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кнтайскіс шроглифы не удалось. Возможно было сдѣлать это 
только для главы з-ей, печатаніе которой безъ нихъ не имгьло 
бы смысла. Не достающіе гіероглифы этой главы помѣчены подъ 

и помѣщены на стр. аіо. 
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г л А в л I. 

Иеторія Китая. 
Китайскіе историческіе труды. Прежде чѣмъ приступить 

і;ъ изложеііію исторіи J-інтая, необходимо дать поиятіе о китай-
скихъ историческихъ трудахъ, ихъ характерѣ и достовѣрпости. 
Слѣдуетъ признаті., что Китай обладаѳтъ весьма зііачительнымъ 
количествомъ такихъ трудоізъ, трудовъ тѣмъ болѣе цѣнпыхъ 
для иасъ, что они захватываютъ очень древыій періодъ той 
части свѣта, о которой въ другихъ псторическихъ памятникахъ 
пѣтъ почти никакихъ упоминаній. Такъ, въ нихъ мы паходим'ь 
свѣдѣпія о всей Восточной Лзіи, особенно ясе Монголіи, Вос-
точномъ Туркостанѣ и Маньчжурии, откуда происходили гро-
мадиыя, столь гибельныя для Европы двиясенія народовъ, объ-
ясненіѳ KoTopjiiM'b можно найти только в ъ китайскихъ псто-
рическихъ сочіліеніяхъ. 

Самыя древнія изъ нихъ, конечно, носятъ, какь и у всѣхъ 
народовъ, религіозный оттѣнокъ и входятъ въ число свяні;вн-
пых'ь кіпігъ. Таковы ИІу-цзинъ и Чунь-цю. Первая пзъ этихъ 
книгъ многими синологами признается иоддѣльной, вторая— 
безусловно достовѣрной, но мало дающей матеріала для попнманія 
обнимаомаго ею періода *). 

Только съ иоявлепісімъ творенія Сы-ма-цяші, Иіи-цзи на-
чинаются объемистые историчоскіе труды, нсирерынио про-
должаіощіеся и до coi'o иромеііи. Ііслѣдствіс этого Сы-ма-цяпь, 
какъ первый исторііігі. Китая, но всей справедливости, считается 
l''ep(JДoтoмъ кптайскоіі исторіи. Система н планъ его работы 
бь[ли приняты иоиднѣйніими историками Китая, а потому осо-
бенно интересно, для иоііпмаіия вообще псторическихъ трудовъ 
Китая, вкратцѣ анализировать П.Іи-цзи. 

Ши-цзи. Сочинені(; это раздѣлено на 5 частей: 1-ая часті. 
(бэнь-цзи) соде])жит'і> біографіп императоровъ, 2-ал—(пяиь-бяо) 
пчіеалогнческія и хронологическія таблицы, 3-ья—(на-піу) обоз-
рѣнія, въ которых'ь і)азсмат])иваются і;оромоніи, мЬры, и пр., 
4-ая —(НПМ;ІИІ)—исторія княжсскпхт» домовъ, гдѣ помѣиіоны и 

•} licTh и ді)уіія (!()чіііійііІіі, отікісяіции-іі къ атому дронпому ііоріоду; 
это Гііикіушііііиі лі.птисл., Цііо-чжуаііь, Го-іоП, г,і>чиіійи1я Цао-пю-мииа—раи-
смса;и,і іі;іі. пііимоііч. Ліі-ічі, Члсіиіь-го-цѳ—чочиішніл Гііо-юП, очорісь И(!Торііі 
ііе|'іоД'і Чж;иіі.-го. 



біографіи Конфуція и пр., 5-ая—(лѣ-чжуапь) біографіи знаме-
питыхъ людей. ІЗъ ііослѣдніою часть вошли и повѣствованія о 
чужестранныхъ народахъ. Вотъ именно этотъ-то отдѣлъ и осо-
бенно важенъ для пасъ, являясь единственпымъ ИСТОЧЕІІКОМЪ, 
по которому можно прослѣдить исторііо окружаіои;ихъ Китай 
ииоземныхъ народовъ. 

ІІослѣ труда Сы-ма-цяня начинается непрерывный рядъ 
оффиціальпыхъ исторій, приііявшііхъ за образецъ Ши-цзи. Каж-
дая изъ многочисленныхъ, царствовавшихъ в ъ Китаѣ династій, 
отнынѣ считала своимъ долгомъ издать исторііо предшествующей. 
Вслѣдствіе этого обычая, совершенно неизвѣстнаго въ Европѣ, 
мы имѣемъ теперь съ эпохи старшей династіи Хань, т. е. съ 
202 года до Р. X. 22 оффиціальпыхъ исторіи (а съ повторе-
ниями 24) весьма значительнаі-'o объема. Исторіи эти издавались 
какъ отдѣльными лицами но порученію правительства, такъ и 
особыми комитетами. Помимо оффиціальпыхъ исторій имѣются 
еще сочиненія частныхъ лицъ. Благодаря такому обилію сочп-
nenift по исторіи Китая, послѣдпяя выясняется вполпѣ. 

Характеръ историчвскихъ трудовъ Китая. По своему изло-
женію историческіе труды Китая значительно отличаются отъ 
таковыхъ яге трудовъ Европы. І^мѣсто живости, связанности п 
пі)агматнчпости, характеризующихъ европейскія исторіи, здѣсь, 
паоборотъ, мы видимъ сухость, стрсмленіѳ разбить повѣствованіе 
jra большое количество нараграфовъ и почти полное отсутствіо 
прагматичности. Одпимъ изъ важпыхъ пѳдостатковъ исторій 
Китая является склонность ихъ говорить о государяхъ и 
вообще о крупнѣйпіихъ дѣятеляхіі исторіи, опуская самый на-
родъ, его жизнь, правы и пр., хотя въ извѣстной степоіш обо-
зрѣііія восполняютъ этотъ пробѣл!.. 

Въ виду такихъ отрицателг.ііыхъ сторонъ пзлоясопія кнтнй-
скпхъ историчсскихъ трудовъ, нѣкото])ыѳ скоптики даясе ВО;І-
буягда.ііи сомнѣиіе въ ихъ достовѣрпости, съ чѣмі. одггако без-
условно нельзя согласиться. Конечно, въ изпѣстпой стоиони 
ііуясно считаться съ возможностью ошибокъ н даясо памѣроіі-
ных'ь искаясеііій, особенно, когда дѣло касалось начала царстио-
ітнія новой династіи. Ho это во всякпмъ случаѣ по должно 
нзііі>ані,атг. главнѣйпііо моменты исторической жизнн Юітая, т1ш'ь 
болѣе, что путемъ слііченія разнородныхъ источниковъ вънѣко-
торых'1. случаяхъ возможно установить истину. 

Періоды китайской исторіи. 1І))и оиредѣлеиіи гливныхъ ха-
ракт(!]>ны.\'ь эпохъ кита(1ской исторіи мы встрѣчаемся съ болі.-
пгими затрудігсніями. (Іами китайцы дѣлятъ свою псторію только 
но цаі)ствованію династій ii.im иммораторов'ь. Кромѣ того ш; 
имѣюгь китайцы діілсніа па ікіріодіа, дровиій, срсідній или но-
вый по той пі)остой п])пчііігЬ, что для НИХ1. существуетъ TOJU.KO 



древііій иеріодъ. иередъ которымъ они еще до сихъ поръ пре-
клоняются. 

Несмотря на это намъ кажется, что вполнѣ возможно раз-
дѣлить по характеру историческихъ данныхъ и по степени ихъ 
достовѣрности всю китайскую историческую жизнь на 

1) періодъ мифологическій отъ сотворенія міра до цар-
ствованія имератора Яо (2256 годъ до Р, X.); 

2) періодъ легендарный, въ которомъ наряду съ истори-
ческими свѣдѣніями встрѣчается много и мифовъ (отъ Яо до 
періода Чунь-цю 722 г. до Р. X.); 

3) періодъ вѣрныхъ историческихъ фактовъ *) и 
4) новый періодъ исторіи, характеризущійся борьбою куль-

туръ Востока и Запада. Этотъ періодъ представляется теперь 
особенно интереснымъ для европейцевъ въ виду событій по-
слѣднихъ лѣтъ IT мірового единенія. 

Мифологическій періодъ. Восходя къ глубокой древности, 
историческія свѣдѣпія китайцевъ, конечно, носятъ, какъ и у 
всѣхъ народовъ, чисто мифическій характеръ. Герои зарождаю-
щейся исторической жизни, въ виду недалекаго кругозора перво-
бытнаго человѣка и отсутствія письменности, фантазіею народа 
обращаются въ сверхестествепныя существа. Фантазія эта, чѣмъ 
глубже и древнѣе эпоха тѣмъ болѣе примитивна. Поэтому ея 
герои по мѣрѣ углублепія въ древность надѣляются все болѣе 
чертами чудеснаго, иеобычайпаго. Что касается характера этой 
фантазіи, то здѣсь слѣдуетъ констатировать общую черту, про-
ходящую черезъ всю исторію Китая—сухость. Наблюдаемые въ 
мифахъ другихъ страпъ, папі)имѣръ, мифахъ Греціи богатый 
паптеопъ боговъ, многосложная и въ высшей стѳпѳ)іи иптереспая 
фабу.Еа совершеппо неизвѣстпы Китаю. Ни одинъ ихъ мифи-
ческій герой пе иохожъ на прѳкраспыхъ героевъ Греціи. Въ 
Китаѣ герои, — это по большей части чудовища, тѣмъ 
болѣо улсаспыя, чѣмъ отдалеішѣе, эпоха, къ которой оии 
от]іосятся. Въ дѣйствіяхъ этихъ героевъ мы, однако, по замѣ-
чаемъ чего-либо особеинаго, хотя паруягпость нхъ давала бы 
пам'ь право ожидать отъ пихъ какихъ-пибудь выдающихся чу-
деспыхъ проявлепій. Многими мифами китайцы старались вос-
полпиті> отсутствіо религіи и уяснить себѣ причины происхож-
допія міра и различпыхъ явлепій его, при чемъ дѣлалось это 
путомъ чисто раціоналистическимь. 

Пань-гу. Китайцы считаютъ, что до появленія міра всюду 
супі,ествова.ііъ э(|)иръ (ци), изъ кото])аго постепенно выдѣлились 
двѣ силы >1и'ь It Ипь *)-—оті)ицателі)Пая и иолозкптельпая; путомъ 

*) Ом. М(ЧІ10ІП!Я I'olaliirt а I'Asio par С1іі|іго1Іі I т., аЭО -ЗУО. 
**) Это то жо самоо, что Ураііооі. н Гол, Ормуядъ и Лі)иманъ, 1)аи|інсъ 

II Тііфоігь, диа начали, ііолозкптѳльпоо н отрицатолыюи. 
1 



взаіімодѣйствія ихъ впослѣдствіи создался весь міръ и первый 
челонѣкъ ГІань-гу. Віірочемъ Паиь-гу не былъ вііолнѣ антропо-
морфііымъ. Это было скорѣе чудовище, ішѣіощее голову дра-
кона, а тѣло змѣи. Китайская мифологія пришісываетъ ему 
окончательную отдѣлку и 0тиілн(|)0вку міра. Въ точеніе 18.000 
лѣтъ оиъ неустанно съ долотомъ н колотушкою въ рукѣ рабо-
талъ падъ благоустройствомъ земли, такъ какъ силы Янъ и 
Инь требовали сами болѣе опредѣлениой формы и были не-
ясно выражены. ІІослѣ смерти Пань-гу дыханіе его сдѣлалось 
вѣтроиъ, голос'ь громомъ, кровь рѣками, мускулы и жилы— 
земною корою, тѣло почвою, а насѣкомыя, гюлзающія на его тѣлѣ, 
людьми к пр. Такъ просто объяснилось мірозданіе. Здѣсь нѣтъ 
TOFL мощности творенія міра, которую мы ВІІДИМ7І ВЪ Нибліи, 
нѣтъ и поэтическаго полета фантазіи Греціи. 

3 государя. Послѣ ІІань-гу царствовали 3 государя или 
З ііоколѣііія государей нѳбесііаго, земного и людского. Царство-
ваніе ихъ составляетъ первый неріодъ изъ 10 неріодовь, на 
которые дѣлится вся мифологическая часть исторіи, начиная 
отъ Сань-хуанъ до династіи Ся, т. е. до 2205 г. до Р. X. Про-
должительность всѣхі^ этихъ періодовъ неодинакова. Періодъ 
Сань-хуанъ будто бы длился 377.000 лѣтъ, а послѣдній 10-й 
Су-и съ 2.698 до 2.205 года до Р. X. Продолжительность дру-
гнхъ періодовъ *) совершенно не определяется китайскою ми-
фологіею. 

• Въ теченіе первыхъ 7 періодовъ китайскій народъ иодъ 
управленіемъ мудрыхъ государей вырабатывалъ первичныя 
формы общественныхъ отношеній. Въ 8-мъ періодѣ выдѣляютея 
2 императора: Ю-чао и Суй-жэнь; первый изъ нихъ научилъ 
людей строить жилища, а второй добыватіі огонь иосредствомъ 
тронія дерева. періодѣ Чань-тунъ выдѣляются госуда])и: 
Ши-хуанъ, нзобрѣтатель письменности, Сянь-юаиь, ПОЛОЛІИВШІЙ 
начало чеканкѣ монеты, и Чжу-юнъ, изобрѣтатель музыки, 
смягчивиіій нравы людей. Однако самымъ выдаюнщмся импе-
раторомъ того ясе періода былъ (ру-си (2952—2838). 

фу-си. Съ его царствованія начинается періодъ глубокой 
древности, періодъ легендарный, не линіенный, однако, исто-
рической подкладки. 1{.итайская мифологія изображаетъ (|)у-си 
чудовиніемъ ci» головою быка и тѣломъ д])акона и считаотъ ого 
благодѣтелемъ своего народа. Онъ прочно организовалъ его, 
раздѣливъ на 100 фамилій босинъ, научилъ обращаться съ 
до.мапінпми животмыми, ловить рыбу. Ему же нринадлелсигь 
честь иросвѣщенія К'итая, такъ какъ онъ ігзобрѣлъ цикличе-
скую систему—иа-гуа, играющую столь видііуіо роль въ гада-

*) Пвріоды 2-(і—у-луіі'ь, ІПэ-пг, 4-ft—.Хэ-ло, 5-й—Ляиь-туиі,, (І-П-
Сшй-мпиъ, 7-й~Сюиь-фэй, 8-й Иш,-тн, 9 й—Чань-тунъ. 



ніяхі> кита11цев7з, и гіероглпфическую письменность, раидѣливъ 
ііослѣдпюю иа 6 отдѣловъ. Имъ же іізобрѣтеіш струнные ин-
струменты цинь и сэ и введены нѣкоторыя реформы въ обще-
ствеипую жизнь. 

Гіослѣ смерти Фу-си Китаемъ управляла его сестра Июй-
гуа, въ неріодъ которой взбунтовался ея министръ Гу[п>-гунъ. 
Нюй-гуа удалось, однако, его усмирить. Самъ Гунъ-гуиъ въ 
сраженіи былъ убитъ и, ударившись головою объ гору Г)у-чжоу 
въ хребтѣ Кунь-лунь, сломалъ одиіиз изъ столбовъ, поддержіі-
вающихъ небесный сводъ, отчего онъ наклонился къ сѣверу и 
обвалился. Нюй-гуа задѣлала отверстіе въ небѣ, но наклонъ 
неба остался прежннмъ. Этотъ мифъ еще до сихъ поръ живетъ 
въ сознаніи народа, объясняя причину склоненія земной оси 
къ зениту. 

Шэнь-нунъ. Дальнѣйшій правитель Китая ІШнь-ііунъ (2737— 
2697) сдѣлалъ особенно много для благосостоянія Китая. Онъ 
научилъ народъ земледѣлію, такъ какъ до этого в})емени онъ 
велъ жизнь кочевника, и положилъ начало меднцинѣ. За такія 
благодѣянія Шэнь-нунъ до сихъ поръ почитается иародомъ, 
какъ божество земледѣлія и фармацевтическаі-о искусства *). 

Нослѣ 11Іэні)-иуна царствовало нѣсколько государей, по 
оии были столь незігачительиы и безславны, что о дѣятел)>-
иости их'і> китайская исторія ничего не упомииаетъ. Послѣдннм'1) 
государемъ этого періода былТ) Сянь-юані), раі^бивтиій передъ 
тѣмъ ]юзставшаго противъ него мятежника Чи-ю и загѣмъ 
провозглашенный императоромъ въ 2698 году подъ именем'ь 
Хуаиъ-ди **). Съ царствованія его начинается 10-ый неріодъ 
Су-и, продоля«ающійся до династіи Ся, т. е. до 2205 г. 

Хуанъ-ди. Иъ течеиіе своего продолѵкительпаго дарствоиапія 
Хуаиъ-ди (2696-2597) окончательно оформнлъ Китай и просвѣтплъ 
его. Он'ь нвелъ колодезную систему (цзипъ) раздѣлплъ Китай 
въ адміінистративномъ отношенін, научилъ строить камонпио 
дома, плавить металлы, окончательно установил ь (Ю - лѣтній 
циклъ и учредилъ исторический комитетъ. Но время его цар-
стиованія кромѣ того были изобрѣтоны лукчі и стрѣлы, введоиы 
мѣры и вѣсы и астрономическЬі иаблюденія. Супруга его Луй-
цзу научила своихъ поданиыхъ іиелководству, пслѣдстніо чоі'о 
она счіггается богиней—покровительницей его. 

*) Маісгоуэиъ, б ст. 
**) Относительно этого соиытія сущостпуоть раапоглисіе, Ііѣкоторіао 

историки породаюгь, что IIJIOTHIN. Чи-ю Сяиь-іопііь иомогалъ ІІІань-пуну, 
литипъ натѣмь послѣдняго т])Она ііослѣ удіѵчиагп оь ннмі, сражоиія. Ііпо-
слѣдстпііг Хуан'ь-ди и)тііілось оияті) имѣть дѣло с'і. Чи-іо, коториП на ьтот'ь 
рань был'ь окончатолыю і)аябі!тъ и убитъ. 

Оиотома состоит'!, гп. томъ, что поло рнадИляется на 9 участісопі.. 
8 сомойстиъ, каждое ОТДІІЛЫІОДЛЯ собя, обрабатываотъ 8 участкоіп., 0-ый жо 
обрабатывается сообща іп. пользу кнаны. 



Слѣдующіе императоры Шао-хао (2597—2513), Чжуапь-сюй 
(2512—2435), Ди-ку (2435—2365), Ди-чжи (2364—2356) не ознамено-
вали свое царствовапіо чѣмъ-либо особеннымъ. При иихъ Китай 
видимо продолягалъмирпую культурную работу, Наиболѣе иите-
реснымъ въ этомъ періодѣ исторіи является вѣчевая форма 
избранія государей на престолъ. Избирались в ъ государи иаибо-
лѣе выдающіяся лица и даже нерѣдко были случаи смѣны 
государей, если они не проявляли способдостей въ управленіи 
или не желали заниматься своимъ дѣломъ. Это именно произошло 
съ императоромъ Ди-чжи, который по требованііо народа долженъ 
былъ передать престолъ своему брату Яо (2356—2255). 

Легендарный періодъ. 

Яо. Съ Яо начішается рядъ правителей, выдѣляемыхъ изъ 
среды другихъ не только китайской исторіею, но и философіею. 
Императоры Яо, Шунь и ІОй стали благодаря проповѣди Kou-
фуція и Мэпъ-цаы пеиодражасмымъ примѣромъ для послѣдую-
щихъ поколѣній. Главныя качества, которыми они снискали 
себѣ славу, можно констатировать уже изъ дѣятельности Яо. 
Основною чертою этой дѣятельности было сильно выралсенное 
стремлеиіе къ общественному благу и отсутствіе личныхъ ннтере-
совъ въ осуществленіи этого блага. Дѣятельность Яо была очень 
широка и гуманна. Оиъ просвѣтилъ народъ, объедиишіъ феодаль-
пыя инородческія владѣиія, водворяя вездѣ грагкданственность 
и начало законности. Китайская исторія указываетъ, что во 
время его царствовапія не знали совершенно обычая затворять 
двери домовъ, а потерянная вещь всегда возвращалась ея вла-
дѣльцу. При Яо были произведены еще реформы календаря и 
введена была вставочная луна, чтобы этимъ уровнять солнечный 
и лунный годъ, а также весь Китай былъ раздѣлені) въ админи-
стративномъ отноніеніи на 9 областей. Иѣкоторымъ диссонан-
сомъ въ дѣятельности Яо является установленіо 5 родовъ нака-
заній, явившихся виослѣдствін базисомъ уголовныхъ закоиовъ 
Китая. Эти наказанія J. клеймеиіе—мо, 2. отрѣзаніе носа—би, 
3. отрѣзаніе колѣнныхъ чашекъ—фэй, 4. оскоиленіе—гунъ и 
5. см^ть—да-би. 

Слѣдствіемъ просвѣщенной дѣятельности императора Яо 
было полное благоденствіе его нодданныхъ, которые его обого-
творяли уже при яшзни и во время иутешествій своего монарха 
собирались около него цѣлыми толпами. Впрочемъ вскорѣ благо-
деыствіе было нарушено необычайнымъ наводненіемъ, затопив-
шимъ все, кромѣ только самыхъ выдаюиціхся горъ. Это событіе 
является тѣмъ болѣе интереснымъ, что оно приблизительно 



совпадаетъ съ потопомъ Ноя, который пѣкоторые ученые отно-
сятъ къ 2348 году. Многіе синологи, особенно духовпаго званія, 
рѣшительпо отождествляютъ и то и другое *). Особенно рельефно 
обрисовался характеръ Яо, когда онъ почувствовалъ, что заботы 
о государствѣ начинаютъ становиться ему не по силамъ. Онъ 
рѣшилъ отказаться отъ управления, но вмѣсто того, чтобы пере-
дать нрестолъ собственному сыну, котораго онъ считалъ несно-
собнымъ, онъ об])атился къ своимъ приблия^еннымъ съ просьбою 
выбрать лицо, которое могло бы его замѣнить. Приближенные 
указали ему на Шуня. Яо, чтобы лично испытать его, далъ ему 
сначала въ гкены своихъ двухъ дочерей и 9 слугъ, п иослѣ 
того, какъ увидѣлъ, что Шуиь можетъ какъ слѣдуетъ управ-
лять ими, рѣшился назначить его своимъ преемникомъ. 

Шунь. Сдѣлавпіась соправителемъ Яо, въ 2285 году, Шунь 
сразу же сталъ обнаруживать свои способности къ управлению 
народомъ. Первымъ актомъ его была поѣздка для обзора сво-
ихъ владѣній, во время которой Шунь принималъ владѣтельныхъ 
князей и повсюду ириносилъ жертвы Шапъ-ди—верховному вла-
дыкѣ. Имъ было постановлено, чтобы подобныя же поѣздки 
совершались и впредь черезъ каждые 5 лѣтъ. Затѣмъ ІІІунемъ 
были уничтожены введенныя раньше наказанія, замѣпѳнныя 
болѣс гуманными, смертная зке казнь была совершенно отмѣ-
нена. ИІупь, слЬдуя примѣру Яо, прпзвалъ себѣ на помощь 
Юй-я. Поолѣдній довершилъ осуиісніе Китая, что было особенно 
трудно, такъ какъ послѣ потопа земля заросла растительностью, 

*) Ііѣкотороо носоииіідсіііо пъ датахъ конечно можѳтъ быть обойдено. 
Волѣе сун(остпоііиымъ иоіірііжеіііомъ іірсдстшіляотся только то, что нъ китай-
ских!. иоточииісахъ о ііотонѣ гоиоііится окорѣс, какъ о ііаііоднѳиіи Жолтой 
рѣки (Хуанъ-хэ). Кслн мы ирпмемі. но іііпгмаціс, что ранѣе Желтая рѣка 
ныѣла другое течоіііо п что но иромя Яо она нѳромѣнпліі это твчиніо, то 
ііоаражсіііо нротиь'ь потопа нринпмаотъ нею нолпоту достоиѣрниоти. Такъ какъ 
нъ нотонѣ ыногіѳ нндятъ одно іізъ докаватолі.отиъ оОииюсти жизни китай-
ц о і і ъ II друпіхъ наіюдопъ, то для насъ бй;іуслонііо интересно онредіілнть ісакія 
сущостнуютъ сл;о доказатѳігьства ея. Обращая ьинманіе на нсторію Китая, 
ааходяіцуні столь глубоко н'ь древиость, мы должны (ітыскаті, ii j> ной конечно 
коо-каісіе слѣды посномннаііій о томъ неріод-Ь древности, когда Китай еще 
жилі^ норапдѣльно сь другими. При ATOMJ. иі)елсдѳ лсоіч) обрап;аот'і) наше DUH-
маніе дропііоо китайское лѣтосчислоіііе но циклу иъ 00 іодоііь, что couep-
ніенно соотиѣтстнуетъ халдейскому и еирейскому лѣто(!чис.лоііи(). Кроми того 
сходно также існтайскоо дѣлсніе допотопной анохн на 10 иерюдонъ сь подоб-
ным!. же дѣлеиісм7>, сун(остнуіощпмь у халдеянъ и евреонь, у которыхъ 
неріодъ он )едѣлеинаго в})Омени иааыиаотся имеіишъ натріарха, гланы ноной 
династіи 5ыло также немало понытокъ доказать, что н общее количестно 
лѣтъ отъ сотиогіеиія міра до потопа соиорінонно толсдестноино (Ом. „Древнія 
Патріархалыіыя дииастіи Ларѳй Л. Виногі)адона''). Нужно замѣт.іть, что самое 
поцятіе дропностну китайцев'ь состоіггі. и:гь гіероглифонъ дослті, и паколѣиіо 
(роть), Мен іш ісоііечно доканатолыіы общіл неринчні.ія услоиія жіынн, патріар-
халі.ныя 0ТН0Н1ѲІ1ІЯ, иибраніо государей ііародомъ и пр., такъ каіп. ііо]>нобых-
ная жизнь характеризуется нѣроятно всегда такими же нрояплоніямн. Потоііъ 
кнтайцѳігыііклсо можотъ быть отаесон'ь иі. той же кит.торіи общих і. восиомн-



Слѣдующіе императоры ІПао-хао (2597—2513), Чжуапь-сюй 
(2512—2435), Ди-ку (2435—2365), Ди-чжи (2364—2356) не ознамено-
вали свое царствоваіііо чѣмъ-либо особенным!^. При пихъ Китай 
видимо продолягалъ мирную культурную работу. Наиболѣе инте-
реснымъ въ этомъ періодѣ исторіи является вѣчевая форма 
избранія государей на престолъ. Избирались въ государи наибо-
лѣе выдающіяся лица и даже нерѣдко были случаи смѣны 
государей, если они не проявляли способностей въ управленін 
или не желали заниматься своимъ дѣломъ. Это именно произошло 
съ императоромъ Ди-чжи, который по требованію народа долженъ 
былъ передать престолъ своему брату Яо (2356—2255). 

Легендарный періодъ. 

Яо. Съ Яо начішается рядъ правителей, выдѣляемыхъ изъ 
среды другихъ не только китайской исторіею, но и философіею. 
Императоры Яо, Шунь и Юй стали благодаря проповѣди Кон-
фуція и Мэнъ-цаы иеподражаемымъ примѣромъ для послѣдую-
щихъ поколѣній. Главныя качества, которыми они снискали 
сѳбѣ славу, можно констатировать уже изъ дѣятѳльности Яо. 
Основною чертою этой дѣятельности было сильно выраженное 
стремленіе къ общественному благу и отсутствіе личныхъ интере-
совъ въ осуществленіи этого блага. Дѣятельность Яо была очень 
широка и гуманна. Онъ просвѣтилъ народъ, объедииилъ феодаль-
ныя инородческія владѣнія, водворяя вездѣ граясданственность 
и начало законности. Китайская исторія указываетъ, что во 
время его царствованія не знали совершенно обычая затворять 
двери домовъ, а потерянная вещь всегда возвращалась ея вла-
дѣльцу. При Яо были произведены еще реформы календаря и 
введена была вставочная луна, чтобы этимъ уровнять солнечный 
и лунный годъ, а также весь Китай былъ раздѣленъ въ админи-
стративномъ отношеніи на 9 областей. Нѣкоторымъ диссонан-
сомъ въ дѣятѳльности Яо является устадовлѳніе 5 родовъ нака-
заній, явившихся внослѣдствіи базисомъ уголовныхъ законовъ 
Китая. Эти наказанія ]. клейменіе—мо, 2. отрѣзаніе носа—би, 
3. отрѣзаніе колѣнныхъ чашекъ—фэй, 4. осконленіе—гунъ и 
5. смерть—да-би. 

Слѣдствіемъ просвѣщениой дѣятельности императора Яо 
было полное благоденствіе его поддаиныхъ, которые его обого-
творяли уже при ягизни и во время путешествій своего монарха 
собирались около него цѣлыми толпами. Впрочемъ вскорѣ благо-
денствіе было нарушено необычайнымъ наводненіемъ, затопив-
шимъ все, кромѣ только самыхъ выдающихся горъ. Это событіе 
является тѣмъ болѣе интереснымъ, что оно приблизительно 



совпадаетъ съ потопомъ Ноя, который иѣкоторые ученые отно-
сятъ къ 2348 году. Многіе синологи, особенно духовпаго званія, 
рѣшительпо отоледествляіотъ и то и другое *). Особенно рельефно 
обрисовался характеръ Яо, когда онъ почувствовалъ, что заботы 
о государствѣ начинаютъ становиться ему не по силамъ. Онъ 
рѣшилъ отказаться отъ управленія, ио вмѣсто того, чтобы пере-
дать нрестолъ собственному сыну, котораго онъ считалъ неспо-
собнымъ, онъ обратился къ своимт^ приближенннмъ съ просьбою 
выбрать лицо, которое могло бы его замѣнить. Приближенные 
указали ему на Шуня. Яо, чтобы лично испытать его, далъ ему 
сначала въ жены своихъ двухъ дочерей и 9 слугъ, и нослѣ 
того, какъ увидѣлъ, что Шунь моягетъ какъ слѣдуетъ управ-
лять ими, рѣшился назначить его своимъ преемникомъ. 

Шунь. Сдѣлавіпись соправителемъ Яо, въ 2285 году, Шунь 
сразу же сталъ обнаруживать свои способности къ управленію 
народомъ. Первымъ актомъ его была поѣздка для обзора сво-
ихъ владѣній, во время которой Шунь принималъ владѣтельныхъ 
князей и повсюду приносилъ жертвы Шанъ-ди—верховному вла-
дыкѣ. Имъ было постановлено, чтобы подобпыя же поѣздкп 
совершались и впредь черезъ каждые 5 лѣтъ. Затѣмъ ПІунемъ 
были уничтожены ввѳдеипыя раньше наказанія, замѣнешшя 
болѣе гуманными, смертная же казнь была совершенно отмѣ-
нена. иІунь, слЬдуя примѣру Яо, прпзвалъ себѣ на помощь 
Юй-я. Послѣдпій довершилъ осушеніе Китая, что было особенно 
трудно, такъ какъ послѣ потопа земля заросла растительностью, 

*) Нѣкоторое ийеовиадоійо въ датахъ конечно можѳтъ быть обойдено. 
Болѣо сущоствеішымъ созраженіомъ представляотся только то, что въ китай-
скихъ нсточншсахъ о ііотоігЬ говорится сісорЬе, ісакъ о наводиеніи Лѵелтой 
рѣки (Хуаігь-ха). Если мы ііримѳ.мъ во внііманіе, что ранѣе Желтая рѣка 
iiMljjia другое течоціо и что во вромя Яо она переыѣнила это тѳчоиіс, то 
воаражопіо п р о т и в ъ потопа прішимаотъ всю полноту достовѣрности. Такъ какъ 
ііъ ііотопѣ ыиогіѳ видятъ одно изъ докаватѳльствъ общности жизни китаЯ-
цоііъ и дііугііхъ народовъ, то для насъ бѳ.чусловпо иаторесно оиредѣлить какія 
существуютъ ещо доказательства ея. Обращая внИіМаніе на псторію Китая, 
заходящую столь глубоко въ древность, мы должны отыскать иъ ной конечно 
коо-каісіо слѣды воспоминаний о томъ пѳріодѣ древпостн, когда Китай еще 
жилъ нераздельно съ другими. При этомъ прежде всего обращаотъ наше внн-
маиіо древнее китайское лѣтосчисленіо но циклу гіъ 00 іодовъ, что совер-
шенно соотвЬтсткуетъ халдейскому п еврейскому лѣтосчислопію. Кроыѣ того 
сходно таклсе китайское дѣленіе допотопной эпохи на 10 періодовъ съ подоб-
иымъ же дѣленіемъ, существующпмъ у халдеяііъ п евреевъ, у которыхъ 
періодъ опредѣленнаго времени называется именемъ патріарха, глапы новой 
династіи. Было также немало попытокъ доказать, что н общее количество 
лѣтъ отъ сотиорепія міра до потони совершенно тождественно (См. „Древвія 
Паіріархальныя династіи Царей Л. Виноградова"). Нужно ітмѣтить, что самое 
понятіе древности у кптайцев-і. оостоит ь иуъ гіероглпфовъ десять it поколѣніе 
(роть). Менѣе конечно доказательны ббщія нсрвичныя условія жнунп, патріар-
хальиыя отноніенія, пзбраніо государей пародомъ и п])., такъ кагсъ периобых-
ная жи;шь характеризуется вѣроятно всегда такими же прояплонЬіми. Потоиъ 
китайцѳвъ также можетъ быть отнесенъ ісь той же кат.торіи обіцихъ воспомц-
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И появилась масса звѣрей, съ которыми нуягно было вступить 
в ъ упорную борьбу. Главною чертою дѣятелыіости Шуі ія была 
та ж е привязанность къ общественпымъ пптеросамъ іг гуманное 
отношеніе къ людямъ, что и у Яо. Оиъ не препебрегалъ пи 
одпимъ совѣтомъ своихъ ириблия«ениыхъ. ГІослѣ смерти Яо, 
и і у н ь намѣревался передать нрестолъ его сыпу, но приближен-
ные уговорили его остаться. Т а к и м ъ образомъ оъ 2205 года до 
Р. X. Шунь» сталъ единодержавпымъ государемъ . Первымъ 
дѣломъ Ш у н я послѣ этого событія было избраніе себѣ 9 мини-
стровъ, во главѣ которыхъ былъ Юй. Б л а г о д а р я имъ имперія 
процвѣтала. При ПІунѣ былъ установлеиъ обычай черезъ з года 
проізѣрять дѣятельность чиновпиковъ , ^были учреяадены особыя 
у ч и л и щ а и устроены богадѣльпи. По бывшимъ у ж е примѣрамъ 
Ш у н ь также рѣшилъ уступить престолъ нанболѣе достойному 
лицу . Оъ этой цѣлью онъ обратился къ 10й-ю, который только 
послѣ настойчивыхъ просьбъ в ъ 2 2 2 3 г. с о г л а с и л с я быть его 
соправителемъ, и затѣмъ, по настоянію приближенныхъ, послѣ 
смерти Ш у н я сдѣлался в ъ 2 2 0 5 году императоромъ, полояіивъ 
начало династіи Ся. 

Юй. Главнѣйшими событіями царствованія этого государя 
были собиравшісся два раза сеймы; остальное то гке, что дѣлалп 
у ж е Яо и Шунь. Между прочимъ китайская исторія повѣт-
ствуетъ, что п е р е д ъ входомъ в ъ его дворецъ висѣлъ барабанъ, 
в ъ который могъ всякій ударить и быть допущеннымъ к ъ мо-
нарху. Послѣ Юй'я (умеръ в ъ 2 і 9 7 ) престолъ становится наслѣд-

наній о когда-то бывшей совмѣотной жизни пародовъ. Но, кажется болѣо 
основательнымъ принять то иредполозкеиіѳ, что во время потопа китайцы уже 
были на территоріи Срединной импоріи н что разлитіе Желтой ])ѣки обусло-
внлось причинами вулканичѳскаго характера, и, какъ п всемірныП иотопъ, 
можѳтъ быть въ значительной степепи преуволиченпым'ь. Самымъ важнымъ, 
однако, доказатѳльствомъ общности жизни является языкъ. Нов Ьйшими изслѣ-
дованіями доказано въ достаточной степени сходство его съ другими. Вслѣд-
с-твіѳ этого большинство синологовъ и людей, изучавшихъ Китай, какъ do 
МаШа, Р. Amiot, Gibot, P. Gaubil, Edkins, Dr. Gutzlaff, Riclithofeii и пр., если и 
но придаютъ полной вѣры древнему иеріоду китайской исторіи, то во нсякомъ 
случаѣ въ главныхъ чертахъ считаіотъ его достовѣрнымъ. Есть, однако, 
ученые, которые совершенно отрицаіотъ его достов ерность, въ числѣ которыхъ 
находится и извѣстный синологъ Васильевъ. 

Признавая общую жизнь Китая съ другими народами, многіе синологи 
даютъ объясненіе и того, какъ произошло перееѳленіе совремонныхъ жителей 
Китая въ страну. Исходнымъ кунктомъ его молсетъ быть принято предполо-
жительно Иранское плоскогорье, откуда эмиграиты направились по Тарим-
ской долииѣ черезъ Восточный Туркестаиъ въ Китай. Обогиувъ рѣку Хуаігь-хэ 
колоніи китайскихъ иересоленцевъ прежде всего оііладѣли провинціямп Шапь-
си (по рѣкѣ Фыпь-хэ), Хэ-нань и Шань-дунъ. Слѣдовавшіѳ за ними другіе 
колонисты заняли Гань-су по рѣкѣ Вэй. Съ этого времени и начипаетсл 
удѣльпая система. Раньше во время движѳнія эмигрантовъ черезъ пеизвѣстиыя 
и враждебно настроеипыя земли, ввиду необходимости усилеппой борьбы, у 
нихъ существовала централиаація власти и выборное начало, также ісакъ въ 
первое время борьбы съ инородцами, затѣмъ, коі'да инородцы стали веадѣ 



ственнымъ и почти тотчасъ же начинаются возстаиія противъ 
царствующаго дома, при чемъ стимуломъ для этихъ возстаній 
очевидно служитъ ііеремѣна въ сиособѣ передачи царской 
власти. Если трудно было бороться прежде противъ избранника 
народа, то противъ лица, наслѣдственно иолучающаго, ирестолъ, 
это было сдѣлать легче, такъ какъ оно не опиралось па голосъ 
парода и часто не обладало качествами, необходимыми пра-
вителю. Л 

Династ і я Ся. При преемникѣ Юй'я сынѣ его Ци (2197—2188) 
были два такихъ возстанія, сь которыми удалось справиться. 
Царствовавшій послѣ Цп его сынъ Тай-канъ (2188—2159) отли-
чался весьма разгульныт^ поведеніемъ, за что онъ и попла-
тился. ]Jo время отсутствія Тайкана одинъ изъ его министровъ 
И возвѳлъ на ирестолъ его брата Чжунъ-кана (2159—2146), ко-
торый рѣшился только послѣ смерти своего брата принять 
титулъ государя, управляя до этого, какъ его замѣстптель. 
Первымъ дѣломъ Чжунъ-кана было пзбраніе новаго преыьеръ-
министра вмѣсто И, котораго онъ заподозрилъ въ измѣнѣ. При 
сынѣ Тай-кана Сянѣ (2146—2118) Китай былъ потрясенъ между-
усобной войною. Министръ й опять возстановилъ свое вліяніе 
при Сянѣ, но затѣмъ свергнулъ его съ престола, и онъ былъ 
убитъ однимъ изъ своихъ приблиясепныхъ Хань-чжи, захватив-
піимъ затѣмъ престолъ и истребивппімъ родъ предпіествующаго 
государя. Вдова императора Сяна однако успѣла бѣжать въ 
Шань-дуііъ, гдѣ у нея родился сынъ Шао-капъ. Когда послѣд-

отступать, а китайцы уже отдѣльными частями ихъ завоевывать, началось 
спорадическое, отдѣльлое завоеватолыюо движеніо. То тамъ то сямъ возни-
кали болѣо культурные клочки китайскаго ііаселѳнія, которые подчиняли 
ииородческій элементъ и, СМѢШИВІШСЬ СЪ НИМЪ, образовывали характерную 
группу иаселенія, а въ адыииистративиомъ отношеніи удѣльное княжество. 
Съ этого времепп цептральиая власть потеряла свое зпачопіе, какъ органа 
общеиародиаго завоопаніл, во главѣ котораго должно было стоять лицо, наи-
болѣе выдающееся, и стала дробиться, становясь въ то же время цаслѣдотвеіі-
ною, санкционируемою только верховною властью іімпоратора. Такп.мъ обра-
зо.мъ было положено начало удѣльной систвмЬ съ большимъ количествомъ 
княжоствъ, въ первое время раздѣленныхъ землями пнородцеет), а затѣмъ, по 
мѣізѣ подчпнепія послѣднихъ, владѣиія отдѣльныхъ кпяжествъ стали сопри-
касаться (Васнльев'ь, 19). Этпмъ было пололсено начало взаимнымъ войнамъ и 
объодипонію Китая. Такъ как7> окраинныя княжества п послѣ этого могли 
всо усиливаться, продолжая свою завоевательную политику, тогда какъ сре-
линныя были стѣспены крайними, то въ начавшейся борьбв долніны были 
выйти побѣдителями болѣе воинственныя и сильныя окраинныя владѣнія. 

Нѣкоторые предполагаютъ, что пришельцы въ Китай были арійцамп со 
свѣтлыми волосами и глазами, народъ землодіільчеекій. Столкнувшись съ 
скотоводческими нлеменами монгольскаго происхождѳнія, они стали терять 
свои тнпичоскія черты, но все жѳ вносить культуру въ жнзаь скотоводовъ, 
съ которыми они волн ностоянныя войны. До ихъ прихода въ нынѣшніл 
провипціи Гань-су и Шэнь-си эта часть Китая находилась въ совершенно 
дЬвственномъ состояніи. Горы были покрыты лѣсами, способствовавшими 
равномѣриому распрѳдѣленію воды, такъ что въ это время разливы рѣкъ 
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ній подросъ, счастливо отдѣлавшись отъ убійцъ, ііодсылаемыхъ 
Хань-ч?ки, оиъ набрал7:> войско и направился противъ Хаиь-чгки. 
Послѣдцій былъ разбитъ и казііенъ. Такимъ образомъ династія 
Ся опять водворилась въ Китаѣ въ лицѣ ІІІао-каиа (2079—2057). 

При послѣдуіощихъ императорахъ повидимому Китай на-
слаждался миромъ, такъ какъ исторія перечисляетъ почти только 
одни имена ихъ *). 

Цзѣ-гуй. Послѣдішмъ императоромъ династіи Ся былъ Цзѣ-
гуй. Насколько Яо, ПІуиь и ІОй восхваляются китайскою исто-
ріею, настолько этотъ государь порицается ею. Она изобраукаетъ 
его человѣкомъ въ высшей степени извращеннымъ, единствен-
нымъ времяпреііровожденіемъ котораго были удовольствія злого 
характера. Многіе князья, видя поведеніе Цзѣ, перестали пови-
новаться ему. Тогда Цзѣ, чтобы поддергкать свой авторитетъ, 
направился съ войскомъ противъ одного изъ нихъ Ши. Послѣд-
ній, не будучи въ силахъ противиться Цзѣ, выдалъ за него 
свою красавицу дочь Мѣй-си, которая оказалась какъ нельзя 
болѣе подходящей по своему характеру къ Цзѣ. Вслѣдствіе этого 
поведеніе послѣдняго приняло еще болѣе рѣзкій и развращен-
ный характеръ. Онъ построилъ великолѣпный дворецъ для Мѣй-
си, украсивъ его всевозможными драгоцѣнностями и увесели-
тельный садъ, гдѣ онъ вмѣстѣ со своими прибляжеипыми пре-
давался оргіямъ. Въ этомъ саду между прочимъ былъ вырытъ 

были неизвѣстны. Въ лѣсахъ водились во миожесівѣ самые разнообразные 
звѣри, включая слоиовъ, посороговъ и оленей. Равпины были покрыты густою 
травою съ группами тамъ и сямъ дуба, орѣшника, тутовника, на которомъ 
разиодилиеь сами собою черви и пр. Послѣ вступлонія въ эту страиу первые 
китайскіе колонисты тотчасъ же принялись за расчистку дѣвствониой земли 
для земледѣлія и истрѳбленіе дикихъ животныхъ. Съ теченіемъ времени эти 
перемѣны стали измѣпять къ худшему не только ввіииній видъ страны, но 
и ея климатъ. Кромѣ того обезлѣсепіе мѣстности стало вызывать громадные, 
разливы рѣкъ. Почва, лишенная травы, начала сноситься въ рѣкн подою и 
подниматься вѣтромъ на воздухъ. Долгое время первые китайскіе колонисты 
довольствовались только сѣверомъ Китая. Южный же Китай, отдѣленный 
отъ сѣвернаго водораздѣльными хребтами Мииь-шань, проходящими между 
системами рѣкъ Хуань-хэ, Яныцзы-цзянъ и Хуйаи-цзянъ долго оставался не 
зависимымъ и существенно отличнымъ отъ сЬверпаго. Разлнчіе ЭФО было 
совершенно ясно выражено еще до 13 стол, послѣ Р. X., когда сѣверный 
Китай (по Марко-Поло) носилъ названіе Китай, а южный Маиь-цзы. Объеди-
неніе въ этнографическомъ отиошеніи Китая можно считать только съ цар-
ствованія династіи Да-цинъ. Такъ какъ въ концѣ Минской династіи вслѣдствіо 
междуусобицы паселѳніѳ провинціи Сы-чуань сильно уменьшилось, такъ что 
многія части ея стали совершенно пустынными, то маньчжуры стали колони-
зировать Сы-чуань выходцами изъ смежной провинціи Шэнь-си и изъ Шаиь-
дуна (Джэрниганъ 10 стр.). Затѣмъ послѣ Тайпинскаго возстанія, опусто-
шившаго югъ Янъ-цзы-цзяна, войска Хунаньцевь, усмирявшія его, осѣли на 
пустопорожнихъ вѳмляхъ въ значительномъ количествѣ. 

*) Послѣ Шао-каиа царствовали: Шу (2057—2040), Хуай (2040—2114), 
Манъ (2014—1996), Сѣ (1996—1980), Ву-сянъ (1980—1921), Цзюнъ (1921—1900), 
Цинь (1900—1879), Кунъ-цая (1879—1848), Гао (1848—1837) и Фа (1837-1818). 
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бассейнъ, наполняемый виномъ и обставляемый кушаньями, къ 
которому допускались бѣдияки. Напбольшимъ удовольствіемъ 
Цзѣ и Мѣй-си было смотрѣть, какъ эти бѣдняки, напившись 
вина, устраивали драки, доходившія всегда до убійствъ. Въ виду 
такого недостойнаго государя повѳденія, недовольство удѣль-
иыхъ князей все росло, и нашелся человѣкъ, который рѣшился 
выступить противъ Цзѣ—это былъ Чэнъ-танъ, князь удѣла 
Шанъ. Сначала онъ дѣйствовалъ мѣрами уьѣщеванія *), т а к ъ ж е 
какъ и нѣкоторые изъ приближенныхъ Цзѣ, по послѣдній не 
обращалъ на нихъ никакого вниманія; меяеду тѣмъ партія Тана 
все усиливалась. Къ нему стекались всѣ недовольные, стра-
давшее отъ жестокаго иоведенія Цзѣ. Наконецъ, по просьбѣ 
всѣхъ владѣтельныхъ князей, Чэнъ-танъ поднялъ оружіе про-
тивъ своего суверена. Во время происшедшаго между двумя 
враждебными лагерями сраягенія большая часть войскъ Цзѣ 
перешла на сторону его противниковъ, и Цзѣ принужденъ былъ 
бѣжать и затѣмъ лишилъ себя жизни, Чунъ-танъ же сдѣлался 
нмператоромъ, полоягивъ начало династіи Шанъ, управлявшей 
Китаемъ съ 1766 г. до 1122 г. до Р. X. 

Династія Шанъ. Основатель ея Чэнъ-танъ вновь сталъ про-
водить преяснюю систему гуманпаго и отзывчиваго къ парод-
нымъ нуждамъ правленія. Онъ былъ совершенно свободенъ отъ 
самолюбпвыхъ стремленій, придерживаясь того убѣждеиія, что 
государственное неустройство зависитъ отъ образа дѣйствій 
государя, и этотъ в з глядъ имъ руководилъ до самой смерти. 
Прославленпымъ китайскою философіею министромъ его былъ 
И-инь. При Чэнъ-танѣ случилась сильная засуха, длившаяся 
7 лѣтъ. Исторія разсказываетъ, что онъ, считая себя внповнымъ, 
отправился въ уединенное мѣсто и покаялся перѳдъ небомъ въ 
въ своихъ грѣхахъ. По его молитвѣ небо ниспослало обильный 
дождь. Китайская философія и релнгія, не признавая божествеіі-
наго преемства власти государя, считаетъ вполнѣ правильнымъ 
дѣйствія Чэиъ-таиа въ отиошеніи Цзѣ. Въ этомъ безусловно 
выражается раціоналистическое направленіе умовъ китайской 
націи, столь глубоко внѣдрившееся и въ другія сферы жизни ея. 

ІІослѣ смерти Чэпъ-тана престолъ перешелъ къ его сыпу 
Тай-цзя (1753—1723). Съ самаго яге вступлепія своего на престолъ 
Тай-цзя сталъ проявлять весьма дурпыя наклонности. Тогда 
вѣрпый его минпстръ И-ипь рѣшилъ направить своего государя 
на путь истины. .Сначала онъ старался дѣйствовать убѣященіями. 
lie достигнувъ ничего этимъ, онъ заключилъ Тай-цзя въ особо 
выстроенномъ дворцѣ, ІІослѣ трехъ лѣтъ пребыванія въ немъ 
Тай-цзя совершенно исправился: онъ сталъ прилежно заниматься 
дѣлами и слушаться И-инь. 

•) Что очень характѳргю для кнтайскаго xapaicrejia. 
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Послѣ Тай-цзя начинается родъ незамѣтныхъ императоровъ*). 
Выдѣляется только императоръ Пань-гэнъ (1401—1373). Такъ 
какъ при ііредшествующихъ имнераторахъ центральная власть 
все слабѣла, то оиъ рѣшилъ перенести свою столицу въ городъ 
РІнь въ провинціи Хэ-нань, гдѣ царствовали великіе императоры 
Китая, духи которыхъ могли, по мнѣиію Пань-гэиа, благотворно 
вліять на судьбу диііастіи. Съ этого времени названіе Шанъ 
мѣняется на Инь. 

Династія Инь. ІІослѣ ГІанъ - гэна царствовали Сяо - минь 
(1373 — 1352) и Сяо-и (1352 — 1324). При послѣднемъ изъ иих7> 
пѣкто Дань-фу, одинъ изъ князей, перевелъ свой народъ въ Ци 
(Шэиь-сн) и принялъ титулъ Чжоускаго князя. Слѣдующій 
императоръ династіи Инь У-динъ (1324—1265) значительно сио-
собствовалъ возвышенііо ея. Онъ слѣдовалъ примѣру иредыду-
щихъ мудрыхъ правителей Китая и прежде всего избралъ себѣ 
хорошаго совѣтника, чудеснымъ образомъ явившагося ему во 
снѣ. Слава о муДромъ правленіи У-дина настолько широко рас-" 
пространилась, что 6 ииостранныхъ народовъ явились сами съ 
выраженіемъ вѣрноподдаыническихъ чувствъ. 

Послѣдующіе императоры опять мало выдѣляіотся, какъ по 
своей дѣятельности такъ и по своему характеру **)• При Тай-
динѣ (1194—1191) отложились отъ Китая инородцы жупы. Госу-
дарь назначилъ Чя«оускаго князя усмирить ихъ, что и было 
имъ исполнено успѣшно ***). 

По смерти Тай-дипа престолъ запялъ его сыііъ Ди-и (1191— 
1154). Отъ наложницы его родился сынъ по имени Ци, родона-
чальникъ династіи Кореи. Ди иередалъ правленіе своему сыну 
Чжоу-сипь (1154—1122). 

Чжоу-синь. Этотъ императоръ по своему характеру въ выс-
шей степени былъ похожъ на тирана Цзѣ. Олъ также получилъ 
во время похода противъ князя Су въ добычу его красавицу 
дочь Да-цзи. По характеру она оказалась еще болѣе порочною, 
чѣмъ Мѣй-си и, совершенно овладѣвъ Чжоу-синемъ, наталкивала 
его на всевозможные безнравственные поступки. Руководствуясь 
уже бывшимъ примѣромъ Чжоу-синь построилъ для нея два 

*) именно: Во-динъ (1720-1^92), Тай-гэнъ (1691—1666), Сяо-цзя (1666 -
1640), Юнъ-цзи (1649—1637), Тай-у (1637—1562), Чжупъ-дипъ (1562—1549), Вай-
жэнь (1549—1534:), Хэ-данъ-цая (1534—1525), Дзу-и (1525—1506), Цзу-синь 
(1506—1490), Во-иая (1490 -1465), Цяу-диаъ (1465—1433;, Маіізу-гэиъ (1433—1408), 
Яиъ-цзя (1408—1401). 

Цзу-гѳнъ (1265—1258), Цус-цзя (1258—1225), Лиііь-сішь (1225—1219), 
Гэнъ-дииъ (!219—1198), У-и (1198—1194). 

•"**) Столкяовенія от. инородцами вообще проходятъ чорозъ всю исторію 
Китая, Окружсішый со всѣх-ь стороиъ ими, онъ долженъ был г. всегда нахо-
диться съ ними въ негіосрѳдствѳііныхъ еношепіяхъ, то мирныхі., то пра-
ждебкыхъ, и внимательно слѣдить за ростомъ ихъ могущестиа, всегда отра-
жавшагося на Китаѣ. 
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громадныхъ и вѳлнколѣиныхъ дворца, а также вырьтлъ бассейны, 
наполняемые виномъ. Прежнія оргіи временъ Цзѣ-гуй возобно-
вились и не было тѣхъ чудовищныхъ жестокостей, кото-
рыхъ не позволяла бы себѣ Да-цзи. Народъ между тѣмъ сталъ 
роптать особенно въ виду повышенныхъ налоговъ. Появились 
возстанія. Тогда, по совѣту Да-цзи, Чжоу-сниь ввелъ строгіе 
карательные законы, несмотря на которые справиться съ народ-
нымъ недовольствомъ Чжоу-синіо не удалось бы. если бы не 
дѣйствовалъ противъ возставшихъ князь Вэнь-вапъ (или Чанъ). 
Такъ какъ жестокости Чжоу-синя продолжались, то У-ванъ 
(или Фа), сынъ Вэнь-вана, рѣшилъ низвергнуть тирана, который, 
по мнѣнію его, даже не былъ государемъ, который долженъ 
обладать извѣстными высокими нравственными качествами, а 
простымъ смертнымъ, противъ котораго можно поднять оружіе. 
Къ У-вану тотчасъ же присоединились многіе другіе князья. 
Несмотря на сильное войско, Чжоу-синь былъ разбитъ и сжегъ 
себя живымъ въ построенной имъ башнѣ, а его супруга Да-дзи 
была казнена. 

Династія Чжоу. Такимъ образомъ началась новая династія 
Чжоу, родоначальникъ которой У-ванъ немедленно началъ про-
являть свое гуманное, отзывчивое отношеніе къ населенію. Онъ 
выпустилъ изъ тюремъ людей, невинно сидѣвшихъ въ нихъ, 
роздалъ собранныя при Чжоу-синѣ богатства и приступилъ къ 
изданію законовъ, дол^кенствовавшихъ внести миръ и спокойствіе 
въ среду его подданныхъ. Кромѣ того, чтобы вознаградить своихъ 
сторонниковъ, У-ванъ роздалъ имъ удѣлы. Этимъ была совер-
ніена большая ошибка. Удѣлы, конечно, существовали и раньше, 
по У-ванъ, такъ сказать, окончательно закрѣпилъ удѣльную 
систему, раздробивъ территорію Китая на большое количество 
князкествъ, не оставивъ достаточнаго количества земли, 
чтобы обезпечить своему потомству преобладающій голосъ среди 
пихъ *). 

Періодъ вѣрныхъ историческихъ фактовъ. 

У-ванъ. Съ царствованія У-вана (1122—1116) уясе начина-
ется иеріодъ вѣрныхъ историческихъ даиныхъ, къ которымъ, 
конечно, euie примѣншвается въ незначительной степени фан-
тазія. Главнѣйшими актами У-вана были учрежденіе 5 степеней 
дворянства **), введеніе десятинпаго налога съ производеній или 

*) Глаішѣйшія изъ удѣлыіых-і. княжестпъ, на которыя былі. ра;ідѣленъ 
въ ото время Китай, сл іідующія: Лу, Дао, Цай, У, Янь, Ціі, Вэй, Чэнь. За-
T'LIM b шли малѳньків удѣлы: 1'уань, ВЙ, Чанъ, Хо, Цзяо, Чжу, Цаи, Ци, Цзюй, 
Ииь, Сіой, ІОй, Чжу, О'я II проч., всего 71. 

**) Именно горцоП) гунъ, маркнзъ хоу, графъ бо, виконтъ цзы іі баронъ 
кань. 
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доходовъ, учреяеденіе школъ (3 высшихъ и 3 низшихъ) бога-
дѣленъ для прѳстарѣлыхъ и установленіе обычая не произно-
сить и не писать имени императора, а также обычая награжде-
нія посмертными именами. 

Несмотря на всю жестокость правленія Чжоу-синя, многіе 
не хотѣли признать власть У-вана, но У-вану нетрудно было 
справиться съ ними, такъ какъ количество недовольныхъ было 
незначительно Въ царствованіе его нѣкоторые инородцы 
добровольно изъявили свою вассальную зависимость Китаю, вы-
выражавшуюся въ присылкѣ дани. 

Чэнъ-ванъ. Послѣ У-вана престолъ занялъ его сынъ Чэнъ-
ванъ ( Ц ] 5—1073). За несовершеннолѣтіемъ его регентомъ импе-
ріи былъ Чжоу-гунъ, считающійся въ китайской исторіи образ-
цомъ правителя. Чтобы воспитать въ Чэнъ-ванѣ идеи добронра-
вія и умѣнія справляться какъ слѣдуетъ со своими обязанно-
стями, онъ далъ ему въ товарищи своего сына, воспитывая ихъ 
вмѣстѣ. Въ случаѣ совершенія молодымъ императоромъ какого-
либо проступка, Чяіоу-гунъ, считая его личность священной, 
паказывалъ въ назиданіе ему своего сына **). Несмотря на боль-
шое и безкорыстное вшіманіе регента къ императору, послѣдній 
стадъ замѣтно удаляться отъ него, и причиною этого были слухи, 
злонамѣренно распускаемые нѣкоторыми князьями о ягеланіи 
Чжоу-гуна овладѣть престоломъ. Особенно среди такихъ князей 
выдѣлялся сынъ Чжоу-синя У-гэнъ. Однако вскорѣ молодой 
императоръ выяснилъ вполнѣ лойяльныя чувства своего воспи-
тателя. Тогда У-гэнъ и ^ его сторонникъ, братъ Чжоу-гуна (кпязья 
удѣловъ Цай и Хо) открыто выступили иротивъ послѣдняго и, 
будучи побѣждены, понесли заслужеиное иаказаніе. Удѣлъ У-
гэна Инь былъ переименованъ въ Сунъ, Хо—въ Цзипь, при 
чемъ оба эти удѣла были переданы другимъ лицамъ. Въ цар-
ствованіе же Чэнъ-вана образовался новый удѣлъ Чу, игравш' " 
затѣмъ видную роль въ исторіи Китая. 

Ва;кцѣйшими административными реформами царствовапія 
Чэнъ-вана были: перенесепіе столицы въ Ло-янъ (Хэнаньфу), 
какъ мѣсто болѣе центральное, откуда легче было управлять 
имперіею, и завершеніе реформъ государственнаго устройства. 
Во і^лавѣ имперіи въ качествѣ ближайшихъ сотрудниковъ были 

й 

Между ними былъ и киязь Цзи, который, чтобы не подчнпиться У-
вану, отправился въ Корею и сдѣлался правителомъ ѳя. Китайская исторія 
)азсказываѳтъ еще трогательную исторііо о двухъ сыіювьяхъ князя Юнь, 
Зон и Чжи, которые уморили себя голодомъ, не желая ѣсть хлѣбъ, растущій 

на земліі узурпатора. 
•**) Подобный обычай обращенія съ молодымъ ішііерато])омъ быль прп-

нятъ виослѣдствіи п сохрапился до настоящаго времеин. Личность государя 
считается иенрикосновенноіо и наказывается вмѣсто него какой-нибудь дру-
гой мальчикъ, его приближенный. 
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поставлены, 3 герцога—сатіь-гунъ *), за ними по старшинству 
слѣдовали 6 министровтз—лю-цинъ **), которымъ были подчинены 
9 губернаторовъ—му. Каждое паъ 6 министерствъ въ свою оче-
редь подраздѣлялось на рядъ спеціальныхъ отдѣленій. Кромѣ 
того при Чэнъ-ванѣ были точно опредѣлены повинности, адми-
нистративное дѣленіе страны, введены болѣе точныя названія 
войсковыхъ единицъ. Всѣ эти реформы совершались подъ пепо-
средственнымъ вліяніемъ Чжоу-гуна, отличавшагося выдающи-
мися административными способностями и оставившаго для ки-
тайской философіи два цѣнныхъ сочиненія—обрядника И-ли и 
Чжоу-ли. Послѣ смерти Ч?коу-гуна въ 1106 году царствоваиіе 
Чэнъ-вана было совершенно мирнымъ, и за исключеніемъ вве-
денія въ обращеніе мѣдной монеты, ничѣмъ другимъ не озна-
меновалось. 

Канъ-ванъ. Преемникомъ Чэнъ-вана былъ его сынъ Канъ-
ванъ (1078—1052). Этотъ государь спокойно правилъ своимъ го-
сударствомъ при содѣйствіи своего премьеръ-министра Шао-гуна, 
человѣка чрезвычайно отзывчиваго къ нуягдамъ парода, и пе-
редалъ свой престолъ Чжао-вану (1052—1001). 

Новый государь не любилъ занятій государственными дѣ-
лами, предпочитая имъ охоту и пр. Вслѣдствіе этого при пемъ 
опять начинаются своеволія князей и возстапія ихъ, продол-
жающіяся и при его сынѣ Му-ванѣ (1001—946), похожемъ по своему 
характеру на отца. При Му-ванѣ опять началась борьба съ ино-
родцами, которые въ его царствованіе стали особенно безпокоить 
Китай. Для того, чтобы смирить ихъ, Му-ванъ предпринималъ 
отдаленные» походы, завершившіеся полнымъ успѣхомъ. Ему же 
приписывается путешествіе на западъ къ горамъ Кунь-лунь для 
свиданія съ императрицею Си-ванъ-му. Въ уголовное уложеніе 
Му-ванъ внесъ новую форму наказанія—выкупъ, налагавшійся 
въ случаѣ полнаго отсутствія уликъ противъ подозрѣваемаго 
въ преступленіи. Этому акту нужно придавать несомпѣпно важ-
ное знач'ете, такъ какъ отселѣ открылось широкое поле для 
злоупотребленій. 

Слѣдующіе за Му-вапомъ императоры Гунъ-вапъ (946—934), 
и И-ваи'ь (934—909) не имѣли качествъ иеобходимыхъ для пра-
вителей государства. ІІослѣдпій яге изъ нихъ подвергся даже 
иасмѣпгкамъ, пущеипыхъ В7> публику сатирическихъ сочииепій. 
Таклсе мало замѣчателенъ императоръ Сяо-ваиъ (909—894). Иаи-
болѣе выделяющимся событіемъ его царствованія было паграж-
доиіо своего паѣздпика Фэй-цзы удѣломъ Циііь, которому впо-

*) Тай-111 и, Тай-фу и Тай-бао. 
1. KaHUJiejrb (Чжуиь-циаП), 2. іМіінистръ иіюсвѣщонія (сы-ту), 3, Ми-

ипстръ цоремоній (цяуиъ-ooj, 4. Военный министръ (Сы-ма), 5. Мнннстръ юсти-
ціи (Сы-Koyj и (5. Мншістііъ работъ и земель (сы-кунъ). 
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слѣдствіи суждено было объединить Китай и уничтожить ди-
настію Чжоу. 

При нреемыикахъ Сяо-нана И-ванѣ (894—878) и Ли-ванѣ, 
( 8 7 8 — 8 2 7 ) власть императора вслѣдствіѳ ихъ иеспособности 
значительно ослабѣла, и нѣкоторые к н я з ь я стали дѣйствовать 
самостоятельно. Ли-ванъ нритомъ отличался еще жестокимъ 
характеромъ и любилъ деньги, которыя безцеремонно вымани-
в а л ъ у народа. Послѣдній сталъ роптать, но Ли-ванъ думалъ 
суровыми мѣрами пріостановить этотъ ропотъ. Князь Чяшо, же-
л а я спасти своего государя отъ надвигающейся опасности, ска-
з а л ъ тогда слѣдующее ему: „Своими мѣрами вы только сильнѣе 
заиечатлѣете в ъ сердцахъ людей тѣ слова^ которыя они теперь 
говорятъ, а это самая опасная вещь, какую когда-либо государь 
дѣлалъ. Когда воды рѣки преграждены, онѣ мало по малу 
сметаіотъ все на своемъ пути. Мудрый выходъ—это открыть 
тогда каналы, по которымъ вода могла бы течь свободно. Пусть 
народъ будетъ пользоваться самой широкой свободою слова. 
Слушайте , что онъ говоритъ, исправляйте все, что дурно в ъ 
В а с ъ " . Императоръ, однако, ие послѣдовалъ совѣту Чягао, и 
вскорѣ слова его оправдались; народъ поднялъ &унтъ, и Ли-ванъ 
д о л ж е н ъ былъ бѣжать. Наступило мел«дуцарствіе до смерти 
Ли-вана , послѣ которой престолъ перешелъ к ъ его сыну Сюань-
вану (827—781) . Дарствованіе этого государя замѣчательно 
борьбою съ инородцаАіи , с тановяпщмися все болѣе и болѣе до-
кучливыми. Очевидно среди н н х ъ у ж е произошло сплоченіе и 
цѳнтралнзація власти, вызванная можетъ бытьдюступательнымъ 
движен іемъ самихъ китайцевъ , д л я іадторыхъ съ этого времени 
становится труднѣе отражать ихъ. Особенно страдали окраин-
иыя кияяіества, зато ііослѣднія в ъ виду постоянной борьбы съ 
ними не только МОГЛІГ р а с ш и р я т ь свои владѣнія, но и постоянно 
поддеряшвать боевую готовность своихъ армій. И з ъ т а к и х ъ 
к н я ж е с т в ъ особенно стало выдѣляться Цинъ. В ъ царствование 
Сюань-вана было положено начало новому удѣлу Чжэнь , в ъ 
806 г., и однимъ чиновникомъ ло имени Чжоу-ши былъ изо-
брѣтеиъ почеркъ Да-чясуань. 

Борьба съ инородцами особенно обострилась при слѣдую-
щ е м ъ императорѣ 10-ваиѣ (781—770) . Они 2 раза разбивали ки-
тайскія в о й с к а и съ большою добычею у д а л я л и с ь обратно. Не-
смотря на такое опасное положеніе , Ю-ванъ болѣе отдавался 
собственной жизни , чѣмъ государственной, у в л е к ш и с ь красавицею 
Бао-сы, полученной въ видѣ выкупа отъ ягителей одной и з ъ 
возмутившихся мѣстпостей. Онъ сдѣлалъ ее императрицею, а 
родившагося отъ нея сына насл іщникомъ престола. Л и ш е н н ы й 
послѣдняго, законный ігаслѣдникъ послѣ этого у д а л и л с я к ъ 
Піэньскому князю, своему дѣду по матери. ІО-ваиъ, опасаясь 
интригъ со стороны своего сына, рѣшился вытребовать его, но 
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ііолучилъ отказъ. Тогда ои'ь направился протпізъ киязя съ вой-
скомъ, но послѣдній, соединившись съ иѵшродцами жупами, 
совершенно разбилъ это войско, причемъ самъ Ю-ванъ, Бао-си и ея 
сынъ были убиты. Мелгду ирочимъ можно считать, что съ цар-
ствованія ІО-вана начинается уже внолнѣ достовѣрная истори-
ческая яшзнь. 29-го августа 775 года до ?.-Х. случилось зат-
меніе солнца, которое вполнѣ совнадаетъ съ вычисленіями 
астрономовъ. ІІослѣ указаннаго выше пораженія, жуны потре-
бовали себѣ значительное количество земли въ награду, но 
благодаря соедиоеннымъ усиліямъ нѣсколькихъ князей жуновъ 
удалось прогнать. 

Упадокъ власти династіи Чжоу. Лѣ-го. Оъ царствованія Пинъ-

J W / j : ! - ^ " ^ ^ - ' г , • • • • •"М 

вана (770—719) императорская власть начинаетъ терять почти 
всякое зііачепіе. Удѣльные князья перестаютъ слуіпаться ея и 
д'Ьйствуют'Ь вполпѣ самостоятельно. Начішатся періодъ борьбы 
между собою князей, для которыхъ не было уяге теперь сдеряш-
ваюіцей центрально!! власти. Этотъ періодъ (съ 749 г.) и носитъ 
названіе Лѣ-го, т. е. удѣльныхъ княжсствъ. Постепеігио изъ 
этихъ кпяжестіп> на сцену начинаетъ выступать удѣлъ Цинь, 
расположенный въ западномъ углу китайской имперіи той эпохи 
и удачно справлявніійся съ инородцами, благодаря чему онъ 
быстро увеличивался. Кромѣ того самъ недальновидный импе-
раторъ надѣлилъ Циньскаго князя значительными землями, съ 
преяшею столицею имперіп. Вслѣдствіе этого Циньскій князь 
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сталъ вскорѣ захватывать прерогативы императорской власти, 
а его примѣру начали подражать и другіе. 

Періодъ Чунь-цю. По смерти Пииъ-вана въ 720 году начи-
нается періодъ Чунь-цю*), продолжающійся до 481 года. Въ 
теченіе этого періода мы видимъ непрерывный рядъ войнъ. Ха-
рактеръ этой эпохи сразу же опредѣлился при преемникѣ Пииъ-
вана Хуань-ванѣ (719—696), вступившемъ на престолъ послѣ 
короткаго междуцарствія. Чтобы лучше иллюстрировать его цар-
ствованіе достаточно указать на тѣ войны, которыя велись въ 
это время между различными удѣлами. Войны эти происходили 
между удѣлами: 1 Цюй, противъ Ци, 2. Чжэнь противъ Цзинь, 3. 
Чжэнь противъ коалиціи удѣловъ Сунъ, Чэнь, Цай, Вэй и Лу, 
4. Чйсэнь, Лу и Ци противъ Сунъ, 5. КоалиціяСунъ, Вэй и Цай про-
тивъ Чжэнь, 6. Коалиція Чжэнь, Ци и Лу противъ Сюй, 7. Ци, Чэнь, 
Л у и Чя«энь противъ Сунъ, 8. Цюй-во противъ Цзипь, 9. Коа-
лиція Чжоу, Цай, Вэй и Чэнь противъ Чжэнь, 10. Чу противъ 
Суй, 11. Чяіэнь и Л у противъ Сунъ, 12. Чжэнь, Лу и Цзи 
противъ Сунъ, Ци, Вэй и Янь. 13. Супъ, Ци, Цай, Вэй и Чэнь 
противъ Чжэнь. Таішмъ образомъ мы видимъ, что дѣятельпую 
ро.ііь въ этой борьбѣ играютъ удѣлы Чжэнь и Сунъ, меяеду 
которыми ведется война съ перемѣннымъ успѣхомъ; на сторопѣ 
перваго преимущественно стоятъ Лу и Ци, а на стороиѣ второго 
Цай и Вэй. Въ этихъ войнахъ императоръ Хуань также прини-
малъ иногда участіе, но вообще роль его скорѣе была пассивной. 
За нимъ сохранилось только право санкціонировать совершив-
шійся фактъ безъ возмояшости его из}іѣнить. Власть императора 
стала призрачной, и на престолъ начинаютъ восходить ставлен-
ники придворныхъ партій. Такъ преемникъ Хуаня Чжуанъ-ванъ 
(6!)6—681) былъ обязанъ престоломъ своей партіи, одержавшеіі 
верхъ надъ партіею его противника. Время царствоваиія новаго 
императора особенно замѣчательно борьбою между удѣлами Лу 
и Ци. Правитель пос,ііѣдняго, энергичный Хуань, пользуясь 
услугами знамепитаго въ то время государствениаго дѣятеля 
Гуань-и-у или Гуань-чжунъ, значительно усилился и велъ почти 
непрерывно войны съ своими сосѣдями. Послѣ смерти Чясуанъ-
вана, при его иаслѣдішкѣ Си-ванѣ (681—676) Хуань, какъ че-
ловѣкъ очень энергичный и понимающій зло, происходящее 
отъ дробленія силъ. усвоилъ себѣ звапіе предводителя князей 
(ба), собравшихся на сеймъ по его иниціативѣ. Въ этомъ званиг 
онъ былъ призиапъ и Си-ваномъ, начавъ такимъ образомъ новый 
пѳріодъ B7j исторіи, извѣстный у китайцевъ подъ имепемъ „5 
предводителей" У-ба. Хуань дѣйствовалъ настолько либерально 
и во имя общаго блага, что сеймовое начало при немъ значи-

•*) Такъ нпзынается лѣтопись Конфуція, излагающая псторію этого пе-
ріода (преимущественно удѣла Лу). 
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тельно окрѣпло, и слѣдующій сеймъ былъ уясе многочисленнѣе, 
хотя количество отдѣльныхъ княжествъ не было въ немъ осо-
бенно значитѳльнымъ, а потому онъ не могъ играть подавляю-
щ е й роли въ Китаѣ. По своему характеру китайскіе сеймы были 
совершенно аналогичны съѣздамъ князей нашего ^'•дѣльнаго 
періода. Не входившіе въ сеймъ удѣлы нопрежнему продол -
жали меясду собою меледуусобную политику. 

Періодъ У-ба. При слѣдующемъ имнераторѣ Хуй-ванѣ 
(676—651) царская власть начала уже совершенно распадаться. 
Появились возстанія даже въ самых7> земляхт) императорскаго 
удѣла. Возставшіе провозгласили государемъ Цзы-туй, но были 
побѣждены, и Цзы-туй бѣжалъ въ удѣлъ Вэй. Послѣдній удѣлъ 
вмѣстѣ съ удѣломъ Янь направился нротивъ Хуй-вана, и при-
нудили его бѣжать въ удѣлъ Чжэнь, посадивъ на престолъ 
его противника Цзы-туй, которому, впрочемъ, не долго пришлось 
пользоваться своей властью. Въ 673 году князья удѣловъ Чжэнь 
и Ш у направились нротивъ него и, убивъ самозванца, возвели 
па престолъ опять Хуй-вана. 

Дальнѣйшій періодъ исторіи наполненъ почти непрерыв-
нымъ рядомъ внутрениихъ переворотовт^ и стремленій узурпи-
ровать власть въ отдѣльныхъ княжествахъ, при чемъ дѣло до-
ходило до крайдихъ яіестокостей. Такъ, напримѣръ, въ 680 году 
Цюйвоскій князь, захвативъ удѣлъ Цзппь, боясь законпыхъ 
конкурептов7> на престолъ княлсества Цзішь, велѣлъ построить 
для нихъ отдѣльный городъ, въ которомъ и неребилъ ихъвсѣхъ. 
Эта эпоха была особенно гибельна для Китая, не только въ 
смыслѣ политическомъ, но и в ъ духовномъ, такъ какъ въ это 
время развились низкіе инстинкты и страсти. ИЬторія ея такъ 
и нестритъ войнами, убійствами и клятвопреступленіями. 

Около 660 года начинаетъ усиливаться удѣлъ Цзинь онъ 
(же Цюй-во). Его князь подчиияетъ одинъ удѣлъ за друі'нмъ. 
і іъ то же время удѣлъ Ци попрежиему иродолжаетъ играть 
видную роль среди другихъ кияя«ествъ. Его князь Хуань ста-
рается мирнымъ путемъ разрѣшить возникающія педоразумѣиія 
и созываетъ одинъ за другимъ соймы. Такъ въ 658 году былъ 
созванъ сеймъ для принятія мЬръ противъ захватной политики 
удѣла Чу. Было рѣшено направить въ этотъ удѣлъ войско ко-
алиціи сеймовыхъ державъ, но кпязь Чу подчинился требова-
піямъ Хуаня безъ сопротивлеиія. Такимъ образомъ сейм'ь на-
чинаетъ замѣпять императорскую власть и пользоваться общимъ 
авторитетомъ выше императора, надъ дѣйствіями котораго те-
перь устанавливается такя«е контроль. Такъ, когда императоръ 
Хуй-ванъ провозгласилъ наслѣдпикомъ не старшаго своего сына 
Сяна, сеймъ 656 года отмѣнилъ его рѣшеиіе. 

Чу и Цинь. Въ 651 году императорскій престолъ перешелъ 
къ Сяиъ-ваиу (651—018). Во время его царствованія Чускій вла-
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дѣтель опять сталъ продолжать свою завоевательную политику. 
Чтобы остаиопитг> ее, пришлось созвать новый сеймъ и послать 
войска противъ удѣла Чу, не имѣвшія успѣха. Въ 645 году 
произошло крупное столкновеніе между удѣлами Цзинь и Цинь 
(князь перваго Хуй, второго My); удѣлъ Ціінь одеряіалъ пол-
ную побѣду. 

Въ 644 первый сеймовый старшина Хуаиь умеръ, и тот-
часъ же послѣ его смерти въ удѣлѣ Ци начались возстанія, но, 
въ благодарность за услуги Хуаня, нѣсколько удѣловъ соеди-
нились и возстановили власть его сына Сяо. Въ это время съ 
юга и съ сѣвера удѣлы Чу и Цинь продолжаютъ политику за-

Оса іа города въ удѣлѣ Цай. 

воеванія, не останавливаясь даже передъ мѣрами очень небла-
говидными. Бапримѣръ ^]ускій государь, хотя и былъ на сеймѣ 
689 года, заключивъ дружественный союз'ь со всѣми членами 
ого, но тотчасъ же послѣ окончанія сейма он'ь захватилъ князя 
Супскаго княѵкества Сяиа, котораго китайская исторія считаетъ 
вторымъ „Ба". Только своевременное заступничество другихъ 
удѣловъ спасло этого князя. 

ІІослѣ смерти Цзиньскаго государя Хуй, престолъ пере-
шел'ь къ его сыну В;міь (634 — 627). Въ виду жизненной опыт-
ности его и высокихъ душевныхъ качествъ пмператоръ пере-
далъ ему титулъ „Ііа", эа что вскорѣ l^aию пришлось отблаго-
дарить го(!ударя. Его соперникъ Вапъ-цзы Даіі въ соединеніи 
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съ ж у н а м я опять захватилъ іірестолъ, самъ императоръ едва 
успѣлъ бѣжать послѣ несчастливаго сраженія съ нимъ. Тогда 
князи Цзииьскій и Дискій захватили узурпатора и казнили его. 
Такъ какъ около этого времени князь удѣла Чу Чэнъ опять 
сталъ проявлять свою агрессивную политику, то Цзииьскій 
князь съ войсками коалицш д р у г и х ъ кпяя«ествъ нѣсколько 
разъ выступалъ противъ него, и, наконецъ, нанесъ ему такое 
пораженіе. что Чэнъ долженъ былъ смириться. Послѣ смерти 
(въ 627) Цзиньскаго Вэня престолъ занялъ его сынъ Сяо. В ъ 
слѣдующемъ лее году между нимъ и Циньскимъ княземъ My 
началась война изъ-за удѣла Чжэнь. Понеся нѣсколько пора-
?кепій отъ ІДзинь-цевъ, My рѣшилъ вознаградить себя. Онъ пѳ-
решелъ на лѣвыП берегъ Хуанъ-хэ и завоевалъ громадную тер-
рпторію инородцевъ. Благодаря этому нріобрѣтепію удѣлъ Цинь 
настолько усилился, что императоръ рѣпшлъ передать My ти-
т у л ъ „Ба" (4-й). і іъ 619 году императоръ Сяо-ванъ скончался. 
Исторія передаетъ, что онъ былъ очень бѣденъ и что д л я по-
хоронъ его, подобающихъ сану императора, не нашлось въ соб-
ственномъ удѣлѣ средствъ. Пришлось обратиться в ъ удѣлъ Лу, 
которымъ и былъ совершенъ обрядъ. 

Въ царствованіе слѣдуюідаго императора Цпнъ-вана 
(618—612) продолжается движеніе удѣла Чу на югѣ и борьба 
мелііду удѣлами Цзинь и Цинь на сѣверѣ, причемъ въ этой 
борьбѣ въ правленіе Цинъ-ваііа побѣда была на сторонѣ Цзипь. 
Вслѣдствіе этого къ Цзиньцамъ примкнули удѣлы Лу, Сунъ, 
Чэнъ, Вэй, Чжэнь, Сюй и Цай, составившіе сеймъ и заключив-
шіѳ въ 613 і"оду дружественный союзъ. 

При слѣдующихъ императорах'ь Куанъ-ванѣ (612—607), 
Д и н ъ ванѣ (606 — 586), Цзянь-ваиѣ (585 — 572) и Линъ-ваііѣ 
(571—545) продолжается соревновакіе отдѣльныхъ князей. Съ 
юга неуклопно распространяетъ свою власть удѣлъ Ч у , съ ко-
торымъ борется удѣлъ Цзипь въ союзѣ съ другими. Однако 
это не препятствуетъ энергичному Чускому князю Чжуану 
проводить свои захватлые замыслы. Въ 598 году Чжуаі іъ уже 
настолько усилился, что самовольно присвоилъ себѣ титулъ „Ба" 
(5-й—612—590). Борьба меягду этими удѣлами заслоняетъ собою 
всѣ многочпсленныя столкновспія между другими княжествами. 
Около 584 года на сцену этой борьбы появляется новая сила— 
удѣлъ У, вступившій въ удачную борьбу со свонмъ сосѣдомъ 
Чу . Въ 575—570 г.г. велась война противъ удѣла Чжэнь коа-
лицівй во главѣ съ Цзиньскимъ княземъ в ъ виду парушенія 
^іяіэнь своей клятвы и перехода на сторону Чу. Несмотря аа 
помощь послѣдпяго Чя«эиь былъ побѣжденъ и примкнулъ къ 
сейму. 

Съ 569 года начинается продолжительная и непрерывная 
война изъ-за удѣла Дунь (въ Х э - н а н и / Китай дѣлится на 2 



партіи. Бо і''лавѣ одной стонтъ Цзинь. другой Чу. Къ первому 
присоединились удѣлы Сунъ, Лу, Ци, Чэнь и пр.', к ъ другому— 
Цинь, Цай и Сюй. Война эта съ перемѣппымъ усііѣхомъ про-
должалась 22 года. Она нанесла неисчислимыя бѣдствія Китаю. 
Полководцы, увлеченные желаніемъ одержать побѣду или 
отомстить за пораженіе, предпринимали все новыя и новыя 
битвы. Между тѣмъ народъ нищалъ . Вслѣдствіе этого Сунскій 
ыинистръ Сянъ-сюй, свидѣвшись съ министрами удѣловъ Цзинь 
и Чу, уговорилъ ихъ хлопотать о заключеніи мира, и въ 546 г. 
въ столицѣ Сунскаго удѣла состоялся сеймъ, закліочившій 
клятвенный миръ. ІІослѣ Линъ-вана царствовали Цзинъ-ванъ 
(544—520), во время котораго на югѣ Китая происходила упорная 
война меледу удѣлами Чу и У, и Цзинъ-ванъ (519—475). Въ 
царствованіе поелѣдняго я ш л ъ Конфуцій, родившійся въ самый 
разгаръ феодальнаго періода, полнаго всевозможными пороками 
какъ в ъ жизни политической, такъ и соціальной. Именно эта 
эпоха требовала и да?ке должна была дать философа, такъ какъ 
не мало людей долукно было призадуматься надъ нею, а изму-
ченный народъ могъ легко воспринять ученіе, стремившееся 
к ъ улучшенію его жизни *). 

Одновременно съ Конфуціемъ ж и л ъ и другой основатель 
національной религіи Китая Лао-цзы. Онъ родился въ 604 году. 
Ыи годъ, ни мѣсто его смерти исторія не указываетъ. 

Цроповѣдь этихъ д в у х ъ философовъ не оказала однако за-
мѣтнаго вліянія на правы и характеръ удѣльныхъ князей, про-
должавшихъ попрежнему войны, возстанія, узурпацію не при-
н а д л е ж а щ и х ъ правъ. Около этого времени на сцену начинаетъ 
выступать находившійся па югѣ Китая удѣлъ Юэ, вступившій 
в ъ удачную борбу съ удѣломъ У. ІІослѣдняя стадія этой борьбы 
происходила уже при императорѣ Юань-ванѣ (475—468). Не 
справившись силою со своимъ противникомъ, князь удѣла Юэ 
рѣшилъ прибѣгнуть къ хитрости и послалъ къ Ускому князю 
Фу-ча красавицу Cn-mji. Фу-ча увлекся ею и забросилъ дѣла, 
чѣмъ и воспользовался его врагъ . Въ 475 году онъ съ громад-
ною арміею напалъ яа княжество У и осадилъ столицу его, въ 
которой заперся Фу-ча. Послѣ 2-хъ лѣткей осады, столица была 
взята, Фу-ча л и ш и л ъ себя жизни, а всѣ его владѣнія перешли 
къ Юэ. Послѣдній настолько усилился, что сами удѣльные 
князья признали за ыимъ право на титулъ „ба". 

Въ 469 году имііераторъ Юань-вапъ умеръ, и престолъ пе-
решелъ к ъ Чжэнъ-динъ-вану (468—440). Въ его царствованів 
произошло возмущѳніе въ удѣлѣ Цзинь. ІІолководецъ этого 
удѣла Чжи-бо вошелъ въ соглашеніе съ вельможами (мипи-
страми), Чжао-ши, Хань-ши и Вэй-шн и отнялъ зсмлп у двухт> 

О О Ж113НН Конфуція см. главу „Релпгін Китая". 
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другихъ фамилій, послѣ чего союзники раэдѣлили ихъ поровну 
и стали самовольно распоряжаться на этихъ земляхъ. Князь 
удѣла Цзинь, въ виду явныхъ признаковъ возмущенія, напра-
вился противъ этихъ вельможъ, но былъ ими разбитъ и бѣ-
жалъ, а его преемнику былъ оставленъ лишь небольшой кло-
чекъ территоріи, остальныя же земли были раздѣлены между 
Чжи-бо, Чйшо-ши и Хаиь-ши и Вэй-ши. Вслѣдъ за тѣмъ между 
союзниками возникли пререканія, и въ начавшейся борьбѣ 
Чжи-бо палъ, а фамиліи Чжао, Хань и Вэй захватили его земли, 
положивъ начало новымъ удѣламъ (въ 453 г.). 

Ві) 440 году послѣ ряда убійствъ, по смерти Чжэнъ-диігь-
вана престолъ занялъ Као-ванъ (440—425), а послѣ него Вэй-
лѣ-ванъ (425—401). При послѣднѳмъ вновь образовавшіеся удѣлы 
стали проявлять энергичную наступательную политику, и в ъ 4 0 3 г. 
князья этихъ удѣловъ даже получили отъ императора титулъ 
Хоу (второй степени), чѣмъ оффиціально признано было суще-
ствованіе ихъ. Въ концѣ царствованія Вэй-лѣ-вана случилось 
событіе, на которое мы не обратили бы вниманія, но которому 
китайцы придаютъ большое значѳніе. ІОй' евы дины *) сами со-
бою колебались. Вѣсть объ этомъ широко распространилась по 
Китаю, и всѣ вывели то заключеніе, что небо отстраняется отъ 
династіи Чяшу; это подтверждалось и въ дѣйствительности, 
такъ какъ многіе князья несомнѣнно стремились занять то 
положѳніе, которое раньше занимала императорская династія. 

Періодъ Чжань-го. Со смертью Вэй-лѣ-вана начинается пе-
ріодъ Чжань-го или борящихся удѣловъ, продолжающійся до 
221 года. Къ этому времени Китай у ж е значительно объеди-
нился и представлялся менѣе раздробленнымъ. Многіе прежде 
суш;ествовавшіе удѣлы были поглощены своими сосѣдями. Изъ 
оставшихся самостоятельныхъ княжествъ наиболѣе сильными 
были: 1. Ци, 2. Хань, 3. Вэй, 4. Чжао, 5. Чу, 15. Цинь, 7. Юэ, 
8. Янь. 

Въ первое время послѣ смерти Вэй-лѣ-вана при его преем-
никѣ Ань-ванѣ ( 4 0 1 — 3 7 5 ) и Лѣ-вапѣ (375—3G8) было сравни-
тельно спокойно, событія ограничивались преимущественно вну-
тренними переворотами и пабѣгами однихъ удѣловъ на другіе. 
Въ 386 одинъ изъ полководцевъ Вэйскаго шіязя У-ци **), оскор-
бленный своимъ кияземъ, перешелъ на службу в ъ у д ѣ л ъ Чу и 
своей энергичною дѣятельностыо поднялъ значеніе послѣдняго 
на небывалую доселѣ высоту. Событія пачинаютъ пріобрѣтать 
болѣе олшвлонный и напряліенный характеръ при императорѣ 

*) Треножники, па которыхъ были нарисоианы карты 9 областей 
Китая. 

**) У-ціі изнѣстѳнъ у кнтайцѳвъ ііодъ именемъ У-цзы—философа У, анторп 
трактата о воеііномъ искусствѣ. 
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Сяиь-вапѣ (368—320), когда удѣлъ Цинь выступилъ побѣдо-
посно протявъ удѣловъ Вэй, Хань, Чжао. Въ 362 году умеръ 
его воинственный князь Сянь, и его преемншсъ Сяо рѣшіілъ па 
время прекратить военныя дѣйствія и заняться внутренними 
дѣлами своего княжества. Съ цѣлыо добыть себѣ дѣльныхъ 
людей, онъ объявилъ, что ему нуженъ способный мннистръ, 
который могъ бы осуществить широкія адмннистративныя ре-
формы и что происхояаденіе послѣдняго не играетъ для него 
никакой роли. Нужно сказать, что въ это треволшое смутное 
время борьбы появилось немало лицъ, которыя пзвлекаютъ изъ 
такого положенія пользу, служа то у одного, то у другого изъ 
удѣльныхъ князей, смотря по тому, кто лучше ихъ возпагра-

яадалъ. Кромѣ того всегда нахо-
дились и недовольные, которые 
охотно переходили на службу 
къ сопериикамъ. Къ нпмъ то н 
принадлежалъ нѣкто Вэй-янъ, 
предложившій свои услуги князю 
Сяо. Послѣдній нашелъ его под-
ходящимъ и поручплъ ему упра-
ііленіѳ государствомъ. Занявъ 
этотъ постъ, Вэй-янъ тотчасъ ?ке 
энергично повелъ дѣло. Какихъ 
нибудь связей со страною и 
вліянія окруясающихъ не было, а 
потому реформы и могли про-
исходить по намѣченному плану. 
Вь 359 году были опубликованы 
новые законы, представляющіе 
несомнѣнный интересъ по своему 

содержанію. Они касались слѣдующихъ 4-хъ пуиктовъ: 1) па-
грады и служебныя отличія назначались исключительно за 
услупт. Родственники князя лишались всякихъ привиллегій 
и доляшы были только личными своими качествами выдви-
гаться, 2) введепа строгая отвѣтственность передъ закономъ, за 
укрывательство полагалось то яге наказаніе, что и за престу-
пленіе. Съ цѣлыо лучшаго контроля другъ надъ другомъ насе-
ление было раздѣлено на группы въ 10 человѣкъ, 3) были при-
няты мѣры къ ііоднятію народнаго трудолюбія, для чего были 
установлени облегчеиія для трудящихся и паказапія для тунекд-
цевъ 4) было установлено болѣе раціональное расиредѣленіе 
податей. Эти законы были приняты сначала иесочувственно, но 
Вей-янъ все-таки осуществилъ ихъ. Результаты, какъ разсказы-
ваетъ китайская истоуая, ока;5ались поразительными, и князь 

Кортежъ удѣл. князя. 

Он[[ обращались нъ рабовъ. 



сменсиаго удѣла Вэй, чтобы обезопасить себя отъ Цііпя, прика-
залъ построить на границѣ своихъ владѣній стѣну. Въ 350 году 
Вэй-яномъ были произведены еще нѣкоторыя реформы—уравпе-
піе податей и установленіе одпообразія въ мѣрахъ. 

Борьба удѣла Цинь съ другими удѣлами. Закончивъ эти 
реформы, Вэй-яиъ началъ борьбу съ сосѣдними удѣлами. Во-
сточный изъ нихъ удѣлъ Вэй былъ побѣжденъ и долясенъ былъ 
уступить значительную полосу земли, перенести свою столицу 
въ Да-лянъ и переименовать свое названіе въ Лянъ. Несмотря 
на свои дарованія Вэй-янъ, недолюбливаемый сыномъ Сяо Хуй-
вэнемъ, заиявшимъ ирестолъ послѣ смерти своего отца въ 338 
году, былъ убитъ ііослѣднимъ. Въ 384 году удѣлъ Чу завоевалъ 
удѣлъ Уэ. 

Въ это время благодаря усиленной дѣятельности и дипло-
матическимъ сиособностямъ Су-циня (философа, представителя 
федеративной политики, напоминающаго по своей дѣятельности 
Демосфена), составился союзъ нзъ 6 князей съ цѣлыо противо-
дѣйствія захватнымъ стремленіямъ удѣла Цинь, на которыя 
уісазалъ этнмъ князьямъ Су-цинь. Однако Циньскому министру 
Чжанъ-и удалось привлечь на сторону своего государя двухті 
киязей, а третьяго разбить, союзъ же затѣмъ распался. Такимъ 
образомъ идея имперіализма одержала вѳрхъ надъ идеей феде-
раціи. Разбивъ союзъ, Циньскій князь направилъ свои усилія 
противъ княжества Вэй, которое, несмотря на помощь со стороны 
многихъ другихъ княнгествъ, теряло одну битву за другою, и 
по совѣту Чяшнъ-и, который временно перѳшелъ па службу 
къ Вэй, чтобы доставлять свѣдѣнія о планахъ его киязя, 
рѣшило признать себя вассаломъ Цинь. Въ разгаръ этихъ 
событій на императорскомъ нрестолѣ смѣнились два государя 
Шэнь-цзинъ-ванъ (320—314) и Яань-ванъ (314—255). При послѣд-
немъ изъ нихъ представитель имперіалистической политики 
князь Цинь ведетъ успѣшно войны съ федеративными государ-
ствами. Такъ, въ 314 год5' князь Цинь успѣшно борется съ 
удѣлами Вэй и Хань и съ инородцами; послѣдніе были поко-
рены и ихъ земли (въ Ганьсу) были присоединены къ удѣлу 
Ціінь. У Вэй также были отняты земли, а князь удѣла Хань 
былъ принуікдеиъ униягенно просить мира и далъ възалолгники 
своего сына. Затѣмъ произошло столкновеніе между Цинь и Чу, 
войска котораго въ двухъ кровопролитныхъ битвахъ были раз-
биты. Воспользовавшись этимъ Чя«анъ-и отправился въ путе-
шествіе съ цѣлью днпломатическимъ путемъ завершить то, что 
требовало еи;е иродолжіітельиыхъ войиъ. Цѣль эту виолнѣ уда-
лось выполнить. Князья наиболѣе могуигественныхъ удѣловъ 
Чу, Ці-і, Хань, Чжао, Вэй и Янь, убѣжденные доказательствами 
Чжанъ-н о невозможности борьбы съ удѣломъ Цкнь, добровольно 
подчинились его ворховной власти. 
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Мэнъ-цзы. ]ІЪ это смутное треволгиое время появился 
проііовѣдникъ философъ Мэнъ-цзы, самый даровитый ііослѣдо-
ватель Коифуція . Онъ былъ современникомъ Сократа и Ари-
стотеля, родился в ъ удѣлѣ Цзоу в ъ 371 г., у м е р ъ в ъ 288 году. 
Одновременно с ъ Мэнъ-цзы ж и л ъ и знамениты!! послѣдователь 
даосизма Ч ж у а н ъ - ц з ы . Оба эти философа, также какъ много-
численные ихъ сторонники находили себѣ иріютъ в ъ удѣлѣ 
Ци, князь котораго я в л я л с я покровителемъ всѣхъ ученыхъ . При 
дворѣ его жило до 76 такихъ лицъ , которые, конечно, старались 
возвеличить удѣлъ Цн и дѣйствовали ч е р е з ъ многочисленныхъ 
в ъ т о время бродячихъ фітлософовъ. Однако удѣлу Ци в ъ силу ли 
его географическаго і іоложенія и л и слишкомъ теоретическаго 
нанравленія его философовъ не удалось стать сюзереннымъ 
властителемъ Китая. С у ж д е н о было достигнуть этого удѣлу 
Цинь, иридерживающемуся болѣе практической стороны дѣла. 

Теперь настуиаетъ періодъ войнъ к н я з я Ц и н я д л я объеди-
ненія Китая : имъ завоевывается з н а ч и т е л ь н а я территорія вла-
дѣній Вэй и г р о м а д н а я полоса земли княжества Чу, к ъ западу 
отъ линіи между С я н ъ - я н ъ - ф у и Цзинъ-чжоу-фу , и начинаются 
кровонролитныя столкновенія съ восточными государствами, 
Вэй, Ци ,и Чжао . Д л я характеристики, насколько эти войны 
были лсестоки, слѣдуетъ привести нѣсколько ц и ф р ъ . В ъ 275 году 
нри сраженіи пало 40.000, в ъ 273 г.—150.000, в ъ 265 г.—50.000. 
При сдачѣ Ч ж а о с к о й арміи было обезглавлено 400.000 человѣкъ. 
Союзники были на краю гибели. Вслѣдствіе совершенно яснаго 
намѣренія Циньскаго к н я з я распространить свою власть н а в е с ь 
К и т а й императоръ обратился к ъ удѣльнымъ к н я з ь я м ъ съ пред-
ложеніемъ составить общую коалицію противъ него. Ч ж а о -
в а н ъ во время у з н а л ъ объ этомъ и отправилъ войска в ъ пре-
дѣлы императорской террнторіи. Не будучи в ъ состояніи бо-
роться, императоръ Нань-ванъ и з в и н и л с я передъ Чясао-ваномъ 
и п е р е д а л ъ ему всѣ свои земли. Т а к ъ к а к ъ онъ в ъ томъ ж е 
255 г. у м е р ъ и не оставилъ наслѣдниковъ, то Ципьскій к н я з ь 
п р и б ы л ъ в ъ императорскую резиденцію Ч э н ъ - ч ж о у - ч э н ъ и пере-
в е з ъ всѣ регаліи императорской власти в ъ с в о ю столицу. Такимъ 
образомъ кончі ілась дшіаст ія Чжоу . На слѣдующій яге годъ 
удѣлу Цинь подчинились княжества Хань и Вэй. 

Въ 250 году умеръ Циньскій Чжао-сянъ и ирестолъ пере-
ш е л ъ к ъ Ч ж у а н ъ - с я н у (249—246). Этотъ государь обязанъ сво-
имъ возвышеиіемъ исключительно ловкимъ проискамъ нѣкоего 
Люй-бу-вэй'я , бывшаго раньше купцомъ, съ которымъ Чжуанъ-
сянъ познакомился, будучи заложникомъ в ъ удѣлѣ Чжао. Л^елая 
выдвинуться и обладая достаточиымъ тактомъ и умомъ, Люй-бу-
вэй рѣшилъ возвести на Ціпіьскій ирестолъ Чжуанъ-сяна , кото-
раго онъ заранѣе раснолояшлъ в ъ свою пользу. Съ этою цѣлыо 
онъ л и ч н о отправился в ъ удѣлі. Цинь и сумѣлъ пріобрѣсти 
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доБѣріе главной жены Циньскаго князя, не имѣвшей дѣтей, 
которая и усыновила Чжуанъ-сяна. Чтобы еще больше закрѣ-
пить свое положеніе Люй-бу-вэй познакомилъ князя со своею 
наложницею, бывшею уже беременною. Князь увлекся ею и 
сдѣлалъ своею женою, получивъ вскорѣ отъ нея сына. При 
Чжуанъ-сянѣ завоевательная политика удѣла Цинь подвигалась 
сравнительно тихо и только со вступленіемъ его сына Ч?кэнъ-
вана (246—221) (сынъ Люй-бу-вэй, какъ утверждаетъ китайская 
исторія), событія начинаютъ пріобрѣтать быстрый темпъ. 

Люй-бу-вэй. Люй-бу-вэй, занявшій видное положеніе при 
Чжэнъ-ваиѣ и опасавшійся для себя дурныхъ послѣдствій, 
если бы его прежняя связь съ императрицею открылась, приста-
вилъ къ ней въ качествѣ евнуха нѣкоего Лао-ай.' Государыня 
увлеклась имъ и нрижила двухъ дѣтей. Въ 238 году связь эта 
открылась, Лао-ай бѣжалъ и поднялъ возстаніе, но оно было 
подавлено, а Лао-ай казненъ, весь его родъ и 2 дѣтей импе-
ратрицы были убиты *). Послѣ этого случая Чжэнъ-ванъ значи-
тельно охладѣлъ къ Люй-бу-вэй, хотя связи его съ императри-
цею не открылись. Ему было приказано уѣхать въ свое имѣніе. 
Ипослѣдствіи по требованію императора онъ долженъ былъ пере-
ѣхать еш,е въ другую, болѣе отдаленную часть его владѣній. 
Предполагая, что его тайна открыта, Люй-бу-вэй лишилъ себя 
л«изпи. Помимо своей политической дѣятельпости Люй-бу-вэй 
замѣчателенъ, какъ составитель сборника произведеній подъ 
именемъ „Люй-ши-чунь-цю", изданіе которыхъ было нерѣдко 
среди просвѣщенныхъ китайскихъ фамилій **). 

Подъ вліяніемъ такихъ семейныхъ неурядицъ Чжэнъ-ванъ, 
инспирируемый также придворными, издалъ указъ объ изгнапіи 
всѣхъ иностранцевъ изъ удѣла Цинь. Однако онъ измѣиилъ 
этотъ указъ подъ внушеніемъ своего министра Ли-сы, доказав-
шаго рядомъ историческихъ справокъ, что удѣлъ Цинь обязанъ 
своимъ возвышеніемъ иностранцамъ. 

Покончив'ь со семейными дѣлами, Чя«энъ направилъ свое 
оружіе противъ удѣльныхъ княжествъ съ цѣлью ихъ под-
чиненія, дѣйствуя^ очень рѣшительно и даже жестоко. Въ 232 году 
удѣлъ Хань самъ подчинился ему, но Чжэнъ, несмотря на это, 
низвелъ князя въ рангъ простолюдігна, а владѣнія еі-о нрисое-
динилъ къ своимъ. Въ 228 году былъ завоеваиъ удѣлъ Чжао, 
князь котораго былъ казненъ. Въ'г25 году присоединенъ удѣлъ 

*) Въ китайской ипторіи нерѣдко уііомішаѳтся такой беачеловѣчиый спо-
собъ обезопасить себя отъ своихъ праговъ и ue только въ этотъ, но и въ 
позднѣйшіе цѳріоды. 

**) У Макгоуэііа существуетъ другой варіантъ, 79 стр., по судя по Fries'y 66, 
и по китайскому учебнику Чжуяъ-го-ли-щи стр. эаріантъ этотъ подле-
житъ сомнѣпію. 
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Вэй, киязь котораго со всѣмъ своігмъ семействомъ подвергся 
смерти. Въ 2-23 г. былт^ подчипепъ и удѣлъ Чу, ііослѣ короткой, 
ио кровопролитной войны. Въ слѣдующемъ яге году было завое-
вано княжество Янь и Дай. Цискій князь, видя невозмояшость 
борьбы, подчинился самъ Чжэну, когда въ его владѣнія вошли 
войска послѣдняго. Чжэнъ пощадилъ его яіизиь, но поставилъ 
его въ довольно тяжелыя условія жизни. Тяготясь ими, Цискій 
князь какъ-то ушелъ, нереодѣвшись рабомъ, изъ своего заклю-
•ченія и нобрелъ, куда глаза глядятъ. Утомленный и нравственно 
и физически, онъ сѣлъ подъ кипарисомъ и оставленный всѣми 
умеръ 

Единодержавіе. Цинь-ши-хуанъ-ди. Подчинивъ такимъ обра-
зомъ всѣ земли Китая, Чжэиъ одѣлался единодержавнымъ пра-
вителемъ его. Игнорируя все ранѣе бывшее до него, онъ въ 
221 году принялтз титулъ иіи-хуанъ-ди, т. е. перваго импера-
тора. Исторія безусловно долягна признать полное право его на 
такое наименованіе, такъ какъ царствованіе Ши-хуанъ-ди, столь 
ненавистнаго конфуціанцамъ, было богато новыми вѣяніями и 
шло въ разрѣзъ съ принципами жизни Китая. Этотъ импера-
торъ быль тЬмъ я{е для своей страны, чѣмі^ Петръ Великій для 
Россіи: онъ дѣйствовалъ виолнѣ самостоятельно и энергично, 
несмотря на сопротивленіе окружающей среды. 

Первымъ дѣломъ Ши-хуанъ-ди было административное раз-
дѣленіе Китая на 36 областей (цзюнь **), краіінія границы кото-
рыхъ на іогѣ охватывали Ху-бэй, Лнь-хуй, Цзянъ-су, ^Ькэ-цзянъ, 
Цзяиъ-си, Ху-наиь, Сы-чуань, на сѣверѣ провинціиГапь-су, Шань-
си, Шэнь-си, Ордосъ, ІОятуіо.Маньчжурііо.Такимъ образом7>,заходя 
довольно далеко на сѣверъ, земли Китая этого періода не захва-
тывали ныиѣшнихъ нровинцій Гуй-чя«оу, Гуапъ-дунъ, Гуанъ-си, 
Юяь-нань. Изъ другихъ событій царствованія ИІи-хуаиъ-ди замѣ-
чателенъ его объѣздъ имнеріи и экспедиція, посланная имъ 
нодъ начальствомъ Мэнъ-тяня противъ инородцевъ. Эта экспе-
диция очистила пограничныя области отъ илхъ и включила зна-
чительную территорію въ составъ Китайской имперіи. Между 
прочимъ ВІЗ это время были вытѣснены изъ Ордоса Сюиъ-ну-
гунны, которые впослѣдствіи образовали сильную имперію и нѣ-
сколько разъ грозили самостоятельности Китая. Когда экспедиція 
была закончена, императоръ приказалъ Мэнъ-тяню начать въ 
213 году постройку Великой стѣны, нродоляіавшуюся въ теченіе 
10 лѣтъ. Послѣ этого были подчинены и южные инородцы, бла-

*) Эта трогательная исторія свігдѣтельствуѳпі, сколько горя, сколько 
отчаяній и ненависти должно было вызвать завоевание Чжэііа, и вообще 
предыдуіцій удѣльный неріодъ. По оловамъ китайской иоіюріи однихъ только 
обеаглавлеиныхъ Циньскпмъ кияземт, было болѣо 1.400,000, не считая пав-
иіихъ въ битвахъ. 

**) САГ. карту III въ приложеніи къ Fi-ics'Y. 



29 

годаря чему г]эашщы Китая расширились, охвативъ провииціи 
Фу-цзянь, Гуанъ-дунъ и Гуапъ-си, доходя да?ке до Кохинхины, 
причемъ конечно яти завоеванныя земли остались чисто инород-
ческими, китайскій же элемеитъ ке заходилъ за Янъ-цзы-цзянъ. 

Однимъ изъ наиболѣе яркихъ событій правленія Ши-хуанъ-
ди было сожжеиіе ішигъ философскаго иаиравленія. Вызвано 
это было докладомъ Ли-сы о необходимости положить предѣлъ 
распространенію книп^, сиособпыхъ поколебать авторитетъ новой 
власти, книгъ педантовъ. Исключены были только книги, трак-
туіощія о законахъ, земледѣліи, медицинѣ, і^аданіяхъ. Докладъ 
jfir-сы настолько выдѣляется изъ обычныхъ схоластическихъ 
рѣчей, разсыианныхъ по китайской исторіи, что его нельзя 
пройти молчаніемъ. Ли-сы, судя по нему, былъ человѣкомъ 
весьма дальновидЕіымъ и ирогрессивпымъ и можетъ служить 
почти исключеніемъ изъ историческихъ героевъ, такъ какъ въ 
его рѣчи выставляются принципы, чуяедые строю жизни даже 
современнаго Китая. „Пять иервыхъ императоровъ", говоритъ 
опъ, „не брали за образецъ одинъ другого, три первыя дннастіи 
никогда пе руководствовались одними и тѣми яіе принци-
пами *). Каждая изъ нихъ правила по своему внѣ духа опііо-
зи[ци предшественнику, но сообразуясь съ различіями времени 
и съ перемѣнами обстоятельствъ Не глупому схоластику 

. понять это и т. д.".... Это событіе вызвало, однако, ропотъ 
среди приверженцев!) различныхъ философскпхъ партій. Ц]п-
хунъ-ди, какъ человѣкъ не терпяіцій противорѣчій, велѣлъ 
тогда казнить 700 человѣкъ изъ числа педовольныхъ. Эти мѣры 
сдѣлали его имя особенно иенавистнымъ среди конфуціапцевъ. 
Но конечно историкъ долженъ быть внѣ партШности, и Цинь-
ши-хуапъ-ди несомнѣипо можетъ быть причислѳііъ къ разряду 
дальновидпыхъ и безкорыстныхъ иолитиковъ. ^Келая познако-
миться со своею страною, онъ предпринимаетъ частыя путеніе-
ствія и старался воспользоваться полученнымъ опытомъ при 
управленіи своимъ государствомъ. Не допуская распростраиенія 
ложно фплософскпхъ системъ, онъ однако заботился о иародѣ 
и его образовапіи. При немъ министръ Ли-сы, усовершеиство-
вавъ прежнее письмо Да-чжуань, изобрѣлъ иочеркъ Сяо-чжуаиь, 
а чиповникъ Пэнъ-мао уиростилъ и Сяо-чжуань, обративъ его 
въ иочеркъ Ли-шу, употребляемый до сего времени. 

Цинь-ши-хуанъ-ди умеръ въ 2U9 году до Р. X. 
Инородцы Китая. ІІреяеде тѣмъ продолжать дальнѣйшео 

историческое повѣствованіе, необходимо взглянуть назадъ и кос-
нуться вопроса объ инородческихъ племенах'ь, окруясавиіихъ 
Китай, такъ какъ они играли немаловажную роль в'ь историче-

*) JJeicuiii д . 1Іо;ідгіѣева, стр. 280. 
•'•*) См. также отличную характеристику „Рел. Вое." г. Васильоиа стр.32. 
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икой жизни Китая п внесли много этнографическихъ и лингви-
стическихъ элементовъ въ китайскій народъ. Китайцы раздѣ-
ляютъ всѣхъ инородцевъ по странамъ свѣта на 4 группы: I. дп— 
сѣверные инородцы,2. и—восточные, 3. жунъ—западные и 4.мань— 
южные. Эти общія названія соотвѣтствовали только въ общихъ 
чертахъ этнографическому ихъ составу. Въ свою очередь эти 
группы дѣлились на массу нлеменъ; такъ подъ общимъ назва-
ніемъ жуповъ извѣстны въ исторіи предшествовавшаго періода 
да-жуны, цюань-жуны, шань-жуны, си-жуны и пр. Эти племена 
занимали, судя по китайскимъ даннымъ, провинціи Гань-су, 
Шэнь-си, Хэ-нань, Шапь-дунъ, сѣверную часть провинціи Апь-хуй, 
Цзянъ-су. Такъ какъ китайскіе колонисты начали завоевывать 
земли какъ разъ съ этихъ провинцій, то жуны и должны были 
быть однимъ изъ тѣхъ элементовъ, который болѣе всего видо-
измѣнилъ обликъ китайца. 

Точно также подъ именемъ ди извѣстны ЧИ-ДЕІ , бай-ди, 
чаиъ-ди и пр. Ж и л и ди въ сѣверной части нровинціи Шань-си, 
^Іжи-ли и Шань-дуна. 

Подъ именемъ И или Хуай-и извѣстны инородцы, жившіе 
в ъ бассейнѣ р. Хуай, въ сѣверной половнпѣ Цзянъ-су и во-
сточной Ань-хуй. 

Что касается Мань, то они занимали и до сихъ поръ зани-
маютъ весь югъ Китая, провинціи Ху-бай и Ху-нань (Цюнъ-
мани и бо-пу), Гуй-чжоу, Гуанъ-си, Гуанъ-дунъ. Смѣшеніе ихъ 
съ китайцами также значительно отозвалось на послѣдігихъ, и 
южные китайцы говорятъ языкомъ совершенно другимъ, чѣмъ 
сѣверные. 

Когда китайскіе переселенцы явились съ оружіемъ въ 
предѣлы Китая, то они вступили въ упорную борьбу съ этими 
инородцами. Мы почти не упоминали объ этихъ столкповеніяхъ 
въ виду того, что перочислеіпе ихъ білло бы очень монотопно и не 
нарушало общаго хода китайской исторіи. 

Находясь подлѣ культуриаго сосѣда, ішородцы преяаде 
всего старались поживиті.ся па его счетъ, тѣмъ болѣе, что ко-
чевой образъ жизни многих'ь изъ нихъ дѣлали ихъ набѣги въ 
больпшнствѣ случаевъ безнаказанными. ІІоэтому исторія Китая 
этого періода полна упоминаниями какъ о болѣе мелкихт^, такъ 
и о крупныхъ походах'ь инородцевъ, обычно отражавшихся 
удѣльными князьями, продпринимавніими даже карательиыя 
экспедиціи. Чтобы еп(е болѣе безопасно совершать набѣги, 
инородцы пускались иногда на хитрости. Они заключали миръ 
съ какимъ-нибудь княземъ и на слѣдующій же годъ дѣлали 
набѣгъ на его владѣнія. Кромѣ того во в])емя борьбы удѣль-
ныхъ князей, они принимали дѣятельное участіе въ ней, помо-
гая одному князю противъ другого и получаіі отъ послѣдняго 
награду. Въ свою очередь и князья, съ цѣлью лучшаго закрѣп-
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ленія за собою симпатій инородцевъ, входили съ ними въ союзы 
и даже заключали браки. 

Въ первое время исторической жизни, когда инородцы 
были еще численнѣе китайцевъ, иослѣдпимъ приходилось дер-
яіаться агрессивной политики *). Затѣмъ по мѣрѣ подчинения 
ихъ и преобладанія китайскаго элемента, политика становится 
все мягче, и особенно начпнаютъ усиливаться тѣ княягества, 
которыя, завоевавъ инородцевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ стараются 
культурно ассимилироваться съ ними. Удѣлъ Цинь особенно 
выдѣліілся такою политикою и въ виду этого успѣлъ объеди-
нить Китай. 

Уровень культуры Китая. Что касается степени культур-
ности китайцевъ въ періодъ до Цинь-ипі-хуанъ-ди, начиная съ 
династіи Чжоу то она различна: окраинныя княжества были 
менѣе культурны вслѣдствіе иримѣси въ значительной степени 
инородческаго элемента, чѣмъ срединныя. Но повсюду в ъ Китаѣ 
паселеніе занималось земледѣліемъ, культивируя значительное 
число растеній, какъ рисъ, пшеница, ячмень, гречиха, просо 2-хъ 
сортовъ, .иенъ, тутовое дерево, жуясубы и разныя огородныя 
растенія. ])ЫЛо извѣстно въ это время и употребление металловъ 
для утвари и оругкія, выдѣлываемыхъ съ больніимъ искусствомъ. 
Л^илипі.а также носятъ отпечатокъ культурности: они обширны 
и дѣлятся на комнаты. Помимо этого кіггайцы могли выдѣлывать 
ткани, гнать водку, ими употреблялись разнообразные музыкаль-
ные инструменты, вѣсы и др. 

Родовой бытъ китайцевъ также представлялся ві> рассматри-
ваемый иеріодъ вполнѣ слояшвшимся, и тѣ партіархальныя 
идеи, которыя мы теперь встрѣчаемъ у китайца и которыіі при-
даютъ такую солидность ихъ семейнымъ отношеніямъ, вполнѣ 
уже оформились ві. неріодъ династіи Чяіоу. Обусловлнваясі. 
патріархальпою формою обп^еяштія, культъ предковъ въ это время 
пустилъ глубокіе корпи въ народныя вѣрованія 

Китайскііі иародъ дѣлился па роды, во главѣ которыхъ стояли 
старшины. Е ъ первомъ періодѣ Китая oim составляли какъ бы 
„вѣче" при князѣ, пользуясь во зшутреннихъ дѣлахъ полною само-

Иаявалія столндъ дрѳвнихъ удѣлоиъ, в'ь ісоторі.іл пходімт гіероглііфы 
іііанъ возвыіііеиііілй, фоу, цю и линъ бугорь, свидѣтпльствуічп., чти в-ь это 
время они строилі[сь для иезопаоности на возііыіііѳпныхт. лгѣстахъ п пмѣлн 
видъ „острогові)". 

Ми остаплипмъ "болѣо дрепній ііеріодъ, такъ какь относительно 
него моруті, быть (̂ OMirluii)t, iro даясо ііріі.чиав ь все, что гоиоріітті о ном'ь китаЛ-
ская нсторія, мы получіімь то же, что и ниже игілоніено съ нЫсоторымъ по-
степенным!. регроссомь U0 мѣрѣ уі-лублімил ііъ дроітость. 

***) Конечно ятоть кулі.тъ въ то время выражался еиіе вч. формахъ 
болѣе примнтивныхъ. Такъ духалгь приносились даже человѣческія жсртры, 
'Л, п іисоторыми княіи.ями погребались пхъ слуги, цаііримѣр ь, съ У-гуномъ, 
Му-гуно.мъ, Цннь ши-хуанъ-ди и пр. 
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стоятельностыо. Наряду съ этіілііі бытовыми условіями жизни стали 
развиваться, особенно въ послѣднее время, основы государствен-
ности, принципы управленія и администратпвнаго раздѣленія. 
Ііравосозпаніе, институтъ собственности (общинная) общин-
ное землепользованіе **). 

Довольно широкое развитіе получиліг въ концѣ династііі 
Чжоу ремесла и торговля, которым-ь стали покровительствовать 
нѣкоторые князья. Торговля значительно тормозилась отсут-
ствіемъ удобныхъ денеяшыхъ знаковъ. 

Для насъ должент> быть интереснымъ періодъ Чя^ань-го 

таічжо u до сліідуі<ядіім']і соображсніямъ, ігнязья старались до-
стигнуть иреобладающаго положенія въ средѣ другихъ и про-
изводили разнообразныя реформы, при чемъ были выдвинуты 
оригинальные принципы какъ въ государственной, такъ и 'со-
ціальной жизни. Такь было провозглашено равенство всѣхъ, 
аристократизмъ отошелъ на задній планъ. Многія княжества 
вслѣдствіе этого совершенно игнорировали его, предоставляя 
службу даровитымъ, хотя и иезнатнымъ людямъ. Потребность 
въ реформахъ, вызвавшихся взаимною борьбою, въ это время 

•*) Рабство, однако, существовало и невозможно, конечно, было ожидать 
отъ столь отдаленной эпохи, нъ которой все-таки кулачное право играло роль 
правового фактора, совериіопной отмѣиы его. 

**) Относительно этого землепользовація и вытекающихъ изъ пего 
ііравовыхъ отношеыіЛ см. отличную характеристику у Keclus 4'.і9—503. 
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дала развитіѳ философіи и философскимъ системамъ. Появи-
лись въ большомъ количествѣ такъ называемые іо-шо-чжи-ши *), 
т. е. Ородячіе философы, предлагаіощіе свои услуги тѣмъ, кто 
ихъ болѣе оцѣнивалъ. Благодаря такимъ философамъ и выра-
ботались въ это время системы ученія о федераціи хэ-цзунъ, 
имперіализмѣ лянь-хэиъ и оппортунизмѣ цзунъ-хэнъ-чжи-шу, 
нашедшемъ еебѣ не мало адептовъ въ этотъ періодъ упадка 
высшихъ стремленій духа. Слѣдуетъ отмѣтить, что эти ученія 
л е остались мертвою буквою. Система федераціи нашла себѣ 
защитниковъ въ лицѣ ненавидѣвшихъ Цинь-ши-хуанъ-ди кон-
фуціанцевъ, которые открыто порицали имперіалистическую по-
литику его, находя, что въ случаѣ какой-либо опасности для 
династіи императору не на кого будетъ положиться. 

Паденіе династіи Цинь. Такимъ образомъ, какъ видно изъ 
предыдущаго, новая всесильная власть Цинь-ши-хуанъ-ди поро-
дила массу враговъ, особенно среди конфуціанцевъ. Между 
тѣмъ, какъ народные учителя, они оказывали значительное 
вліяніе на населеніе. Неудивительно поэтому, что Циньская ди-
настія такъ скоро пала и на смѣну ея выступила династія Хань, 
провозгласивпіая иныя идеи и привлекшая па свою сторону 
конфуціанцевъ, которые при ней стали играть в ъ государствен-
номъ правленіи видную роль. Но въ конечномъ результатѣ даже 
не эти, по нашему мнѣнію, представители китайскаго мышленія 
свергли власть первой объединившей Китай династіи, а слиш-
комъ сильное напряя«еніе власти ея, игнорировавшее народъ. Пред-
пріимчивый императоръ Цинь-ши-хуанъ-ди началъ въ своихъ 
фантазіяхъ заходить слишкомъ далеко. Онъ возводилъ себѣ дворцы 
(инъ-ту-му), строилъ Великую стѣну и велъ постоянныя войны, 
что, конечно, вызывало ропотъ и возстанія, для подавленія кото-
рыхъ были установлены строгія карательныя уложенія. 

Эръ-ши-хуанъ-ди и Ханьская дин. Ііослѣ смерти Цииь-ши-
хуанъ-дина престолъ вступилъ его сынъ Эръ-ши-хуанъ-ди (209— 
206), т. е. второй императоръ. При немъ власть управленія за ма-
лолѣтствомъ императора попала въ руки евнуха Чжао-гао, унаслѣ-
довавшаго отъ своего предшествѳпника его л«естокость. Волпепія 
все усиливались. Въ это время на югѣ—Япъ-цзы-цзянѣ возсталъ 
протпвъ тирана Сяпъ-юй, бывшій чиповникъ царства Чу, а въ за-
падной части Шаньдунской провинціи—Лю-банъ, который на-
чалъ удачныя дѣйствія прртивъ Циньскаго Чжао-гао. Послѣдній 
въ это время медлилъ и не принималъ достаточныхъ мѣръ 
противъ пихъ, и затѣм'ь, боясь послѣдствій так0]'0 образа дѣй-
ствій отъ суроваго Циньскаго императора, опъ убилъ его и воз-
велъ на престолъ его племянника Цзы-пна. Между тѣмъ Лю-
баыъ (изъ Пэй, около Сюй-чжоу-фу Цзянъ-су) быстро подви-
гался впередъ, разбилъ Цнньскоо воііско и заиялъ Си-ань-фу, 

*) См. „Рѳлигіи Востока" Лк. Васильева. 
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столицу монархік *), которая, впрочемъ, вііослѣдствіи была от-
нята его противникомъ Сянъ-юй'емъ, вскорѣ удалившимся и 
давшимъ Ліо-бану титулъ Хапьскаго князя Хань-ванъ **) (сто-
лица въ Хань-чжунъ-фу или Нань-чжэнь). Сянъ-юй въ то же 
время провозгласилъ себя княземъ Си-чу (столица въ Пэнъ-
чэнѣ Сюй-чжоу-фу Цзянъ-су). Миръ между двумя партіями 
Сянъ-юй и Лю-бана продолжался недолго. Уже по началу можно 
было видѣть, что и тотъ и другой готовятся К7і нреобладанію. 
Открытая борьба началась въ 204 году до Р. X. Благодаря тремъ 
выдающимся полководцамъ и, главное, непобѣдимому Хань-синю, 
Лю-бану удалось нанести Сянъ-юй'ю рядъ такихъ пораягеиій, 
послѣ которыхъ послѣдній не могъ оправиться, покончивъ лотзпь 
самоубійствомъ, и въ Китаѣ теперь уяге на долгое время уста-
новилось единодержавіе. Лю-банъ, получившій посмертное проз-
вище Гао-цзу, прежде всего сдѣлалъ своею столицею Чанъ-ань 
(Си-ань-фу Шэнь-си). Видя опасность отъ большой централизации 
власти и, съ другой стороны, сознавая невозможность насажденія 
той удѣльной системы, которая существовала при Чжоуской дина-
стіи, Гао-цзу соединилъ п то и другое. Часть Китая (удѣлъ 
Цинь) онъ раздѣлилъ на области (цзюнь, которыя въ свою оче-
редь дѣлились на уѣзды сянь), часть роздалъ потомству преж-
пихъ удѣльпыхъ князей и заслуженнымъ чиновникамъ; при 
ѳтомъ, если онъ замѣчалъ усиленіе одного изъ нихъ, удѣлъ 
тотчасъ лее отбирался обратно. Въ особенно важныхъ мѣстахъ 
помѣщались кпязьл собственной крови. 

Хуй-ди. ІТослѣ смерти Гао-цзу (Лю-бана) престолъ занялъ 
его сынъ Хуй-ди (194—187), при которомъ власть управленія 
захватила императрица Люй, раздавшая много удѣловъ своимъ 
родственникамъ по н«енской линіи и поставившая ихъ такимъ 
образомъ въ болѣе привиллегированное полозкеніе сравнительно 
съ мужскою линіею Лю-бана. Между двумя партіями послѣ 
смерти императрицы Люй произошло открытое столкповеніе, 
окончившееся въ пользу семейства Лю-бана, перебившаго фами-
лію Люй и возведшаго на престолъ Вэпь-дп (179—156). Новый 
императоръ отличался очень гумапяымъ и добрымъ характе-
ромъ, распространявшимся пе только па народъ, по и па князей, 
которые, освободившись отъ опеки, стали усиливаться и вести 
себя самостоятельнѣе. 

Цзинъ-ди. При преѳмпикѣ Вэиь-ди, императорѣ Цзинъ-ди 
(156—140), дѣло дошло до того, что пришлось вновь налагать 

*) Иаиболѣв подробно и.зл(іжоны эти соОытія у Макгоуэііа 87 —8, Фі)иса 
71—77 и особенно ііъ китайскодіі. учебіііікѣ Чжупъ-го-ліі-шіі И) ii пр. 

**) Иазваніе свое династія получила отъ ріиси Хаііь-дзяпъ, на кото])оП 
расцоложвпа была столица. 
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наказаиія на кыязей іі уменьшать нхъ владѣнія; но такой энер-
гичный образъ дѣйствій въізвалъ отпоръ со стороны 7 князей 
во главѣ съ князьями У и Чу. Правительственныя войска подъ 
прѳдводительствомъ Чяаду-я-фу усмирили это возстаніе. Та-
кимъ образомъ система удѣловъ вторично оказалась несостоя-
тельною, а потому эта система была совершенно отмѣнена. Князья 
должны были переселиться въ столицу, и весь І-Ситай былъ 
раздѣленъ на области и уѣзды. 

У-ди. Несомнѣнно благодаря преимущественно этой реформѣ 
уиравленія преемнику Вэнь-ди, У-ди (140—86), удалось съ боль-
шею легкостью и силою осуш;ествить тѣ начинанія, которыя 
сдѣлали его царствованіе кульминаціоннымъ пунктомъ могу-
щества Китая. Самъ У-ди былъ ревностнымъ поклонникомъ об-
разованія, оиъ собиралъ древнія книги, ііокровительствовалъ 
ученымъ. Б ъ его время получило особенное развитіе изученіе 
конфуціанства. 

Что же касается территоріальныхъ приращеній Срединной 
имперіи за время У-ди, то они были очень значительны. Въ 
концѣ Циньской династіи полунезависимая область Хай-цзюнь, 
покоренная ею и распологкенная въ Кантонской провинціи, объ-
явила себя самостоятельною и образовала государство Нань-юэ, 
признанное въ этомъ званіи первымъ Ханьскимъ имиераторомъ 
Гао-цзу; въ виду постоянныхъ возмущеній Нань-юэ, У-ди 
отправилъ лротивъ него войска, подчинившія всю юяиную часть 
Китая. 

Въ это же время У-ди долженъ былъ обратить вниманіе и 
на Корею Чао-сянь, которая, судя по китайскимъ историческимъ 
даннымъ, была удѣломі) Цзи-цзы. Въ началѣ Ханьской династіи 
Вэй-мань, родомъ изъ царства Янь, во главѣ съ разными иска-
телями приключеній, иапалъ на Корею и смѣстилъ съ престола 
корейскаго князя. При У-ди внукъ Вэй-маня, Ю-цюй, убилъ 
посла Хаиьскаго императора, что и послужило поводомъ кі. 
походу противъ Кореи войскъ императора У-ди, завоевавших-ь 
сѣверную часть Кореи и истребившііхъ фамилію Вэй. Въ завое-
ванной части были учреждены 4 области. Что же касается южной 
части корейскаго полуострова, то тамъ существовали само-
стоятельныя государства, Санъ-хаиь, которыя такимъ образомъ 
вошли въ соприкосновеніе съ китайскою имперіею и по-
знакомили ее съ Японіею, такясе признавшею верховенство 
Китая. 

Гунны. Въ виду усилеиія со времени Цинь-ши-хуапъ-ди 
на сѣверѣ инородцевъ Сюпъ-ну (гунновъ), Китаю приходилось 
поддерясивать съ ними дружественНЫІІ отношепія и посылать 
подарки. Однако, сюниу не довольствовались этимъ, а стара-
лись поживиться па счетъ Китая путемъ набѣговъ, которые въ 
царствовапіе У-ди стали особенно частыми. Это нобудило им-

а* 
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ператора отправить противъ нихъ въ 119 году большую экспе-
дицію (подъ начальствомъ полководцевъ Вэй-цинъ и Хо-цюй-
бинъ), которые перешли Гоби и завоевали земли гунновъ на 
югъ отъ нея. 

Путешествіе Чжанъ-цяна. Ко времени У-ди же относится 
отправленіе въ 122 г. на западъ для развѣдки Чжанъ-цзяна. 
Чжанъ-цянъ проѣхалъ черезъ земли Да-іоэ-чжи (Сокдіана, 
Бухара, Скифы), Да-вань (Фергана), Ань-си, Парфія и Шэнь-ду, 
Индія и пр. *), обслѣдовавъ иоложеше многихъ другихъ странъ. 

Оч-о-іл-гіг^іі- 'ѵЛ СЛ, 

Послѣ этого І^итай вошелъ въ снопіеніе съ западными стра-
нами **). Цѣлыо этихъ иутешествій білло желаніе завязать спо-
шенія съ независимыми западными государствами и иайти въ 
нихъ опору въ борьбѣ съ гуннами. 

ІІеречисленныя выше войны и предпріятія У-ди ложилис]) 
тяжелымъ бремепеыъ на Китай, но одиновременно съ этимъ 
немало народныя силы отвлекались па работы внутри государ-
ства; не получая ничего взимѣнъ, народъ сталъ бѣдиѣті., нравы 
стали падать, участились грабежи. 

') Подробности у Больджора 79—80 82 и кит. учебнпкъ Мэнъ-сіо. 
•) Карта ааііадпаго края у Фриса нѣсколько ііѳ сходитси съ англійскоіо 

* 

картою. 
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Чжао-ди. При слѣдующемъ императорѣ Чжао-ди (86—73), 
вмѣсто котораго управлялъ государствомъ министръ Хо-шуанъ, 
заботившійся о иародѣ, и при Сюань-ди (73—48) Китай опять 
сталъ пользоваться миромъ и благоденствіемъ. Это и позволило 
Сюань-ди предпринять опять рядъ новыхъ походовъ. Съ помощью 
Усуньцевъ (лшвшихъ въ Или) *), воспользовавшись междуусо-
бицею среди гунновъ, Китай подчинилъ ихъ (около 51 г. до Р.-Х.)-
Въ 61 году были такясе подчинены и тангуты (Сянь-линъ). Въ 
царствованіе же Сюань-ди въ Восточпомъ Туркестанѣ дѣйство-
валъ }Іаиьскій полководецъ Чжань-цзи, который подчинилъ 
36 княя4ествъ. 

Упадокъ власти Ханьской династіи. При слѣдуюіцихъ сла-
быхъ императорахъ ІОань-ди ( 4 8 - 8 2 ) и Чэнъ-ди (32—6) власть 
стала переходить въ руки евиуховъ и женской липіи родствен-
никовъ императора. Одинъ изъ послѣднихъ Ванъ-манъ сумѣлъ 
привлечь на свою сторону самый народъ. Благодаря ему царство-
ваніе императора Ай-ди (6 до Р. X. I п. Р. X.) замѣчательно ограни-
чительными законами относительно пользованія землею и проек-
томъ націонализаціи ея, не приведеннымъ въ исполненіе **). 
Послѣ смерти послѣдпяго, Ванъ-манъ сталъ при Пинъ-ди (1—6) 
ясно выступать въ качествѣ претендента на императорскій пре-
столъ, который онъ и захватилъ во время своего регентства у 
малолѣтняго Ю-цзы-ина (6—9) провозгласивъ себя „новымъ 
имиераторомъ" Синь-хуанъ-ди. 

Ванъ-манъ. Новый имиераторъ, достигшій своего положелія 
благодаря сочувствію народа, не оправдалъ, однако, надеждъ 
послѣдняго, такъ какъ имъ начали вводиться миогія новыя 
реформы ***). который не нравились народу и особенно интелли-
генціи. Кромѣ того его могуществу былъ нанесенъ ударъ гун-
нами, дѣлавшими безнаказанно набѣги на приграничныя области' 
Китая ****). Въ разныхъ мѣстахъ вслѣдствіе этого появились 
возстанія, и Ваиъ-мапъ, своими интригами достигшій престола, 
сталъ выказывать большую слабость въ подавленіи ихъ. Осо-
бенно быстро разросталось въ это время возстаніе Лю-сю, отда-
леннаго потомка династіи Хань, который сначала провозгласилъ 
имиераторомъ своего брата Сюаня, Хуай-янъ-вана (23—25), а 
послѣ удачныхъвоенныхъдѣйствій противъВапъ-мана,лишившего 
себя л«изии, опъ низложилъ своего брата, впослѣдствіи убитаго, и 
провозгласилъ себя подъ имеиемъ Гуанъ-у-ди (25—58) имиерато-
ромъ основавъ новую восточную династію Хаиь, и перенеся свою 
столицу въ Ло-япъ'(Хэ-нань-фу) па востокъ отъ прежней Чанъ-ани, 

*) Больджоръ 91—93. 
*•*) Макогуэнъ, 107. 

*••») См. Roclus 503. 
****) Больджоръ 99. 
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Восточная Хань. Первое время новому императору приходи-
лось усмирять многочисленныхъ возставшихъ противъ Ванъ-
мана мятежниковъ, но послѣ окопчательнаго умиротворепія ихъ, 
онъ предался литературной дѣятельности, покровительствовалъ 
конфуціанству, заботился о народѣ. 

Минъ-ди. Политику эту продолжали и его преемники Минъ-ди 
(58—76) и Чжанъ-ди (76—89). Благосостояніе народа подъ ихъ 
управленіемъ все возрастало, что отозвалось и на политпче-
скомъ положеніи Китая. Гуанъ-у, утвердившись на престолѣ, 
подчинилъ напавшихъ на Китай кохгінхинцевъ дзяо-чжи; за-
падныя ясе государства сами изъявили ему покорность. Что же 
касается гунновъ, то занявшись благоустройствомъ государства, 
императоръ отказался отъ мысли покоренія ихъ, несмотря на 
благопріятныя обстоятельства для этого, именно раздѣлѳніе 
гунновъ на 2 части, сѣверную и южную, враждовавшихъ между 
собою. При Минъ-ди южные гунпы подчинились Китаю, болѣе же 
сѣверные въ союзѣ съ Туркестанскими княжествами продоляшли 
нападенія на Китай. Вслѣдствіе этого противъ нихъ были 
посланы китайскія войска и отдѣльный отрядъ направленъ 
противъ княжествъ Восточнаго Туркестана. Гунны, соединив-
шись съ послѣдними, разбили китайцевъ, что побудило преем-
ника Минъ-ди, Чясанъ-ди, поручить полководцу ]5аиь-чао усми-
рить западныя владѣнія. Послѣдній, пользуясь рознью меяіду 
ними, привлекъ нѣкоторыя на свою сторону, а другія подчи-
нилі> оружіемъ. Благодаря этому китайская власть была приз-
нана болѣе чѣмъ 50 государствами *). 

Хэ-ди. Въ царствованіе Хэ-ди (89—106), полководецъ Ду-
сянь-сянь нанесъ пораженіе и гуннамъ, принудивъ ихъ уда-
литься на западъ, земли ихъ стали въ это время занимать 
сяньбійды. 

Вырожденіе Ханьской династіи. Въ концѣ Восточной Хань-
ской династіи одипъ за другимъ вступаютъ на престолъ мало-
лѣтніе императоры—ПІанъ-ди (106—-7), Лнь-ди (107—26) Шунь 
д и (126—145), Чя«унъ-ди (145—6), Ч ж и - д и (146—47;, Х у а н ь - д и 
(147—68), и дѣла правленія переходятъ въ руки къ ясенскимъ 
линіямъ императорскаго дома благодаря вліяпію вдовствуюпщхъ 
императрицъ и, что еще хуже, къ евнухамъ, которые всѣми 
мѣрами устраняют'ь благоя^елательныхъ чиновниковъ. 

При императорѣ Лпііъ-ди (168—190) или собственно при 

*) Среди извѣстныхт. Китаю дѳржавъ фигурирует!, и Рнмі.-Да-цііні., 
съ которымъ Бань-чао хотѣлт^ войти въ сцошѳніо, по путь его біллъ преграж-
дѳнъ скифскими государствами (по учебнику мѳнь-сіо). Снопіеііія Сима про-
исходили въ это время морскимъ путемъ съ Кохинхиною ЛСи-иань, ради цѣ-
лей торговыхъ, цріобрѣтѳнія і^лавнымъ образомъ тканой, пользовавшихся въ 
это вромя слаиою. См. также Вольджеръ 107—111. 
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Сяо-ди 190 г. *) иолоікеиіе вещей стало настолько критическимъ , 
что полководецъ Юань-шао в ъ 190 году в ы с т у п и л ъ противъ 
власти еви,уховТі и перебилъ ихъ. Послѣ этого устанавливается 
господство военной власти и возстанія. При императорѣ Сянь-ди 
190—221 извѣстному у з у р п а т о р у Цао-цао удалось усмирить эти 
возстаиія и захватить власть самому. Послѣ смерти Цао-цао в ъ 
220 году эту власть п е р е н я л ъ его сынъ Пэй, которому bi j 221 
году передалъ управленіе самъ императоръ Сянь-ди. ІІослѣд-
ній, з а н я в ъ престолъ н о д ъ именемъ Вэнь-ди (220—227), сдѣлалъ 
своею резиденціеіо Л о - я н ъ и д а л ъ династ іи имя Вэй Одно-
временно съ Цао-цао дѣйствовали еще два героя этого времени, 
не пояіелавшіе признать власть Цао-цао. Одинъ и з ъ н и х ъ отда-
ленный потомокъ Ханьской династиі Лю-бэй, при помощи обо-
готвореннаго. полководца Гуань-юй (или Гуань-ди), Ч ж а н ъ фэй 'я 
и благодаря дипломатическимъ способностямъ ^Іжу-гэ-ляна 
вмѣстѣ с ъ д р у г и м ъ возставшимъ Сунь-цюань основалъ само-
стоятельное княясество нодъ именемъ Шу-хань. Сунь-цюань яге 
сдѣлался к н я з е м ъ царства У. Т а к и м ъ образомъ Китай раздѣ-
л и л с я на 3 царства. Лю-бэй подъ именемъ Чжао-лѣ-хуанъ-ди 
и з б р а л ъ своею столицею Ч э н ъ - д у (въ Сы-чуани), властвуя надъ 
юго-западною частью Китая . Ускій князь ировозгласилъ себя 
У-да-дн, имѣя столицею Нанкинъ-Цаянь-Ѣ. Начинается съ этого 
времени эпоха троецарствія—сань-го-чжи. 

Троецарствіе. Борьба за преобладаніе т р е х ъ царствъ вызы-
вала с ъ и х ъ стороны различныя реформы, которыя могли бы 
дать и м ъ лучп іее средство одержать н а д ъ иротивпикомъ верхъ . 
В ъ царствѣ Шу-хань во время н а ч а в ш а г о с я соревнованія осо-
бенно отличался государственный дѣятель и полководецъ 
Ч ж у - г в - л я н ъ . Чтобы обезопасить свое государство отъ частыхъ 
вторя«епій в ъ него южныхъ инородцевъ , онъ нодчинилъ ихъ, и 
затѣмъ, обезпечивъ свой тылъ, онъ направился п р о т и в ъ Вэй-
скаго государя , но всѣ его усил ія покорить Вэйское царство 
были напрасны ***). Въ это время в ъ царствѣ Вэй н а ш е л с я ему 
достойный противникъ Сы-ма-и, сынъ котораго, Чжао , з авоевалъ 
Шу-ханьское государство, а в н у к ъ его Янь захватилъ Вэйскій 
престолъ, п о д ч и н и в ъ и царство У (въ 280 г.) Прежде чѣмъ 
это случилось произошелъ р я д ъ интересныхъ событій, р я д ъ 
гизантюръ, которыя могутъ пролить свѣтъ на латентныя силы 
китайцевъ. Здѣсь были и деревянные двигающіеся быки и стой-
к а я приверясенность к ъ своему государю и up. 

См. Фрисъ 106-7 . 
**) Этотъ дипастіонный титулъ самъ далъ сѳбѣ еще Цао-цао въ 215 г. 

Фрпсъ 111. 
***) Фрисъ 111. 

**«*) Тоже 113, Больджѳръ 118—124. 
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Династія Цзинь. Такимъ образомъ Китай былъ вновь объ-
единѳяъ Янемъ, который получилъ титулъ У-ди (265—290) и 
назвалъ свою династііо Цзинь (съ 265 г.). 

Ослабленіе династіи. Первый императоръ Цзиньской дипа-
стіи послѣ покоренія Китая роздалъ удѣлы князьямъ, что опять 
вызвало волненія, пачавшіяся уже при преемникѣ У-ди, импе-
раторѣ Хуй-ди (290—307). Въ его царствованіе власть управленія 
захватила императрица Цзя-хоу, но братъ императора Чя«ао-ванъ 

въ 300 году высту-

Jitp! а дг). 
пі-глъ противъ узур-
ііаторши и убилъ ее, 
захватіівъ впослѣд-
ствіи престолъ самъ, 
что послужило по-
водомъ къ между-
усобной войнѣ, дру-
гихъ князей за пре-
обладаніе, извѣстной 
подъ именемъ „без-
порядковъ 8 князей" 
ГІа-ванъ-чжи- луань. 

Династія Хань. 
Воспользовавшись 

впутреннимъ разло-
5кеніемъ Дзиньской 
монархіи, предводи-
тель гунновъ, при-
нявшій китайское 
имя Ліо-юапь, про-
возглпсилъ себя въ 

304: году *) императоромъ династіи Хань и, уничтоживъ сѣверныя 
владѣнія династіи Цзинь и 2 - х ъ оя императоровъ, сдѣ-
лалъ своею столицею сначала Пинъ-янъ, а затѣмъ Чат^-ань **). 
Такъ какъ около этого времени въ средѣ новой моиархіи нача-
лись смуты, то Цзиньскому императору ІОань-ди (317- 323) уда-
лось опять оправиться. 0н7з перенесъ свою столицу на югъ въ 
Нанкинъ и основалъ такимъ образомъ восточную династію Дунъ-
цзинь. Ііъ то же время полководецъ Ханьской династіи, захва-
тившій власть въ свои руки, далъ ей другое паименованіе Чжао 
(въ 318 г.). Затѣмъ начипаютъ на сѣверѣ быстро возникать или 
мѣняться династіи Хоу-чжао, Янь изъ рода Сянь-би 341 г., 
Цинь 350 г. и Хоу-Цинь. Начавшееся дробленіе силъ династіи 
Хань благопріятствовало возвыиіенію Цзиньской династіи, у 

*) Фрисъ 118, Больджері. 133. 
Больджвръ 138. 
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которой въ это время, гіослѣ ма,яо8начителышхъ пмператоровъ, 
вступилъ на прѳстолъ Му-ди (345—362). Въ царствованіе его 
Цзиньской династіи было подчинено 2 ішялгества, но въ общемъ 
II ея силы стали довольно слабы, и только orii времеии до времени 
ііоявлявшіеся способные люди поддерживали ея существованіе. 
Не въ лучіпемъ положеніи находился и сѣверъ Китая, раздро-
бившійся на 16 кпяжествъ. Въ 387 году сяньбійскій предводи-
тель Тоба-гуй, пользуясь этимъ, основалі. династію Бэй-Вэй *) 
я сталъ быстро усиливаться; въ то же время на югѣ Китая 
династія Цзппь въ 420 году смѣнилась династіею Сунт^. Такимъ 
образомъ Китай раздѣлился на двѣ части „сѣверный и южный 
дворъ" Наяь-бэй-чао. 

Сѣверный и южный дворы. Интересно то, что обѣ дипастіи, 
оставивъ борьбу, направили свои усилія на задачи культурнаго 
своего роста, при этомъ инородческая дипастія Бэй-вэй вскорѣ 
совершенно слилась съ китайцами, усвоивъ и х ъ обычаи, языкъ, 
роскошь и лишившись своихъ воинственныхъ качествъ. Это и 
послужило главною причиною распаденія ея сначала па 2 
части, восточную и западную, смѣнившіяся затѣмъ династіями 
Бэй-ци въ 550 г. и Ьэй-чжоу 554 г. ГГослѣдняя завоевала Бэй-ци 
въ 577 г. 

Въ то-же время на югѣ Китая постепенно смѣняются ди-
настіи Ци (479—502), Л я н ъ (502—557), Чэнь (557—589). Въ 589 
году родственникъ по женской линіи кияя«ескаго дома Хоу-чя«оу 
по имени Янъ-цзяль узуриировалъ власть своего государя и, 
завоевавъ Чэнь, объединилъ Китай подъ властью новой династіи, 
которой онъ далъ имя Суй (589—618). 

Инородцы. Раздѣленіе Китая па части и постоянная смѣна 
и борьба дипастій очень благопріятотвовали росту сосѣднихъ 
инородческихъ владѣній. При Вэйской династіи на сѣверъ отъ 
нея существовали я«ужапе, отъ нападенія которыхъ Вэйскимъ 
государемъ Тобадао была устроена стѣиа отъ Пинъ-лянъ до 
Янь-ань *"), При раздѣлепіи Вэйской династіи на восточную и 
западную, онѣ принуждены были далее платить дань ягужанямъ. 
Послѣ покоренія жужанъ турками (Тукюэ) вліяпіе, которымъ 
пользовались жулсане, переходитъ къ нимъ. Въ это время тюр-
скія илемена настолько усилились, что подчинили себѣ всѣ 
земли, начиная отъ Маньчжуріи и до Каспійскаго моря, раздѣ-
лившись на 2 части, западныхъ и восточныхъ турокъ. ІІослѣдніе 
избрали ареною своихъ нападеній Китай, вторые вмѣстѣ съ 
Римомъ вели войну противъ персов7>. 

Культурный ростъ Китая за время династій Хань до Суй. 
Династія Хапь и троецарствіе старались возстановить тотъ 

*) Фрисъ 127. 
**) Макгоуэиъ 203. 
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ущербъ, который былъ ианесенъ еожженіемъ при Цинь-шн-ху-
анъ-ди философскихъ кнпгъ. При Хуй-ди было отмѣыено запре-
щеніе имѣть при себѣ книги. Особеннымъ покровителемъ обра-
зованія въ періодъ Ханьской дннастіи явился У-ди, по пору-
ченііо котораго разыскивались книі^и. Въ это время были обра-
зованы особыя ученыя учреяеденія Да-сіо-юань и Минъ-танъ *), 
и изученіе конфуціанства получило особенное развитіе. Изобрѣ-
теніе Циньскимъ полководцемъ Мэнъ-ко кисти для письма и 

it. Іг 

Ханьскимъ Цай-лупемъ бумаги и облегчеиныхъ почерковъ Цзѣ, 
Оинъ и Цао особенно благоприятствовало росту литературы, 
главнымъ образомъ компилятивной и схоластической. Хрій-
вэнь-чжанъ получилъ въ это время особенное развитіе. Въ 
концѣ династіи Хань литература стала падать. Умственная 
жизнь Китая за періодъ троецарствія, сѣверныхъ и южныхъ 
дворовъ сдѣлала сравнительно малые успѣхи, такъ какъ посто-
янныя войны не давали достаточно времени для отвлечен ныхъ 

*) Фрисъ S5. 
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занятій. Въпослѣдцій періодъ этой эпохи насѣверѣ появляются 
ученые Цзунъ-фа-ма и Чжэнь-юапь, которые серьезно занимались 
'изучеиіемъ классиковъ. Б ъ то же время югъ отдавалъ иредпо-
чтеніе даосизму и поэзіи. Въ концѣ династіи западной Цзинь 
въ Китаѣ сталъ распространяться буддизмъ, открывшій путь на 
западъ и способствовавшій процвѣтанію живописи, ваянія, 
рѣзьбы я построекъ *). 

Династія Суй. Первый основатель Циньской династіи п 
дальнѣйшая судьба ея удивительно напоминаіотъ Цинь-ши ху-
анъ-ди и участь Циньской династіи. Янъ-цзянь извѣстенъ въ 
исторіи подъ именемъ Вэнь-ди (589—605). Объединивъ Китай, 
онъ сталъ проявлять скромность и бережливость и заботился о 
ітародѣ. Но благодаря своему подозрительному и суровому ха-
рактеру Вень-ди возстановилъ противъ себя многихъ приближен-
иыхъ **). Воспользовавшись этимъ, сынъ Вэнь-ди, извѣстный 
подъ именемъ Янъ-ди (605—617) убилъ своего отца и занялъ 
его престолъ. Въ противополоятость Вэнь-ди новый Импера-
торъ отличался расточительностью и предпріимчивостью. Опъ 
строилъ дворцы, Великій Каналъ отъ Хуапъ-хэ до Янъ-цзы 
и увеличивалъ Великую стѣну, набравъ для этого иѣсколько 
милліоновъ рабочихъ. Помимо того Янъ-ди отличался еще боль-
шою воинственностью. Имъ велись войны съ восточною частью 
Индо-Китая (Линь-и), на западѣ съ тангутами (Ту-гу-хунь) и 
Кореею. Результатомъ этого явилось народное недовольство, 
чѣмъ и воспользовались турки, которые пеояіиданно напали на 
Китай, и при путешествіи Янъ-ди по Шань-си едва не захва-
тили его в ъ плѣнъ ***). Въ это время Тайюапьскій начальпикъ 
Ли-юань, по совѣту своего сына Ли-ши-миня, выступилъ про-
тивъ Янъ-ди и въ союзѣ съ турками быстро завоевалъ сѣвер-
ную часть Китая, провозгласивъ иреемникомъ Янъ-ди, убитаго 
въ 618 году, внука Гунъ-ди (617- 18), но затѣмъ занялъ самъ 
его мѣсто, полоя«ивъ начало второй сильной династіи Танъ 
(618—907). 

Династія Танъ. Первый императоръ ея Гао-цзу (618 — 627) 
обязанъ былъ возвыіпеніеміі своему сыну Ли-ши-миню, объеди-
нившему Китай и явпвпіемуся центральной личностью во всей 
Танской династіи. Ли-ши-минь занялъ престолъ послѣ своего 
отца подъ именемъ Тай-цзуиа (627—50); китайская исторія 
считаетъ его одпимъ изъ наиболѣе добродѣтельныхъ правителей 
Китая: онъ отличался большою бережливостью (цѣнимое китай-

*) По китайок. учебнику Манъ-сіо. 
**) Событія царстнованія Вэиь-ди изложены очоііь подробно у Макгоу-

эиа 261—274. 
***) Макгоуэиъ 282. По своему характеру Янъ-дн цапомицаѳтъ импера-

тора Адріана, Больджѳр ь 170, 1 т. 



44 

цами качество), сострадательностью к ъ народу, заботился о 
просвѣщеніи и благосостояніи народа. При Тай-цзуиѣ ж е 
начался территоріальный ростъ и международное значеніе Ки-
тая. Въ его царствованіе государство Гао-гіой-ли (яа сѣверѣ Ко-
рен) в.мѣстѣ съ государствомъ Бо-цзи (на іого-западѣ Кореи) не 
пустили съ данью к ъ Таиской дипастіи нословъ изъ царства 
Синь-ло (на востокѣ Кореи). 

иС.л'Ь 

Вслѣдствіе этоі^о Тай-цзунъ совершішъ въ 645 г. довольно 
удачный походъ противъ Кореи. Затѣмъ, воспользовавшись 
безпорядками среди восточныхъ турокъ, Тай-цзунъ въ 630 г. 
покорилъ ихъ, отправивъ войско и противъ западныхъ турокъ, 
которые были подчинены при преемникѣ его Гао-цзу (650—684). 
Такимъ образомъ власть Таиской династін перешла за пре-
дѣлы современнаго китайскаго Туркестана. Впослѣдствіи земли 
турковъ были завоеваны уйгурами хуй-хэ. Удачны были и воен-
ныя дѣйствія китайских!.' во'йскъ противъ тибетцевъ—ту-фань и 
тангутовъ ту-гу-хунь, которые около 670 года значительно уси-
лились и дѣлали вторгкеиія въ Китай. Черезъ посредство ихъ 
Тайская династія познакомилась съ Индіею, въ которой въ то 
время усилилось государство У-чанъ-го. Ко времени Гао-цзуна 
относится вторая экспедиція съ 658 до 660 г., противъ госу-
дарства Бо-цзи, которое, не надѣясь на свои силы, обратилось 
за помощью к ъ Японіи. Несмотря на эту помощь 2 китайскихъ 



4 5 

полководца совершенно разбили союзниковъ *) и присоединили 
Бо-цзи къ владѣніямъ Тапской дипастіи. Другими полковод-
цами было завоевано и государство Гао-ли, Синь-ло же само 
подчинилось. Такимъ образомъ Китай пришолъ въ соприкосно 
веніе съ Японіеіо, отправившей посольство и учениковъ (буд-
дизма) къ Танскому двору. Начавшіяся сношенія Японіи съ Ки-
таемъ благотворно отозвались на первой, и въ современномъ 
строѣ Японіи можно замѣтить многія заимствованія отъ Китая 
этой отдаленной эпохи **). Танская дипастія находиласі. такясе 
въ оживленныхъ сношеніяхъ съ Персіею Бо-сы, изъ который 
въ то время прибыли несторіане (цзинъ-цзяо). Иослѣ завое-
ванія Персіи арабами Да-ши, послѣдніе прддерживали сі, Кита-
емъ дружественныя отношенія, особенно торговыя, какъ су-
химъ такъ и морскимъ путемъ. 

Во время царствованія Гао-цзуна одна изъ прислужницъ 
китайскаго двора изъ фамиліи У увлекла императора и захва-
тила власть въ свои руки. Эту власть она сохранила въ полной 
мѣрѣ и при повлѣдующемъ императорѣ Чжунъ-цзупѣ (684—710), 
перебила массу подданныхъ тапскаго дома но мужской линіи 
и впослѣдствіи (въ 690 г.) даяіе сама вступила на престолъ іі 
дала своей династіи паименованіе Чжоу. Новая правительница 
Китая съ самаі'о начала обнаружила иедіожинныя администра-
тивныя способности и умѣло пользовалась услугами даровитыхъ 
людей. Одинъ изъ иихъ, не сочувствуя захвату власти импера-
трицею У-хоу и воспользовавшись болѣзпью ея, добился отъ импе-
ратрицы отреченія отъ власти и возвелъ въ 705 году вновь Чжунъ-
цзуна. Но съ слабохарактернымъ императоромъ повторилась 
снова та же исторія. Супруга его изъ фамиліи Бэй, отличав-
шаяся предосудительиымъ поведеиіемъ, желая захватить власть, 
уморила императора. Тогда племянннкъ его Линь-цзы собралъ 
войско и убилъ императрицу, уиичтоживъ ея родъ и возведя на 
престолъ своего отца (Л:Су й-цзупъ 710—18), послѣ смерти китораго 
опъвступилъ па престолъ подъ именемъ Сюань-цзунъ (713—56). 

Сюань-цзунъ. При Сюань-цзунѣ Китай сталъ опять пользо-
ваться поііоемъ и благодепствіемъ подъ мудрымъ управленіем'ь 
императора. Но несмотря на видимое нормальное положепіе 
веш,ей, преяінее могуп(ество власти Тапской династіи было по-
колеблено узурпаціею женщинами престола, породившей влія-
ніе при дворѣ евиуховъ и родственпиков'ь со стороны женъ, 
дробившихъ силы центральной власти и усилившей самостоя-
тельность провииціалышхъ администраторовъ. Иротивъ пихъ 
даже Сюань-цзунъ не предііринималъ ничего. Напротивъ въ 
наиболѣе ваяише стратегическіе пункты опъ посылалъ заслу-

*) Больджеръ 191 н кит. учебиикъ Мэнъ-сіо. 
*•) По кит. учебнику „мэнъ-сіо". 
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женныхъ чиновниковъ съ широкими полномочіями. Эти чинов-
ники, извѣстные подъ имепемъ Цзѣ-ду-ши и послужили заро-
дышемъ безпорядковъ. 

Ань-лу-шань. Какъ ни странно, а самъ Сюань-цзунъ, имѣя 
передъ своими глазами примѣръ двухъ нредыдущихъ импера-
торовъ, все-таки нодпалъ подъ вліяніе семейства своей фаво-
ритки изъ фамиліи Янъ. Этимъ воспользовался одинъ изъ 
чиновниковъ Ань-лу-шань, который вошелъ въ тайное соглаше-
ніе съ Янъ и блаѴодаря ей объединилъ въ своихъ рукахъ 
3 области (Чжэнь), возставши затѣмъ нротивъ своего суверена. 
Ань-лу-шань назвалъ свою династію именемъ Янь. Послѣ этого 
начинается междуусобная война между 2 лагерями. Сюань-цзунъ 
бѣжалъ и уступилъ престолъ своему сыну Су-цзуну (756—63), 
при чемъ фаворитка Яиъ была убита солдатами. Въ виду за-
труднительности иоложенія императора, нолководецъ его Го-
цзы-и обратился за помош;ью къ сильнымъ въ то время уйгу-
рамъ, но к ъ счастію для Танской династіи силы возставшихъ 
стали слабѣть, и среди нихъ начались раздоры во время ко-
торыхъ Ань-лу-шань былъ убитъ, а при Дай-цзунѣ (763—780) 
возставшіе сами подчинились императору. 

Вырожденіе Тан. династіи. З а время этой междуусобной 
войны провинціальные генералъ-губернаторы Цзѣ-ду-ши сдѣла-
лись почти суверенными властителями нодвѣдомственныхъ имъ 
земель и стали передавать свое званіе по наслѣдству, прнсвоивъ 
себѣ прерогативы императорской власти. Хотя иѣкоторые, 
послѣдующіе императоры, какъ, напримѣръ, Дэ-цзунъ (780—805), 
Шунь-цзунъ (805 — 806) и особенно Сянь-цзунъ (806 — 821) 
старались отнять эту власть, но внѣдрившееся зло было выше 
ихъ усилій. Къ этому присоединились еще прндворныя интриги 
и вмешательство въ дѣла управленія евнуховъ, занявшпхъ ваяс-
ныя мѣста въ центральномъ управленіи и тѣмъ ослабившихъ его. 

Паденіе династіи Танъ. Въ царствованіе императора Чжао-
цзунъ (889—905) министръ его Чжу Цюань-чжунъ уиичтожилъ 
евнуховъ и. захвативъ своего суверена, сталъ распоряжаться 
властью совершенно самостоятельно; затѣмъ онъ убллъ его и 
возвелъ иоваго императора Ай-ди (905—7). Вскорѣ(въ 907 году) 
Чясу Цюань-чжунъ смѣотилъ этого императора и занялъ его 
мѣсто, положивъ начало новой династіи Хоу-лянъ. Такимъ обра-
зомъ кончился одиігь изъ славныхъ иеріодовъ въ китайской 
исторіи, не только въ политическомъ, но и культурномъ отно-
шеніи. 

Культурная жизнь Китая во время Танской династіи. Иеріодъ 
Таиской династіи далъ пѣсколько извѣстныхъ комментаторовъ-
классиковъ, напримѣръ, Кунъ Инъ-да и Хань-юй. Послѣдній поло-
жшіъ начало шэнъ-дао (у японцевъ синтоизмъ), являюш,емуся въ 
пѣкогорой степени заимствованіемъ изъ даосизма. Нужно здѣсь 



47 

отмѣтить, что въ 785 году была учреждена Академія Хань-липь *). 
Какъ извѣстно, періодъ смутъ всегда пораждаетъ въ политиче-
ской жизни и въ соціальныхъ отношеніяхъ много сюжетовъ для 
литературы. Тапская династія именно находилась въ такомъ 
полоя«еніи. Объедииивъ Китай, она могла тѣмъ самымъ черпать 
много деталей изъ литературнаго богатства и преданій отдѣль-
ныхъ княжествъ. Естественно, поэтому, что поэзія получила въ 
эпоху Танской династіи могущественное развптіе. Среди знаме-
нитыхъ поэтовъ ея выдѣляются Ли Тай-бо, Ду-фу и Бопэ-тянь, 
а среди худояшиковъ Дао-цзы. 

Періодъ 5-ти династій. Послѣ династіи Танъ начинается 
политическая неурядица и паденіе обществепныхъ нравовъ и 
стремленій. На короткомъ промежуткѣ времени 907—960 года 
смѣняется 6 династій, въ свою очередь дробившихся на части. 
Послѣ династіи Лянъ одназа другою появлялись и исчезали дина-
стіи Хоу-танъ (923—936),Хоу-цзипь (936—951), Хоу-хань(947-—951) 
и Хоу-чжоу (951—960). Особенно значительное количество само-
стоятельпыхъ княжествъ было на сѣверѣ Китая, что явилось 
опять благопріятиымъ момептомъ для усилепія инородцевъ. На 
этотъ разъ на историческую сцепу выступили инородцы кидане 
(Китай), маньчя«урское племя, ягившее на востокѣ Монголіи, подъ 
предводительствомъ своего государя 'ІЗлюй-Абага. Имъ были 
захвачены сѣверныя области Китая па западѣ уйгуровъ. При 
преемникѣ Іэлюй-Абага, Дэ-гуанѣ, Тай-цзунѣ (927—947), нача-
лось завоевапіе самаго Китая при помощи китайскаго чиновника 
ШиЦзинъ-таиа. За удачное покореніе сѣверной части его Тай-
цзунъ далъ ему званіе Цзииьскаго императора, но послѣ онъ 
отнялъ у его преемника это званіе и провозгласилъ себя импе-
раторомъ династіи Ляо, имѣя намѣрепіе объединить Китай, что, 
однако, не удалось, и династіи Jlno пришлось ограничиться 
сѣверомъ Китая. 

Династія Хань. Б ъ это время нѣкто Лю Чжи-юань провоз-
гласилъ себя въ Тай-юань-фу самостоятельнымъ, основавъ 
династію Хапь. Походъ противъ поваго царства войскъ дипастіи 
Ляо былъ ііесчастливъ, благодаря удачному отраженію ихъ 
иолководцемъ Ханьской династіи Го-вэй. Послѣдыій, пользуясь 
создавшейся для него славою, возсталъ противъ своего суве-
;)ена и запялъ его престолъ, полоягивъ начало дипастін Чжоу. 
Іри внукѣ поваго императора Гупъ-ди полководѳцъ его Чм^ао 

Куанъ-ннь захватилъ престолъ и сталъ родоначальникомъ (Тай-
цзу) династіи Супъ. 

Династія Сунъ. Выйдя самъ изъ военнаго сословія, быв-
шаго въ послѣднее время причиною всѣхъ возстапій, Та(і-цзу 

*) П стала выходить ігь свѣтъ дроипѣйшня въ мірѣ оффиціалыіая 
газета. 
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рѣшилъ прежде всего умалить власть его; для этого онъ назна-
чилъ граждаяскихъ чиновниковъ па должность Цзѣ-ду-шя, 
раздѣлилъ военную и финансовую части управленія, поручивъ 
послѣднюю особому коммисару Чжуань-юнь-ши и образовалъ 
гвардію Цзинь-люй, которая оберегала пограничныя мѣста, что 
уменьшило значеніе пограничныхъ охранныхъ начальниковъ 
(фань-чжэнь). 

Всѣ эти мудрые акты императора водворили спокойствіе 
въ Китаѣ и дали возможность объединить его. Объединен]е 
было завершено уясе при преемникѣ Тай-цзу, Тай-цзунѣ (976— 
998 г. до Р. X.). 

Остался необъединеннымъ только сѣверный Китай, который 
иопрежнему былъ подъ властью династіи Ляо, начавшей впо-
слѣдствіи расширять свои владѣнія за счетъ династііг Супъ. 
Первымъ моментомъ къ усиленію киданей былъ иеудачныіі по-
ходъ противъ нихъ самого Тай-цзупа, во время котораго войска 
подъ его предводительствомъ были на голову разбиты *), вто-
рое ясе значительное пораясеіііѳ Супскимъ войскамъ, предпри-
нявшимъ походъ противъ киданей, было нанесено въ 986 году, 

•) Міікгоуэыъ, 360. 
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когда пало ихъ около 30.000 человѣкъ. Послѣ этихъ неудач-
ныхъ войнъ устанавливается періодъ постоянной борьбы двухъ 
царствъ—Ляоскаго и Сунскаго *}. 

Чжэнь-цзунъ . При прееииикѣ Тай-цзупа, Ч ж э н ь - ц з у н ѣ 
(998—1023), положеніе вещей одно время стало измѣняться въ 
пользу китайцевъ, такъ какъ полководецъ Ляоской дппастіп Ѣлю-
Сюйко, благодаря дарованіямъ котораго былъ напесенъ рядъ 
поражепій Сунской династіи, умеръ, что тотчасъ ясе стало вызы-
вать болѣе успѣшное дѣйствіе войскъ Суновъ. Однако, съ по-
степеннымъ ослабленіемъ пограничной обороны кидане вновь 
начали дѣлать довольно успѣшные набѣги на Китай. Въ 1004 
году они настолько придвинулись на югъ, что столица Суиской 
династіи Кай-фынъ-фу стала небезопасно!) отъ ихъ вторженій, 
вслѣдствіе чего нѣкоторые даже совѣтовалп Чжэиь цзуну пере-
нести столицу на югъ въ Чэнъ-ду или въ Нанкинъ, но, благо-
даря настояніямъ своего министра Коу-чжуня, слабохарактер-
ный императоръ не послѣдовалъ все-таки этому совѣту, рѣшив-
шись отразить кпданей. Съ этою цѣлью бііла набрана значи-
тельная армія, которая п двинулась на сѣверъ. Столкновенія, 
однако, не произошло, такъ как7> удалось заключіггь передъ 
фроитомъ войскъ двухъ противниковъ соглашеніе (при Чжань-
чжоу), на основаніи котораго китайцы обязались платить извѣст-
пое количество дани Суй-би (шелкомъ и деньгами), а кидане 
возвратили пѣсколько городов'ь **"). ІІослѣдпіе годы царство-
ванія Чжэнь-цзуна были вполнѣ мирпыми, ознаменовавшись 
только большимъ увлеченіемъ императора различными фаігга-
стическими учѳніями. Народное ясе благосостояпіо вь это время 
все росло, и цензъ 1013 года показалъ только однихъ земледѣль-
цевъ 22 мил. чел. Послѣ Чжэыь-цзуна на престолъ вступилъ 
его несовершеннолѣтпій сынъ Жэнь-цзунъ (1028—1064); власть 
государственнаго управленія перешла въ это время къ его ма-
тери, которая и иослѣ до самой смерти не выпускала ее і[3'ь 
своихъ рукъ, выказавъ себя умною правительницею. При ней 
подверглись гоненію маги и Ъолшебникіг, расплодившіеся во 
время царствованія предыдущаго императора. Послѣ смерти 
регентши полоягеніе сунскаго императора становится нѣсколько 
затруднительнымъ, такъ какт> въ это время на западѣ Китая начи-
паетъ усиливаться царство Си-ся, которое возігиклоеще при Чжэнь-
цзунѣ, благодаря возстаиію Чжао-бао. Преемннкъ послѣдняго 
Чжао-юань, нодчинившій уйгуровъ, открыто выступилъ сопер-
никомъ дниастіи Сунъ. Онъ провозгласилъ себя императоромъ 
династіи Да-ся и удачно отразилъ всѣ вторжеяія войск'ь Суновъ. 

*) Болдл{еръ 247, I т. 
**) Болджѳръ '249 (I т.), Macgowan ііодробыѣе. 
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Воспользовавшись такіімъ пололіеніемъ дѣлъ, кидапе такя«е 
напали на Суііскія владѣнія и отняли у ней нѣсколько значи-
тельпыхъ городовъ. Удалось сравнительно на благопріятныхъ 
условіяхъ заключить миръ съ киданями благодаря дипломатиче-
скому искусству сунскаго посла Суиская дипастія должна 
была выплачивать па основаніи этого соглашепія 100.000 фун-
товъ серебра и 100.000 кусковъ шелковой матеріи. Такимъ же 
способомъ былъ обезпеченъ и миръ съ династіеіо Да-ся. Время 
Жэнь-цзуна, обладавшаго вообще мирными наклонностями, въ 
ксторіи Китая извѣстио многочисленными литературными тру-
дами. Въ царствованіе его была опубликована большая (въ 
225 томовъ) исторія Танской династіи и написали свои труды Сы-
ма-гуанъ и Оу-янъ-сю "*) а так?ке производились нѣкоторыя 
реформы, какъ, установленіе доляіностей особыхъ цензоровъ по 
совѣту Оу-янъ-сю, учреяеденіе школъ но совѣту Фань-чжунъ-
яня. Впрочемъ противъ этихъ реформъ поднялась такая оппо-
зиція, что императоръ оставилъ ихъ. 

Пос.ііѣ непродоляіительнаго царствованія въ 4 года Инъ-
цзуна (1064—1068) па престолъ вступилъ Шэнь-цзунъ (1068— 
1086). Къ этому времени продолжительный миръ, отсутствіе 
войнъ благопріятно отозвалось на благосостояпіи населенія, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ китайскія войска потеряли свою боевую готов-
ность. Ванъ Ань-ши. Такъ какъ вслѣдствіе этого центральная 
китайская династія доляша была фактически находиться въ 
зависимости отъ болѣе воинствепныхъ ея сосѣдей киданей и Да-
ся, Шэнь-цзунъ рѣшилъ „смыть національпый стыдъ" сюэ-го-чи 
и былъ поддержанъ въ своемъ стремленіи выдвинувшимся въ 
это время государственнымъ дѣятелемъ Ванъ Ань-ши, чрезвы-
чайно способнымъ человѣкомъ, по большимъ теоретикомъ. Чтобы 
достигнуть всличія Китая, Ванъ Ань-ши рѣшилъ сначала доста-
вить народу благосостояніе и затѣмъ уже подготовить войско. 
Несомнѣнно Китай долягенъ былъ стоять на очень высокой 
ступени цивилизаціи, если въ такую отдаленную эпоху появля-
лись люди съ столь правильнымъ мышленіемъ и съ столь разви-
тымъ ягелапіемъ общаго блага. Но многимъ реформамъ мояспо 
дая?е видѣть, что Ванъ Ань-ши придеря«ивался соціалистическихъ 
взглядовъ. Геформы начались съ 1069 года, когда былъ учреяг-
денъ особый комптетъ реформъ, главнымъ образомъ для собиранія 
различныхъ статистическихъ свѣдѣній и данныхъ о полоя«еніи 
дѣлъ в'ь имнеріи, что долягно было облегчить реформы. Въ 
томъ же году было приступлено к ъ реформѣ способа взиманія 
налоговъ. Они долягны были состоять изъ мѣстиыхъ произве-

*) .Макгоуэііъ, 379. 
**) Болджеръ 2аб. 1 си. очеркъ литературы. Эта іісторія должна была 

замѣнить ранѣе наипсаниуш Сѣ-гу-чжэномъ В7. вігду ріеііолпоты ц неточности 
іюслѣдиеО. 
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деній н вноситься прямо мѣстному чиновнику. Оставшуюся у 
землевладѣльца часть предполагалось затѣмъ покупать на прави-
тельственныя средства и направлять въ крупные торговые центры 
для продая«и съ хорошею прибылью. Этою мѣрою, по мнѣнію 
Ванъ Ань-ши, достигалось благосостояніе народа, который не былъ 
бы въ зависимости отъ богатыхъ людей и кулаковъ Вторая 
реформа (озаглавленная у китайцевъ цинъ-мяо) устанавливала 
кредитъ въ широкихъ размѣрахъ для землевладѣльца, который 
выдавался весною и съ °/о возвращался осенью. 3-ья реформа 
касалась учреяеденія особой милиціи (бао-цзя), которой замѣня-
лись ложащіяси тяжелымъ бременемъ на государственные 
финансы постояниыя войсіса (лу-бинъ). Вся милиція была раз-
дѣлена на отряды въ 10 человѣкъ, съ начальникомъ въ главѣ 
каладой; эти отряды въ свою очередь входили въ составъ дру-
гихъ болѣе значительныхъ единицъ въ 50 человѣкъ, 500 чело-
вѣкъ. 4-ою интересною реформою было введеніе налоговой такси-
ровки, пронорціональной богатству даннаго лица **). Несмотря 
на эти благодѣтельныя для народа начинанія, Ванъ Ань-ши тот-
часъ я«е встрѣтился не только съ онпозиціею придворных'ь п 
ученыхъ того времени, среди которыхъ находились даяге тякія 
лица, какъ Сы Ма-гуаиъ, но и съ народнымъ недовольствомъ, 
несмотря на то, что реформы совершались именно ради его же 
благосостояпія. Народъ особенно противился устаиовленію обяза-
тельной воинской повинности, ученые же, хотя и признавая въ 
теоріи правильными идеи Ванъ Ань-ши, считали ихъ неосупд,ѳ-
ствимыми па практикѣ въ виду неподготовленности народа и 
особенно отсутствію честныхъ исполнителей. Ихъ предсказанія 
дѣйствитвльно оправдались: реформы шли слишкомъ быстрыыъ 
темпомъ, а императоръ ожидалъ тотчасъ лее благодѣтельныхъ 
результатовъ отъ пихъ, что однако не оправдывалось дѣйствп-
тельиостью. Какъ-то объ этомъ императоръ и сообщилъ Ванъ 
Ань-ппі, на это нослѣдній отвѣтилъ слѣдующее: „Что за важ-
ность, каковы настроеиія народа. Ваше ягеланіе должно домини-
ровать въ государствѣ и пр." Чисто иезависпмыя отъ воли 
человѣка событія, какъ передаетъ китайская исторія, иомѣиіали 
также приведеиію въ исцолнеиіе этих'ь насущныхъ реформъ, 
которьні несомнѣітно могли бы сдѣлать изъ Китая можетъ быть 
совершенно иное, чѣмъ оиъ есть въ пастоящее время. 

Въ 1074 году кидаие потребовали отъ Сунской дипастіи 
уступки значительной территоріи, и Ванъ Ань-ши посовѣтовалъ 
согласиться па требованіе кидаиъ въ виду псиодготовленности 
для борьбы. „Когда", сказалъ онъ, „мои мѣропріятія будутъ иро-

•) Макгоуэігь, ;і83—4. 
*•) Подробности у Макгоуэиа, 385. 

**••) Макгоуэн'ь, 386. 
2* 
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ведены, мы возвратимъ ее обратно съ лихвою". Около этого ясе 
времени случилась значительная засуха, которая не цала воз-
можности земледѣльцамъ выплатить ихъ ссуды. Вслѣдствіе этого 
въ 1076 году вліяніе китайскаго реформатора пало. Эпилогомъ 
этой неудачной попытки было пораженіе китайскихъ войскъ во 
время военныхъ дѣйствій нротивъ династіи Ся в ъ і 0 8 2 г . рѣдкое 
даже въ обильной кровавыми побоищами исторіи Китая: въ 
сраженіи ме?кду войсками Тангутскаго (Ся) царства и Сунскими 
послѣднихъ будто бы пало около 200.000 человѣкъ. 

Чжэ-цзунъ. Преемникомъ Шэнь-цзуна былъ несовершенно-
лѣтній его сынъ Чжэ-цзунъ (1086—1101). Регентство перешло въ 

руки императрицы ма-
тери Гао, считающейся 
о д н о й и з ъ с а м ы х ъ 
добродѣтельныхъ пра-
вительницъ Китая. Всѣ 
дѣла правленія велись 
при ней первымъмини-
стромъ Сы Ма-гуаномъ 
и его партіею (і6ань-ю-
данъ), которыГі сталъ 
постепенно отмѣиять 
нововведенія Банъ Ань-
ши, по послѣ смерти 
императрицы-регентши 
силы этой партіи стали 
дробиться и вліяніе 
опять пріобрѣла партія 
В а н ъ А н ь-ш и (С и-
фынъ-данъ *). 

Чжэ-цзунъ пюй-чжэнъ. Чжэ-цзуііу паслѣдовалъ его братч. 
Хуй-цэупъ (1101—1126), при которомъ также идеи Ванъ Ань-uiu 
теоретически признавались. Въ царствовапіе Хуй-цзуиа на край-
ней сѣверовосточной границѣ киданской монархіи начинаетъ 
выдвигаться новая сила Нюй-чжэни, мапьчжуръ. Храбрый пред-
водитель ихъ (7 племенъ) Агуда, пользуясь цедовольствомъ 
своего парода, открыто поднялъ знамя возстапія и въ 111.1 году 
заключилъ союзъ съ Супской династіей противъ Ляоской **). Въ 
1114 году оігь нанесъ нѣсколько серьезныхъ пораженій кида-
пямъ, послѣ чего провозгласилъ себя императоромъ и далъ 

*) т . о. ііартія Чжэнь-цзупа. 
**J На осіюваніи этого договора союзиикіі должны были напасть на 

кігдапей съ двух'і. сторонъ и въ елучаѣ победы найчжэни получали всь 
земли съ сродного столицею Чжунъ-ду (во внутренней Молголііг), а китайцы 
юиспую столицу ІІапь-цпинъ (ГІекинъ). 
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своей дннастіи имя Цзинь (золотО' *). Хуй-цзуиъ, желая небла-
горазумно воспользоваться тяжелымъ періодомъ, пѳреживаемымъ 
киданями, также пачалъ войну съ ними, но войска его повсюду 
терпѣли пораженія, тогда какъ Цзиньцы одерживали верхъ надъ 
киданями и, завоевавъ ту часть, которая приходилась на ихъ 
долю съ Цзинъ-ду, подчинили и южную часть. Въ 1125 году 
послѣдній императоръ династіи Ляо былъ взятъ въ плѣнъ. 
Завершивъ такимъ образомъ завоеваніе сильной киданьской 
династіи Цзиньцы перенесла всю тяжесть своихъ силъ на 
Су некую **)• 

Двѣ арміи ихъ побѣдоносно прошли по сѣверной части 
Китая и приближались къ столицѣ имперіи Кай-фынъ-фу; слабо-
характерный императоръ, удрученный идеей предстоящихъ ему 
испытаній, совсѣмъ отказался отъ престола въ пользу своего 
сына Цинь-цзуна, которому и пришлось перенести бѣдствія 
Циньскаго нашествія. Циньское войско подъ начальствомъ 
Гань-ли-бу перешло Хуанъ-хэ и осадило Кай-фынъ-фу, изъ 
котораго Хуй-цзуиъ бѣжалъ въ Нанкинъ, въ осажденномъ же 
городѣ остался новый императоръ Цннь-цзунъ. Первое напа-
дение цзиньцев'ь удалось отбить, но въ тотъ же годъ они яви-
лись съ большимъ войскомъ, осадили вновь Кай-фынъ-фу и 
послѣ трехмѣсячной осады императоръ Цинь-цзунъ и его отецъ 
Хуй-цзунъ добровольно подчинились всѣмъ требованіямъ мань-
чжурскаго полководца Гань-ли-бу, который, собравъ въ своемъ 
лагерѣ почти всю императорскую семью въ количествѣ около 
3.000, увелъ ее въ плѣнъ, возведя на престолъ своего вас-
сала Члганъ Банъ-чана-**). Послѣдній, однако, продерлгался не-
долго, такъ какъ послѣ удаленія войскъ Нюйчжэней, сунская 
династія опять была возстановлена въ лицѣ брата Цинь-цзуна, 
Гао-цзуна (1127—1163). 

Гао-цзунъ. ІІервымъ актомъ поваго императора было пере-
несеніе своей столицы изъ Кай-фынъ-фу въ Ханъ-чжоу-фу 
(Линь-ань). Такимъ образомъ возникла династія Южная Сунъ, 
Нань-Сунъ. Родоначальникъ ея, Гао-цзу, какъ и нослѣдніе 
императоры его предшественники, былъ слабохарактереиъ и не 
воспользовался удачнымъ момеитомъ паціопальнаго народнаго 
возбужденія противъ дерзкихъ разбойничьихъ набѣговь цзипь-

Больджѳръ 20І, I. 
•*) Интересно, что чореаъ китайскую нсторію проходитъ красною нитью 

плохое характеризующее качество—суевѣрін. Будто бы передъ разными госу-
дарственпыми бѣдствіями всегда появлялись как1.к-нибудь стихійния явлѳнія: 
голодь, ѳішдоміи или кометы. Такія именно бѣдствія наблюдались и въ ісонцѣ 
дарствованія Хуй-цзуна, внушивщія народу, что надъ Сунскою династіею 
зааесенъ ударь судьбы,—Больджеръ 2б9, 1. 

*•*) Этотъ аиизодъ въ исторіи супскоП династін изложеііъ иодробнѣе у 
Макгоуэиа 3 9 3 - 0 стр. 
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цевъ; поэтому ему пришлось играть въ борьбѣ съ маньчжурами 
роль зайца передъ охотничьей собакою *). Интересно это время 
проявленіями героизма со стороны нѣкоторыхъ вѣрныхъ Сун-
ской династіи подданныхъ, благодаря которымъ были нанесены 
временныя пораягенія войскамъ противниковъ **). Особенно 
интереспымъ эпизодомъ въ этой борьбѣ было отважное напа-
деніе незначительныхъ силъ арміи Сунской династіи подъ 
начальствомъ Хань Ши чясуна на значительную армію мань-
чягуръ, возвращавш.уюся послѣ грабежа и ззвоеванія многихъ 
городовъ на югъ отъ Янъ-цзы-цзяна (до Ханъ-чжоу). Она пре-
градила этой арміи путь при переправѣ черезъ Япъ-цзы-цзянъ 
и вътеченіе 48 дней удачно отражала всѣ попытки ея перейти 
рѣку. ^ 

Благодаря этимъ предапнымъ людямъ слабые императоры 
Сунской династіи только и держались. Въ 1131 году опять съ 
успѣхомъ была отраясена около рѣки Вэй (въ Шэнь-си) попытка 
маньчясуръ завоевать территорію на югъ отъ Китая. Наконецъ 
въ 1184 году имъ же было нанесено сильное пораженіе (по сло-
вамъ кит. исторіи) около Ханъ-чжоу. Въ концѣ концовъ видимо 
эти успѣхи вселили въ китайских'ь полководцахъ того времени 
большую увѣренность въ свои силы, и дѣйствія сунскихъ пол-
ководцевъ, самыми знаменитыми изъ которыхъ были Хань Ши-
чжунъ, 5''-цзѣ и Іо фэй, неизмѣнно одеряшвающаго верхъ во 
всѣхъ столкновеиіяхъ съ цзиньцами, становятся смѣлѣе. Однако 
благопріятнымъ полоягеніемъ вещей императоръ Гао-цзунъ не 
сумѣлъ воспользоваться: онъ приблизилъ къ себѣ бывшаго въ 
плѣну и отпущеннаго на волю маньчжурами прожияго министра 
при Цпнь-цзунѣ, Цпнь-куй'я, который былъ въ заговорѣ съ 
маньчжурами и дѣйствовалъ въ ихъ пользу. Этотъ измѣнникъ 
успѣлъ убѣднть императора, что Іо-фэй замышляетъ сдѣлаться 
самъ императоромъ. 

Вслѣдствіе. этого доноса 1о-фэ'й былъ вызванъ императо-
ромъ, былъ подвергнуть пыткамъ и умеръ въ тюрьмѣ. Меягду 
тѣмъ, благодаря тому же Цинь-куй'ю' полоягепіе Сунской дпна-
стіи становилось все болѣе и болѣе затрудпительпымъ. По совѣту 
его, чтобы предотвратить набѣі'и маньчжуръ, І 'ао-цзунъ согла-
сился въ 1142 г. на униуительныя условія мира, выдачу значи-
тельной еясегодной контрибуціи и на признаніе вассальной за-
виси.мости отъ маньчя{уръ. 

Борьба между Сун. и Цин. династіями. Въ это время на-
чинаеть опять мѣняться политическая обстановка Китая. Въ 

*) См. Больджвръ 277. 
lib 1128 году была выиграна нскусснымъ суискимъ иолководцемъ 

Цяунъ-цзэ большая битва около Ка(1-фыиъ-фу. Оиъ напѳсч. им ь рядъдругнхъ 
іюраженій, но къ нѳсчастію для сунской династіи атотъ ііолководедъ вскоръ 
уморь. 
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тылу у династіи Цзиііь начипаютъ возвышаться монголы подъ 
ііредводительствомъ своего геніальнаго полководца Чингисъ-
хана; это въ иѣкоторой степени отвлекло внимапіе цзиньцевъ, 
направившихъ вь 1161 году всѣ свои силы для завоеванія іож-
наго Китая. Во главѣ войскъ, назначенныхъ для этого, всталъ 
самъ цзиньскій императоръ Дигунай. Однако война, не выз-
ванная враягдебными дѣйствіями соперника цзиньцевъ, была 
очень непопулярна въ войскахъ ихъ, китайцы же, наоборотъ, 
напрягли свои силы, чтобы не допустить врага на іогъ отъ 
Янъ-цзы-цзяна и отразили всѣ попытки его перейти черезъ 
эту рѣку. Въ виду злобнаго тираническаго характера Дигуная, 
который вслѣдствіе этихъ неудачъ сталъ прорываться особен-
ными эксцессами, противъ него составился заговоръ, и Дигуиай 
былъ убитъ, а армія его заключила миръ съ Сунскимъ императо-
ромъ, который былъ ратификованъ новымъ императоромъ Цзинь-
цевъ Уло. Благодаря вліянію партіи милитаристовъ, новый им-
ператоръ вскорѣ возобновилъ дѣйс-твія и послѣ нѣсколькихъ 
неудачъ успѣлъ одержать верхъ надъ своимъ соперникомъ. 
Благодаря, однако, болѣе миролюбивымъ качествамъ Уло, согла-
шеніе было заключено меяеду Суи. и Цзин. династіями на срав-
нительно мирныхъ условіяхъ: выплатѣ контрибуціи (шелкомъ и 
деньгами) и признаніи между обѣими дерл«авами отношеній 
дяди (Цзиньская династія) къ племяннику (Сунская династія). 
Событіе это произошло уясе при преемникѣ Гао-цзупа Сяо-
цзунѣ (1163—1190), человѣкѣ обладавшемъ очень мирными и 
добрыми наклонностями. Окруягенный толпою учепыхъ и муд-
рецовъ, онъ старался провести на практикѣ ихъ ученіе п до-
ставить тѣмъ пароду миръ и благосоотояніе 

За 5 лѣтъ до своей смерти Сяо-цзунъ отрекся отъ престола 
въ пользу своего сына Гуанъ-цзуца (1119—1195), въ тотъ же 
годъ умеръ и Цзипьскій императоръ Уло, мѣсто его занялъ Ма-
дагоу. Царствоваиіе обоихъ императоровъ не ознаменовалось 
никакими интересными событіями ***). 

Нинъ-цзунъ. Гуапъ-цзупъ отказался отъ престола въ пользу 
своего сына Нинъ-цзуна (1195—1225). При послѣднемъ власть 
правленія захватилъ министръ Хань-ии, враждебно отиосив-
шійся къ партіи ученыхъ, бывшихъ при дворѣ Нинъ-цзуна; 
подвергся гоненію и знаменитый комментаторъ Конфуція Чжу-си, 
Во это время Цзиньская династія стала съ сѣвера тѣсиитьоя 
монголами. Хаиь-ии посовѣтовалъ своему государю воспользо-

"••) у Макгоуэна по ошибкѣ Сяиь-цзуна. 
**) Больджер-ь 285, 1. 

***) За исключепіом'1. развѣ только тііраніи ого жѳны Лft-^жи. Больджерч, 
287, I. 
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ваться этимъ, чтобы возвратить часть земель, нѣкогда принад-
лежащихъ ему. Нинъ-цзунъ ітослѣдовалъ его совѣту, но то, что 
было по плечу монголамъ, оказалось невыполнимымъ для 
суиских'ь полководцевъ, которые потерпѣли рядъ порая«еній и 
въ концѣ концовъ Нинъ-цзунъ долженъ былъ согласиться на миръ, 
ратификовавъ всѣ преяшіе договоры и казнивъ министра Хань-ни. 

Монголы. Всѣ дальнѣйшія событія теперь заслонятся мон-
гольскими завоеваніями, которыя сломили могуп],ество не только 
Цзиньской, но и Сунской дннастіи. 

Еще до Чингисъ-хана монголы выдѣлялись изъ среды дру-
гихъ миогочисленныхъ и разрозненныхъ племенъ, яшвшихъ 
около Гоби и за нею, своей храбростью и дикостью. Но китай-
ская исторія не даетъ о нихъ какихъ-нибудь точныхъ свѣдѣній 
до Чингисъ-хана. Весьма возможно, что во время существованія 
Ханьской династіи монголы входили въ составъ ея, и можетъ 
быть Аттила и Чингисъ-ханъ, похожіе другъ на друга по же-
стокости и безсердечности, принадлежали къ одному и тому же 
племени *). 

Ядро монгольской монархіи началось между рѣками Керу-
леномъ и Онономъ въ мѣстности дикой и пустынной, которая 
могла воспитать въ иародѣ выносливость,дикость и воинствен-
ность, словомъ тѣ качества, которыя дали возможность 
монголамъ завоевать Китай, Персію, Россію и пр. страпы, но не 
дали достаточпаго фундамента государственности, чтобы удер-
HtaTbCfl въ этихъ странахъ. ІІолояіилъ начало монгольскому еди-
яенію здѣсь Будань-ханъ. Лреемникомъ его въ 12-мъ столѣтіи 
былъ Кабулъ-ханъ, который въ царствованіе Цзиньскаго импе-
ратора Укимай посѣтилъ столицу его, послѣ чего оиъ сталъ 
вести себя очень самостоятельно, что и вызвало посылку про-
тивъ него арміи маньчжуръ, которые однако были разбиты. 
Слѣдствіемъ начавшейся борьбы были ие только территоріаль-
ныя уступки и выплата цзипьцами контрибуціи, но что особенно 
важно, сплочеиіе и присоедипеніе къ монгольскимъ владѣніямъ 
другихъ племеніз. Послѣ первыхъ счастливых'ь выступленій про-
тивъ царства Цзинь Іілбулъ ханъ провозгласилъ себя великимъ 
монгольскимъ императоромъ. Удачыыя дѣйствія противъ мань-
ч ж у р ъ продолжали и преемники Кабулъ хапа, Кутула (Кубла) 
и Иссугэй, которые, впрочемъ, занимались болѣе объединеніемъ 
всѣхъ монгольскихъ племепъ подъ своею властью, чѣмъ серь-
езною борьбою съ д. Цзинь. Около 1160 года Иссугэю удалось 
побѣдить и захватить въ свои руки одного изъ наиболѣе вид-
ныхъ предводителей ихъ Темучина, а такъ какъ в'і> это время 
у него родился сыиъ, то онъ, по обычаю монголовъ, и назвалъ 
ej'o Темучиномъ, будущимъ Чингисъ-хаиомъ. Лослѣ смерти 
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своего отца въ 1175 году Темучину пришлось пережить страд-
ную пору; доставшіеся послѣ раздѣла его данники не захотѣли 
было его признавать, и только благодаря энергичному выступ-
ленію его матери Огеленъ Іэкэ ему удалось привлечь обратно 
ихъ на свою сторону. Затѣмъ онъ долженъ былъ опять начать 
объединеніе сосѣднихъ племенъ. Старанія его были вполнѣ 
успѣшны. Въ 1194 году Чингисъ ханъ в ъ союзѣ съ маньчжу-
рами выступилъ противъ наиболѣе враягдебнаго ему племени 
Тайжутовъ, и за удачный походъ былъ богато одаренъ почет-
ными титулами и подарками. Собственно этотъ моментъ и нужно 
считать началомъ агрессивной политики монгольскаго завоева-
теля, такъ какъ для него изъ самаго соратничества стала ясной 
слабость Цзиньской монархіи, а меліду тѣмъ богатства ея разжи-
гали алчность нетребовательнаго вообще монгола. Преяще чѣмъ 
придти въ соприкосновеніе съ Цзиньскою монархіею, Чингисъ 
хану необходимо было обезпечить свой тылъ. В ъ это время 
прямо на югъ отъ него до р. Хуанъ-хэ было расположено Кера-
итское царство, ханъ котораго былъ удостоенъ Цзиньскимъ 
императоромъ титула Ванъ. Чинічісъ ханъ нѣсколыад разъ ока-
зывалъ ему существенную помощь в ъ борьбѣ не только съ вну-
тренними, но и вяѣшними врагами, но, видя со стороны его 
недовѣріе к ъ себѣ и боязнь слишкомъ большого усиленія и 
даже открытое желаніе остановить ростъ монгольскаго вліянія, 
оиъ началъ борьбу противъ Ванъ-хана. Первая битва враждеб-
ныхъ войскъ была не въ пользу Чиигисъ-Темучина, по благо-
даря его хитрости онъ з^спѣлъ врасплохъ напасть въ 1203 г. 
на лагерь Кераитскаго владѣтеля, который бѣжалъ на западъ 
к ъ сосѣднему могущественному племени Наймаиамъ, гдѣ и 
былъ убитъ послѣдшши. Олѣдствіемъ этого было присоедине-
ние Темучиномъ земель Кераитскаго хана и расширеиіе владѣ-
ній отъ береговъ Амура до границъ Цзиньскаго царства./Далѣе 
Темучинъ направилъ свои силы для покоренія племеші Най-
мапь, заыимавшаго западную часть Монголіи и часть Восточ. 
Туркестана, пе пожелавшаго признать его власти. Несмотря на 
упорное сопротивлеиіе племени Наймапь, Темучииу удалось 
одержать верхъ надъ нимъ. [возвращаясь обратно, Темучипъ 
иапалъ па царство (Зя (Тапгутское), запимавпіее сѣверо-аапад-
ную часть китайской имперіи и разбилъ посланную противъ 
него армію. Оставивъ два гарнизона въ укрѣплевныхъ мѣстахъ, 
монгольское войско возвратилось обратно. ГІослѣ этихъ первыхъ 
счастливыхъ экспедпцій въ 1206 году Темучипъ собралъ боль-
шой сеймъ (курултай) изъ всѣхъ владѣтельиыхъ князей на 
Ононѣ, который и провозгласилъ его Чипгисіі ханомъ, т. е. 
„Всемогущественный государь". *). 
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Указанныя выше событія, еще болѣе объединившія мон-
гольскія племена, повлекли за собою уясе болѣе крупныя вы-
ступленія монголовъ. Въ 1207 году предприиятъ удачный по-
ходъ противъ царства Ся и подавленъ мятежъ среди наймановъ. 
Въ 1209 году Чингисъ-ханъ направилъ всѣ своп силы для бкон-
чательнаго завоеванія тангутскаго царства (Ся). Видя свою ги-
бель, Сяскій императоръ предложклъ союзъ и миръ, на что 
Чингисъ-ханъ согласился, ирисоединивъ такимъ образомъ фак-
тически къ своимъ владѣніямъ западное крыло Цзиньскаго цар-
ства. Обезпечивъ такимъ образомъ свои фланги отъ нападеній, 
Чингисъ ханъ переноситъ всю тяжесть своихъ силъ на Цзинь-
ское царство, въ успѣшности борьбы съ которымъ не могло 
быть сомнѣнія, такъ какъ за время безчисленныхъ войнъ, мон-
гольское войско нріобрѣло строгую дисциплину и практику 
въ веденіи военныхъ дѣйствій (заимствованное отчасти отъ ки-
тайцевъ). *). 

Борьба между монголами и династ. Цзинь. Чингисъ-хана. Судя 
по китайскимъ историческимъ даннымъ, войну начали сами 
цзиньцы, въ отношеніи которыхъ Чингисъ-ханъ велъ себя въ 
высшей степени вызывающе. Императоръ царства Цзинь, Чжунъ-
хэй послѣ похода 'Чингисъ-хана въ 1210 самъ выступи.пъ про-
тивъ монголовъ и нанесъ даже пораженіе одному изъ отря-
довъ ихъ, что подлило масла въ огонь, и Чингисъ-ханъ сталъ 
серьезно готовиться къ борьбѣ съ Цзиньцами, привлекая на 
свою сторону всѣхъ чувствовавшихъ гнетъ и иритѣсненія ихъ. 
Въ 1211 году, наконецъ, начался походъ подъ предводитель-
ствомъ самаго Чингисъ-хана, его четырехъ сыновей и полко-
водца Чжэбэ-нойона. Съ праваго крыла дѣйствовалъ возставшШ 
противъ цзиньской династіи кііданскій предводитель. Монголы 
безъ всякаго затруднения прошли черезъ Великую стѣиу, въ 
провинцію Шань-си. Ими были опустошены также провинціи 
Чжи-ли и Шэнь-си, рѣшительнаго сраженія не произошло. Былъ 
только рядъ стычекъ. Однако, монгольскому войску, несмотря 
на всѣ усилія пришлось во многихъ мѣстахъ спасовать, осо-
бенно при осадѣ хорошо укрѣпленііыхъ большихъ городовъ. Въ 
1212 году былъ осажденъ городъ Си-цзинъ (западная столица 
Да-тунъ); во время этой осады Чиіггисъ-ханъ получилъ рану 
и, не взявъ этого города, со всѣми войсками вернулся обратно 
въ Монголію. Киданьскій король дѣйствовалъ такяге удачно 
противъ цзиньскихъ войскъ и провозгласилъ себя Ляоскимъ 
государемъ, вассаломъ монгольскаго императора. Въ 1213 году 
возобновляется походъ противъ Цзиньской династіи. Слѣдуетъ, 
кстати, упомянуть, что какъ дикарь, выросшій въ суровыхъ 
степяхъ Монголш, Чингисъ-ханъ, конечно, не могъ понимать 
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идей гуманнаго обращенія съ тѣми народами, даже покорив-
шимися, которые онъ завоевывалъ. Опасаясь некрѣпости своего 
положенія, какъ завоевателя, онъ повсюду примѣнялъ систему 
застращиванія покореиныхъ, вырѣзывая иногда всѣхъ яштелей, 
особенно въ городахъ, сдавшихся послѣ долгой осады. Первое 
время дѣйствія Чингисъ-хана были даяге неудачны благодаря 
тому, что и у Цзиньской диыастіи появился искусный полко-
водецъ, къ сожалѣнію, убитый однимъ изъ своихъ ііодчинен-
ныхъ. Послѣ прихода новыхъ подкрѣпленій война, однако, стала 
болѣе счастливой, и монгольское войско подошло почти іПз 
самому Пекину, передъ которымъ Чингисъ-ханъ предложилъ 
Цзиньскому императору удалиться обратно, если ему дадутъ 
подарки. Подарки эти были ему посланы въ видѣ принцессы, 
5.000 молодыхъ людей и 5.000 дѣвушекъ и пр. Всѣ плѣнники 
были убиты. Послѣ удаленія монголовъ по настоянію главнаго 
полководца цзиньской династіи Утубу, императорская столица 
была перенесена въ Кай-фынъ-фу ради безопасности. Тогда 
Чингисъ-ханъ подъ предлогомъ, что ему не довѣряютъ, началъ 
новый походъ противъ своего главнаго соперника въ Восточной 
Азіи. Стэ этого похода ннчипаются дезертирства в ъ арміи цзинь-
цевъ, цѣлыхъ корпусовъ, которые охотно принимались монго-
лами. Благодаря Утубу достаточныхъ мѣръ охраны не было 
принято, такъ что Пекниъ былъ взяттз монголами безъ всякаго 
затрудненія. Отдѣльный отрядъ былъ посланъ также для по-
коренія Хэиани; отрядъ этотъ незначительной силы, однако, едва 
спасся отъ цзиньскихъ войскъ *), и пораженіѳ его дало возмож-
ность цзиньцамъ опять завоевать киданьское царство, но Чин-
гисъ-ханъ тотчасъ же направилъ значительную армію, подъ на-
чальствомъ своего лучшаго полководца Мухули, возстановивъ 
власть киданьскаго государя. Въ это же время и з ъ я в и л и жела-
ніе стать вассалами монгольскаго завоевателя и корейцы. 

По окончаніи первой кампаніи, Мухули въ 1218 и 1219 гг. 
предпринимаетъ походы противъ цзиньцевъ съ цѣлью оконча-
тельнаго завоевания ихъ монархін, для чего завоеванные города 
уже не оставлялись, какъ раньше, послѣ избіенія ихъ гариизо-
новъ и части яштелей, но удерживались за монголами. Успѣш-
ная борьба монголовъ и ослабленіе Цзиньской монархіи выз-
вали и со стороны Пунской неблагоразумное я^еланіе поживиться 
па счетъ несчастнаго сосѣда. Она отказалась отъ уплаты контри-
буціи, обусловленной предыдущими договорами. Начавшаяся 
вслѣдствіе этого война была для Суновъ удачна, такъ каігъ 
силы Цзиньской монархіи были направлены на защиту своихъ 
владѣній отъ завоеваній Мухули, прервавяшхся смертью послѣд-
няго въ 1222 г. и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ то ясе впемя 
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самъ Чингисъ-ханъ былъ занять войнами, охватившими районъ 
отъ Кашгара до Арменіи и отъ Сыръ-Дарьи до Инда, повсюду 
неся смерть и разореніе. Услышавъ о смерти Мухулп и о воз-
станіи Сяскаго царства, онъ въ 1223 году вернулся обратно, 
поручивъ своимъ двумъ полководцамъ Чжэбэ и Субугедеіо по-
кореніе странъ около Каспійскаго моря и поимку скрывшагося 
на югѣ его Харезмскаго государя*), и улгс въ 1225 году высту-
пилъ противъ Тангутскаго царства со всѣми имѣвіиимися у него 
силами, въ 1227 году окончательно подчинивъ его; въ томъ яіе 
году Чингисъ-ханъ умеръ **) въ своемъ лагерѣ въ провинціи 
ПІаньси. 

Угэтэй. Ему наслѣдовалъ сынъ его Угэтэй — Тай-цзунъ. 
Въ этотъ моментъ въ царствѣ Цзинь былъ уже новый 
правитель Нинкіяссу (съ 1223 г.), а у Суновъ—Ли-цзунъ (1125 
—1265 Г.Г.). Новый монгольскій императоръ сталъ продолжать 
завоеванія своего отца, направивъ прежде всего свое вниманіе 
на Цзиньокую монархію. Кампанія была начата лично Угэтэемъ 
и его братомъ Тули въ 1231 году. Монголы разбивали повсюду 
войска цзиньцевъ, хотя уяге не такъ успѣшно, какъ ранѣе. 
Войскамъ же Тули нанесено было дая«е поражепіе. Кульмипа-
ціоннымъ пунктомъ этой войны была осада Кай-фыпъ-фу, кото-
рый, несмотря на всѣ старанія, монголы взять не могли и за-
ключили временно перемиріе. Затѣмъ, войдя въ союзъ съ Сун-
скимъ имгіераторомъ Ли-цзуномъ, который началъ дѣйствія съ 
юга, монголы возобновили аттаки противъ Кай-фынъ-фу подъ 
начальствомъ Субутая (предводившаго монголами во время битвы 
при Калкѣ). Передъ сдачею Кай-фынъ-фу, послѣ года осады, 
Цзиньскій императоръ бѣжалъ въ Гуй-дэ, въ Хэ-нани. 

Послѣ упорной осады былъ взятъ и этотъ городъ, импера-
торъ бѣжалъ изъ него и со всѣми своими вѣрными войсками 
укрылся въ Цай-чжоу (Жу-нинъ-фу Хэ-нани). Къ этому времени 
на помощь монголамъ подошли и Сунскія войска. Союзники 
взяли Цай-чжоу въ 1234 году. Такимъ образомъ былі^ положенъ 
конецъ Цзиыьской дигіастіи, послѣдиій императоръ (Лй-цэунъ) 
которой, не желая перенести свое иесчастіе, лишилъ себя яшзни, 
когда враги вошли уже въ городъ. 

Интересно отмѣтить, что такимъ образомъ наибольшее со-
противленіе во время своихъ войнъ монголы встрѣтили отъ 
цзиньской (маньчжурской) династіи, династіи чужеземной въ 
Китаѣ и, слѣдовательно, не опиравніейся на народное чувство. 

*) Эти войска обогнули оь юга Касііійскоѳ море и, какъ извѣстно, на-
несли решительное ііораженіе иашимъ удѣльнымъ кпязьямъ пъ 1224 году 
ири Калкѣ. См. iMediacvul Roseiirclics liy P. Hn'tsclinoitlcr. 1294. 
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кромѣ того, окруженной сосѣднимп, дѣйствовавшими противъ 
ноя государствами. Это, конечно, дѣлаетъ честь ея храбрости *). 

Согласно договору Сунскій импѳраторъ отііравилъ войско 
для занятія Хэ-нани, обѣщанной ему монголами, но монголы, 
разбпвъ китайскія войска, заявивъ, что они сохраняютъ Хэ-нань 
за собою **). 

Такимъ образомъ Сунская династія долясна была убѣдпться 
въ справедливости предсказанія Цзиньскихъ и Сяскихъ прави-
телей, которые предлагали имъ соіозъ и совмѣстное выступленіе 
противъ мопголовъ, грозившихъ не только существованію по-
слѣднихъ двухъ династій, но и Супской. Военный дѣйствія на-
чаты были самими Сунаміі и въ первое время шли довольно 
удачно, но въ 1235 году монголы направили 4 арміи въ разныя 
стороны владѣній своихъ единствеиныхъ соперпиковъ. Арміи 
эти дѣйствовали довольно успѣшно, но удалились, не занявъ 
завоеваниыхъ ими земель. Къ счастью для Супской династіи въ 
эту -эпоху у нея нашелся искусный предводитель Мэнъ-хунъ. 
Такъ какъ вниманіе монголъ въ то время было направлено на 
покореніе Россіи и Венгріи подъ начальствомъ Батыя (племян-
ника), то при ыемъ Китай не тревожился пашествіемъ монголовъ. 

Куюкъ и Мункэ. Въ 1-241 году Угэтэй умеръ и, по устано-
вившемуся обычаю, новый императоръ долягенъ быть избранъ 
па курултаѣ всѣми владѣтельными князьями, что, конечно, выз-
вало прекращѳніе повсюду воепныхъ дѣйствій Послѣ 5-лѣт-
няго междуцарствія въ 1246 году былъ избранъ новый монголь-
скій императоръ Куюкъ (1246—1248) Динъ-цзунъ и черезъ 
3 года междуцарствія—Мункэ 1251, старшій сынъ Тули. 

Завоеваніе Китая. Такъ какъ къ этому времени западные 
монголы фактически находились внѣ зависимости отъ централь-
ныхъ войскъ и дѣйствовали своими силами, то освобояеденныя 
такимъ образомъ войска воеточныхъ монголовъ могли паправить 
всѣ свои усилія для покоренія оставшейся части Китая. Для 
этой цѣли Мункэ пазпачилъ своего брата Хубилая ****), ко-
торый началъ подчипеиіе Китая съ юга Юнь-нани, распадав-
шейся въ эту эпоху на рядъ самостоятельныхъ княжествъ. Эти 
княжества были покорены безъ особаго затрудпенія Здѣсь 

*) Послѣдішя стадія борьбы ііока;!ала новый характеръ воденія ея 
монголами. Благодаря главному солѣтпику Угэдэя, іілючуцай, сталі. npo-
иоднтьоя болѣо гумаиный вэглядъ іпі ішкоренноб иасѳлеиіе, которое но иабн-
иалось теперь. Иаііротігвъ, его старались привлечь на свою сторону. 

*•) Макгоуэиъ, 410. Больджорт., 316-317, I. 
***) Эінмъ объясняется виозапноо воэвращѳніе Батыя изъ Польши. 

****) Въ 10 же время велась война брато.мъ Мункэ Хулагу съХарѳамомъ, 
Иерсіею и Сиріеіо. 

і̂̂ ****) Войско Хубнлая прошло ^іерезъ Шэнь-сп и Сы-чуань. 
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Хубилай остаізилъ своего полководца Уріянкадай для укрѣпле-
нія власти и продолжеиія начатаго дѣла, самъ же возвратился 
въ Моыголію, такъ какъ до него дошли слухи о подозритель-
номъ отношеніи къ нему императора—брата, навѣянномъ его 
недоброжелателями. Оставленный въ Юнь-нани Уріянкадай 
дѣйствовалъ весьма успѣшно и, покоривъ рядъ тпбетскихъ пле-
менъ, зачислилъ ихъ въ свои войска, что значительно усилило 
его маленькую армііо, съ которою онъ и предпринялъ затѣмъ 
походъ на югъ, покоривъ королевство Ава, Топкинъ и рядъ 
княжествъ на сѣверѣ Индо-Китайскаго полуострова *). 

Между тѣмъ, помирившись съ Муикэ, Хубилай въ сопро-
вожденіи его въ 1257 г. предпринялъ новый походъ, направив-
шись въ Сы-чуань, въ которой китайцы начали проявлять осо-
бенно энергичную дѣятельность, очевидно желая напасть на Урі-
янкадай съ тыла. Армія монголовъ раздѣлилась на нѣсколько 
частей; армія, подъ начальствомъ самого Мупкэ, дѣйствовала 
въ Сы-чуани, гдѣ она встрѣтила упорное сопротпвленіе. Г. Чунъ-
цинъ (Хэчжоу) монголы совсѣмъ но могли взять, несмотря на 
7-мѣсячную осаду. Такъ какъ въ это время Мункэ умеръ около 
осажденнаго города, то монгольское войско двинулось обратно 
со всѣхъ сторонъ, нрекративъ военныя дѣйствія и заключивъ 
миръ съ Сунской династіею, признавшей себя вассаломъ мон-
гольской. Причиною этого была не только необходимость со-
звать Курултай для выбора хана, но главнымъ образомъ интриги 
въ центральной Монголіи оставшагося тамъ правителемъ млад-
шаго брата Хубилая, Арикбуки, поддерживаемаго группою лицъ, 
еще при жизни Мункэ интриговавшихъ противъ его брата. Такъ 
какъ такимъ образомъ избраніе на курултаѣ въ Каракорумѣ въ 
виду партіи противниковъ могло быть сомнительнымъ, то Ху-
билай собралъ около Пекина военный совѣтъ изъ своихъ офіі-
церовъ, который и провозгласилъ его преемникомъ Мункэ. 
Арикбука въ Каракорумѣ также принялъ т і и у л ъ хана. Тогда 
Хубилай во главѣ большой арміи направился въ столицу мон-
гольскаго дома и въ открытомъ сраженіи побѣдилъ своего брата. 

Хубилай. Не желая оставаться въ степахъ Мснголіи, Хуби-
лай перенесъ свою столицу въ ІІекинъ (Янь-цзипъ) и осиовалъ 
новую династію, которую онъ назвалъ Юань. Самъ онъ извѣ-
стенъ въ китайской исторіи подъ имепемъ Ши-цзу (1260—Г295). 
Осѣвъ такимъ образомъ въ Китаѣ, Хубилай, чтобы привлечь 
его жителей на свою сторону, сталъ перенимать обычаи прегк-
пихъ китайскихъ правителей, иривлекъ къ участію въ дѣлахъ 
правленія китайцевъ. При этомъ во всѣхъ добрыхъ начинаніяхъ 
Хубилая дѣятельное участіѳ принималъ его учитель Яо-шу. 
Кромѣ того для укрѣпленія своего положенія первый китайскій 

Больджеръ, 324. 
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императоръ монгольской династіи сталъ покровительствовать 
буддистамъ, возведя въ рангъ верховпаго главы ихъ Пакбу 
Ламу *). который затѣмъ былъ посланъ въ Тибетъ, гдѣ и по-
ложилъ начало духовной и свѣтской власти Далай-Ламъ. Въ 
то же время всѣ ученые китайцы, взятые въ плѣнъ монголами, 
получили полную свободу. 

Всѣ эти акты государственнаго человѣка, конечно, потребо-
вали много лѣтъ для ихъ осуществленія. Въ это время Сунскіе 
императоры, плохо руководимые, лишенные опытныхъ полковод-
цевъ, совершенно не готовились къ надвигающейся для нихъ 
грозѣ и, что еще хуже, сами стали накликать ее своими вызы-
вающими дѣііствіями, убивая монгольскихъ пословъ и не соблюдая 
соглашеній о вассальной зависимости отъ моигольскаго импе-
ратора. Въ 1264 Ли-цзунъ Сунскій императоръ умеръ и престолъ 
его занялъ племянникъ Ду-цзунъ (1265—1274). При немъ въ 
1268 году Хубилай задумалъ окончательно покорить Сунскія 
владѣнія и направилъ свои войска для взятія главнаго оплота 
китайцевъ на сѣверъ отъ Янь-цзы Сянъ-янъ (теперь Сянъ-янъ-
фу) и Фань-чэнъ. Около нихъ монголы доля^ны были остановиться 
на долгое время вслѣдствіе самоотверженности руководителей 
Лю Вэнь-хуань и пр. 

Осада затянулась бы, вѣроятно, на долгое время, если бы не 
прибыли изъ Персіи метательныя машины, начавшія свое разру-
шительное дѣйствіе, осыпая ѵородъ массою тяя{еловѣсныхъ кам-
ней,разбившихъ мостъ между Фань-чэномъ и Оянъ-яномъ. Сначала 
былъ взятъ Фань-чэнъ, а затѣмъ въ 1273 г. сдался и городъ 
Сянъ-янъ послѣ 5-тилѣтией упорной осады, в ъ которой іш-
тайцы, оставленные на произволъ судьбы своимъ правитель-
ствомъ, проявили замѣчательную храбрость. **) 

Разложеніе и вырояеденіе Сунской династіи начинается бо-
лѣе всего сказываться именно теперь. Слабохарактерный импе-
раторъ, подъвліяніемъ перваго извѣстія объ этомъ, хотѣлъ было 
казшіть главнаго своего министра Цзя Сы-дао, скрывавшаго 
даже самый ({)актъ осады, по затѣмъ унего не нашлось достаточно 
храбрости, чтобы сдѣлать даже это, и он-ь съ горя предался 
излишествамъ веселой яшзни, отъ которыхъ и умеръ въ 1274 г. 
Напрестолъ вступилъсынъ его Гунъ-цзунъ(і275—1276). Дальпѣй-
шія операціп велись монголами противъ Сунской дпнастіи подъ 
предводительствомъ опытнаго полководца Баяна, дѣйствовавшаго 
уже въ Ііерсіи при Хулагу. Усилія ого на этотъ разъ были 
направлены противъ г. Хапь-янъ, У-чанъ и Ханькоу; благодаря 
диверсіи, которой были обмануты китайцы, монголы переправи-

*) Больджеръ 331. 
Больджеръ U4—-11». 
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лпсь черсзъ Япъ-цзы-цзяііъ, а ихъ флотъ принудилъ укрыться 
китайскій около У-чана. Сначала былъ взятъ Хань-янъ, укрѣп-
ленія котораго были разрушены метательными снарядами, бро-
савшими съ большою точностью не только камни, но и различ-
ные горючіе матеріалы. Затѣмъ были взяты безъ особеннаго 
затруцненія Ханькоу и У-чанъ. Отсюда армія монголовъ напра-
вилась по теченію Янъ-цзы-цзяна, нричемъ большіе города на 
ея пути сдавались безъ сопротивленія, главнымъ образомъ въ 
виду того, что на этотъ разъ монголы выказывали большую 
гуманность (особенно ихъ вождь Баянь). .Переправившись въ 
Цзянъ-си, Баянь направился далѣе. Около Нанкина произошла 
первая большая битва между монгольскими и китайскими вой-
сками, въ которой послѣднія понесли полное пораженіе. Въ 
1276 году армія подошла къ столицѣ Сунской династіи Хаяъ-
чжоу, и такъ какъ этотъ городъ не былъ защищеиъ, то сдался 
монголамъ безъ всякаго сопротивленія. Захваченные въ немъ 
императоръ и императрица и многіе члены ихъ семьи были 
препровождены подъ эскортомъ въ столицу монгольской династіи 
Иекинъ. Вѣрные Сунской династіи подданные, однако, не сло-
ягили оруяіія. Ими былъ провозглашенъ Сунскимъ императо-
ромъ старніій братъ Гунъ-ди, Дуань-ди (1276—1278), вынужден-
ный скрыться отъ преслѣдованій монголовъ на островахъ. Въ 
1278 году приверженцы китайской династіи послѣ смерти Дуань-
ди избрали на его мѣсто послѣдняго императора Ди-иииъ 
(1278—1280); душею всѣхъ вѣрныхъ приверженцевъ Сунской 
династіи былъ въ это время Чяіанъ Ши-цзѣ. Несмотря на отчаян-
ное сопротивлеше въ 1280 году послѣдняя позиція Сунской 
династіи была взята, при чѳмъ мііогіе приближенные импера-
тора, захвативъ его и не желая подчиниться чужеземной династіи, 
бросились въ море и утонули. Успѣвшій же прорваться предво-
дитель Суновъ Чяганг> ПІи-цзѣ вмѣстѣ съ императрицею-матерью 
бѣжалъ въ Тонкинъ, откуда оиъ опять направился къ берегамъ 
Китая въ надеждѣ сдѣлать что-нибудь для династіи, которой 
оігъ былъ всею душою предаиъ. Однако по дорогѣ во время 
сильнаго тайфына флотъ его погибъ ві> волнахъ океана. ''О-

Такииъ образомъ закончила свое существованіе одна изъ 
славныхъ династій, давшая Срединной Имперіи много ученыхъ, 
поэтовъ, художниковъ,—погибшая въ виду преиебреженія к ъ 
войнѣ и слишкомъ мирнымъ наклоипостямъ ея. Прежде чѣмъ 
перейти къ Монгольской династіи, скажемъ о томъ, что было 
сдѣлано до нея въ литературѣ, искусствѣ и пр. Сунской дина-
стіею и пр. 

Культурное развитіе. До Таиской династіи китайская ли-
тература не знала печатнаго способа воспроизведепія; приходи-

*) Вольджеръ 354—5. Магсгоуапъ 435—0. 
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Л О С Ь копировать ихъ отъ руки, что сильно удороясало изданія. 
При Таиской дииастіи былъ изобрѣтепъ способъ печатанія 
книгъ. При дипастіи Хоу-танъ по докладу министра ея были 
впервые вырѣзаиы классичсскія книги для продажи и распро-
страпенія среди парода. 

Нъ области религіозной время Сунской династіи извѣстно 
развитіемъ повокопфуціанскихъ идей. Какъ разъ въ это время 
стали распространяться въ Китаѣ даосиамъ и буддизмъ, болѣе 
отвѣчающіе па запросы вообрая4епія, чѣмъ сухое конфуціаыство. 
Послѣдпее должно было само обратиться къ обоснованііо системы 
коифуціапскаго мышлепія и породило ново-конфуціанскія идеи 
мірозданія *). Главпым'ь выразителемъ возрояаденнаго конфу-
ціапства и компиляторомъ всего, что писалось другими авто-
рами по этому предмету, былъ Чяіу-си, учпвшій собственно о 
томъ, чего теперь недостаетъ Китаю,—именно о необходимости 
не только нравственныхъ основъ для яіизни, но и характера, о 
необходимости изучеиія свойствъ предметовъ природы гэ-у и 
достижеиія знанія такимъ путемъ чяси-чя«п. Помимо ново-кон-
фуціанской философіи были и другія системы *•'=). Что касается 
поэзіи и литературы^ то врядъ ли какая-либо династія моягетъ 
насчитать болѣе выдающихся въ этихъ сферахъ знаменитостей. 
Мы укаясемъ только па Вань Ань-піи, Оу Янъ-сю, Сы Ма-гуанъ 
(творецъ Цзы-чя«і-туиъ-цзянь ганъ-му), Ма Гуй-юй (Ма Дуапь-
линь) (творецъ Вэпь-сянь-тупъ-као) и пр. ***). 

Среди художниковъ эпохи Сунской династіи выдѣляются 
Лн Гуи7>-липь и Хуй-цзунъ. 

Расцвѣть мирныхъ сторопъ народной жизни выразился и 
въ развитіи торговли, происходивпіей и за предѣлами Китай-
ской Имперіи преимущественно съ Япопіею, которая находилась 
вообще въ тѣспомъ общѳніи съ Суискою династіею, благодаря 
буддійскпмъ монаИхамъ. • 

Монгольская Династія'. Первый императоръ Юаньской дина-
стіи, обосновавшійся въ Китаѣ, всецѣло подпалъ подъ культур-
ное вліяпіе Китая; обладая помимо того широкимъ взглядомъ 
государствеппаго человѣка, а не только воина, опъ умѣло поль-
зовался услугами людей, независимо отъ ихъ національности. 
При дворѣ его слуягили дѣльпые администраторы, взятые съ 
запада и даясе изъ Европы (извѣстный Марко Поло). Однако 
высокое мѣсто опъ отводилъ и самимъ китайцамъ. Главнымъ 
его совѣтпикомъ и руководителемъ былъ Яо-шу, виушавшій 
своему ученику много благородныхъ идей. 

Вмѣстѣ съ богатствомъ, получеппымъ во время безчислен-

•*) См. очоркі. ісоііфуціанства и литературы. 
*•) Наііримііръ Лу-цзш юань. 

***) По учебнику кит. исторіи. 
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ныхъ войнъ монголовъ въ различныхъ странах!., постепенно 
начинаетъ измѣняться придворная обстановка Хубилая, став-
шая въ то время несомненно самою блестящею во всемъ свѣтѣ. 

Война съ Японіей. Среди выдающихся событій царствованія 
Хубилая нуяшо отмѣтить войну его съ Японіею, не пожелавшею 
признать суверенитета монгольскаго императора и даже убив-
шаго пословъ его. Въ виду этого въ 1280—81 г.г. въ южныхъ 
портахъ Китая шло дѣятельное снаряженіе армады кит. джо-
нокъ, на которую было набрано около двухъ третей китайскихъ 
войскъ и треть монгольскихъ. Всего войска было болѣе 100.000 ч:. 
Войско это вслѣдствіе тайфына, потопившаго значительное 
число кораблей *), прибыло въ Японію не только въ меньшемъ 
количествѣ, но и съ упавшимъ духомъ. Японцы напали на эти 
остатки арміи и нанесли ей пораженіе. Хубилай въ 1283 году 
собирался возобновить экспедицію въ Японію, но оставилъ свое 
намѣреніе не только въ виду несомнѣнной непопулярности этой 
войны, но и вслѣдствіе происходившихъ въ это время походовъ 
на югъ Китая. Чтобы обезопасить отъ вторя^еній въ завоеван-
ную Юнь-напь бирманцѳвъ мянь-дянь въ 1282 году съ ними 
велась очень удачная война **), при чемъ одновременно под-
чинились и многія племена Ассама. Менѣе удачны были дѣй-
ствія китайскихъ войскъ противъ возставшихъ Аннама и части 
Тонкина, извѣстпой подъ именемъ Чжань-чэнъ, гдѣ монголы 
потерпѣли полное пораженіе. Въ виду трудно переносимаго 
монголами нездороваго тропическаго климата въ копцѣ концовъ 
Хубилай по продставленію своихъ приблиягенныхъ отказался 
отъ походовъ противъ этихъ странъ. Въ 1287 году походъ про-
тивъ Япоиіи опять возобновился и былъ болѣе удаченъ, ио 
армія опять въ концѣ концовъ должна была удалиться изъ-за 
недостатка съѣстныхъ припасовъ. Впослѣдствіи была послаиа 
Хубилаемъ на Южно-Китайскіе острова цѣлая миссія, которая 
возвратилась съ подарками отъ владѣтелей ихъ и только Ява 
оказалась непокорною и убила одного изъ его пословъ. Вслѣд-
ствіе этого туда была направлена экспедиція, которая аослѣ 
мпогихъ удачпыхъ сраженій въ виду трудности покоренія этого 
острова возвратилась съ большою добычею обратно. 

Раздѣленіе монголовъ. Такимъ образомъ вся Азія, за исклю-
ченіемъ только Сибири, Индіи, Японіи и Аравіи и западной 
части Европы, находилась теперь во власти монголовъ. Но съ 
расширеиіемъ владѣній начала ослабляться центральная власть, 
отдѣльныя части ихъ начинаютъ становиться не только само-
стоятельными, не и даже враяадебиыми. Ко времени Хубилая 

*) Еще рішѣо въ 1274 голу Хубилай ііосылалъ флотъ съ 15.000 чѳло-
вЬкъ, ііо флоту этому около Цусимы японцы иаиосли нолиос иоражеиіе. 

**) Больджоръ 305—6.; 



67 

Монгольская моыархія раздѣлилась на 4 части сы-хань-го: 
1) потомства Угэтэя, занимавшаго обѣ стороны Алтая. 2) Цагатая, 
заннмавшаго часть Иосточнаго Туркестана, какъ китайскаго такъ 
и русскаго (по Сырдарьѣ), 3) Кипчакское ханство Цинь-ча по-
томства Батыя, владѣвшее всѣми землями на сѣверъ отъ Чер-
наго моря, 4) Удѣлъ Ху-лагу (Ильханъ), владѣвшій Персіею и 
странами на западъ отъ Аму£ъ-дарьи. Уже со времени Мунка 
начались разлады между этими ханами, провозгласившими себя 
самостоятельными. При Хубилаѣ эти раздоры усилились именгіо 
потому, что онъ первый узурпировалъ званіе „Великаго хана", 
которое давалось только на курултаѣ изъ всѣхъ князей. Въ 
1287 году до Хубилая дошли вполнѣ достовѣрныя извѣстія о 
составившейся противъ него коалиціи удѣловъ Угэтэя, Ца-
гатая и Кипчакскаго, при чемъ душою этого возстаыія былъ 
Кайду—глава удѣла Угэтэя. ІІослѣдній заключилъ еш,е союзъ 
съ княземъ Наяномъ, владѣтелемъ восточной части Монголіи. 
Чтобы разбить по отдѣльности этихъ враговъ, Хубилай лично 
отправился во главѣ войска противъ Наяна въ Маньчжурію, и 
одержалъ надъ нимъ полную побѣду, захвативъ и казнивъ его. *) 

Что касается предпринятаго въ то л«е время похода противъ 
Кайду, то первая битва была въ его пользу, что принудило Ху-
билая направиться противъ него лично **). Кайду удалился, но, 
повидимому, сражеяія не произошло и его не преслѣдовали, 

Тэмуръ. Въ 1294 году въ преклонномъ возрастѣ Хубилай 
умеръ ***), наслѣдовалъ ему сынь его Тэмуръ-Чэнъ-цзунъ 1296— 
1308. Уже во время царствованія Хубилая несмотря на принятыя 
имъ мѣры пріобрѣтенія популярности среди китайскаго населенія 
выяснилось, что нѣкоторыя части его такъ и останутся непри-
миримыми врагами Юаньской династіи*'***). Царствованіе Тэмура 
не ознаменовалось какими-либо новыми территоріальными прі-
обрѣтепіями. Была предпринята только экспедиція противъ 
Бирмы (и царства Иапесифу), а также усмирено возстаніе, вспых-
нувшее въ Гуй-ч5Коу и въ Юпь-напи; велась таклсе войяа съ 
Кайду. І^ообще лее царствованіе Тэмура было мирнымъ *****), и 
только различныя стихійныя бѣдствія омрачили его, породи въ 
разбои и вмѣстѣ съ тѣмъ усиливъ аитидинастическую пропа-
ганду. 

Хайшань. Преемникомъ Тэмура былъ его племяныикъ Хай-
шань (У-цзунъ 1308—1312), занявпіій престолъ послѣ сверженія 
претендента на престолъ Хэнанта ******). Какъ этотъ государь, 

*) Вольджоръ 37а. 
**) у Макгоуэна борьба съ Ііайду и Наяномъ совершенно проауіцеііа 

***) Заслужшшющимъ упоминанія актом'ь Хубилая было сооружсиіе 
Великаго канала, строившагося в'ъ течѳніе 1282—8 г.г. Макгоуэііъ 439. 

Вольджоръ 371—3. 
*»*•*•*) Макгоуоні., 444—5. 

По Вольджеру 382. 
5* 
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такъ и ііослѣдующіе два Хайшань рКэнь-цзунъ 1312—1321), и 
сынъ его Шудепала (Ин7)-цзунъ 1321—1324) ничѣмъ особенішмъ 
не отличились, за искліоченіемъ покровительства буддизму. Ио-
слѣдній изъ нихъ былъ убитъ заговорщиками, которые возвели 
на престолъ Іесунъ Тэмура Тай-динъ-ди (1324—1329), который 
однако въ противоположность оя^иданіямъ заговорщиковъ отнесся 
къ нимъ несочувственно, арестовавъ и казнивъ ихъ. Такимъ 
образомъ появились признаки разложенія уже не только среди 
отдѣльпыхъ ханскихъ родовъ, но даже и въ семьѣ одного изъ 
видныхъ ихъ представителей. Послѣ смерти Іесунъ-Тэмура воз-
никла настоящая меяедуусобица. Начинаютъ смѣняться одинъ 
за другимъ ханы Хошила 1329 г. (Минъ-цзунъ), Ду-Тэмуръ 
(Вэнь-цзунъ 1330 — 33) *•) и наконецъ послѣдній императоръ 
ІОаньской диііастіи Тогонъ-Тэмуръ (Шунь-ди 1333—1368), возве-
денный на престолъ благодаря интригамъ. Будучи несовершенно-
.яѣтнимъ и съ несложившимся слабымъ характеромъ Шунь-ди 
сразу сталъ показывать, что онъ не па своемъ мѣстѣ. Именно 
въ это-то время Китай постигъ рядъ бѣдствій: наводненіе, земле-
трясения и пр. Кромѣ того въ виду усиленной охраны владѣній 
своихъ и предпринимавшихся ранѣе походовъ монгольская ди-
пастія стала выпускать въ большомъ колпчоствѣ бумажныя 
деньги, которыя въ концѣ концовъ были обезцѣнены, что легло 
тяжелымъ бременемъ па держателей этихъ ассигнацій. Преобла-
дапіе пеиавистпыхъ чистымъ конфуціанцамъ буддистовъ и ихъ 
вымогательства также въ значительной степени возстаповляли 
китайцевъ противъ монгольской династіи, разложеніе которой 
для многихъ было ясно, въ виду частой смѣны ихъ правителей, 
кромѣ того подати и злоупотребленія китайскихъ чииовниковъ 
переполняли чашу терпѣнія самаго народа. Д л я того, чтобы 
справиться со всѣми этими неблагопріятными коныонктурами,' 
пеобходимъ былъ умный и съ твердымъ характеромъ государь, 
умѣвшій выбирать своихъ приближеняыхъ. Ни однимъ изъ та-
кахъ качествъ Тогонъ-Тамурті не обладалъ. Главный совѣтникъ 
его въ первое время, Баянъ , отличался большимъ корысто-
любіемъ и дая{е преиебреженіемъ къ самому императору, за это 
впрочемъ онъ и былъ впослѣдствіи удалепъ. Нсѣ эти отрица-
тельпыя стороны въ монгольской администраціи и рядъ стихій-
пыхъ явленій пачинаютъ непосредствепно отражаться па Китаѣ, 
гдѣ съ разныхъ сторонъ появляются возстанія, пѣкоторыя изъ 
которыхъ припішаіотъ все болѣе и болѣе грозный видъ. Такъ 
въ 1348 году нѣкто Фапъ Го-чя«энь возсталъ противъ Юапь-
ской династіи и нанесъ сильное поражепіе мопголг)Скоиу флоту. 
Благодаря смѣнившему Баяна новому мипистру Тото всѣ эти 

*) у Макгоуаиа имена ііослЬдиихъ 2 имцераткровъ ішрестанлены. 
4 4 7 - 8 . 
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возстанія, однако, были подавлены, и МОЯІНО было бы ожидать 
такимъ образомъ счастливаго выхода изъ испытаній, которыя 
несомнѣнпо готовились монгольской династіи. Однако по наго-
ворамъ соперника Тото Хама первый впалъ въ немилость *) и 
былъ затѣмъ убитъ. 

Возстаніе противъ Монголовъ. Въ это время въ Фынъ-янѣ 
(провинціи Ань-xyfi) появился новый иротивникъ Юаней Чжу 
ІОаяь-чжанъ. Происходилъ оиъ изъ простой семьи и въ моло-
дости остался сиротой, т. к. всѣ другіе его родственники умерли 
отъ чумы. Тогда молодой человѣкъ иоступилъ въ монастырь. 
Во время начавшихся противъ монгольской династіи возстанііі 
онъ примкпулъ къ одному вояедю повстанцевъ (Го Цзы-сину), гдѣ 
вскорѣ сталъ выдѣляться изъ другпхъ ннсургентовъ не только 
своею храбростью, но и широкимъ гуманнымъ взглядомъ на 
задачи своей борьбы съ монголами. Вездѣ, гдѣ онъ ироходилъ, 
онъ старался возстановить порядокъ и дѣПствовать во имя ки-
тайскаго народа. Это и стало постепенно склонять на его сто-
)ону спмпатіи населенія. Въ 1356 году Чя«уовладѣлъ Нанкиномъ. 
Зъ 1357 году въ ІПэиь-си появилось новое возстаніе подъ на-

чальствомъ Хапь-линь, въ Сычуади—возсганіе Чэнь Ю лянъ и 
Мииъ ІО-чжэнь и пр. Въ 1358 году Х а н і і - л и н ь захватилъ въ 
Шань-дунѣ Цзи-нань фу и затѣмъ Тянь-цзинь, откуда сталъ 
угроягать самому Пекину, однако благодаря быстро принятымъ 
мѣрамъ войско его было разбито. ГІослѣ этого Хань-линь захва-
тилъ Кай-фыпъ-фу. BTJ ЭТО время ішратъ Фанъ Го чяіэнь всту-
пилъ въ ряды войскъ Ч ж у Юань-чжана. 

Къ всѣмъ этимъ возстаніямъ присоединилось выступленіе 
съ сѣвера противъ І1іунь-ди потомка Угэтэя, Алихая, который, 
впрочемъ, былъ разбитъ и ка-зненъ. Неудивительно поэтому, что 
терзаемая внутренними раздорами, безпорядочною администра-
цісю, отсутствіемъ стойкихъ і-осударственныхъ идей, въ этотъ 
момептъ монгольская династія не могла оказать серьезнаго сопро-
тивлепія надвигавшимся силамъ новой минской династіи. Родо-
начальникъ ея покорилъ соперниковъ своихъ, появившихся па 
югѣ Китая въ Ш.эііь-си и Хэ-пань и на западѣ (Чэнь 10-ляпъ, 
въ 1364 г.). Чжапъ Сьт-цзинъ (Хань-липь) добровольно нодчинился 
въ 1363 г. 

Покончивъ такимъ образомъ со своими соперникаміт, Чясу 
Юань-чжапъ отправилъ въ 1366 году армію въ 250.000 человѣкъ 
д л я изгнавія монгольской диііастіи; вь 1367 году почти безъ 
всякаго сопротивленія китайское войско подступило къ Пекину 
и взяло его приступомъ, при чемь послѣдній пмператоръ 

*) Вольджор-і. 38У. 
**) Мині, ІО-чжэиь въ это время уморь. Породапяыи событія цолііѣв 

изложены у Макгоуэііа 4.56—463. 
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Шунь-ди бѣжалъ. *) Такимъ образомъ началась новая династія 
Минъ. Чягу Юань-чгканъ перемѣнилъ свое имя на Хунъ-ву (Тай-
цзу). ІІервымъ актомъ новаго императора было возстановленіе 
того ущерба, который былъ нанесенъ неудачными правителями 
монгольской династіи въ области государственной жизни, про-
свѣщенія и народнаго благосостоянія. Имъ стали открываться 
запущенныя при монгольской династіи школы, оказываться по-
кровительство просвѣщеніго и ученымъ и особенно Ханьлинь-
ской академіи ученыхъ, **) стала проводиться акономія въ рас-
ходованіи народныхъ денегъ. Кромѣ того опублнкованіемъ за-
коновъ было положено начало законности. 

Одновременно съ этими актами внутренней политики про-
исходила борьба съ остатками монголовъ, сосредоточившимися на 
сѣверо-западной границѣ и въ Юнь-нани. Благодаря полководцу 
императора Хунъ-ву Сюй-да минскія войска изгнали монголовъ 
подъ начальствомъ Куку-тэмура изъ всѣхъ ихъ нозицій на за-
падъ до самой пустыни, нанеся рядъ серьезныхъ пораженій. 
Въ 1370 году на сѣверѣ отъ Пекина въ монгольскихъ степяхъ 
китайцами былъ захваченъ обозъ бывшей монгольской импера-
торской семьи, при чемъ преемникъ Шунь-ди, умершаго въ 
1370 году, Гауршеритала едва спасся бѣгствомъ, другіѳ же 
члены императорской семьи, въ томъ числѣ и его братъ, были 
взяты въ плѣнъ, но по благородству характера Хунъ-ву не были 
казнены, а были поселены въ Нанкинѣ. ***) Затѣмъ послѣ ряда 
войнъ кит. войсками были покорены Сы-чуаиь, ІОпь-пань и пред-
принятъ походъ нротивъ возобновившихъ свои нападенія мон-
головъ. На этотъ разъ войска китайцевъ углубились въ самыя 
степи Монголіи, но результатъ этого похода былъ не въ пхъ 
пользу, и съ этого времени стало ясно, что китайцы будутъ 
господствовать надъ культурными землями, а степь останется 
за монголами ****). 

Изъ другихъ событій царствования Хунъ-ву выдѣляется 
добровольное изъявленіе покорности маньчжурскими землями 
(Ляо) и удачные походы подъ начальствомъ Нахачу протнві. 
монголовъ и Бирмы. Однзімъ изъ актовъ Хунъ-ву, иослуліив-
шихъ съ самаго начала к ъ ослабленію минской дипаетіи, была 
раздача во владѣніе государственныхъ земель своимъ сыновьямь, 
что въ извѣстной степени опять стало ослаблять центральную 
власть. 

•) Больджвръ 398—9. 
**) Интересно то, что для расіірострапвнія цросвѣіцѳнія среди народа, 

Хунъ-ву счяталъ неоОходимымъ открытіо на казенный счѳгь бнбліотоісъ на-
сколько возможно повсюду. Больджеръ 406. 

*** Больджеръ 417, I. 
*»»•) Интереснымъ событіемъ въ 1374 году было иторжѳпіе въ Шань-дуиъ 

отряда японскихъ войскъ, который былъ прогнанъ китайцами. 
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Юнъ-ло. Хунъ-ву передалъ свой престолі) внуку Хуй-ди 
(1399—1403). Обойденный такимъ образомъ сынъ Хунъ-ву Янь-
ванъ, князь Янь, управлявшій Пекиномъ и прилегающей мѣ-
стностью *) остался недоволенъ этимъ избраніемъ и не захо-
тѣлъ признать власти своего племянника. Въ 1400 г. онъ открыто 
выступилъ противъ Хуй-ди, начавъ такимъ образомъ мея«ду-
усобную войну, которая длилась до 1403 года, когда Хуй-ди 
былъ окончательно нобѣжденъ, его столица занята, а самъ онъ 
бѣжалъ въ Сычуань. *") Побѣдитель Янь-ванъ, занявъ Нанкинъ, 
соверніилъ грандіозное избіеніе всѣхъ сторонниковъ, род-
ственниковъ своего племянника и противниковъ своей власти, 
воцарившись подъ именемъ (носмертнымъ) Чэиъ-цзу 1403— 
1425; извѣстенъ "онъ въ исторіи больше по годамъ правленія 
Юнъ-ло. Первымъ актомъ новаго императора было перенесете 
столицы изъ Нанкина въ Пекинъ. Изъ событій его царствованія 
достойно упоминанія нокореніе Тонкина, который былъ нрисое-
диненъ къ владѣніямъ Китая подъ именемъ Цзяо-чжи. ***). Также 
удачно велись войны противъ постоянно возмущавшихся и на-
иадавшихъ на Китай монголовъ, окрѣпнувшихъ во время меж-
дуусобицы среди членовъ Минской династіи и совершавшихъ 
рядъ нападеній подъ начальствомъ своего вождя Арутая****). 

Сюань- цзунъ. Послѣ неиродолжительнаго царствованія 
Жэнь-цзуна (1425—6) нрестолъ занялъ его сынъ Сюань-цзунъ 
(1426—1436), при которомъ въ Тонкинѣ вспыхнуло возстаніе. 
Такъ какъ управленіе послѣднимъ ложилось бременемъ на 
Китай, то было рѣшено въ 1428 г. отдать его національной ди-
настіи, сохранивъ нротекторатъ надъ нимъ Китая *****). При 
Сіоань-дзунѣ также возсталъ ііротивъ его власти дядя, но бы-
стрыя мѣры императора рѣшили спорный воиросъ въ его пользу. 

*) ІімЬстЬ съ другими князьямп. Макгоуэнъ 478. 
Вояьджоръ 431, 440. Хуй-дн бѣж^лъ п сдѣлался монахомъ, перѳживъ 

своо ішдѳпіе нн цѣлыхъ 40 лѣтъ. При Ипъ-иауиѣ ого мѣстопрѳбываніѳ было 
открыто и опъ былъ доставленъ вь столицу, гдѣ вскорѣ умеръ. Китайская 
исторія передаетъ ііѣоколько эпнзодопъ, сізидѣтѳльотвующихъ о томъ, что 
Хуй-ди чувствопалъ себя гораядо очастливѣе простымъ смѳртнымъ, чѣмъ 
имоораторомъ. 

**•"•) См. иодробности Макгоуэнъ 480. Благодаря этой удачной войнѣ 
власть минской днііастіи распространилась п на Сіаыъ, па іюлуостровъ Ма-
лакка и ЗОНДСКІЙ острова Ява, Суматра, выразившіе добровольно желаніе 
быть вас(^алами мин. династіи ^іао-гупъ). Нптѳрѳсио то, что во время цар-
ствованія Чэпъ-ц;(уна, въ Японіи произошѳлъ перѳворотъ и государственная 
власть попала вь руки вліятелыіаго чиновника, который вошелъ въ сношѳ-
ніѳ сь минскимъ императором ь и получилі) огъ;нвго иризнаніѳтитула. Съ этого 
вромеии Японія начала перенимать ыѣкоторыя виѣшнія формы цивилизаціи 
Китая. 

*•»*») Въ U08, 1414, 1421 п 1424 г.г. 
Больджоръ 446—7, I т. 
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Вообще же оно было вполнѣ мириымъ, такъ какъ Сюапь-цзунъ 
обладалъ гуманыымъ характеромъ и способностями гсударствен-
паго человѣка, 

Инъ-цзунъ и Ванъ-чжэнь. Сюань-цзуну паслѣдовалъ его не-
совершеинолѣтній сынъ. Инъ-цзупъ (1436—1450), при кото-
ромъ регентшею была мать. Послѣ смерти ея власть попала въ 
руки евнуха Ванъ-чяіэня *), малоспособнаго человѣка, но обла-
давшаго большимъ самолюбіемъ. Повсюду онъ старался прово-
дить свое вліяніе, помѣщая своихъ креатуръ, иногда совер-
іпенно не къ мѣсту. До поры до времени такое положеніе дѣлъ 
не было замѣтно, такъ какъ событія шли своимъ порядкомъ и 
ничего особеннаго для нровѣрки Ванъ-чжэня не случалось. 
Вскорѣ однако обстоятельства измѣнились. Западные монголы, 
извѣстные нодъ именемъ ойратовъ (союзниковъ) значительно 
усилились подъ предводительствомъ своего предпріимчиваго 
вождя Ъсэня, они присоединили къ своимъ владѣніямъ и та-
тарскія племена та-тань. Какъ и нрочіе монгольскіе князья, ІЗсэнь 
сначала призналъ власть минскаго императора, послалъ ему 
подарки, прося вмѣстѣ съ тѣмъ въ жены принцессу импера-
торской крови. Ванъ-чжэнь воспротивился этому, и оскорблен-
ный такимъ образомъ 'Всень сталъ открыто готовиться къ войнѣ 
противъ Миновъ. Въ 1449 году онъ выступилъ въ походъ, на-
налъ на сѣверную часть провинціи ІІІань-си (Да-тунъ-фу), и 
когда противъ него было отправлено громадное китайское войско 
подъ начальствомъ неопытнаго Ванъ-чукэля и самого импера-
тора, Ъсень постепенно сталъ отступать псредъ нимъ. Мея{ду 
тѣмъ, вслѣдствіе плохой организаціи, войско стало скоро терпѣть 
недостатокъ въ съѣстныхъ ирипасахъ. Началось разстройство, 
которымъ и воспользовались монголы, нанеся при Ту-му**) пол-
ное пораягепіе, во время котораго Ванъ-чжэнь былъ убитъ, а 
императоръ захвачеиъ въ плѣнъ. Д л я предположеппаго выкупа 
его изъ Пекина было послано масса драгоцѣнііостей,. получивъ 
которыя, монголы однако отказались отъ освобожденія импера-
тора. Въ это время у китаПцевъ появился даровитый полково-
децъ ІОй-цянь, благодаря которому нападеніе Ъсеня на Пекинъ 
и дальнѣйшія его операціи противъ Кита^г удалось отбить 
счастливо. 

Цзинъ-ди, Сянь-цзунъ. Въ виду отсутствія императора на 
престолъ былъ возведенъ его братъ Цзипъ-дп (1450 — 57); въ 
1450 году 'Ізсень видя, что его царственный плѣнникъ сталъ 
ему совершенно безполезенъ, возвратилъ его обратно. Но пре-
столъ остался за Цзинъ-ди, н только послѣ смерти его, благо-
даря партіи евнуховъ, во т^чавѣ которой стоялъ Цяо Цзи-сянъ, 

*) Институтъ евпухоиъ былъ возобновлонъ при Сюішь-цзуиѣ. 
*») Около Сюань-хуа-фу. 
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онъ былъ вновь возведенъ на престолъ. Съ того времени начи-
нается ослаблепіе центральной власти, захваченной группою евну-
ховъ, подчииивніихт, себѣ императора. При преемникѣ Инъ-
цзупа Сянь-цзунѣ (1465—1488; вліяніе нхъ продолжалось и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ стало параллельно усиливаться вліяніѳ минской 
знати, надѣленной опять императоромъ территоріальными владѣ-
ніями *). 

Сяо-цзунъ, У-цзунъ. Правленіе слѣдующихъ мипсішхъ импе-
раторов7> Сяо-цзупа (14.88—1506) и У-цзупа (1506—1522) не ознаме-
новалось какими-либо особенно выдающимися событіями. При 
первомъ изъ пихъ удачно отбито было нападеніе монголовъ па 
Хами и подавлено возстаніе на островѣ Хай-нань, при второмъ 
началися опять неурядицы и возстанія, обііясняемыя отчасти 
легкомысленнымъ поведеніемъ монарха. 

Ши-цзунъ, борьба съ монголами. Послѣ смерти У-цзуна въ 
виду того, что онъ не оставилъ наслѣдниковъ, одно время ка-
залось, что начнется опять борьба нзъ-за престола. Однако бла-
годаря быстрыдп> мѣрамъ, принятымъ вдовствующею императри-
цею 4<анъ-чжи, па престолъ былъ возведеиъ внукъ Сяпь-
цзуна ПГи-цзуиъ (1522—1567). Ваяснѣйпіими событіями во время 
его царстнованія были возстановлепіе власти Тонкинскаго ко-
роля и война съ монголами (татарами), находившимися под'ь 
предводительствомъ Янь-да, Ііъ виду ослабленія въ это время 
правптельстііепной власти, попытки остановить набѣги Яиь-да 
па проиинцію П1апь-сн были неудачны, и монголы постепенно 
стали безнаказанно грабить всю провинцию ІЛапь-си и Чжили 
до Пекина. Іккорѣ, однако, ыападенія эти прекратились, такъ 
какъ >1пь-да припялъ буддизмъ **). 

Японцы. Пъ то же время на сцепу пачипаютъ выдвигаться 
японцы, играншіе въ эту эпоху роль нормановъ по отношепію 
къ азіятскнмъ государ от в амт>. Яионскіо искатели приключеній 
(у китайценъ вэ(І-коу) соединялись въ болыніе отряды, нападав-
шіе па береговые пуиісты Китая—ПТань-дупъ, Фу-цзянь, Дзяігъ-
су и Чжэ-цзянь. При импе})аторѣ Чэнь-цзу ѵзурпаторъ Цзу-ли-
и-мапь сталъ поддерживать дружествеииыя отношенія съ Кита-
емъ, вѣроятно надѣясь на его защиту, и строго запретилъ пабѣги, 
смѣпившіеся болѣе мирными торговыми сношеніями. 

Впослѣдствіи, благодаря недобросовѣстпостп китайскихъ 
купцовъ вскорѣ они опять измѣнились, и пабѣги стали 
обычиымъ явлепіелгь особенно въ 1552—1564 г.г. Японцы одно 
время даже осадили гор. Паикииъ. Поражепіе напесенное 

*) Прн Сяііь-ц.іунѣ былъ пырыті. ТунчжоускКі кииалъ для цодьоза 
риса съ Байхэ и ііочііпена Волиісая стѣна. Нольдисорт. 4(Ю. 

При ими. Му-ц;іуііѣ. 
Ізольджеръ 476, 1, кит. учебцнкъ. 
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двумя полководцами императора въ 1560 году, пабѣги эти прі-
остановило. *). 

Вань-ли. Послѣ пепродояя«ительиаго и необильнаго собы-
тіями правленія Му-цзуна ( 1 5 6 7 — 1 5 7 3 ) начинается долгое цар-
ствованіе его сына Шэнь-цзуна, извѣстнаго больше по годамъ 
своего правленія Вань-ли 1 5 7 3 — 1 6 2 0 . Продолжительное царство-
ваніе этого императора было сравнительно спокойиымъ, но бла-
годаря безпринципиости и невниманііо правителя въ этомъ спо-
койствие скрывались зародыши упадка Китая. 

Война съ Японіею. Наиболѣе выдающимися событіями вре-
мени Вань-ли было возвышеніе родонатальника маньчжурской 
династіи Нурхаци и война съ японцами, у которыхъ въ это 
время выдвинулся изъ самыхъ низшихъ слоевъ населенія нѣкто 
Фасида, сдѣлавшійся распорядителемъ судьбы Японіи. Восполь-
зовавшись безпорядками и плохимъ правленіемъ корейскаго ко-
роля, онъ съ цѣлыо, можетъ бить, такяіе отвлечь вниманіе сво-
ихъ соотечествеиниковъ направилъ экспедицію въ страну Утрен-
няго Спокойствія. Вскорѣ была завоевана вся южная часть Ко-
реи и Сеулъ, изъ котораго король бѣжалъ и обратился за по-
мощью къ китайско.му императору. Такъ какъ^возвышеніе япон-
цевъ могло грозить и Китаю, то послѣднимъ безъ всякихъ ко-
лебаній была послана значительная армія подъ начальствомъ 
Ли Ю-суна, отличившагося уже подавлѳніемъ возстанія монго-
Л0В7> въ Нинъ-ся. Арміи встрѣтились около Пинъ-яна, и японцы 
въ виду превосходства китайцевъ, должны были отступить, 
а затѣмъ начался рядъ стычекъ, побѣда въ которыхъ была на 
сторонѣ китайцевъ. Благодаря удачному нападенію на склады 
провизіи японцевъ около Сеула, отъ которыхъ зависѣло суще-
ствоваиіе ихъ арміи, японцы доля«ны были отступить на югъ и 
Сеулъ ,былъ занятъ китайскими войсками, l^aчaлиcь переговоры 
о мирѣ по благодаря вызывающему образу дѣйствія корейскаго 
короля въ 1597 году военныя дѣйствія возобновились, пр одол-
я«ались они успѣшно для японцевъ на морѣ и безрезультатно 
для обѣихъ воюющихъ сторонъ на сушѣ, **) закончившись 
смертью Фасида, послѣ которой корейскій король опять вер-
нулся въ свое королевство, а китайцы и яііонцы эвакуиро-
вали его. 

Возстанія въ Китаѣ. Маньчжуры. Въ коіщѣ царствованія 
Вань-ли начинаются кровопролитныя возстапія въ Китаѣ. Пер-
вое изъ нпхъ возникло въ Сычуаии и быстро разрослось, но 
было успѣшно подавлено. Второе возстапіе, которому суждено 
было смести минскую династію, началось въ Маньчжуріи. Какъ 
извѣстно, остатки ІІзиньской династіи, принявши преяінее имя 

*) Больджеіуь 470 -478, Макгоуэііъ 497—498. 
**) 483—9 Больджѳръ, 1 т. 
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Нюйпя^аней, поселились на своей родппѣ въ Маньчжуріи. Они 
были раздѣлепы на массу мелкихъ племенъ; одипъ изъ ЕИХЪ 
управлялся предками мапр^чжурской династіи, въ данное время 
во главѣ его стоялъ Нурхаци, владѣиія котораго находились 
въ 50 верстах'ь па востокъ отъ Мукдена въ долинѣ Хотоула съ 
главішмъ городомъ Сипъ-цзинь-тинъ. Начало самостоятельно-
сти Хотоульскаго округа было полоягено нѣкіимъ Айсинь-цзіоро. 
5 иоколѣиій послѣ ітего уже въ иачалѣ царствоваиія Вапь-лп, 
жилъ Сіоаиь, иаходившійся въ вассальной зависимости отъ мин-
скпхъ правителей Ляо-дзпта. Въ 1559 году у него родился внукъ 
Нурхаци. Ко времени этому среди разро'зненныхъ маньчяіур-
скихъ плсмеиъ уже начала-возникать мысль о необходимости 
единеиія ихъ. 

Въ 1583 году одинъ изъ предводителей ихъ Никань Вай-
лань (или Хайда) первый ириступилъ къ этому, направивъ свои 
усилія протпвъ одного князька, находившагося на іогѣ отъ Хэ-
тоула. Такъ какъ китайцы имѣли также причины быть недо-
вольными ИМ7), они оказали помои^ь Ииканю. Справившись съ 
первымъ своимъ сонерникомъ. ІІикаиь направилъ ударъ иротив'ь 
второго Гулу (Батай) Такъ какъ послѣдній былъ я^енатъ па 
двоюродноіі ссстрѣ Нурхаци, то отецъ его и дѣдъ Сюань высту-
пили на помоніь, и былъ осаждены Никанемъ и китайцами 
Осажденные не надѣялись долго продержаться и въ концѣ кон-
цовъ соі\:іасились сдаться въ томъ случаѣ, если ихъ жиини бу-
лутъ пощажены, что было обѣщапо. Однако обімданіе это не 
было исполнено, и всѣ сдавшіеся были избиты; въ томъ числѣ 
погибли дѣдъ и отецъ Нурхаци. 

Нурхаци. Извѣстіе это вызвало негодованіе послѣдияго, по-
Коіявшагося отомстить своимъ врагамі,. Тіа требованіе Нурхаци 
о выдачѣ Никаня китайцы отвѣтили рѣнпггельнымъ ОТКІІЗОМЪ, 
сдѣлавъ его, паоборотъ, главою всѣхъ маиьчясурскихъ племенъ. 
Послѣ этого Нурхаци направилъ всѣ свои усилія на поимку 
Никапя, которілй бѣжалъ к ъ китаііцамь и былъ ими выдан'і> 
своему врагу, убнвиісму его. Столь упоі)пый образъ дѣйствій 
Нурхаци прпвлек'ь на его сторону вииманіе всѣхъ маньчягуръ, 
IT отныиѣ пачалосі. его быстрое усиленіе; китайцы не только 
не препятствовали этому, но даясе иоддерясивали друясественпыя 
отноиіенія съ Нурхаци. Въ 1591 году иослѣдній покорилъ Ялуц-
зянскій округъ. Мея{ду тѣмі> разнесніаяся повсюду слава о Нур-
хаци вскорѣ стала безііокоить другихъ 7 маиьчяіурскихъ кня-
зей, которые, соединивъ свои силы, съ арміею въ 30.ООО чело-
вѣкъ (въ числѣ этой арміи были и монголы), напііли на владѣ-
иія иоваго завоевателя. Нурхаци могъ выставить противъ нихъ 
всего 4.000 войска, но зато войска предапнаго и хорошо дисци-

•*) Вольджоръ, 496—49а. I т. Маісгоуэиъ. 
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плинироізаппаго, что л дало возмояшость Нурхаци ізъ 1599 г. 
одержать полиую побѣду (около Гуло) над7> своимъ противнп-
комъ. ІІослѣ этого кульмішаціониаго событія начинается быстрое 
аавоеваніе сосѣдгінхъ округовъ Мапьчжуріи: Хада (на сѣверѣ 
его владѣній), Сифа (в7> 1607 г.), Вула (по берогамъ верхпяго 
теченія р. Сунгари) и наконецъ въ 1613 году Нурхаци нристу-
пилъ къ покоренію самаго цивилизовапнаго и спльнаго изъ 
маньчяіурскихъ родовъ Ъ-хэ, раснолоягеннаго на юго-занадѣ его 
владѣній. Къ этому времени Нурхаци могъ выставить уя«е до 
40.000 войска, но въ первое время успѣхи его не были доста-
точно быстрыми и оиъ отложилъ покореиіе "В-хэ, вознамѣрив-
шись нанести сначала ударъ китайцамъ. 

Борьба съ китайцами. Чтобы рѣпіиться на это, было, оче-
видно, необходимо знать внутреннюю яшзнь минской монархіи, 
доведенной своими неумѣлыми правителями до разстройства. 
Иначе врядъ ли можно было выступить па борьбу съ Китаемъ, 
ыогугцнмъ черпать безчислеппое количество солдатъ, тогда какъ, 
въ ііротивополояіиость мопголамъ, райопч> и количество мань-
чяіурскаго населенія были очень ограничены. 

Кампанія противъ китайцевъ началась въ 1618 году, при 
чемъ передъ выступленіемъ В7> походъ, чтобы оправдать свои 
дѣйствія, Нурхаци неречислилъ передъ своею арміею „семь без-
законій", совершенныхъ китайцами ві> отношеніи его. Силы 
маньчяіуръ направились на западь, противъ городка Фушунь и 
Ціпіъ-хэ, которые были взяты. Въ это время, наконецъ, китайцы 
увидѣли, что они имѣютъ дѣло съ очень опаснымъ соперни-
комъ и отиравнлгг значительную армію, болѣе, чѣмъ 100.000 *) 
человѣкъ. Начальство надъ нею прииялъ Янъ-гао, генералъ-гу-
бернаторъ Маньчжурии. По странной стратегемѣ, послѣдній раздѣ-
лилъ свое войско на 4 отряда. Иаиболѣе сильный отрядъ нодіз 
начальствомъ Ду-цаупа, ягелавшаго поекорѣе отличіггься, на-
правился по р. Хупь-хэ и, перенравивніись чорезъ нее, укрѣ-
иился на горѣ Сарху. Маньчжуры напали и одерягали полную 
иобѣду, унпчтояшвъ почти весь отрядъ. Точно такніо былъ раз-
битъ второй отрядъ подъ начальством!. Ма-линя, направлявіиійся 
па Кай-юань, и третій подъ начальствомъ Ли-юаня, слѣдовавшій 
по рѣкѣ Ц з т і ъ - х э **). Камнанія, столь счастливая для Нурхаци, 
закончилась взятіем-і. И'ай-юаня, гдѣ Ма-ллнь укрылся съ остат-
ками своей арміи, ]і покореніемъ парода Ъ-хэ. 

Сюнъ Тинъ-би. Застіц-нутые врасплохъ и неумѣло ведущіе 
свое дѣло китайцы доляшы были теперь обратить болѣе серьез-
ное вниманіе на Ляо-дунъ (Маньчяіурію). Ими былъ посланъ 
энергичный администраторъ Сюнъ Тинъ-би, который, однако, 

У Макгоуэііа 470.0U0 человѣкъ, что ирядъ ли вѣрно. 506. 
•*) 4-й отрядъ отступил!). 
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вскорѣ былъ отозванъ въ виду интрнгъ противъ него клики 
придворішхъ. 

Въ это время, послѣ царствоваиія всего нѣсколько мѣся-
цевъ Гуанъ-цзуна (сына Шэнь-цзуііа), ііростолъ занялъ с ы т . 
послѣдііяго, мальчнкъ 16 лѣтъ, крайне ыерѣшительнаго харак-
тера (подъ именемъ Си-цзуыа, 16'21—1628). 

Взятіе Мукдена и Ляо-яна. Первою мѣрою новаго импера-
тора было отозвапіе Сют^ Тинъ-би, столкиовеиШ съ которымъ 
маньчжуры избѣгали, и замѣыа его Юань Ииъ-таемь. Восполь-
зовавшись ѳтимъ, маньчгкуры тотчасъ же приступили къ про-
доллгеиііо своихъ оиераціп. Усилія ихъ были направлены иро-
тивъ Мукдена, который былъ взятъ благодаря неопытности кн-
тайскаго коменданта его, вышедиіаго для сраженія изъ города, 
несмотря на то, что вводимые въ армію мушкеты давали имъ 
предпочтеніѳ падъ вооруженными стрѣлами маньчжурами, если 
бы они находились въ городѣ. Затѣмъ была взята столица Мань-
чжуріи Ляо-япъ, гдѣ погнбъ и самъ генералъ-губернаторъ 
ея Юань Инъ-тай. 

Какъ разъ въ это время во владѣніяхъ Минской династіи 
начинается форменная междоусобица. Въ 1622 году въ Сы-чуани 
возникло ужасное по своидіъ послѣдствіямъ возстаніе подав-
ленное съ большимъ трудомъ, такое же возстаніе и около того 
ясе времени возникло въ Гуй-чжоу и въ ].І1аньдунѣ. Изъ этихъ 
фактовъ ясно, что на больном7> тѣлѣ Минской династіи начн-
наіотъ выступать болѣзненныя проявленія. Послѣ норазкенія при 
Ляо-янѣ охрана оставшейся части Мапьчжуріи была вновь по-
ручена Сюнъ Тпнъ би, но благодаря неисполнительности его 
офицеровъ и. главное, благодаря расноряженіямъ всесильпыхъ 
въ это время евнуховъ, его планъ дѣйствія противъ маньчжуръ 
не разрозненно, а большими силами, не былъ приведѳнъ въ 
исполнепіе. Маньчжуры воспользовались этимъ, прогнали ки-
тайцевъ и съ праваго берега рѣки Ляо, за что Сюнъ Тинъ-би, 
соверпіѳино невинный, былъ казненъ. ]Зпрочемъ, вскорѣ у Мин-
ской династіи опять появился дѣятельный защитникъ Члсунъ-
вапь. Во время всеобш,аго отступлепія китаПцевъ, будучи ко-
мѳндаптомъ ГІинъ-іоаня, онъ одинъ отказался отступіггь, и здѣсь 
въ первый разъ разбились всѣ силы маиьчясуръ о стѣны Ыинъ-
юаня, что заставило ихъ удалиться об))атно за Ляо-хэ **). В і. 
1626 году Нурхаци умеръ, и преемником !, его сдѣлался сынъ 
Тай-дзунъ; въ то же время и въ Китаѣ произошла смѣна пра-
вителей. Въ 1627 г. умеръ Си-цзунъ и на престолъ вступилъ 
Чікуанъ-лѣ-ди (Ду]іъ-Чэпъ или Хуай-ди, 1628—1644). 

Вольджеръ, 5].О—-16. Макгоуѳиъ, 508. 
**) Макгоуэпъ, 509. Вольджеръ, 520—1, 1 
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Осада Пекина. При Хуай-ди война вновь возобновилась. ІІреем-
пикъ Нурхаци Тай-цзунъ, отраженный также съ громадными по-
терями отъ Нинъ-юаня, благоразумно оставилъ мысль подчи-
нить его и въ 1629 году вмѣстѣ съ Коорциньскими монголами, 
изъявившими ему покорность, во главѣ 100.000 арміи напра-
вился по дорогѣ на западъ отъ Нинъ-юаня черезъ земли Кор-
циньцевъ, сметая незначительные отряды китайцевъ по дорогѣ. 
Пройдя Великую стѣну, онъ вышелъ къ Цзи-чжоу (около Пе-
кина). Только въ это время Чжунъ-вань узналъ о маневрѣ мань-
чяі-уръ и спѣшно двинулся къ столицѣ успѣвъ съ частью 
войскъ войти въ нее. Вслѣдствіе этого подчинить Пешшъ, при-
веденный въ боевую готовность Чжунъ-ванемъ, оказалось пе-
легкимъ дѣломъ, и пололсеніе маньчжуръ стало бы критическимъ, 
если бы въ это время Тай-цзунъ не вошелъ въ заговоръ съ 
партіей евнуховъ, которые обвинили Чжунъ-ваня въ скрытыхъ 
сношеніяхъ съ врагомъ. Императоръ повѣрилъ этому и велѣлъ 
тайно казнить его. ІІослѣ этого осада Пекина пошла успѣшнѣе, 
но не увѣренный въ благопріятномъ исходѣ ея, Тай-цзунъ со 
всѣмъ войскомъ вернулся обратно. 

Походъ маньчжуръ въ Шаньси. Какъ ни странно, въ это 
время китайцы несмотря на всѣ старанія Тай-цзуна завязать 
мирныя отношенія съ ними, отвѣчали рядомъ нелюбезностей и 
заносчивости. Между тѣмъ и безъ того враговъ у Минской ди-
иастіи становилось все болѣе и болѣе: повсюду начали возни-
кать самозванцы. Въ виду этого, не чувствуя съ своей стороны 
никакихъ удерживаюш;ихъ отъ нападевія на Китай иричинъ, 
Тай-цзунъ въ 1634 году нредпринялъ походъ на Шаньси. Раз-
сказываютъ, что въ концѣ этой кампаніи одинъ изъ монголь-
скихъ князей, въ рукахъ котораго оказалась императорская пе-
чать прежней Юаньской династіи, передалъ ее Тай-цзуну. Лишь 
только среди моягольскихъ князей стало это извѣстно, 49 от-
дѣльныхъ представителей ихъ изъявили желаніе стать васса-
лами мапьчжурскаго государя. Это обстоятельство и побудило 
Тай-цзупа въ 1636 году принять титулъ китайскаго императора 
и дать своей династіи названіе Дай-цинъ *). 

Маньч. династія, Тай-цзунъ. Интересно то, что съ самаго 
начала Тай-цзунъ ясно показалъ свое яіеланіе ассимилироваться 
съ китайцами. Еще до него были приняты маньчжурами для 
письма китайскіе гіероглифы. Тай-цзунъ сталъ открывать 
школы, слѣдовать установленнымъ въ Китаѣ учебнымъ по-
рядкамъ и перенимать китайскую обстановку. Имъ яее были 
установлены градаціи маньчжурской знати. 

Смерть послѣдняго имп. Мин. дин. Около 1640 года поло-
женіе веіцей для Минскоіі династіи стало совсѣмъ критичс-

*) Макгоуэнъ, 512 
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скимъ. Возставшіе въ Шэнь-си Лн Цзы-чэпъ и Чжанъ Сянь • 
чжуиъ въ провииціи Хэ нань окончательно окрѣили и стали 
распространять но Китаю свою власть. Первый избралъ сферою 
своего вліянія Китай на югъ отъ Янъ-цзы-цзяиа, второй сѣверъ. 
Начинается одиыг) пзъ наиболѣе трагпческихъ момептовъ въ 
китайской исторін. Армія Ли Цзы-чэна, преодолѣвъ всѣ затруд-
ііенія, подошла къ Пекину, гдѣ несчастный императоръ Минской 
династіи, не найдя достаточно энергичнаго человѣка, чтобы 
встать на защиту, его, въ виду совершенной неподготовленности 
Пекина къ осадѣ, чтобы не сдаться своему врагу, повѣсился 
(па Мэй-шани*), а Ли-Цзы-чэнъ безъ всякаго почти сопротивле-
нія вошолъ въ городъ. 

Ли Цзы-чэнъ. У Сань-гуй. Послѣдпимъ актомъ Минскаго 
императора былъ вызовъ оставшихся лучшихъ своихъ отрядовъ 
подъ начальствомъ У Сань-гуй изъ Нинъ-юаня и пр. мѣстъ за 
ПІань-хай-гуань. Неожиданная вѣсть о гибели минскаго импе-
ратора не оставляла ему выбора. Онъ рѣшилъ отомстить за 
пего и открыто всталъ на сторону маньчжурскаго государя **), 
которымъ въ то время былі^ сыні^ Тайцзуна мальчикъ (Шунь-
чяш 1 6 4 4 — 1 6 6 2 ) . Когда маньчжуры получили знаменитое письмо 
У Сань-гуй, въ которомъ онъ просилъ ихъ изгнать разбойника 
изъ Пекина, они рѣшили воспользоваться благопріятнымъ мо-
мептомъ для довершенія того, къ чему они такъ безуспѣшно 
стремились рапѣо. Дѣло теперь уже шло о смѣнѣ династіи, по-
этому повсюду начались серьезныя приготовления \ къ походу: 
отовсюду стекались мапьчягурскіе и подвластные имъ другіе 
князья, повсюду былъ слышенъ одушевленный призывъ: „къ 
Пекину!" Ие дожидаясь своихъ союзииковъ, У Сапь-гуй на-
правился къ Пекину и разбплъ посланное противъ него войско 
Ли Цзы-чэпа, послѣ чего послѣдній направился лично про-
тивъ У Сапь-гуй, причемъ повидпмому онъ не зналъ о согла-
шеніи ого съ маньчя«урами. Битва между противниками про-
изошла около Юнъ-пияъ-фу. Войско У Сань-гуя благодаря чи-
сленному перевѣсу его противіпіковъ песомнѣнно было бы раз-
сѣяио, если бы какъ разъ въ это время на сцену ие появились 
союзники-маньчжуры, окончпвшіе битву полнымъ іюралсстемъ 
Ли Цзы-чэпа, во время котораго погибла самая лучпіая часть 
его войскъ, а самъ онъ едва спасся. Такъ какъ у Ли Цзы-чэна 
ие осталось достаточнаго войска въ Пекннѣ, то онъ поспѣшпо 
бѣжалъ изъ него, но все время по пятамъ его слѣдовалъ У 

•*) См. инторесиыя подробности Макгоуэііъ —5. Больджоръ 540. 
**) Исторія укавываеть, что большую роль играли и личиыя чувства 

У Сань-гуй: его любимая наложница была аахвачона Ли Цзы-чэномъ, чт!-' и 
ріішпло ого колебанія между долгомч. отомщенія аа ііавшаго монарха п со-
иѣтами отца подчиниться новому императору, иригрозипшему ему смертью. 
Макгоуйиъ 515. 
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Саііь-гуй, злоба котораго противъ своего врага была еще уси-
лена казпыо его отца. Около Чясэиъ-днпъ-фу произошло по-
слѣднее окопчательпое сражепіе Ли-Цзы-чэна, послѣ потери 
котораго силы его стали все слабѣть и вскорѣ онъ обратился 
опять къ своей преяшеП разбойничьей жизни, удалившись въ 
горы. Во время посѣщеиія одного изъ селеній, посланные для 
преслѣдованія войска противниковъ папали врасплохъ на его 
банду и убили ея предводителя. 

Послѣдняя стадія борьбы. Такимъ образомъ было покончено 
съ претендентомъ иа китайскій престолъ. Однако, маньчя^урской 
династіи необходимо было еще покорить другихъ. Послѣ 
смерти минскаго императора приверженцы его дипастіи про-
возгласили въ Нанкииѣ сына Вань-лп Фу-вана, при этомъ 
главнымъ его приверяіенцемъ былт. министръ Шу Го-фа. Мань-
чжуры, переиесиііо въ это время свою столицу въ Пекинъ, желая 
подчинить весь Китай, вт̂  первое время хотѣли убѣдить ПІу 
Го-фа въ необходимости мирпаго объединенія Китая. Не успѣвъ 
въ этомъ, Князь Регентъ (Ама-ванъ Доргунь), рѣшилъ прибѣг-
нуть къ силѣ. Поэтому въ 1645 году предпринимается походъ 
па югъ Китая, который покоряется безъ всякаго почти сопро-
тивленія. При переходѣ въ руки маньчя«уръ г. Панкина Фу-
ванъ бѣжалъ и утопулъ, провозглашенные я«е его преемниками 
въ Фу-цзяни, Кантонѣ пр. мѣстахъ князья имѣли только ча-
стичный успѣхъ и погибли, поколчивъ лшзнь или самоубій-
ствомъ или будучи казнены маньчжурами *). 

Нъ это время подчинился маньчягурамъ отецъ Коксинги, 
въ паделсдѣ получить отъ маньчжуръ обѣщаппое ими хорошее 
положеніе. Маньчжуры, однако, препроводили его въ Пекинъ, 
гдѣ и держали подъ заключеніемъ. Сыпъ этого китайца тогда 
объявилъ открытую войііу маньчжурамъ и своими пиратскими 
иабѣгами прославился въ Китаѣ, завоевавъ впослѣдствіи Фор-
мозу. 

Такимъ образомъ закончилась послѣдняя китайская дииа-
стія и на тронѣ Китая возсѣла чуясеземнал маньчясурская, уже 
разъ (при Цзнньцахъ) владѣвшая сѣверомъ Китая. Удивитель-
пѣе всего бездарность или скорѣе отсутствие способностей пра-
вить иародомъ у чисто китайскихъ дииастій. Самая большая 
изъ нихъ (позднѣйшаго времени) Оунская царствовала 318 лѣтъ, 
но силою и могуществомъ она безусловно не отличалась. По-
этому для Китая было счастіемъ, что престолъ былъ заняті . 
моя{ет7> быть и менѣе цивилизованной, но зато съ большимъ 
характеромъ династіи. і іакъ всякая династія въ Китаѣ она такяге въ 
силу застоя своей страны начала выроягдаться в ъ иослѣднее 
время, яснымъ указатолемъ чего было прежде всеі'о Тайпин-

*) 554—62 Больджср !.. 
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ское возстаиіе, которое навѣрное смело бы маньчжурскую діша-
•стію, если бы на защиту ея не выступили иностранцы. 

Жизнь Китая за время Юаньской и Мине. д. Обращаясь к ъ 
разсмотрѣнііо того, что сдѣлано Минской династіею за время 
ея существованія, мы должны констатировать довольно слабые 
успѣхи Китая въ этотъ періодъ. Въ области развитія конфу-
•ціанства дѣло ограничилось только комментаріями на ученіе 
ново-конфуціаицевъ. Затѣмъ философъ Ванъ Шоу-жэнь зани-
мался изученіемъ буддизма (противникъ Чжу-си). Благодаря 
•ему при Минской династіи появились 2 главныя партіи уче-
тіыхъ, изъ которыхъ наиболѣе вліятельной была партія Ванъ 
Шоу-жэня. 

При Юаньской династіи въ Китаѣ вошли въ употребленіе 
уйгурскія письмена для переложенія монгольскихъ словъ, но 
іпри Хубплаѣ ІІагбою ламою былъ изобрѣтенъ монгольскій 
{квадратный алфавитъ), получившій однако очень малое рас-
пространеніе. Монгольская династія для литературы дала очень 
немного за исключеніемъ только беллетристики и пѣсенъ. Хрій-
вэпь-чжаиъ былъ въ это время мало развитъ и только съ Мин-
ской династіи начинается опять прогрессъ. 

Въ искусствѣ Юапьская династія отличилась многими скульп-
турными работами, пзображеніями божествъ и пр. наиболѣе 
лзящной работы. При Мин. д. наступило опять паденіе этого 
искусства, по зато оно насчитываетъ нѣсколько извѣстпыхъ 
.художниковъ, пейзаяеиста Чжао Мэнъ-фу, Чэнь-чжоу и пр. 

Новый періодъ Китайской иеторіи. 
Характерною чертою поваго періода исторіи Китая явля-

•ется пропикповепіе европейской цииви.пизаціи и несомнѣиная 
-борьба мелгду послѣдпею и Китаемъ. Началась эта борьба тот-
часъ ясе послѣ появленія европейцевъ въ Срединной имперіи н 
шла crescendo до Боксерскаго возстаііія. Болѣе или мепѣе 
этотъ періодъ совпадаетъ съ воцареніемъ Дай-ц!«ісі(іой династіи, 
такъ как7> только при ней отпоіпепія менаду Востокомъ и Заиа-
домъ приняли ту остроту, которая заканчивается теперь мир-
нымъ сліяніемъ двухъ міровъ. 

Первый корабль европейцевъ прибылъ въ Китай въ 1516 
году подъ иачальсгвомъ португальца РафаэльПерестрелло.Въ 1635 
году появился и флотъ апгличаиъ иодъ начальствомъ Уодделя. 
Тотчась начались, преимущественно напочвѣторговли, столкнове-
ніямеледу китайцами и иностранцами. Послѣдпіе долго были при-
нуждены довольствоваться единственно*) открытымъ(въ 1560 г.) для 

•*) по Больджѳру 490, I. 
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иностранной торговли пунктомъ, находившимся въ рукахъ порту-
гальцевъ—Макао. Около того же времени па сцепу пачипаетъ вы-
ступать и Испанія, захватившая Филиппинскіе острова. Такъ к а к ъ 
на нихъ существовало порядочное китайское населеніе, соста-
вившееся изъ эмигрантовъ, то въ 1602 году, опасаясь его воз -
станій, испанцы устроили Варфоломеевскую почь, убивъ около-
20,000 неповинныхъ китайцевъ и произведя на китайское прави-
тельство не совсѣмъ выгодное впечатлѣніе. 

Въ первые годы иослѣ занятія престола Китая: маньчжурами 
собитія не дали особенно выдаіош;ихся по своему дальнѣйшему 
ходу фактовъ. Новой дтшастіи приходилось усмирять югъ Китая, 
и возсташя, вспыхнувши! въ Пэнь-си и Шапь-си *) не поясе-
лавшія признавать ее почти въ течеиіе 15 лѣтъ, при чемъ для 
постояннаго наблюденія за населеніемъ этихъ мѣстъ били раз-
ставлены сохранившіеся до пастояшаго времени гарнизоны. Въ-
этоыъ собственно и выразилось покорепіе Китая маньчясурамп,. 
которые въ виду превосходства цивилизаціи завоеванной странн. 
вскорѣ совершенно подчинились efl и слились съ китайцами. 

Канъ-си. Въ 166-2 году отъ Шупь-чжи правленіе при-
нялъ Канъ-си 1662—1723, одинъ изъ иаиболѣе умныхъ и; 
энергичныхъ правителей Китая, совремеппикъ Петра Веліг-
каго. Интереснымъ событіемъ во впутрепііой жизни Китая 
за это время было возстаніе У Сань-гуй, которому китайцы, 
обязаны были сравнительно легкимъ покореиіомъ Срединной 

*) ІТсслѣ; нее было въ высшей степеии серьѳзныыъ для военнаго могу-
щесчва мвиьч»у|"ь. Лредледитсль его Цзянъ-дяаЛ, оскорблепиый маиъчжу-
раыіі, упершими его дочь, ііодиялъ знамя возстапія иъ'Да-туиъ. Во всѣ.чъ 
еііажеиіяіъ благодаря своей храбрости и тактикѣ онъ иеизыѣнно одержіі-
гал-ь верл , что іі]іинудило для подавлеііія его направить всѣ силы мань-
чжуръ. Во і лавѣ Э70Г0 войска всталъ самі^ мапьчжурскій кпязь Регентъ. Во 
врімя иосл'Г^ді!!іиі сражевія съ маньчжурами усиъхъ также иачалъ скло-
няться на сюікі іу Цаянг-цзай, но какъ разъ въ середіиіѣ битвы послѣдній 
былъ у б і т , , это таьъ і:од'і йствовало на его іолдатъ, что они сразу иришли 
въ (мяк іііс II сОратклись въ безнс) ядочнос бъгсшо. Событіѳ это произошло 
около ]б50 юда. Больджеръ 568, J. Въ Сычуанн въ то же время появился 
с а МО 81'а н МП., вазвавівій себя Си-ваномъ, западпымъ кііяземъ; китайская 
нсторія- рласкаяыласіъ ужасы о звѣрствахъ этого человѣка. Больджерь 
559—571, 1 У. У Макгоуена совершенво иѣтъ уиомиианія объ э іихъ воа-
стаиіяхъ. 

-*) Однимъ изъ важныхъ событій царствовавія Шуиь-чжи было возвс-
девіе Тибетскаго Духовнаго правителя въ рангъ Далйй (море) Ламы и 
иріѣздъ его въ Пекинъ. 

Въ это же время начались первыя сношенія Епроиы еъ Китпемъ 
диіілѳматичсскаго характера. Въ 1654 году въ Пекинъ ирибылъ Федорі. 
Байковъ, въ 1655 голландское посольство подъ начальствомъ Гойера іі 
Кайзера. Китайцы отказались принять ихъ на началахъ равенства, счита» 
друіія государства своими вассалами. Даже голландское посольство, испол-
нившее церемонію кэ-тоу, поклоиеиія, не добилось пикакихъ выгодъ длж. 

себе. 
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имперін. Въ 1671 году іьмператоръ Канъ-сн, желая провѣрить 
правильность возводимыхъ на У Сань-гуй обвиненій въ томъ, 
что онъ замышляетъ стать независіімымъ отъ маньчжуръ, при-
гласилъ его въ Пекшіъ. Однако сыэтэ его, находившійоя въ это 
время въ Пекинѣ, посовѣтовалъ своему отцу не принимать 
приглашенія маньчжурскаго правителя. Такъ У Сань-гуй и 
сдѣлалъ *). Предоставленная ему свобода дѣйствій иипвѣстная 
самостоятельность въ ІОнь-папи дали возмоягность У Сапь-гуй 
собрать значительное войско и средства. 

Борьба съ У Санъ-гуемъ. Такимъ образомь У Сань-гуемъ 
былъ брошенъ вызовъ маньжчурамъ. Энергичный госуіарь Канъ-
си, однако, этнмъ не смутился и нздалъ указъ о роспускѣ всѣхъ 
китайскихъ войскъ, находившихся въ услуженіи у мѣсгиыхь 
генералъ-губернаторовъ. Оказалось, что всѣ они возсталіг про-
тивъ маньчікуръ и не исполнили приказанія своего суверена. 
Въ первое время, конечно, иебольшимъ маньч^курскимъ гарни-
зонамъ было затруднительно бороться съ надвинувшейся нео-
жиданно на пихъ силою, но по мѣрѣ сосредоточенія ихъ, дѣй-
ствія маньчягурскихъ войскъ начииаіотъ становиться уснѣшнѣе. 
Иидя опасное положеніе своихъ соіозниковъ и монголы начали 
піевелиться. Князь ихъ Сачаръ хотѣлъ дая«е произвести гран-
діозный пабѣгъ на Китай, но быстрыя эпергичныя мѣры Канъ-
си, нападеніе и захватъ всей семьи Сачара предотвратили эту 
опасность. Точно такясе и другія возстапія быливскорѣ усмирены, 
такъ какъ одного эптузіазма оказалось мало, чтобы побѣдить 
твердую организацію маньчягурскаго Императора; меяаду возстав-
шими въ разпыхъ концахъ имперіи было мало согласія, и одшіъ 
за другимъ они были покорены **). Далѣе и упорнѣе всѣхъ 
держался самъ У Сань-гуй, и если бы смерть въ 1679 году не 
унесла его, неизвѣстно какъ долго продоляіилась бы борьба. 
Цослѣ смерти У Саиь-гуй-я, стало яснымъ, что его сторонники 
долго не продерясатся. Борьба съ замѣпившимъ его виукомъ 
У Шу-фанемъ продоляшлась всего несколько лѣтъ. Вч> 1681 
году палъ послѣдиій оплотъ ихъ г. Юнь-нань-фу. Такимъ обра-
зомъ молодой нмператорі> вышелъ побѣдителемъ изъ охватив-
шей Китай междуусобицы. Твердый характеръ его вырашлся 
и въ другихъ актахъ. Такъ онъ приияль лично правленіе 'уже 
14 лѣтъ, казнилъ за беззаконіе одного*''-*) изъ 4 регентовъ, уира-
влявшихъ во время его малолѣтства имперіею и изгпал іъ 'иэь 

•) У MiU'KOwan'a, стр. 530 предлагается н есколько другая версія. 
**) Гливпым'ь дѣятѳлями возстанія ііомпмо У Санъ-гуй Оылп Ш&нъ-пжи-

сппь, Гэнъ-цзинъ-^Jкyнъ, а также нсііри.миріімыіі врагт. мапьчжуръ пнратъ 
Коксинга, запоопатоль (Тормозы. 

***) Князя 1'уііа (Сукама). 

в» 



дворца евнуховъ. Изъ территоріалышхъ пріобрѣтеній при Капъ-
сіі выдѣляется подчинеиіе Формозы. 

Борьба съ ойратами. Въ это время центральная Монголія, 
извѣстная подъ именемъ Халхи, .уже изъявила свою покорность 
маньчжурамъ. Болѣе же самостоятельные западные монголы, 
ойраты (элюты пли калмыки), жившіе по Алтаю и западнѣе его 
и раздѣлявшіеся на 4 племени, подъ начальствомъ своего вождя 
Галдана, пользуясь смутами въ Китаѣ, рѣшили поднять упав-
шее могущество монголовъ. Дѣйствія свои Галданъ н а ч а л ъ съ 
Халхи, завоевавъ часть ея. Халхаскіе монголы обратились въ 
йтомъ критическомъ положеніи за помощью к ъ Канъ-си. Послѣд-
ніП, не достигнувъ ничего мирными переговорами, въ 1690 году 
направилъ въ Монголію ,3 арміи Первое сраженіе Галдана 
съ одной изъ трехъ армій при Хоргой было удачно, но при 
Улань-Будунъ войскамъ ойратовъ было нанесено полное пора-
женіе, послѣ котораго Галданъ изъявилъ покорность. 

Галданъ. Однако, полученный Галданомъ урокъ не произ-
велъ на него достаточно отрезвляющаго впечатлѣнія; черезъ 
3 года начииаютъ опять обнаруживаться факты, свидѣтельство-
вавшіе о желаніи Галдана стать независимымъ. Вслѣдствіе .чтого 
в ъ 1695 году была набрана значительная армія, раздѣленная 
па 3 части; одна изъ нихъ была подъ предводительством^^ са-
мого императора, другая шла черезъ Гань-су и была под7з пред-
водительствомъ сиособнаго иачальиика Фэй Япъ-гу. Кампаиія 
была рѣшена именно арміею иослѣдняго, разбившею Галдана 
при Чяіоу-модо. Галданъ бѣжалъ и затѣмъ лишилъ себя ясизии. 
Неуспѣхъ выступленія этого калмыцкаго хана слѣдуетъ при-
писать не только энергичнымъ дѣйствіямъ императора и его 
подчиненныхъ, но и въ значительной степени рознью среди 
самихъ ойратовъ. 

Племяішикъ Галдана, Цеванъ Рабданъ находился съ нимъ 
въ открытой борьбѣ и въ друягественныхъ отношеніяхъ съ его 
врагомъ Канъ-си. Несмотря на это отношеніе этого хана рѣзко 
измѣнилось послѣ смерти своего дяди: мысль о возвышоиіи и 
самостоятельности монголовъ была нѳчуясда и ему, что вскорѣ 
вызвало столкновение съ маньчясурами. Разрывъ начался изъ-за 
Тибета, гдѣ въ то время произошла борьба между Лацзань-ха-
номъ, иреемникомъ завоевателя Тибета Гуши-хана, и мнни-
стромъ Далай-ламы (,Ти-ба), который въ это время старался 
захватить в.ласть въ свои руки. Лацзаиь-хаиъ казнилъ его, а 
такъ какъ Цеванъ Рабданъ считалъ себя защитникомъ послѣд-

*) }{йкъ нзв'Ьстно, Галданъ заключиль союзъ съ русскими для сов-
мѣстиыхъ дѣйетвій противъ кіітайцѳвъ, но въ это время русскпхъ войскъ ві. 
Сибири было очень мало п оказать помощь ему онн не могли. 

•*) Больджеръ 5Ѳ7—608. 
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няго и противникомъ Далай-Ламы, котораго поддерживали ііапь-
•^mypы, то въ 1709 году онъ послалъ отрядъ (подъ нача,яь-
лтвомъ Дерепъ-Доидока), который быстро заііялъ Лхассу, .убилъ 
Лацзань-хана п ограбилъ буддійскіе монастыри, съ большою 
добычею возвратившись обратно, прежде чѣыъ китайцы могли 
что-лиоо предприиять *). Послѣ этого были направлепы китай-
скія войска на Хами, гдѣ они въ первое время потерпѣли по-
раженіе и должны были выдержать рядъ набѣговъ, но въ 
1721 году Цеванъ-Рабдану было нанесено серьезное пораженіе. **) 
Иъ 1722 году Канъ-си умеръ. Такъ какъ этотъ государь извѣ-
стенъ въ Китаѣ, какъ одинъ изъ наиболѣе видныхъ правите-
лей его, то намъ слѣдуетъ остановиться нѣсколько подрОбиѣе 
на его дѣятельиости. Канъ-си былъ умнымъ и энергичнымъ че-
ловѣкомъ, высоко ставящимъ иросвѣш;еніе парода. Имъ самимъ со-
ставлены были извѣстиыя поученія къ народу Шэнъ-юй-гуанъ-
сюнь, которыя считались всѣми свяш;еинымъ откровеніемъ. 
Извѣстенъ также словарь Канъ-си, Канъ-си-цзы-дянъ. 

Въ уиравленіи государствомъ Канъ-си дѣйствовалъ вполнѣ 
самостоятельно и, какъ человѣкъ умный, онъ былъ выщсиаціо-
н а л ы ш х ъ нредразсудковъ. Такъ онъ въ широкихъ раэмЬрахъ 
пользовался услугами католическихъ мпссіоперовъ, за'ннмав-
шихъ при немъ мѣста пословъ, астрономовъ, докторовъ и'пр. 
между тѣмъ какъ само китайское населеніе относилось К'^.нимъ 
враягдебно и въ лучшемъ случаѣ индиферентно. Къ пйр|6Дуопъ 
былъ сострадателепъ и всячески избѣгалъ излищнихъ затратъ, 
если только они зависѣли непосредственпо отъ него. 

Сношенія съ Россіею. Расширяя свои владѣнія/ ддйі>-си 
пришлось столкнуться, въ 1689 году, съ Россіею, также'івЪ это 
время распространившей черезъ казаковъ свои завоеванія, 
Результатомъ столкновенія былъ Нерчиискій договоръ і^9'9,Года, 
оиредѣлившій границу между Россіеіо и Китаемъ по рѣкѣ Амуру. 
Д л я скрѣплеиія дружественныхъ отнощеній в ъ 1719 гой,у,,Сыла 
послана дипломатическая миссія во главѣ съ Измаилогіымъ, не 
принесшая, однако, существенной пользы русскимъ. ; 

Юнъ-Чжэнъ. Преемникомъ Канъ-си былъ его 4-й с й н ъ Ю п ъ -
Чя«энъ 1723—1736. Иервымъ дѣлом-б егр было прекращеціе ап і -
таціи среди многочислешшхъ его братьевъ, нѣкоторые 'ЦЗъ ко-
торыхъ несомнѣнно замышляли занять престолъ. Втор'умъ— 

Вольджѳръ (524—5, I т. Макгсзуэнъ 537—9. ' ' 
**) Ко врѳмоіпг Цеваііъ Рабдаііа относится бѣгство калмшсовъ'йзъ пре-

дѣловь Китая въ Россіш ііодъ начальствомъ Лшкп; часть нхъпо приглашѳнію 
самихъ китайцѳпъ возвратилась обратно въ 1770 году (главиымъ образомъ 
съ лѣваго берега Волги). ; 

•••*) Больджеръ 630,1 т. Нѣкоторыя подробности паъ семейпвй ' жизни 
Канъ-си отлично изложены на стр. 634—6, I т, и up, 

***») См. подробности въ главѣ .Религія Китая." 
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гоненіе противъ христіанской пропаганды, выразившееся впро-
чемъ, ^росто въ высылкѣ христіанскихъ миссіонеровъ и по-
терѣ Іірежняго вліянія. *). Подобно своему отцу ІОнъ-чжэнъ 
б ы л і отзывчивымъ къ нуждамъ народа монархомъ. Борьба съ 
монголами во время его царствованія по прежнему продолжа-
лась л была успѣшна для китайцевъ. В ъ это время Цэванъ-Раб-
дану наслѣдовалъ его сынъ Галданъ Церенъ, съ которымъ въ 
концѣ царствованія Юнъ-чжэна былъ заключенъ миръ. **). 

Въ царствованіе Юнъ-чжэна Екатеринаj Великая отправила 
въ 1{!итай чрезвычайнаго посла Савву Владиславовича Рагу-
зинскаго, заключившаго впослѣдствіи Буринскій трактатъ 
1727 года (а в ъ 1728 г.—Кяхтинскій). 

Цянь-лунъ. Кульминаціоннаго пункта могущество мань-
чжурской династіи достигло при старшемъ сынѣ ІОнъ-чжэпа 
Цяпь-лунѣ 1736—1796 (Гао-цзунъ), современникѣ Екатерины 
Великой. Однимъ изъ первыхъ актовъ императора было проще-
ніе тѣхъ князей, которые при его отцѣ пострадали. 

Событія въ Монголіи. Во время Цянь-луна событія, происхо-
дящія в ъ Монголіи, опять потребовали вмѣшательства Китая. 
Иослѣ Цэванъ Рабдана мѣсто его занялъ сынъ, умершій въ 
1745 году. Онъ поддерживалъ съ Китаемъ вполнѣмирныя отно-
шенія. По смерти послѣдняго правителя ойратовъ начинаются 
раздоры и дѣленіе ихъ на нѣсколько частей, при чемъ паибо-
лѣе сильною партіею была та, которая принадлежала сыну І^ал-
дапъ Церена. Такъ какъ послѣдній обладалъ крайне жестокимъ 
характеромъ, то онъ былъ убитъ своимъ братомъ Дарча, захва-
тившимъ такимъ образомъ власть въ свои руки. Однако, про-
тивъ новаго правителя возстали внуки Галданъ Церена, Да-
ваци ***) и Амурсана. Въ происшедшей борьбѣ сначала счастіе 
было на сторонѣ Дарча, но вслѣдствіе удачнаго неожпданнаго 
нападенія войско Дарча было разбито, а самъ онъ убитъ. За-
тѣмъ возникли недоразумѣнія между союзниками—Даваци и 
Амурсаною, такъ какъ послѣдній сталъ въ районѣ своихъ вла-
дѣній въ Или вести себя скорѣѳ, какъ самостоятельный госу-
дарь, а не какъ подчиненный Даваци. Начавшаяся борьба была 
несчастлива для Амурсаны, иринужденнаго бѣжать изъ Или и 
подчиниться Китаю, возбудивъ Цянь-луна противъ своего врага. 
Дѣйствія послѣдняго, старанія вести В7> кит. имперіи сношенія 
на началахъ равенства, подтвердили намѣреніе Даваци узурпи-
ровать не принадлежащія ему, по мпѣнію Цянь-луна, права, 
ислѣдствіе этого была отправлена значительная армія, которая 

•) Больджеръ 648—6. 
»») Макгоуэнъ 543—4, у Бодьджѳра подробности совсѣмъ пропущены 

658, I томъ. 
***) Макгоуэнъ 545, по Больджѳру Даваци внукъ Да-Церена. 
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.-дѣйствовала пеобыкиовеипо быстро и успѣшно. Владѣнія Д а -
:ваци были покореиы, а самъ оиъ взятъ въ плѣнъ. Такимъ обра-
•зомъ Амурсаііа отомстилъ за себя и думалъ посредствомъ мань-
чжуръ занять то яге положеше, что іі Давацн, но онъ ошибся 
з ъ своихъ расчетахъ. Маньчжурскій ішператоръ раздѣлнлъ Или 
на 4 части, и далъ въ управлеыіе Амурсаны: только одну, оста-
вгшъ въ то же время въ Или маньчжурскій гарнизонъ подъ 
иачальствомъ Бань-ди. Недовольный этимъ Амурсана сталъ 

•тайио агитировать противъ маньчжуръ. 
Узнавши объ этомъ, Цань-луаъ вызвалъ его въ Пекигіъ, по, 

уже будучи въ дорогѣ, Амурсана бѣжалъ, и затѣмъ собрав-
шись съ силами, иаиалъ иа гарнизонъ Бань-ди и перебиль его. 
Это было единствепиымъ успѣшнымъ дѣломъ Амурсаны, дѣП-

• ствовавшаго опромзтчиво: въ его рукахъ не было достаточной 
силы и при первомъ же столкновеніи онъ долженъ былъ бе-
жать. Только благодаря бездарности китайскнхъ генерадовъ 
онъ могъ продержаться нѣсколько лѣтъ, при чемъ продолжи-
тельная борьба съ нимъ даже стала внушать кигайцамъ 
мысль о безполезности ея, но около этого времени среди высшихъ 
кптайскихъ пачальниковъ обнаружился талантливый полково-
доцъ, Чжао-хуй, благодаря которому въ 1757 году Амурсана 

•былъ окончательно побѣжденъ и бѣжалъ въ Россію, гдѣ н 
умеръ. ІІослѣ этого въ завоеванныхъ земляхъ стала вводиться 
китайская администрація, для предупрежденія в ъ самомъ на-
чалѣ зародыша броженія. 

Война съ Восточнымъ Туркестаномъ. Такъ какъ западная 
•часть Ііосточиаго китайскаго Туркестана находилась всегда въ 
завпсимости отъ чягунгарскихъ правителей, то, съ завоѳваніемъ 
китайцами ихъ, очередь, конечно, должна была дойти и до этихъ 
владѣній, находившихся въ это время подъ властью духовныхъ 

•.мусульманскихъ начальниковъ—ходжей. ІІослЬдніе не захотѣли 
подчиниться китайцамъ и даже убили ихъ пословъ, вслѣдствів 
чего были предприняты китайцами походы и противъ нихь, за-
кончившіеся полпымъ покореніемъ. Власть маньчжурской дге-
настіи въ это время распространилась даже на современные 

аіредѣлы Россіп, на Кокандъ и многія киргизскія орды. 
Война на югѣ Китая. Иа югѣ Китая также велись удачныя 

.войны: съ Бирмою *) и Аннамомъ, признавшимъ себя данникомъ 
Китая, а также съ возставшими въ Сы-чуани по рѣкамъ Сяо-
цзинь-хэ и Дя-цзинь-хэ (на югѣ Китая) инородцами Мяо-цзы, 
которые нанесли рядъ пораженій китайцамъ. Собравшись съ си-
лами, китайцы покорили ихъ п водворили этимъ спокойствие па 
западной гранндѣ Сы-чуани. 

Событія въ Тибѳтѣ. Наконецъ, Тибетъ также обратилъ 

*) Macg.548—551, въ 1770 г. 
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въ ЭТО время вниманіе Цянь-луна. Въ 1749 году тамъ былъ-
убіітъ китайскій амбаііь, казпившій свѣтекаго правителя ГялпО' 
(НЛП Номыпь-хана), что послужило поводомъ къ возстапііо. В ъ 
Тибетъ была послана небольшая армія, и китайцамъ удалось 
возстановить свое вліяніе и обезпечить право пазиачепія ГялпО' 
по усмотрѣнію кнтайскаго правительства. 

Полное подчиненіе, такпмъ образомъ, Тибета возлагало па 
Китай обязанности заботиться и о его защитѣ. Въ концѣ дар-
ствованія Цянь-луна событія па юяаю-тибетской границѣ какъ 
разъ требовали ее. Усиливаюпіееся могущество гуркаповъ 
сказалось и на Тиботѣ, куда они въ 1791 году предпрішяли 
экспедицііо не столько ради террпторіальнаго расшнренія своихъ-
владѣній, сколько для грабеяіа. Экспеднція эта вслѣдствіе пол-
ной неподготовленности тибетцевъ была вполнѣ удачна, и го-
рода Тибета стали заниматься ими одинъ за другимъ. Цянь-
лунъ, къ которому въ этотъ критическій моментъ обратились-
тибетцы за помощью, тотчасъ же послалъ значительную армію 
(въ 70.000 человѣкъ протнвъ 10.000 гуркановъ). Армія эта дѣй-
ствовала въ высшей степени удачпо, прогнавъ врага не только 
изъ Тибета, но и вторгнувшись въ предѣлы Непала па южномъ 
склопѣ Гималаев7>. Здѣсь также было нанесено пораженіе гур-
канамъ, нринудившео нхъ согласиться на упызительпыя условія. 
мира и сдѣлаться данниками Китая. 

Возстаніе на Формозѣ. Въ 1786 году возникло серьезное 
возстаніо на Формозѣ, благодаря жестокому обращепію съ на-
селеніемъ мѣстной китайской адмннистраціи. Инсургенты раз-
били посылавшіеся протнвъ нихъ незначительные отряды, и 
только нослѣ прибытія на островъ 100.000 армін, возстаніе было-
усмирено **). 

Несмотря на отрицательное вообще отношеніе къ христіа-
ыамъ и къ иностранцамъ, при Цянъ-лунѣ попрежнему продол-
жались мирныя отиошенія съ ними, но торговліі всячески стѣс-
мялась. Англичане, ^ торговля которыхъ въ это время начала, 
рости, и владѣнія Индіи стали граничить съ китайскими, г>ъ. 
1792 году отправили блестящее посольство, подъ начальством'ь 
Лорда Макартнея, не добивпаееся инкакихъ практпческихъ ре-
зультатовъ. 

Цзя-цинъ. Въ 1796 году Цянь-лунъ передалъ престолъ сво-
ему сыну Цзя-цину (Жэнь-цзунъ 1796—1821) Нельзя сказать, 
чтобы выборъ Цянь-луна оказался удачнымъ. Преяіде всего, но-
вый Богдыханъ не обладалъ энергіею и твердостью своего отца^ 

*) С,\і, подробности Больджѳръ, 703, I т. 
**) Больджеръ, 710—3, I т. 

***) Цянь-лунъ умеръ 3 года спустя иослѣ своего отрочеііія отъ простолск 
і)ъ 1790 г. 
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а затѣмъ у него не бЫоЮ и того влѳченія-къ общественному 
благу, какъ у другихъ. ІІервымъ его актомъ была казнь зани-
мавшагося взяточничествомъ Хэ-гуань, конфискованное имуще-
ство котораго, около 110.000.000 рублеіі*), онъ нспользовалъ на 
свои собственныя удовольствія. Безхозяйственность императора 
стала отзываться и на финаисахъ. Царствование Цзя-цина извѣ-
стно появленіемъ разлпчныхъ тайныхъ обществъ, члены кото-
рыхъ дѣлали покущеніе на жизнь самого императора 2 раза 
Какъ говорятъ, покушавшіеся принадлея«али къ иаиболѣе силь-
ному въ то время тайному обществу „Вѣлаго лотоса" „Бо-лянь-
хуа", начавшему съ этого времени играть видную роль во всѣхъ 
внутреинихъ движеиіяхъ **"). Не могутъ и европейцы считать 
правленіе Цзя-цина благопріятнымъ для себя. При пем7> окон-

"чательно установился взглядъ на европеііцевъ, какъ на низшую 
рассу, и полоягена была рознь между народами Востока и За-
пада, при чемъ за недовѣріе къ себѣ европейцы мстили рядомъ 
иападеній па Кантоиъ. Дипломатическія отношепія иностран-
ныхъ дергкавъ съ Китаемъ въ царствованіе Цзя-ципа та іше не 
привели къ улучиіенію полоягеиіяипострапцевъ въ Китаѣ. Отирав-
лепное въ І805г. изъ Россіи посольство, подъ начальствомъ графа 
Головкина, доѣхало только до Великой стѣны и, отказавшись 
отъ обряда соверпіенія кэтоу***-^), должно было вернуться обратно. 
Точно также было неудачно посольство англичанъ въ 1816 году 
подъ иачальствомъ Лорда Амхерста 

Дао-гуанъ. Иослѣ Цзя-цина царствовалъ его сынъ Дао-
гуанъ (Сюань-цзунъ, 1821—1851), отличавшійся нерѣінитель-
нымъ, даже робкимь характеромъ и большою умѣренностью, за-
ставившею его изгнать изъ дворца массу ненужнаго въ немъ 
элемента. Безпечное царствованіе отца Дао-гуана и начало цар-
ствованія послѣдняго не могло не отозваться на могуществѣ и 
значеніи Китая, особенно въ страпахъ съ инородческимъ иасо-
лепіемъ, какіі въ Носточномъ Туркестанѣ. Къ этому времени 
Кокандское ханство, признавшее сувереиитетъ Китая, провозгла-
сило себя самостоятельпымъ и тайно пріютило скрывшихся по-
томковъ убитыхъ при Цянь-лунѣ ходясей. 

Возстаніе въ Восточномъ Турквстанѣ. і іъ 1825 году одинъ 
изъ послѣдпих7> Чжехангиръ открыто выступилъ противъ кн-
таПцевъ съ цѣлью завладѣнія отпятыхъ ими земель. Въ 1826 
году, при помощи Кокандскаго хана, ему удалось разбить ки-
таііцевъ и завладѣть Кашгаромъ, по зиачительиыя китайскія. 

•) Boldger, 3, II. 
**) Вольджеръ, 7, Л т. 

^^ іфомя і)ъ дольтѣ рѣки Си-кііінга іі по южному берегу 
Китая поянплиоь ві. большомъ количества иирпты. 

«хих^ Колѣноііреклопеніе. 
**•*•**) См. подробности Вольджеръ, 27—30, II т. 
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-СИЛЫ вновь возстановили порядокъ и захватили Чжехапгира *). 
Послѣ этого возстанія пришлось вторично усмирять Формозу, 
Хайнань и Мяо-цзы (около Лянь-чжоу, въ Гуанъ-дуііѣ). 

Первая война между Европой и Китаемъ. Царствованіе Дао-
гуана также ознаменовалось первою открытою войною между 
Китаемъ и Европою. Осложненія начались въ 1834 г. съ англи-
чанами, которые, послѣ уничтоженія привиллегій и монополіи 
East India Company, рѣшили войти в ъ болѣе непосредственныя 
торговыя и политическія сиошенія съ Китаемъ, для чего и былъ 
назначенъ особый коммисаръ Лордъ Нэпиръ (Lord Napier). Ки-
тайцы, однако, не пожела,ли признать ни этого коммііссара, ни 
его преемника, капитана Ч. Элліота. Кромѣ того, въ виду силь-
наго распространенія продажи опіума, было рѣшено в ъ ІІекинѣ 
принять строгія мѣры противъ нея, тѣмъ болѣе, что торговля 
опіумомъ всегда запрещалась въ Китаѣ. Съ этой цѣлью въ 18Я9 
году былъ назначенъ отъ китайцевъ особый коммиссаръ Линь 
Цзэ-сюй, который, по прибытіи въ Каптоиъ, открытый для тор-
говли портъ тогда, потребовалъ выдачи опіума отъ Элліота, что и 
было исполнено. Китайцы сожгли опіумъ безъ вознагражденія 
его владѣльцевъ, считая этотъ продуктъ контрабандою. Выказан-
ная англичанами уступчивость была иоводомъ к ъ новымъ требова-
піямъ и даже притѣсненіямъ со стороны китайцевъ. Накопившійся 
и съ той и съ другой стороны горючій матеріалъ, наконецъ, и 
вызвалъ первую войну в ъ 1840 году во имя равноправія. Война 
длилась 3 года и была очень счастлива для англичанъ. Одипъ 
за другимъ ими были завоеваны Амой, Нинбо, Ву-супъ, Шан-
хай, Чжэнь-цзянъ и пр. мѣста. Когда флотъ уже направлялся 
къ Нанкнну, К[ітайцы послал» для веденія мирныхъ перегово-
ровъ Ци-ина, заключившаго съ англичанами Нанкинскій дого-

. воръ 1842 года, на оспованіи котораго: 
1. открыты для иностранной торговли Кантонъ, Амой, Фу-

"чжоу, Нинъ-бо и Шанхай, 
2. былъ уступленъ Англіи островъ Гонконгъ, 
3. уплачена контрибуція въ 21 милл. долларовъ, 
4. выговорено обязательство Китая установить опредѣленный 

таможенный тарифъ, 
5. равноправіе въ сношеніяхъ между Китаемъ и Иностран-

иыми Державами **). 
Въ слѣдующемъ же году были заключены договоры амери-

канцами и французами. Конецъ царствоваиія Дао-гуана, въ виду 
отсутствія у него энергіи, ясно показываетъ ослабленіе централь-

*) Больджеръ, 51—7, П т. 
**) Событія сопровождавшія войну 1840—2 г.г. іюдробко изложены уча-

стппкамъ ея J. F. Davis въ его трудѣ China During the War and Since the 
•Xoacc (2 тома). 
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®ой 'власти, гибельно отзывающееся на стройности правитель-
ственныхъ начинаній. Вслѣдствіе этого на дряхлѣющемъ тѣлѣ 
Китая начинаютъ показываться симптомы кризиса. Побѣда англи-
чанъ еще болѣе усиливало общее разстройство, такъ какъ она 
показала упадокъ манчьжурской династіи и следовательно воз-
можность съ ней борьбы *). 

Интересно, однако, что въ первое время, какъ это часто 
^ываетъ въ жизни, недовольство свое китайцы направили не па 
правительство, прямую причину ихъ злоключеній, а на пно-
•странцевъ. 

Первымъ отзвукомъ слабости китайскаго правительства 
€ыло новое возстаніе въ Восточномъ Туркестанѣ, которое вскорѣ 
было потушено. 

Сянь-фынъ. Выдерягать всю тяжесть кризиса пришлось уже 
сыну Дао-гуана Сянь-фыну (Вэнь-цзунъ 1851—1862), вступив-
шему на престолъ 19 лѣтъ, не обладавшему ни силою ума, ни 
силою характера. 

Тайпинское возстаніе. За годъ до вступленія этого импера-
тора на престолъ на югѣ Китая вспыхнуло наиболѣе опустоши-
тельное изъ всѣхъ возстаній въ Китаѣ—Тайпинское, извѣстное 
у самихъ китайцевъ подъ имеиемъ „возстапія длинповолосыхъ" 
Чанъ-фа-цзэй въ виду того, что участники его отпускали длиа-
пые волосы. Предводителемъ Тайпинскаго возстанія былъ Хунъ-
Сю-цюань, В7) первое время выступившій со своими привержен-
•цами, какъ основатель новой религіозной секты (заимствовавшей 
идеи изъ христіанства) Шанъ-ди-хуй „Общества Всевышняго", 
начавшей движеніе противъ язычества разрушѳніемъ идоловъ 
j[ храмовъ его в ъ провинціи Гуанъ-си. Неудовлетворительное 
внутреннее положеніе Китая вскорѣ измѣнило характеръ дви-
женія **). К ъ религіозному движенію вскорѣ стало примѣши-
ваться политическое, анти-маньчжурское, ставшее главнымъ руко-
-водящимъ стимуломъ дальнѣйшихъ событій. 

Возставшіе быстро захватили Гуанъ-си, прошли по про-
•винціи Ху-наиь, по долииѣ рѣки Сяпъ-цзяпа, опустошая по пути 
•города. Первую значительную остановку тайпины должны были 
одѣлать около столицы Хунани г. Чанъ-ша, защищаемой Цзэнъ 
Го-фанемъ. Не взявъ этого города, они пошли далѣе въ долину 
р. Янъ-цзы-цзяна, захватили города Хань-япъ, У-чанъ, Ханькоу, 
•Ань-цинъ, Цзю-цзянъ и Нанкинъ. Послѣ этого Хунъ Сю-цгоань 
провозгласилъ себя „Небеснымъ императоромъ* тянь-ванъ***), а 
новую династію назвалъ Тай-пинъ, избравъ резиденціею своею 
г. Напкинъ. Это время (1853 г.) было кульминаціоннымъ пунк-

*) Макгоуэнъ 571. Больджеръ 165, П. 
**) Ст. Больджеръ 223. 

***) Вііроюмъ по другимъ, болѣе вѣриымъ свѣдѣніямъ, Хунъ-сю-цюань 
•€ылъ провоаглашонъ тяііі.-ваномъ еще въ ііроішнціи Гуанъ-си. 
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томъ могущества таПшіновъ, такъ какъ послѣ Хунъ Сю-цюань іі 
его сторонники, опьяненные успѣхомъ, сдѣлались менѣе энер-
гичными, стали позволять себѣ роскошь. Б ъ 1853 году была 
отправлена Тянь-ваномъ экспедпція противъ Пекина, которая 
иослѣ ряда отклоненіп въ сторону, осадила Тянь-цзинь. Здѣсь 
тайпины потерпѣли неудачу п ушли обратно, не осмѣлившись 
осадить болѣе сильный г. Пекинъ. Въ этотъ моментъ и начи-
наетъ выступать на сцену Ли Хунъ-чжанъ, набравшій въ про-
винціи Ань-хуй армііо, въ числѣ которой была часть европей-
цевъ, своими энергичными дѣйствіями противъ возставшихъ. 

2-ая война съ Европою. Нугкно предполагать, что съ тай-
пинами было бы совсѣмъ покончено уже въ этотъ періодъ, если 
бы одновременно не случилась война между Англіей и Фран-
ціею, съ одной стороны, и Китаемъ, съ другой (1856—1860). 
Причиною этой войны было опять-таки пежеланіе китайцевъ под-
держивать отношеніе съ европейцами на началахъ равенства. 
Иоводомъ же послужилъ ввозъ въ Китай запрещеннаго оиіума, 
имиортируемаго контрабандою на китайскихъ джонкахъ, но нодъ 
апглійскимъ флагомъ. Въ 1856 году одна изъ такихъ джонокъ. 
„yarrow" (стрѣла) была арестована'китайцами, флагъ спущенъ, 
а китайскій экппажъ ея былъ захваченъ. Англичане потребовали 
удовлетвореиія и выдачи людей, на что китайцы отвѣтили отка-
зодгь, который и послуікилъ casus belli. Къ англичанамъ при-
соединились и французы, такяго страдавшіе отъ отпошенія ки-
тайскихъ властей и возстаній противъ католическихъ миссіоне-
ровъ. Оиераціи союзниковъ начались съ Кантона, послѣ взятія 
котораго они направились на сѣверъ, взяли форты Таку и та-
кимъ образомъ открыли себѣ путь съ моря къ Пекину. 

Тянь-цзин. договоръ. Это обстоятельство заставило Китай-
ское Правительство пойти па уступки и заключить въ 1858 году 
Тянь цзиньскій договоръ, на осиованіи котораго англичане: 

1) выговорили себѣ право назначить въ Пекинъ своего 
дипломатическаго представителя, 

2) были открыты для торговли Ню-чжуапъ, Формоза, Сва-
тоу и Дюнъ-чжоу, 

3) получена коитрибуція в ъ 2 м. ланъ *). Послѣ заклю-
чения этого договора возникъ вопросъ о мѣстѣ его ратификаціи. 
Англичане и французы настаивали на Пекинѣ, китайцы рѣши-
тельно отказались допустить это, заградивъ устье рѣки. Когда, 
союзники хотѣли прорваться черезъ рѣку, Такускіе форты от-
крыли огонь и нанесли значительное пораженіе европейскимъ. 
войскамъ, что и было причиною продолягенія войны. Англо-

*) Благоііріягная иоліітпческая коиьюктура дала возможность Россіа 
посполь.зоваться eFO для заключеиія въ 1858 г. Айгунскаго договора (Гѳне-
раломъ Муравьевымъ), на осааваніи котораго былъ уступлонъ весь лѣвый 
берегъ Амура и выговорены права іілаваиія по Сунгари и Уссури. 
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французскія войска, въ колнчествѣ 20.000 человѣкъ, съ суши 
взяли вновь Такускіе форты, заняли Тяпь цзинь и направились 
къ Пекину. Какъ разъ въ это время китайцы предлоягили со-
звать въ Тупъ-чжоу конферрпцію для обоужде^іія условій мир-
наго договора, но по дорогѣ англо-французскіе коммиссары 
были захвачены и нѣкоторые убиты. Вслѣдствіѳ этого европей-
<5кія войска двинулись далѣе къ Пекину и въ 2-хъ мѣстахъ 
разбили китайцевъ **). Императоръ бѣя?алъ изъ Пекина въ 
Чэнъ-дэ-фу (Жэ-хэ), а современные дворцы Юань-минъ-юань 
•были сожжены и разграблены европейскими войсками. Для об-
суждепія условій мирнаго договора въ Пекипѣ былъ оставленъ 
Князь Гунъ. 

Пек. договоръ. Послѣднимъ и былъ заключенъ ІІекинскій 
договоръ I860 года, на основаніи котораго 

1) была наложена на Китай контрибуція въ 8 мил. ланъ 
(13 м. руб.). 

2) Б ы л ъ устуиленъ англичанамъ Коу-лунъ и открытъ для 
торговли Тяиь-цзинь. Французы также получили 8 мил. ланъ 
контрибуціи и право свободной пропаганды христіанства. Такнмъ 
'образомъ поолѣ миогихъ мытарствъ европейцамъ удалось, нако-
нецъ, начать дипломатическія сношенія съ Китаемъ, такъ какъ 
въ I860 году въ Пекинѣ впервые появляются Дипломатическія 
Миссіи Россіи (Графъ Игнатьевъ), Франціи, Англіи и Америки. 

Тунъ-чжи. Дворцовыя интриги. Въ слѣдующемъ же году 
Богдоханъ Сянь-фыыъ умеръ. Смерть его послужила поводомъ 
къ дворцовымь иитригамъ. Образовалась цѣлая иартія изъ 
« консервативныхъ маньчгкуръ, захватившихъ власть въ свои 
руки главнымъ образомъ благодаря сочувствію самого импера-
тора Сянь-фына и намѣревавшихся покончить съ Княземъ Гу-
номъ и продолжать военпыя дѣйствія*"*). Годамъ иоваго импера-
тора они дали названіе Цзи-сянъ „Счастливое предзнамеиова-
ліе". Видя опасность, грозящую не только собственной жизни, 
іш, что гораздо ваяспѣе, самому государству отъ малокуліітурныхъ 
певѣждъ, ]{нязю 1'ун.У, дѣйствующему заодно съ Вдовствующими 
императрицами Цы-ань и Ды-си, удалось справиться съ этой 
партіею и казнііть большую часть ся членовъ. Одновременно 
•съ этпмъ года правленія новаго императора были измѣнены на 
Т у п ъ - ч я т (Му-цзупъ 1 8 6 2 — 1 8 7 5 ) . Тацое удачное прекращеніе 
возможныхъ безнорядковъ и новыхъ осложненій съ иностран-
дами было какъ нельзя кстати, так'ь какъ тайнины, благодаря 
отвлеченііо сплъ пмперіалистовъ, стали оправляться и вновь 

*) Камііаііія велась подъ иачальствомъ лорда Эльджпііа. 
Всѣ эти событія весьма подробно излолсоны у Больджера 32fl н пр. 

« въ кппгЬ Incidents in Die China War of 1860 by H. Knollys, 1875. 
••"**) CM. подробности Больджеръ 418—23, II томь. 
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заняли MHorie пункты, сдѣлавъ пападеніе даже на Шанхай. Бъ-
это время апглійскіп адмиралъ Хопъ (Норе), окончивъ своіо' 
экспедицііо иа сѣверѣ, прибылъ въ Нанкішъ и заключилъ со* 
глашеніе съ Тайнинскпмъ предводптелемъ Тянь-ваномъ о ней-
тралитетѣ, который обезпечивалъ Шанхай отъ его нападеній. 
Результатомъ договора былъ роспускъ нанятыхъ Л и Хунъ-чжа-
номъ, в ъ то время губернаторомъ Цзянъ-су, иностранныхъ войскъ 
въ правительственной арміи, бывшихъ подъ начальствомъ Варда, 
главнаго дѣятеля по усмиренію Тайпппскаго возстанія. Послѣдній 
былъ вынуждеиъ вслѣдствіѳ этого набрать отрядъ изъ китай-
цевъ, ставшій извѣстнымъ впослѣдствіи подъ именемъ ,непо-
бѣдимой арміи". 

Продолженіе борьбы съ Тайпинами. Такъ какъ несмотря на 
свое обѣщапіе Тяпь-вапъ продолжалъ опустошительные набѣги,. 
захватилті Нинъ-бо, Сучжоу и опять угрожалъ Шанхаю, то англи-
чане рѣшили нарушить нейтралитетъ и сами выступили про-
тпвъ мятежііиковъ вмѣстѣ съ Бардомъ, погибшимъ въ это время 
и замѣнепыымъ Гордопомъ. 

Воепныя дѣйствія противъ таПпииовт^ послѣ этого пошли 
очень быстро. Сначала былъ взятъ главный оплотъ ихъ Сучгкоу, 
а затѣмъ г. Напкинъ, въ которомъ Тянь ванъ передъ сдачею 
отравился (в ь 1861 г.). Взятіе Нанкина заканчиваетъ одну изъ 
уя^асныхъ страпицъ въ китайской исторіи—возстаніе, опустошив-
шее богатую долиііу р. Япъ-цзы и еще теперь замѣтпое на мно-
гихъ городахъ. 

Магомет, возстаніе. Почти одновременно съ Тайпипскимъ 
возстаиіемъ па югѣ Китая всііыхпуло возстаніе магометапъ. На-
чалось оно еще въ 1855 году на копяхь между рабочими маго-
метанами, вслѣдствіе жестокаго обращенія съ ними китайцевъ-
и даже избіенія ихъ -). Порядокчі въ Юиь-иаии былъ возстано-
вленъ окончательно только въ 1873 г. **). 

Дунган, возстаніе. Третье значительное возстаніе возникло-
въ і8()-2 году въ ІПэпь-си и пзвѣстно подъ именемъ дунган-
скаго (магометанское). 

Занятіе Россіей Или. 1'аспі)0страииБШись на Ганьсу и Иостон-
ПЕіій Туркестанъ, оно истрѣтнлось съ новой попыткою ходжи 
Бузурга возстаповить свою власть при помош;и кокачдцсвъ, в ъ 
числЪ которыхъ былъ Якубъ бекі>. Ііозставшіе дунгане поддер-
жали Бурзуга, вскорѣ иизложеинаго Якубъ бэкомъ (съ 1866 г.).. 
Собыгіе это не осталось безъ отголоска и въ Или гдѣ таранчи,. 
потомки переселенныхъ еще во время завоеванія Туркестана 
магометапъ въ союзѣ с ь дунганами перебили китайцевъ и за-
тѣ.мъ начали воііііу между собою, что принудило русское пра-

*) Больджор'ь 433—4, 2 т. 
**) Возстаніо это изиѣстііо ііоді^ іьменемъ Паіітайскаго магометііпскаго.. 
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вительство ради обезпечеііія порядка оккупировать Или *). Съ • 
1873 года начинается новое завоевапіе Туркестана подъ пред-
Бодительствомъ Цзо Цзунъ-тапа, одипъ за другимъ падаютъ за-
нятые ыятелгипкамн города. Въ 1877 году пало и самостоятель-
ное царство Якубъ-бэка, а въ 1878 году весь Туркестанъ былъ-
во власти китайцевъ, за исключеніемъ Или, занятой Россіею.. 
Считая такое занятіе временной мѣрою, она согласилась на 
просьбу Китая обсудить условія этого возвращенія. Первый до-
говоръ, заключенный въ Ливадіи посломъ Чунъ-хоу, на осно-
ваніи котораго Россіи была уступлена значительная часть Илій-
скаго края, городъ Яркендъ и обусловлено вознаграяедеиіе въ 
5 мил. руб., не было ратифнковано китайскимъ правительствомъ • 
и самъ Чунъ-хоу избѣгъ смерти только благодаря заступниче-
ству Англіп и Россіи. Для новыхъ переговоровъ въ Россііо • 
былъ иосланъ іМаркнзъ Цзэнъ, заключившій дѣйствуіощій до-
ныпѣ О.-Петербургскій договоръ 1881 года, на основаніи кото-
раго РІли за искліочеіпемъ небольшой части па западѣ была 
возвраиі;епа Китаю, въ замѣпъ чего послѣдній уплатилъ 9 мил. 
рублей, открывъ для безпошлинной торговли Монголію и Во-
сточный Туркестанъ и согласившись на учрежденіе рус. кои-
сульствъ. 

Послѣднія событія, доказавпіія китайцамъ силу ипострап-
ныхъ госуда]:ств-ь, а такяіе помощь ипостранцевъ, оказанная-
при подавленіи Тайпинскаго возстапія измѣиили рѣзкое аити-
европейское направленіе умовъ китайскихъ правящихъ сферъ, 
которыя въ 1867 году рѣшили отправить первое посольство изъ 
2 китайцевъ и 1 американца Бэрлингамъ**). Бслѣдствіе смерти 
послѣдпяго въ С.-ІІетербургѣ посольство возвратилось обратно. 

Тянь цзин. возстаніе. Изъ дальиѣйшихъ событій выдѣляется 
Тяньцзинскоо аптихристіаиское двиягеиіе, начавшееся вслѣд-
сгБІе вздориыхъ слуховъ, раснускаемыхъ въ пародѣ о похище-
на! мпссіоиерамп дѣтей и пхъ умерщвленіи. 

Первая аудіенція. Въ 1873 году императоръ Тунъ-чжи до-
стигъ соверпіеннолѣтія и по случаю его состоялась первая 
аудіенція иослаиниковъ, принятыхъ въ залѣ вассальныхъ кия-
жествъ. Посліі непродолжнтельпаго самостоятельнаго царство-
ванія въ 1874 году Тунъ-чжіі умеръ, не оставивъ иаслѣдниковъ. 
По праву пріімоі-енитуры престолъ доляіепъ былъ бы перейти 
въ родъ князя Гуна, по вдовствующая Императрица Цы-сн. 
чтобы не выпустить власть изъ своихь рукъ, рѣшила пначе и 
избрала на престолъ малолѣтняго сына Князя Чуня, воцарив-
шагося подъ іімеаемъ Гуанъ-сюй (1875—1908 г. Сяиь-цзунъ). 

Гуанъ-сюй. Какъ извѣстно, въ течепіе царствованія Гуапъ-

*) Случалось это нъ 1871 году. 
*•'*) Во.чьджо|.ъ 452, II т. 
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сюй'я государствомъ фактически правила императрица Цы-си, 
довольно удачно вышедшая и з ь тяліелаго положенія, въ кото-
ромъ находился Китай благодаря ряду несиособныхт^ государей. 

Чифуская конв. Нъ 1876 году п-ослѣ присоединепія къ 
апглійскимъ владѣніямъ Бирмы была направлена РІндійскимъ 
правительствомъ цѣлая комиссія для изученія вопроса о раз-
витіи торговли въ ІОнь-нани. Такъ какъ на эту ісомиссію было 
сдѣлано нападеніе и одинъ пзъ членовъ ея Mr. Margary убитъ, 
то Англійское Правительство потребовало удовлетворенія. Ре-
зультатомъ долгихъ переговоровъ явилась Чифуская конвенція 
1876 года, на основаніи которой было выговорено возиагражде-
ніе, посылка искупительной миссіи и открытіе 4 новыхъ пор-
товъ И-чана, У-ху, Вэнъ-чжоу и Пакхой. 

Корейскій вопросъ. Въ томъ же году началось недоразумѣ-
ніе меяаду Китаемъ и Японіею изъ-за корейцевъ, совершивших!, 
нападеніе на японское военное судно. Японцы отправили въ 
Корею экспедицію, принудили ее заплатить вознагражденіе и 
открыть для торговли порты Чемульпо, Гензанъ и Фузанъ. Такъ 
какъ Китайское правительство считало Корею своимъ васса-
ломъ, то имъ было рѣшено положить предѣлъ начинающемуся 
вліянію японцевъ въ этой странѣ. Первымъ шагомъ въ такомъ 
паправленіи было открытіѳ ея для международной торговли, а 
затѣмъ въ виду безпорядковъ и необходимости надзора за стра-
ною—назначеніе китайскимъ правительствомъ своего резидента. 

Въ это время положеніе вещей в ъ Кореѣ стало особенно 
критическимъ. Въ ней появились 2 партіи—консерваторовъ 
Шн-да-дапъ и прогрессистовъ Ду-ли-данъ. Къ первой партіи 
иринадлежалъ самъ король и поддерживалась она китайцами, 
ко второй большая часть ііаселенія, недовольная деспотиче-
скимъ хищническимъ хозяйничапьеыъ своего правительства и 
опирающаяся на помощь Японіи. Въ 1885 году меясду этими 
двумя партіями произошло открытое столкновеніе, при чемъ одер-
жала верхъ прогрессивная партія, но благодаря китайцамъ и при-
шедшимъ на помощь партіи корейскимъ войскамъ, было опять 
возстановлено иреобладапіе консервативной партіи. Вслѣдствіе 
того, что во время происшедшей борьбы пострадала Японская 
Миссія, Яионія двинула въ "Чемульпо свои войска. Китайцы 
сдѣлали то же. Ли Хунъ-чжапу и Ито удалосі», однако, избѣг-
иуть открытой войны меясду двумя соперничаюниіми державами 
ііутемъ заключеиія въ 1885 году соглашенія о выводѣ войскъ 
изъ Кореи. Въ этотъ моментъ на сѣверѣ Кореи начинаетъ вы-
двигаться и Россія *). 

Война съ Франціею. Въ 1884 году, едва избѣгпувъ открытаго 
столкновенія съ Японіею , Китай долженъ былъ вступить въ 

*) л sketch (іС Сіііпсно llistdi-y by И. Pott. 
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'борьбу съ Франціею, присоединившей къ своимъ владѣніямъ 
Тонкинъ и намѣревавиіейся въ виду слабости Китая начать 
активную политику захватовъ. Несмотря на достигнутое вначалѣ 
мирное соглапіеніе, война разгорѣлась вслѣдствіе отказа китай-
скаго гарнизона одной изъ крѣпостѳй эвакуировать ее. Фран-
д у з ы врасплохъ напали (подь начальствомъ адмирала Курбэ) 
д а китайскій флотъ около Фучжоу въ устьѣ рѣки Минь и раз-
били его. На сушѣ для китайцевъ война была нѣсколько болѣе 
успѣшна. Въ 1885 году былъ заключенъ миръ, яа основаніи ко-
тораго Тонкинъ былъ признанъ за Франціею. 

Японо-кит. война. Около этого вре.\іени полояіеніе вещей на 
корейскомъ полуостровѣ, гдѣ соперничали за вліяніе Китай и 

.Японія, стало болѣе критическимъ. Китай, несмотря на бывшее 
ранѣе соглашеніе ввелъ въ Корею войска для подавленія без-
ііорядковъ, производимыхъ появившейся въ это время особою 
антиправительственной партіею Тонхаковъ *). Японцы сдѣлали 
то же, высадивъ въ Корею 10.000 войскъ. Начались переговоры, 
во время которыхъ китайцы отправили на англійскомъ паро-
ходѣ Kowsliing подкрѣпленія въ Корею. Японцы, считая подоб-
ный актъ показателемъ агрессивной политики Китая, потопили 
пароходъ. что и послужило поводоиъ к ь объязленію въ 1894 г. 
войны, обнаружившей полную военную неподготовленность Ки-
тая. Войска его были плохо вооружены, составъ офицѳровъ 
былъ ниже всякой критики. Китайцы были вытѣснены сначала 
изъ Кореи, флотъ ихъ, сражавшійся съ большимъ упорсгвомъ, 
былъ разбитъ въ устьѣ рѣки Ялу. Перейдя черезъ послѣднюю, 
японцы безъ всякихъ затрудненій взяли Порть-Артуръ и Вэй-
хай-вэй. Послѣ этого стало яснымъ, что Японіи открыгъ сво-
бодный путь къ Пекину и къ завоеванію всего Китая, что и 
побудило китайское правительство отправить для переговоровъ 
о мирѣ Ли Хунъ-чягана, заключившаго в ъ 1895 году иавѣстный 
Симоносекскій договоръ. На основаніи этого договора китайцы 
признали независимость Кореи, уступили Японіи Ляодунскій 
полуостровъ, Формозу, Пескадрскіе острова и принунідепы были 
выплатить 200 мил. ланъ контрибуціи (280 мил. руб.) въ теченіе 
.7 лѣтъ. Д л я иностранной торговли были открыты порта: ІПа-ши, 
Чупъ-цинъ, Су-чятоу и Ханъ-чжоу. 

Вмѣшательство державъ. Сравнительно выгодными усло-
•віями мира Китай обязанъ иностраннымъ державамъ — Россіи, 
Франціи и Германіи, которыя, опасаясь чрезмѣрнаго ^усилеиія 
Японін, настояли на у.меиьшеніи требованій ея и въ свою оче-
редь воспользовались благопріятнымъ моментомъ и въ воздая-
ніе своихъ заслугъ вытребовали у Китая территоріальныя 

.уступки. J'occiH получила возвращенный Японіею Ляодунскій 

*) Ііоттъ, 185. 
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полуоетровъ съ Портъ-Артуромъ, послѣ выкупа его у японцевъ^, 
Германія—Цзяо-чжоу (въ 1897 г.), Фравція—Гуанъ-чжоу-вань 
Англія—Вэй-хай-вэй. Однако, не столь ваяшы были для Китая 
эти территоріальныя уступки, правда, являющіяся ударомъ для 
національнаго самолюбія, сколько нематеріальиыя послѣдствія 
войны—увѣренность иностранцевъ въ слабости Китая и вырож^ 
деніи маньчжурской династіи. Дальнѣйшій періодъ исторіи зна-
менуется поэтому требованіями отъ Китая всевозможныхъ усту-
пѳкъ и концессій. Въ это время были даже раздѣлены въ Сре-
динной Имперіи сферы вліянія отдѣльныхъ государствъ, именно-
сферою вліянія Россіи была Маньчжурія, Германіи—Шань-дунъ,-
Англіи—долина Янъ-цзы, Франціи—Юнь-нань и Гуанъ-си, при 
чемъ иностранныя державы начали даже дѣйствовать въ этомъ 
отношеніи открыто, заключая соглашепія.**) Въ то время и заро-
дились копцессіи Россіи на сооруженіе линіи К.-В. ж. д. а также 
на эксплоатаціи горныхъ богатствъ в ъ Маньчжуріи, Германіи— 
на сооруженіе линіи Цэяо-чжоу-Цзи-нань-фу, Франціи—на со-
оружение линіи до ІОнь-нань-фу, Англіи—на линіи Шанхай-
Нанкинъ и пр. 

Канъ Ю-вэй. Въ виду песомпѣннаго неудовлетворительпаго 
положеиія страны, вызваннаго самимъ правительствомъ, моло-
дая партія реформаторовъ во главѣ съ Канъ Ю-вэй'емъ успѣла 
въ 1898 г. склонить богдохаиа Гуапъ-сюй къ принятію ихъ 
плана быстрой реставраціи ветшаюпіаго Китая. Такъ какъ прп 
этомъ реформаторы предполагали устранить совершешіо отъ 
власти различпыхъ коисерваторовъ и преладе всего вдовствую-
щую императрицу Цы-си, то послѣдпяя, во время открывшая за-
говоръ, благодаря измѣиѣ Юань БІи-кая, казнила попавшихся 
подъ ея руку заговорщиковъ, главный пзъ которыхъ Канъ ІО-вэй 
успѣлъ бѣжать. Съ этого времени вдовствующая императрица 
Цы-си стала безконтрольпо управлять Китаемъ, оттѣснивъ па 
аадніе планъ безхарактернаго Богдохана, 

Боксерское движен е. Въ 1900 году произошло боксерское 
двнжепіе, одно изъ тѣхъ событій, которыя ведутъ за собою или 
разложепіе государства или реформы и дальпѣйшій его про-
грессъ. Захватная политика европейцевъ, сопровождавшаяся 
третировапіемъ китайцевъ, стала постепенно вызывать въ народѣ 
сначала глухое недовольство, а затѣмъ и аптн-европейское дви-
женіе. Въ Китаѣ существовали всегда тайпыя общества, обычно 
анти-правительствениыя и анти-маньчжурскія. Въ это время они 
объединились и составили одну обширную оргапизащю подъ име-

*> На восточной сторонѣ Лэйчжоускаго полуострова. 
**> См. сборникъ договоровъ н дииломатііческкхъ документовъ но дѣ-

яамъ Дальияго Востока 1895—1905 г.г., надапіе Министерства Иностран-
иыхъ Дѣлъ.' 
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немъ И-хэ-цюань, „Кулакъ во имя правды и мира" или боксеры. 
Правительство, на которое собственно падаетъ главная вина въ 
печальномъ положеніи дѣлъ, чтобы отвлечь вннманіе отъ себя, 
устроило диверсію, тайно покровительствуя боксерамъ. *), 

Движеніе началось в ъ ІПань-дунской провинціи въ 1899 г. 
Фанатичные приверженцы секты И-хэ-ціоань, увѣренные въ по-
мощи божествъ, въ своей неуязвимости, вскорѣ охватили всю 
провинцію Чжи-ли, избивая повсюду иностранцевъ, въ томъ числѣ 
миссіонеровъ и, на-конецъ, заняли Пекинъ, гдѣ ими былъ убитъ 
германскій посланникъ и японскій секретарь миссіи. Въ это 
время англійскій адмиралъ Сеймуръ поспѣшилъ 
изъ Тянь-цзиня съ 2300 солдатъ въ Пекинъ, 
куда еще до осады было послано небольшое 
число войскъ, но былъ принужденъ вернуться 
обратно въ Тянь-цзинь, который въ это время 
былъ осаяіденъ главными силами боксеровъ. 
Взятіе союзниками фортовъ въ Таку заставило 
и китайское правительство вступиться и осадить 
иностранные сеттльменты въ Тянь-цзинѣ. **) 
Одновременно были отправлены тайные указы 
объ пстребленіи иностранцевъ, что впрочемъ 
было исполнено только въ Тай - юань - фу и 
Бао-динъ-фу. 

Овладѣвъ Таку, союзники направились къ Тянь-цзину и 
взяли его, что и спасло миссіи въ Пекинѣ, такъ какъ китай-
скому правительству стало ясно, что продолжать борьбу далѣе 
немыслимо. Слѣдуетъ отмѣтить, что къ истребленію миссій не 
были направлены всѣ усилія, такъ какъ при китайскомъ дворѣ 
все время пропсходила борьба, п къ столь крутымъ мѣрамъ, какъ 
уничтожепіе дипломатическихъ представителей,' не рѣшались 
прибѣгнуть даже ихъ враги. В ъ августѣ 1900 года союзиыя 
войска взяли Пекинъ, изъ котораго вдовствующая императрица 
и императоръ бѣжали въ Си-ань-фу (пров. ІДэпь-си). Пока про-
исходили эти событія на сѣверѣ, югъ Китая, подъ управлеіііемі, 
прогр'ессивиыхъ генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ, оста-
вался совершенно спокойнымъ. 

„Заключ. протоколъ". Взятіемъ Пекина закончилась послѣд-
няя страница въ международной драмѣ. Затѣмъ уже насту-

*) Кслн это дѣлалось ради политики, то такая диверсія дѣаавтъ 
честь кйтайскпмъ правящимъ сферамъ. Истощивъ уснлія тайныхъ, общвстнъ, 
оно затѣмъ могло, если только желало, заияться реформированіомъ государ-
ства. Въ виду же розии ѳвроііейцевг было несомнѣино, что объ раздѣлѣ 
Китая не могло быть и рѣчи. См. подробиости „Извѣстія Восточііаго Иисти-
тута", томъ 2, выи. I. 

*•*•) См. иодробиостн этого въ киигѣ г. Янчѳвецкаго „У стѣиъ Недвнж-
наго Китая". 
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паетъ ликвидація нѳсчастныхъ послѣдствій ея, что выпало опять 
на долю Л и Х у н ъ - ч ж а п а *). Имъ совмѣстно съ иностранными 
представителями в ъ Пекинѣ и было выработано соглашеніе, из-
вѣстное подъ именемъ „Заключительнаго Протокола 1901 года". 
На основаніи этого протокола китайцы должны были: 

1. Возвести пай-лоу (надгробный памятникъ) в ъ честь уби-
таго германскаго посланника барона Кеттлера, и отправить въ 
Германію съ искупительной миссіею князя Чуна, въ настоящее 
время принца-регента. Съ тою ясе цѣлью въ Японію былъ по-
ел анъ Натунъ. 

2. Предать главныхь виновниковъ возстанія смерти или 
изгнапію. 

3) Выплатить контрибуцію въ 450 мил. ланъ съ °/о до 1940 г. 
4. Срыть форты в ъ Таку. 
5. Допустить охранные отряды в ъ Пекинъ, и з ъ которыхъ 

въ 1908 году былъ выведенъ первымъ русскій. 
Послѣ заключеиія мирнаго соглашеиія крітайская импера-

трица вмѣстѣ съ императоромъ вернулась въ Пекинъ и, въ про-
тивоположность наблюдавшемуся ранѣе отрицательному отно-
шенію ко всему иностранному, стала поклонницей его, предпри-
нявъ реформы, которыя несомнѣнно должны поставить Китай 
въ рангъ прочихъ культурныхъ деря«авъ. Особенно сильнымъ 
къ нимъ толчкомъ явилась русско-японская война. На этомъ мы 
кончаемъ нашъ историческій очеркъ, такъ какъ о повѣйшемъ 
реформаціонномъ двиягеніи говорится в ъ і - м ъ томѣ нашего 
труда. 

*) Подробности этихъ событій (и роль Ли-Хунъ-чжана) въ нихъ можно 
найти въ книгѣ, изданной на русскомъ языкѣ, „Ли-Хунъ-чжаиъ пли цолити-
ческая исторія Китая за послѣдніѳ 40 лѣтъ". Сочиненіѳ Лянціічао. 
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Жизнь Китая. 
Общій взглядъ. Приступая къ описанію жизни Китая, мы 

должны зарапѣе оговориться, что наше описаніе можѳтъ быть 
неполнымъ. Жизнь любого, даже родственнаго намъ народа 
обильна оригинальными проявленіями, тѣмъ болѣе богата ими 
жизнь чуждаго европейской культурѣ сомобытнаго Китая, харак-
теризующаяся совершенно особыми устоями ея. Если на западѣ 
мы видимъ господство разума, критики и всепроницаюш;аго ана-
лиза, то на кит. Востокѣ, въ противоположность этому, подавляю-
щую роль нграетъ чувство—безотчетное нреклонепіе предъявле-
ніями природы и обстановки, а также суевѣрія, ими вызываемая. 
Китаецъ какъ бы считаетъ себя рабомъ непонятныхъ ему явленій 
жизни и, будучи закрѣпощенъ еще преклоненіемъ передъ древ-
ностью, онъ не пытался до самаго послѣдняго времени, да и еще 
и теперь мало пытается въ массѣ, подобно европейцу, сбросить 
съ себя тяготѣющія надъ ішмъ оковы, проанализировать явлеиія 
и воспользоваться результатомъ этого анализа для нодчнненія 
силъ природы себѣ и улучшепія такимъ образомъ своей обста-
новки. Если теперь и начинается двияеепіе впередъ Китая, то 
оно пока можетъ быть признано только за правительственными 
мѣропріятіями, и вѣроятно еще десятки лѣтъ пройдутъ, пока дви-
жѳніе это проникнетъ въ народъ и дойдетъ до низшихъ слоевъ его. 

Отношеніе китайцевъ ко времени. Такъ какъ жизнь каждаго 
чѳловѣка пропсходитъ во времени и мѣстѣ, то мы должны сна-
чала сказать о первомъ. Въ распредѣленіи времени китайцы въ 
высшей степени непрактичны и не переводятъ его, какъ евро-
пейцы, на деньги. По нашему мнѣнію, главною причиною этого 
является упорная борьба за существованіе. Въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ она настолько тяжела, что при всѣхъ стараніяхъ, китайцы 
видятъ безрезультатность своихъ усилій выбиться и думаютъ 
только о томъ, какъ бы провести время. Къ этому его^-прибав-
ляется жаркій климатъ и рассовыя особенности характера, дѣ-
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лающія иногда изъ китайца очень плохого работника. Приходится 
иногда удивляться, когда видишь китайскаго столяра, тратящаго 
на изготовленіе вещи 2—3 дня, тогда какъ нашъ столяръ то 
же самое сдѣлалъ бы въ 1 день, или когда цѣлая банда китай-
це въ,—чел овѣкъ в ъ 40, тащитъ на большое разстояніе какую-либо 
тяжесть, пренебрегая телѣгоіо, которая могла бы съэкономить 
имъ и время и усилія. Помимо медленности китайскій рабочій 
отличается и неаккуратностью. Портной, напримѣръ, въ рѣдкихъ 
случаяхъ принесетъ заказъ в ъ срокъ. При всемъ томъ китайцы 
въ высшей степени исполнительны, и какъ бы медленно и не-
аккуратно они что-либо не дѣлали, все же данное имъ порученіе 
они непремѣнно выполнятъ. 

Дѣленіе времени. Отличаясь отъ евронейцевъ въ оцѣнкѣ 
времени, китайцы самобытны и въ дѣленіи его. У евронейцевъ 
разумно принятъ за основу счисленія кругооборотъ земли около 
солнца, высшаго во всякомъ случаѣ фактора въ жизни земли, 
при чемъ это время дѣлится приблизительно на 12 мѣсяцевъ. 
Такое дѣленіе имѣетъ то преимущество, что годъ всегда будетъ 
состоять изъ опредѣленнаго количества мѣсяцевъ. Китайцы же 
обратили вниманіе на луну, видимо оттѣняющую лишь незна-
чительную и часто нехарактерную часть времени. Этимъ они 
несомнѣнно внесли большую путаницу въ распредѣленіе времени, 
такъ какъ 12 лунныхъ мѣсяцевъ (юэ) почти на 11 дней 
меньше солнечнаго года, имѣя 354 или 355 дней. Благодаря 
этому черезъ 19 лѣтъ, когда солнце, луна и земля приходятъ 
въ одинаковое относительное положеніе, у китайцевъ набирается 
7 вставочныхъ лунъ (жунь-юэ), приходящихся на 3, fi, 9, 
11, 14, 17 и 19 *) годы—въ теченіе цикла 19 лѣтъ. Годъ съ 
вставочною луною имѣетъ отъ 383 до 385 дней. Система вста-
вочной- луны была установлена етце при императорѣ Хуанъ-ди 
(2637 до Р. X.) **). 

Для опредѣленія въ какое время луна должна быть встав-
лена затруднительно. Д л я этого должны быть соблюдены слѣ-
дующія условія: 

1. Зимнее солнцестояніе должно падать на И-ую луну, 
лѣтнее на 5-ую, зимнее равноденствіе па 9-ую, весеннее на 2-ую, 
при этомъ вставочная луна должна приходиться на тотъ мѣ-
сяцъ, въ теченіе котораго солнце переходитъ изъ одного зодіа-
кальнаго знака в ъ другой. Мѣсяца 11-ый, 12-ый и 1-ий никогда 
не удваиваются. Помимо дѣленія на луны и мѣсяцы у китай-

•) Одредѣлить, будетъ ли данный годъ со вставочпою луною пли нѣтъ, 
можно слѣдующнмъ обрааомъ: годъ дѣлится на число 19 и къ частному 
црибавляютъ 1; всѣ года съ цифрами 12, 15, 18, 1, 4, 7 н 9 будутъ со вста-
вочною луною. Эти цифры называются золотыми. 

•*) Р, Hoang 15. Этотъ годъ является первымъ годомъ цикла. 
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щевъ принято еще дѣленіе времени по солнцу, ветупленіе его 
въ 1-ый и 15-ый знаки зодіака. Таішмъ образомъ образуются 

<слѣдующія 24-времени года (ци *); 
1. Ли-чунь начало весны 26 д. 12 луны 6 фераля. 
.2. lOfi-шуй дождевая вода 1-ый д. 1 луны. 20 февраля. 

Цзинъ-чжэ—пробужденіе насѣкомыхъ 16 д. іл . 5 марта. 
4. Чунь-фынь, весеннее равноденствіе 1 д. 2 л. 20 марта. 
5. Цинъ-шінъ—ясность и чистота ].6 д. 2 л. 5 апрѣля. 
6. Гу-юй—хлѣбный дождь 1 д. З л . 20 апрѣля. 
7. Ли-ся—начало лѣта 17 д. 3 л. 5 мая. 
•8. Сяо-мань—созрѣваніе хлѣба 3 д. 4 л. 21 мая. 
9. Манъ-чжунъ—расцвѣтъ расгеній 19 д. 4 л. 6 іюня 

10. Ся-чжи—лѣтнее солнцестояніѳ 5 д. 5 л. 21 іюня. 
11. Сяо-шу—легкая жара 20 д. 5 л. 7 іюля. 
12. Да-піу—большая жара 6 д. 6 л. 23 іюля. 
13. Ли-цю—начало осени 20 д. 6 л. 7 августа. 
14. Чу-шу—прекращеніе жары 8 д. 7 л, 23 августа. 
.15. Бай-лу—бѣлая роса 24 д. 7 л. 8 сентября. 
16. Цю-фынь—осеннее равнодепствіе 9 д. 8 л. 23 сент. 
17. Хань-лу—холодная роса 25 д. 8 л. 8 октября. 
18. Сяпъ-цзянъ—появленіе инея 11 д. 9 л. 20 октября. 
19. Ли-дунъ—начало зимы 26 д. 9 л. 7 ноября. 
20. Сяо-сюэ—малвнькій снѣгъ 11 д. 10 л. 22 ноября. 
21. Да-сюэ—большой снѣгъ 25 д. 10 л. 7 декабря. 
22. Дунъ-чяш—зимнее солнцестояніе 11 д. 11 л. 22 декабря. 
23. Сяо-хань—небольшой холодъ 26 д. 11 л. 6 января. 
24. Да-хань—большой холодъ 12 д. 12 л. 22 января. 

•Это дѣленіе по солнцу, устанавливающее точное отношѳніѳ 
Тйежду времеНбіми года, въ большомъ ходу у зѳмледѣльцевъ, 
мто впрочемъ видно изъ самаго обозначенія временъ. 

День. День у китайдевъ начинается такясе какъ и у евро-
ііейцевъ съ полночи и обозначается особо или посредствомъ 
циклическихъ знаковъ или 28 созвѣздіями **). Началомъ цикла 

•считается 1-й день 1-й луны 1624 года христіанской эры. Такъ 
какъ новый годъ у китайцевъ приходится въ періодъ вступле-
нія солнца въ созвѣздіе рыбъ, то начало его можѳтъ колебаться 
отъ 20-го января до 19 го февраля. 

День дѣлится на 12 частей (ши) каждая изъ которыхъ 
подраздѣляется еще на 2 части—сяо-ши: чу и чжэнъ, т. е. по 
нашему часы ***)• Часъ же раздѣляется на четверти—ко по 15 
минутъ—фынь въ каждой, минута дѣлится на 60 секундъ—мяо. 

*) Hoang, 19 стр. 
**) См. Хуанъ, 21 стр. ^ ^ , 

***) Такое дѣлеиіе введено мпссіоноромъ Ф. ВѳрОнстомъ при Канъ-сЕ 
лъ 1670 году. 
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У китайцевъ еущеетвуетъ еще счисленіе ночного времени; 
по стражамъ—всего ихъ 5 по 2 часа (у гэнъ), въ которыя смѣ-
няются сторожа при ямыняхъ. 

Циклическое счисленіе. Циклическое счисленіе, принятое 
во всѣхъ случаяхъ, употребляется и при счетѣ лѣтъ. Циклъ 
составляется изъ Ю „пней"—тянь-гань и 12 „вѣтвей" ди-чжи. 
Первые соотвѣтствуютъ 5 элементамъ природы или 5 частямъ 
свѣта (востокъ, западъ, сѣверъ, югъ и середина), вторые — 12 
животнымъ и тѣмъ же элементамъ. 10 дней, взятые 6 разъ и 
12 вѣтвей, взятые 5 разъ, образуютъ циклъ въ 60 лѣтъ. Первый 
годъ христіанской эры соотвѣтствуетъ 58 циклическому знаку 
Синь-ю. Для перевода извѣстной даты по европейскому кален-
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дарю на циклическую и обратно, вычитается изъ года цифра 3, 
полученное частное дѣлится на 60, остатокъ будетъ № цикли-
ческаго знака. Напримѣръ, 1909 годъ дастъ—1909—3 : 60, оста-
тотъ 46, т. е. циклическій знакъ цзи-ю. *). 

Циклическая система китайцевъ повидимому заимствована 
с ъ запада (у вавилонянъ) и въ настоящее время употребляется 
на ряду съ системою счисленія по годамъ царствующихъ мо-
нарховъ. Относительно послѣдняго счисленія нужно сказать, 
что каждый императоръ даетъ названіе годамъ своего правле-
нія нянь-хао. Такъ царствующій нынѣ богдоханъ принялъ д л » 
лѣтъ своего правлепія наименованіе Сюань-тунъ, и съ 1909 года, 
поэтому началась новая эра въ счисленіи. 

Переходя къ характеристикѣ китайцевъ, мы должны сослаться 
на 1-й томъ нашего труда, гдѣ уже изложена она въ общихъ 
чертахъ. Здѣсь мы дополнимъ ее болѣе подробными данными. 

У китайцевъ, воспитанныхъ на высокопарныхъ, не разви-
вающихъ пытливости и точности мышленія класоикахъ, нѣтъ. 

*) Циклъ ѲО лѣтъ приводится выше.. 
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именно твердаго стремленія къ пріобрѣтенію этнхъ качествъ, 
хотя существованіе ума и логическихъ способностей несомяѣпно. 
Отсюда вытекаютъ очень многія черты в ъ ихъ характерѣ. Если 
спросить китайца о разстояніи между А и Б, то онъ не только 
укажетъ приблизительную цифру, по опредѣлитъ даже разстоя-
ніе различно, смотря по тому, откуда вы идете. Такимъ обра-
зомъ разстояніе отъ А до Б моя^етъ оказаться другимъ, чѣмъ 
отъ Б до А, при чемъ въ данномъ случаѣ принимаются во вни-
маніе трудности пути. *) 

Обладая широкпмъ взглядомъ па вещи, китаецъ вообще 
все представляетъ въ округленныхъ цифрахъ и въ пышныхъ 
фразахъ **), часто не согласующихся явно съ дѣйствитель-
ностью. Иллюстраціею отсутствія у китайцевъ точности служатъ 
мѣры вѣса, длины и пр., деньги, финансы, самъ китайскій 
языкъ, миогочислеиныя названія для одной и той же рѣки и 
вообще географическихъ мѣстъ и т. д. Впрочемъ въ настоящее 
время всѣ эти недостатки сознаны какъ китайскимъ правитель-
ствомъ, такъ и народомъ и несомнѣнно въ значительной степени 
потеряютъ свою остроту. 

Суевѣрія. Весомнѣнный фактъ отсутствія у китайцевъ ре-
лигіознаго чувства и замѣна его суевѣріями объясняются вѣ-
роятно недостаточнымъ сосредоточіемъ ума и общихъ выводовъ, 
к ъ которымъ стремится европейская мысль. Такимъ образомъ 
религіозное созерцаніе у китайцевъ разбилось на массу деталей, 
свидѣтельствующихъ только о томъ, что у нихъ существуетъ 
фаталистическій взглядъ на яшзнь, а въ массѣ народа—на за-
висимость ея отъ ряда случайностей, к ъ которымъ принадле-
ж а т ь и языческія божества. Примѣровъ проявленія суевѣ-
рій масса, но достаточно для иллюстраціи слѣдующихъ. 

Въ 1877 году имѣло мѣсто слѣдующее событіе. Кѣмъ-то 
былъ пущенъ слухъ, что многіе китайцы потеряли свои косы, 
когда они проходили по улпцамъ, благодаря бумажнымъ лю-
дямъ, летавшимъ по ннмъ. Слухъ этотъ широкой волною про-
шелъ по Великому каналу, находя вездѣ довѣрчивыхъ людей, 
не пожелавшихъ терять свои косы и оставившихъ свои дома, 
боясь въ нихъ пападеній со стороны злыхъ духовъ. Они посе-
лились на поляхъ. Начались процессіи отогнапія духовъ гон-
гами и пр. Когда возбужденіе достигло своего апогея, злонамѣ-
реииые люди сумѣли направить его противъ обращенныхъ въ 
христіанство. Во все это время даоскіе 'монахи усиленно торго-
вали различными талисманами противъ злыхъ духовъ. 

*) См. Смпіъ .Китайскія характеристики". 
**) Ыѣкоторыя черты характера китайца видны, если только наблюда-

тель взглянетъ на лицо его, въ большинствѣ случаевъ круглое, добродушное^ 
*•*) Реклю стр. 116, 
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Самоубійство ради мести можетъ быть объяснено также не 
только недостаточно крѣпкими центрами китайской волн, но и 
въ значительной степени суевѣріемъ, что послѣ смерти, обра-
тившись в ъ духа, можно съ большею легкостью, чѣмъ при жизни, 
отомстить врагу. Д р у г и м ъ средствомъ отомщенія является 
е щ е сдѣланная изъ соломы фигурка врага, которой втыкаютъ 
въ глаза иголки, пробиваютъ насквозь тѣло и пр. въ увѣренно-
-сти, что все это вызоветъ такія же боли у врага . 

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ суевѣрія. Д у ш и у с о п ш и х ъ 
считаются безопасными только 3 года, по истеченіп ихъ онѣ 
хватаютъ людей и переселяются въ ихъ тѣла. Напболѣе дѣй-
ствительпымъ средствомъ противъ нихъ является особая колонка, 
которал ставится на берегу рѣкъ или озеръ. 

Утромъ нельзя говорить о видѣнномъ снѣ, о бѣсѣ, тигрѣ, 
змѣѣ, смерти, и въ другихъ в е щ а х ъ китаетъ видитъ незримое 
отношеніе и вліяніе ихъ на него (чжао-тоуръ). 

Въ мѣстахъ, гдѣ много волковъ, на стѣнахъ зданій ри-
суются кружки, которыхъ они боятся. 

К а к ъ извѣстно, у китайцевъ издается народный календарь 
астрономическимъ приказомъ, которымъ'многія суевѣрія еще 
болѣе закрѣпляются. 

Нѣкоторіігя и з ъ суевѣрій китайцевъ сказались замѣтно 
даже на п х ъ обстановкѣ. Такъ, на крышахъ нѣкоторыхъ домовъ 
можно замѣтить фигурки людей *"**) съ луками въ рукахъ, обя-
занностью которыхъ является защита дома отъ злыхъ духовъ. 
На нѣкоторыхъ улицахъ , поворачивающихъ подъ прямымъ 
угломъ, находятся у самаго крайняго у г л а дома большой ка-
мень съ надписью на немъ „гань-данъ" смѣю сопротивляться 
(злымъ духамъ) ****). Камень ставится, чтобы продотвратить 
навожденія злыхъ демоновъ, которыхъ уголъ можетъ задер-
жать, тогда какъ мистическія слова прогоняютъ ихъ дальше. 

Многіе предметы в ъ природѣ, какъ у ж е выше сказано, 
возбуждаютъ суевѣрное чувство китайца, особенно же горы :и 
камни, похожіе на звѣрей, которые обоготворяются и считаются 
геніями хранителями близъ л е ж а щ и х ъ селеній. Отъ нихъ зави-
ситъ благосостояніе этихъ селеній. Вотъ это-то первобытное, 
характеризующее фетишизмъ представлеиіе и послуя4Ило осно-
вою вѣрованій в ъ фынъ-шуй, вліяніе мѣстпости, соблюденіе 
которыхъ могло предотвратить человѣка отъ навожденій. По-
этому д л я производства какихъ-либо работъ в ъ извѣстномъ 
мѣсіѣ требовалось опредѣлить, не обитаетъ ли в ъ пемъ д у х ъ . 

*) Діобозъ 45Ѳ. 
»*) Тоже. 

**•) Макгоуэнъ 66. 
***») Матиньопъ 47 стр. 
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Такимъ опредѣленіемъ занимались въ Китаѣ особые знатоки 
гео—геоманты, морочившіе невѣжественную публику. 

Слѣдуетъ отмѣтитЬ) что теперь во всякомъ случаѣ нане-
сенъ серьезный ударъ вѣрованіямъ въ фынъ-шуй, и орудіемъ 
его были европейцы. Въ настоящее время совершенно свободно 
проводятся я«елѣзныя дороги, переносятся могилы предковъ, 
въ которыхъ обитаютъ д у ш и ихъ, прорѣзываются горы, строятся 
многоэтажныя зданія безъ боязни обезпокоить духовъ и нару-
шить фынъ-шуй, это грубое вѣрованіе. 

Если такимъ образомъ вѣра въ фынъ-шуй начинаетъ 
исчезать, то другое проявленіе суевѣрія, именно, вѣра въ гада-
локъ , знахарей и предсказателей будуиі,аго по-прежнему еш,е 
остается в ъ силѣ, какъ она осталась и среди европейцевъ. 
Ясновидѣніе, предсказаніе будущаго, сношеніе съ загробнымъ 
міромъ, опредѣленіе счастливыхъ и несчастливыхъ дней *) 
или мѣстъ (для могилъ) со-
«тавляетъ профессію не малаго 
количества лицъ, особенно в ъ 
селахъ. 

Не такъ давно еще, именно 
в ъ 1909 году, в ъ Гонконгѣ 
оперировала шайка „Золотого 
дерева", которая путемъ ги-
пнозаубѣждала своихъжертвъ 
положить въ извѣстное мѣсто 
ихъ драгоцѣнности, увѣряя, 
что онѣ потомъ умнол^атся. 
Пробовавшія это, главнымъ Предсказатель, 
образомъ, женщины дѣйствительиоубѣжда лись, что положенный 
ими вещи увеличивались въ количествѣ. Ж е л а я попытать еще 
разъ счастье, онѣ несли всѣ свои цѣнности и помѣщали ихъ в ъ 
укромное мѣсто, онѣ откуда затѣмъ исчезали. 

Что касается китайскихъ оракуловъ, то они дѣйствуютъ 
совершенно открыто, на улицахъ, выбирая наиболѣе многолюд-
ныя мѣста. Наиболѣе распространено предскааапіе будущаго 
посредствомъ 12 палочекъ съ написанными на нихъ загадочными 
выраженіями. Здѣсь же часто фигурируетъ воробей съ острова 
Я в ы (который считается иосредникомъ между людьми и загроб-
нымъ міромъ). Долгая практика даетъ возможность этимъ пред-
<5казателямъ иногда вѣрно угадывать чѳловѣка и его жрланія . 
Самый процессъ отгадыванія заключается въ выбрасываніи 12 
палочекъ и выпусканіи воробья, который своимъ клювомъ каса-
е т с я одной и з ъ нихъ. Эта палочка и слуягитъ отвѣтомъ духовъ. 

•) Макгоуэнъ 216—1218. 
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Фаталистпческій взглядъ китайца на будущее, его надежда 
на авось *) объясняетъ намъ, почему китайцы не стѣсняются 
дѣлать долги и входить в ъ большіе расходы, напримѣръ при 
свадьбѣ или похоронахъ и пр. 

Этикетъ. Въ вопросѣ объ этикетѣ, т. е. внѣшнемъ, показ-
номъ отношеніи одного человѣка к ъ другому китайцы оказы-
ваются в ъ высшей степени оригинальными, хотя и вѣрными 
своему принципу—подъ маскою фразъ и любезностей скрыть 
дѣйствительное отношеніе къ другимъ. Несомнѣнно, въ концѣ 
концовъ, каждымъ человѣкомъ руководитъ эгоистическое на-
чало, являющееся стимуломъ для его совершенствованія. Но,, 
съ другой стороны, для каждаго должно быть ясно, что, во-
первыхъ, его эгоистическія стремленія будутъ терпимы л и ш ь 
до той поры, пока они не будутъ вредны для другихъ людей 
и, во-вторыхъ, что во многихъ случаяхъ онъ можетъ достиг-
нуть л у ч ш и х ъ результатовъ въ своей дѣятельности также при 
помощи общества. Отсюда у людей возникаютъ начала альтру-
изма—соціальное чувство, тѣмъ болѣе развитое, чѣмъ человѣкъ 
культурнѣе. Китайцы разрѣшили вонровъ объ отношеніи 
одного индивидуума къ другому въ высшей степени отвлеченно, 
создавъ массу формъ для тѣхъ случаевъ, когда необходимо-
выразить взаимоотношеніе между людьми **). Нельзя сказать, 
чтобы такое рѣшеніе вопроса было неосновательно. „Форма", 
говоритъ академикъ Васильевъ, „есть сокращеніе времени. Вмѣ-
сто того, чтобы всякому ломать голову и придумывать, какъ ему 
поступить и что сказать въ каждомъ изъ многочисленныхъ 
случаевъ въ жизни, встрѣчающихся съ каікдымъ, однажды при-
нятая форма избавляетъ отъ напрасныхъ хлопотъ и заботь". 

Проходя по улицѣ китайскаго города, европеецъ постоянно 
наталкивается на интересныя для него сцены проявленія вѣжли-
вости и этикета, котораго придерживаются далее самые низшіе-
слои населенія. Внѣшнее почитаніе выражается въ различныхъ 
формахъ, смотря по тому, какое положеніе занимаетъ данное 
лицо. Всего существуетъ 8 формъ его, именно: ***) 

*) Нельзя нѳ провести между прочимъ параллель между нашпмъ. 
.ничего" и китайскимъ „маски* иля бу-яо-цзинь, характеризующимъ слабость 
ихъ воли. 

""') См. Смитъ „Кит. характеристики". 
При этомъ конечно слѣдуѳтъ оговориться, что народъ состоитъ изъ массы 

разнородныхъ характеровъ и что описывая характеръ народа, мы нмѣемъ 
въ виду тѣ черты его, которыми обладаѳтъ большая половина этого народа. 
Вообще же сами китайцы раздѣляіотъ свои характеры на лао-ши людей со-
лидныхъ и гуанъ-гунь людей легкомыслеппыхъ. Принадлежащіѳ къ послѣд-
нему классу громилы или сорви головы существуютъ и въ Китаѣ организуясь 
иногда въ цѣлыя банды для эксплоатаціи свонхъ соотечествонциковъ. 

• • • ) См. „The Middle Kingdom by W. W. Williams, 11. 801 p. 
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1. гунъ-шоу—складываніѳ р у к ъ в ъ к у л а к и и поднѳсеніе 
и х ъ на уровнѣ лица безъ поклона, 

2. поклонъ головою—цзи-и пли синъ, 
3. д а - ц я н ь — п о д ж и м а т ь колѣпа в ъ родѣ реверанса , 
4. гуй—вставаніе на колѣна, 
5. кэ-тоу и л и бай, земной поклонъ, 
6. санькоу т р и земныхъ поклона, 
7. лю-коу, шесть земныхъ поклоновъ, (3 раза земной пок-

лонъ, затѣмъ поднятіе на ноги и опять з поклона). 
8. сань-гуй цзю-коу, 3 раза вставать на колѣна и 9 р а з ъ 

земной поклонъ. ІІослѣднимъ выраяіеніемъ почитанія пользуется 
только императоръ. 

Стремленіе чисто внѣпінимъ образомъ урегулировать свои 
отношенія къ б л и ж н и м ъ в е д е т ъ начало е щ е съ Конфуція , пло-
д о м ъ учен ія котораго было появленіе с в я щ е н н о й книги Ли-цзи 
„книги обрядовъ" и составленной философомъ Ч ж у - с и — обряд-
ника „Цзя-ли". Нѣкоторая утрировка внѣшняго этикета, наі іри-
мѣръ, п р и проходѣ черезъ дверь , при разговорахъ, гдѣ все 
„мое" в ы р а ж а е т с я словами негодный, презрѣнный и пр., а все 
„Ваше" — словами знатный, почтенный и пр., нерѣдко бываетъ 
смѣшна. Вообще ж е в ъ м а н д а р и н с к о м ъ нарѣчіи много особыхъ 
рѣченій, которыя необходимо усвоить наизусть , т а к ъ к а к ъ они 
стереотипны и всегда п р о и з н о с я т с я при извѣстныхъ обстоятель-
с т в а х ъ *). Вотъ е щ е нѣкоторыя и з ъ обычныхъ нормъ этикета. 
Никогда не позволяется дѣлать в и з и т ъ пѣшкомъ, это считается 
в у л ь г а р н ы м ъ . Визитныя карточки должны быть блѣдно краснаго 
цвѣта, при посѣщеніи и вопросахъ о здоровьѣ обращается 
прежде всего в ш ш а н і е на с т а р ш и х ъ членовъ , при ч е м ъ здѣсь 
пускаются в ъ ходъ всевозмоя«ные высокопарные эпитеты, в ъ 
которыхъ восточная фантаз ія н а ш л а себѣ богатую пищу. В ъ 
в и д у такого прпстраст ія к ъ этикету, китайцы в ъ высшей сте-
пени чувствительны к ъ насмѣшкамъ, м е ж д у тѣмъ к а к ъ д л я 
европейца усиленное увлечен іе и х ъ всѣмъ показнымъ бываетъ 
иногда в ъ высшей степени смѣшно **). 

Вытекающею и з ъ этикета и почтительности чертою харак-
тера китайца я в л я е т с я также признаі і іе авторитета. Они прекло-
няются и у в а ж а ю т ъ наружно лицо, занимающее высокое положе-
ніе и, будучи на слугкбѣ у него, охраняютъ авторитетъ своего 
хозяина , стараясь, конечно, использовать и свое положеніе. 

Хитрость. Отрицательною чертою излишней почтительности 
является скрываемая подъ личиною ея хитрость и обычная 
лживость . Говоря съ Китайцемъ, н е л ь з я быть вполнѣ увѣрен-
нымъ, что сказанное и м ъ вполнѣ соотвѣтствуетъ истннѣ. В ъ 

*) Ом. Сы-шэнъ-лянь-чжу, цз. 9 глава И). 
**) См. Смптъ 200—1. 
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своей интересной книгѣ о Китаѣ „Китайскія характеристики"-
г. Смитъ *) даетъ довольно много курьезныхъ случаевъ непо-
ниманія или даже нежеланія понимать другого, в ъ особенности 
европейца **), а также умышленное искаженіе истины или мысли. 
Такимъ образомъ во многихъ случаяхъ этикетъ служить только 
средствомъ прикрыть свои дѣйствительныя намѣренія и доса-
дить человѣку. Для европейца, болѣе склоннаго къ прямолиней-
ности, это качество является наибояѣе изводящимъ. 

Эгоизмъ. Каждый прожившій въ Китаѣ болѣе или менѣе 
продолжительное время, несомнѣнно согласится съ тѣмъ, что 
формальное разрѣшеніе проблемы о соціальныхъ отношеніяхъ 
в ъ большинствѣ случаевъ нанесло только покровъ на эгоисти-
ческое чувство китайца. У него трудно встрѣтить ту непосред-
ственность чувства, которая выраяшется у европейдевъ въ видѣ 
поцѣлуевъ, пожатій и пр. О поцѣлуяхъ въ Китаѣ, повидимому, 
не знаіотъ, замѣняіотся они нюханіемъ. Особенно характери-
зуетъ эгоизмъ китайца его практичность, большею частью свой-
ственная эгоистамъ. Практичность у китайца дѣйствительно 
стоитъ на первомъ планѣ, и даже въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ живутъ 
вмѣстѣ пѣсколько поколѣній, мея«ду отдѣльпыми членами и х ъ 
только тогда царитъ полное согласіе, когда не затронуты 
имуш,ественные интересы ***). іЗслѣдствіе вѣроятпо той же прак-
тичности китайцы не отличаются гостепріимствомъ и патріотиз-
момъ, вспышки котораго начинаются только теперь, что под-
тверждаетъ возможность прогресса дая«е характера народа. 

Настойчивость. Не соглашаясь съ кѣмъ-либо китаецъ ни-
когда не выразитъ это ясно, за исключеніемъ только тѣхъ слу-
чаевъ, когда его откровенность обращена на людей пизшаго 
положенія и когда оиъ нерѣдко теряетъ всякое самообладаніе, 
разражаясь потоками откровенныхъ выраягеиій ****). Д а ж е в ъ слу-
чаѣ неправоты китаецъ будетъ настойчнвъ и упрямъ изъ-за 
опасенія потерять свое лицо. Вотъ послѣдпія 2 качества—на-
стойчивость и упрямство особенно часто являются причиною 
непріятныхъ минутъ для европейцевъ, хотя в ъ жизни эти ка-
чества, основанішя на достаточномъ образованіи, могутъ слу-
жіггь рычагомъ прогресса 

Китайсніе слуги. Несмотря на возмояшый прогрессъ даже 
народнаго характера, песомнѣнпо, что практичность у китай-
цевъ всегда останется, также какъ и стремленіе ихъ использо-
вать свое полоясеніе. Для европейцевъ, зависящихъ въ повсе-

См. стр. 200—1. 
**) Въ кннгѣ его собрано миого комичііыхъ случаевъ изъ жизни Китая^ 

***) Смитъ 224—5. 
•****) Макгоуэііъ 2—6, 55. 

*****) Макгоуэиъ 119-122. 
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дневной жизни отъ китайцевъ, это выраясается всегда в ъ зна-
чительпыхъ денежныхъ потеряхъ, такъ какъ слуги—китайцы 
„выжішаютъ" „жуань" н з ъ нихъ все, что могутъ. Бороться съ 
этимъ зломъ можно только путемъ зианія, перѳдъ которымъ 
китаецъ пассуетъ. Такъ к а к ъ вопросъ о слугахъ тотчасъ же 
возникаетъ у каждаго пріѣзжаго въ Китай, то мы остановимся 
на немъ нѣсколько подробнѣе. 

Европейцы неженатые обыкновенно довольствуются однимъ 
слугою—боемъ (гэнъ-бань-ди), женатые же имѣютъ еще кули 
чернорабочаго и аму (няню). У тѣхъ и д р у г и х ъ могутъ быть 
еще поваръ, если они не устраиваются вмѣстѣ съ другими. Об-
щею характеристикою этихъ слугъ является ихъ исполнитель-
ность и аккуратность *), но за ними пеобходимъ прнсмотръ, 
иначе исполненіе будетъ чисто показиымъ. Напримѣръ, вся 
пыль будетъ сметаться съ видныхъ мѣстъ, залеживаясь в ъ мѣ-
стахъ болѣе отдаленныхъ отъ взоровъ хозяина. Обладал въ об-
щемъ хорошими качествами китайскіе слуги могутъ сдѣлаться 
невыносимыми изъ-за ихъ стремлеиія поживиться па счетъ 
своего хозяина, при чемъ особенно выгодное положепіо в ъ этомъ 
отношеніи запимаетъ поваръ, который ставитъ цѣны по своему 
усмотрѣпію, л и ш ь только онъ замѣтитъ, что хозяипъ не зпаетъ 
ихъ. Бой также ие отстаетъ отъ пего. Ипострапецъ по большей 
части имѣетъ соприкосповенія съ послѣднимъ — черезъ него 
обыкновенно происходятъ сношенія съ поваромъ и съ посторон-
ними китайцами. При всѣхъ этихъ случаяхъ бой беретъ ііз-
вѣстпый процент7> какъ со стоимости вещи, такъ и съ человѣка, 
который почему-либо становится зависимъ отъ его хозяина. 
Желаніе выжить нежелательнаго человѣка и помѣстить на его 
мѣсто дающаго достаточную взятку заставляетъ боя пускаться 
на разныя пеблаговидпыя продѣлки. 

Б ъ копцѣ копцовъ получается такое впѳчатлѣпіе, что слуіиі 
вовсе не считаютъ для себя грѣхомъ обойти своего хозяина на 
покупкѣ вещей пли паймѣ людей, такъ к а к ъ обычно опи отли-
чаются честностью: ни одна вещь, хотя бы самая маленькая, пе 
проііадетъ, при томтэ, впрочемъ, условіп, что хозяипъ зиаог]> 
счетъ свопмъ вещамъ. 

Особенно рельефно проявляется это яселапіе использовать 
свое полоя«еніе, когда китаецъ видитъ, что Вы проявляете 
добросердечіе. Если, напримѣръ, Вы наняли рикшу за 20 коп. 
провезти версты 2 и затѣмъ дадите ему больше, то онъ никогда 
пе выкая«егь благодарности, а обязательно будетъ просить прп-

*) Объ исполнительности слугъ ходятъ за границею легенды, которымъ 
польая ііЬрпть. Разсказывают ь, цапримѣръ, что если отдать китайскому порт-
ному старое платье и приказать ему сдѣлать новое, то онъ воспронзг.ѳдетъ 
его со вс'Ьыи деталями, по пропустпвъ н ііятепъ пли заплатъ. Я лично но 
исныталъ самъ ничего подобиаго, и не слыніалъ о томъ. 
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бавки еще. Рикша постарается, видя расточительность, вмѣсто 
благодарности затѣять съ такимъ иностраицемъ споръ. 

Отсутствіе художественности. Бросающеюся въ глаза отри-
цательною чертою китайца является отсутствіе художественнаго 
чутья. Самый типъ большинства китайцевъ уже обрисовываетъ 
это качество. На каждаго пріѣзжаго въ Китай убожество его 
въ первое время производить неблагопріятное впечатлѣніе. 
Лицъ красивыхъ очень мало, при чѳмъ отсюда не исключаются 
и женщины. Весьма возмояшо, что въ виду замкнутаго образа 
жизни послѣднихъ, европейцамъ не приходится видѣть луч-
шихъ изъ нихъ и, главное, китайское платье ни въ коемъ слу-
чаѣ не оттѣняетъ такъ красоту и миловидность, какъ наше или 
японское. Говорятъ, что лучшіе, по красотіі, типы встрѣчаются 
въ провииціи Цзянъ-су *). Музыкальностью китайцы также не 
отличаются. Такъ какъ, однако, это качество происходитъ не 
только отъ таланта, но и въ нѣкоторой степени отъ воспитанія, 
то, при классическомъ нанравленіи послѣдняго, въ недостаткѣ 
его китайцевъ нельзя особенно упрекать. Факты современной 
жизни доказываютъ, что и въ области художественности или 
искусства при извѣстной тренировкѣ китаецъ можетъ кое-что 
сдѣлать. Газеты передаютъ, напримѣръ, что китаецъ Чжуанъ 
Чжэнь-чяш, учившійся пѣнію въ Америкѣ, даже въ этой странѣ 
пользовался признаніемъ своего таланта. Другой китайскій пѣ-
вецъ (баритонъ) Ли Дунъ-фу давалъ концерты въ Лондоиѣ. 
Упоминаемъ о нихъ въ виду того, что академикъ В. В. Ва-
сильевъ въ одной изъ своихъ статей, указывая на возможность 
быстраго прогресса Китая, именно отмѣчалъ вѣроятность въ 
будущемъ подобныхъ фактовъ. 

Вѣкъ разума. Такимъ образомъ, резюмируя все вышеска-
занное, нужно придти къ заключенію, что отрицательными чер-
тами характера китайца являются отсутствіе пытливости, точ-
ности, этикетъ, выраженный въ тяжелыхъ формахъ, хитрость, 
лживость. Несомнѣнно, что всѣ вышеизложенныя качества под-
вержены нѣкоторому измѣненію, и образованіо, которое ведется 
теперь по совершенно новому образцу, вѣроятно въ извѣстной 
степени сгладить разницу меясду европейцами и китайцами въ 
отношеніи нихъ, усиливъ силу волн и ослабивъ чувственность. 
Ранѣе воспитапію перваго придавалось очень малое значеніе, и 
чувство стояло на иервомъ планѣ, вызывая миогія плачевныя 
явленія какъ въ частной, такъ и международной жизни. Теперь 
наступаетъ вѣкъ воли или разума, который таіоке можетъ про-
грессировать. Особенпо при этомъ важны; отмѣна слоікнаго 
этикета, пріучающаго населеніе къ рутипѣ и отпимающаго 
предпріимчивость, и фаталистическія наклонности китайцевъ. 

*) Ральфъ, 61. 
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Пока въ отношеніи развитія разума китайцы ѳщѳ поставлены 
въ очень печальный условія. Образованіе среди пихъ очень не-
велико. Даже сами китайцы признаіотъ, что грамотныхъ въ ихъ 
•странѣ не болѣе 3 % *), пе существуетъ такяіе и того разно-
образія литературы, особенно легкой (хотя конечно не всегда 
здоровой), которая даетъ пищу уму европейца. 

Нѣкоторые писатели, констатируя по отдѣльнымъ и часто 
нехарактернымъ случаямъ противорѣчія въ характерѣ китай-
цевъ, высказывали недоумѣше **), отчего они могутъ происхо-
дить. Между тѣмъ наблюдаемый у насъ въ ясизни контрастъ 
между проявленіями чувства и разума въ достаточной мѣрѣ 
объясняетъ это противорѣчіе. Чѣмъ, какъ не недостаткомъ ра-
зума и образования нужно объяснить всѣ движенія противъ 
евроиейцевъ и многія отрицательныя явленія въ жизни ихъ? 

Положительныя качества. Упомянутыя выше практичность 
и настойчивость, служащія предметомъ сѣтованій для евроией-
цевъ, нужно отнести скорѣе къ положительнымъ сторонамъ 
для самихъ китайцевъ, двигающихъ ихъ впередъ. Но этими 
двумя качествами еще не исчерпываются положительныя сто-
роны характера китайца. Слѣдующія качества нужно прибавить 
•къ нимъ. 

Добродушіе. Въ противоположность японцамъ, обладаю-
іцимъ непріятнымъ характеромъ, душа китайца болѣѳ открыта ***); 
онъ веселѣе и легче сходится съ людьми; особенно эти качества 
становятся очевидными, когда китаецъ находится въ средѣ рав-
ныхъ, гдѣ не нужно надѣвать маску приличій. Такое впечат-
лѣніе отъ китайскаго характера получается даже при поверх-
ясстномъ наблюденія. Нужно взглянуть, напримѣръ, на рикшъ— 
этихъ бездомныхъ работниковъ, иринужденныхъ таскать на себѣ 
людей II выжидающихъ сѣдоковъ какъ зимою, во время суро-
выхъ сѣверныхъ вѣтровъ, такъ и лѣтомъ, подъ лучами тропи-
ческаго солнца, слѣдовательно въ такое время, когда должно бы 
кажется пройти всякое добродушіе. Однако же, вы видите ве-
селыя лица людей, какъ будто бы довольныхъ своею судьбою. 
Это качество несомнѣнно отчасти связано съ малою чувстви-
тельностью китайцевъ къ горестямъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
они пе зависятъ отъ ихъ воли. ^„Довольный всѣмъ постоянно 
пользуется радостью, а способный терпѣть—спокойствіемъ",— 
говорить китайская пословица и слова ея какъ нельзя болѣе 
мѣтко оттѣняютъ это качество. 

Общественность. Положительною чертою китайца является 
такяіѳ общественность и даже соціалистическія наклонности его. 

*) Макгоуэнъ, 133. 
*•) Наііримѣръ Макгоуэпъ, Смнтъ. 

***) См. Реклю стр. 111, Макгоуэпъ 131, Ронадльдшѳй 66, I т. 
****) Чжн-цзу-чжэ чанъ-лэ, нынъ-жэнь-чжэ цзы-ань. 
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Вглядываясь въ китайцевъ, Вы замѣтітте, гдѣ бы ВЬі ни былігѵ 
ту же форму одеяады, ту же неизбѣжнуіо косу, тѣ же черные-
волосы и пр. ІІобліике познакомившись съ Китаемъ, можно замѣ-
тить, что соціализмъ у китайцевъ выражается не только внѣш-
нимъ образомъ, но проникъ въ самое сердце общества,.связывая^ 
извѣстныя категории людей въ прочныя организаціи. Въ этомъ 
отношеніи китайцы руководствуются пословицею: „Согласіе-
рождаетъ богатство" *). 

Болѣе же всего соціализмъ замѣтенъ на группировкѣ об-
щества. Послѣднее не дѣлится какъ у насъ по сословіямъ, т. е. 
по большему или меньшему количеству предоставленныхъ чело-
вѣку нравъ, а скорѣе по профессіямъ. Такимъ образомъ обычно-
существуетъ 4 группы людей: ученые (чиновники), земледѣльцы,. 
ремесленники и купцы. 

Приходится нерѣдко удивляться, почему при такихъ твер-
дыхъ устояхъ общественности китайцы не пошли еще дальіие-
и не пріобрѣли изстари общегосударственныхъ тендеицій, на-
чинающихся только за нослѣднее время, иесмотря па существо-
ваніе вообще любви къ родішѣ и къ семьѣ, подтверждаемой, 
многими примѣрами. Изъ-за любви къ родинѣ рѣдкій китаецъ— 
эмигрантъ остается долго за границею. Лишь за послѣдпее-
врел5я мы замѣчаемъ ростъ общегосударственныхъ тенденцій,. 
что подтверягдается многочисленными оакгами. ІІослѣднимъ-
изъ нихъ является основаніе въ 1909 ]'оду особой ассоціаціи 
д л я уплаты иностранііымъ державамъ долговыхъ обязательствъ 
Китая. 

Несмотря на эту черту—склонность къ общественности, она. 
ограничивается еще пока кругомъ своихъ родственниковъ и 
знакомыхъ. Иедостатокъ ли путей сообщенія, замкнутость л и 
китайской семьи или иедостатокъ такихъ культурныхъ факто-
ровъ, хакъ пресса, общественныя увеселенія и пр., но прогрессъ-
обществеииости былъ ограничеііъ. Кромѣ того соціалиетическія 
наклонности пораждали то явленіе, что китаецъ, отдѣльно взя-
тый, несомнѣнно одаренъ многими такими способностями, кото-
рыя стявя іъ его не ниже европейца, по въ обществѣ онъ те-
ряетъ многія изъ нихъ. Ые слѣдуетъ ли объяснить это тѣмъ, 
что в ъ дапномъ случаѣ онъ применяется къ массѣ, составляю-
щей инертную величину, въ которой растворяются лучшія ка-
чества каждаго въ отдѣльности, особенно слабаго волею че.-іо-
вѣка. Такимъ же образомъ возможно было бы объяснить мпогіе 
изъ совремеппыхъ неудачпыхъ шаговъ китайцевъ въ области 
общественвыхъ пачипаиій, такъ какъ за мѣрку они брали массу,.. 
а не отдѣльпыхъ прогрессивныхъ дѣятелей, которыми вершится^ 
прогрессъ и расчищается дорога впередъ. 

*) Хэ-цишэнъ-цай, Сы-шэігь-лянь-чжу 5 цз. 36 гл. 
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Законность. Въ своихъ стремленіяхъ общественныхъ или 
просто даже стадномъ чувствѣ китайцы руководствуются, въ 
противоноложность обычно матеріалистическимъ наклонностямъ, 
началами гуманности и долга. „Нигдѣ", говорится въ книгѣ 
„Срединная имперія" г. Реклю *)—„призывъ къ человѣческому 
достоинству не находитъ болѣе легкаго отклика, какъ въ китай-
ской толнѣ". Это совершенно справедливо, и факты послѣдняго 
времени не только не ослабили значенія этой черты, но даже 
ее усилили. Достаточно только вспомнить бойкотъ американ-
скихъ, японскихъ и германскихъ товаровъ и забастовки про-
тивъ самаго китайскаго правительства. Такимъ образомъ начало 
законности найдетъ въ китайцахъ самыхъ живыхъ поборниковъ 
ея и, наоборотъ, беззакоше всегда вызоветъ удручающее вие-
чатлѣніе, а когда чаша терпѣнія переполнится—и народное 
движеніе. 

Однимъ изъ проявлен!» указанной черты является приня-
тый въ народѣ обычай оттѣнять свои симпатіи къ какому-либо 
чиновнику пли другому лицу подношеніемъ ему особыхъ по-
дарковъ. Среди нихъ главное мѣсто занимаетъ „народный 
зоытъ" вань-минь-санъ (изъ атласа), „платье" вань-мипь-и и таб-
личка—пянь-э **). 

Прилежаніе. Наиболѣе симпатичною чертою хараісгера ки-
тайца является его пристрастіе к ъ работѣ—ципь, которое вмѣстѣ 
съ бережливостью — цзяиь высоко ставится дая«е китайскою 
философіею. Работа отвлекаетъ человѣка отъ иовседневныхъ 
заботъ, при природномъ стремленіи и разумномъ отнопіеніи к ъ 
пей возвыпіаетъ его, оставляя вещественные слѣды дѣятель-
ности. Китайцы именно имѣютъ немало такихъ вещественныхъ 
доказательствъ своей работоспособности, сохранившихся еще съ 
глубокой древности, въ видѣ, напримѣръ, Великой стѣны, Вѳ-
ликаго капала, массы кумиренъ и пр. Но даже не нужно брать 
такихъ выдѣляющихся памятниковъ—достаточно только прой-
тись по улицамъ китайскаго города, чтобы натолкнуться на 
сцены пеустанпой работы. Необходимо имѣть в ъ виду, что въ 
Китаѣ человѣкъ долженъ еще исполнять часто ту работу, кото-
рая у насъ приходится на долю животпыхъ, именно возить воду 
или таскать .на себѣ большія тягкести, и при томъ безъ отдыха, 
цѣлыя недѣли, такъ какъ у китайцевъ нѣтъ воскресеній и 
праздпичиыхъ дней. Самое слово „работникъ" ку-ли (тяжелая 
работа) показываотъ па характеръ ея ***)• 

*) Рокліо, III. 
**) По коисульокому Д01ІѲСОНІІО г. Попова, Коисула въ Фучжоу. 

»**) Всякая работа сопровождается на югѣ пли пг.сііями нли однообраз-
ными звуками „Хп-та", ,Ху-а" и пр. Нвроііѳоцъ замѣчаѳтъ это готчасъасѳ, 
лишь только онъ сойдѳтъ въ какомъ-либо многоліодномъ городѣ. На сЬверЪ 
иародъ сдержаппѣо. 

10* 
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Конечно, работа идетъ только тогда хорошо, когда чело-
вѣкъ наслаждается спокойствіемъ и тишиною, и, обратно, работа 
вызываетъ такія качества. Вслѣдствіе этого для насъ должно 
быть понятнымъ, почему у работящихъ китайцевъ встрѣчается 
большое пристрастіе къ тишинѣ, крайнее миролюбіе и отвра-
щеніе к ъ войнѣ. 

Осторожность и пр. Нельзя также оставить безъ вниманія 
свойственныя кптайцамъ осторожность и внимательность, а 
также сдержанность. Какъ всѣ восточные народы, китайцы об-
ладаютъ большою долею фантазіи. но въ жизни она постоянно 
контрабалансируется осторожностью, хотя, съ другой стороны, 
эта черта моягетъ задержать прогрессъ Китая, обусловливая 
его самобытность. Внимательность китайца, способность быстро 
изучать человѣка иллюстрируется то и дѣло въ повседневной 
жизни, такъ же какъ и сдержанность, которая, впрочемъ, имѣетъ 
свои предѣлы. Выведенный же изъ терпѣнія онъ становится 
тѣмъ опаснѣе, чѣмъ дольше и больше онъ сдерживался. 

Отличаюш;ею отъ европейцевъ чертою китайца является 
отсутствіе пристрастія къ спиртнымъ напиткамъ. Если нарко-
тпческія средства въ родѣ куренія опіума или вспрыскиванія 
морфія и распространены среди ягителей Срединной Имперіи, 
все же ими не больны всѣ и ранѣе они не были присущи на-
селенію, усиѣшность же борьбы съ ними доказываетъ, что это 
зло не пустило крѣпко корней. Нѣсколько омрачается трезвость 
китайцевъ ихъ страстью къ азартнымъ играм'ь, но вѣдь, если 
взглянуть поблияіе на интимную жизнь европейцевтз, то не В7> 
меньшей мѣрѣ то же самое замѣтимъ и у иихъ. 

Жизненность. Особенно выдѣляющимся качествомъ харак-
тера китайца является его жизнепность и способность приспо-
собляться не только къ человѣку, но и к ъ мѣстиымъ условіямъ. 
Благодаря отсутствію нервности онъ хорошо себя чувствуетъ и 
на крайнѳмъ сѣверѣ, съ его жестокимъ холодомъ, и подъ паля-
щими лучами юяшаго солнца, не испытывая тѣхъ лишеній, тѣхъ 
непріятныхъ минутъ, которыя приходится переясивать нервному 
и впечатлительному европейцу. Большую роль въ выносливости 
китайца играютъ и тяжелыя условія я«изни, благодаря которымъ 
его новое полояіеніе рѣдко бываетъ хуяге предыдущаго. Деньги 
въ Китаѣ зарабатываются съ трудомъ, и населеніе поэтому не-
рѣдко бѣдствуетъ, несмотря даже па невысокія цѣны па китай-
скіе продукты. На тѣ яге продукты, хотя бы они были одипако-
ваго качества, у европейцевъ цѣны значительно выше. Исклю-
ченія составляютті только рѣдкости. Такъ жизнь старается 
установить соотношеніе между дороговизною денегъ, незначи-
тельностью их7> и цѣнностью предметовъ. При отсутствіи же 
этого соотношенія бѣдпая масса народа могла бы помереть 
прямо съ голода. Та же бѣдиость объясняет!^ причины наблю-
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даемаго у клтайцевъ безпорядка въ обстановкѣ, грязи на ули-
цахъ и въ доыахъ, недостатка санитарнаго присмотра и пр. и 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ утрированной экономіи. Что особой 
потребпостп въ чистотѣ у китайцевъ не существуетъ, доказы-
вается, напримѣръ, тѣмъ, что китайцы носятъ свою одежду до 
тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается неприлично грязной, бани 
или ванны почти неизвѣстны китайцамъ и пр. 

Контрасты. Вышеперечисленныя черты характера китайцевъ 
во многихъ отношеніяхъ отличаютъ ихъ отъ европейцевъ и 
отличія эти доляшы были выразиться также въ деталяхъ жизни 
тѣхъ и другихъ. Въ ней дѣйствительно мы замѣчаемъ массу 
особенностей сравнительно съ тѣмъ, что мы, европейцы, при-
выкли считать обычнымъ и нормальнымъ для себя. Приведемъ 
изъ одной туземной фучжоуской газеты статью, въ которой 
вѣрно обрисованы эти контрасты: „Китайцы употребляютъ для 
письма кисть, европейцы—пли карандашъ или металлическія 
перья; иностранцы любятъ собакъ, китайцы ихъ не любятъ; 
Китай скій алфавитъ весьма великъ, у европейцевъ онъ имѣетъ 
только 20 слишкомъ буквъ (т. е. англійскій 28); китайцы при чте-
ніи книгъ возвышаютъ голосъ, иностранцы читаютъ про себя; 
китайцы въ яіаркое время ходятъ полураздѣтыми, иностранцы— 
въ легкомъ платьѣ; разница въ правовомъ полоясеніи мужчинъ 
и я«енщииъ въ Китаѣ весьма велика, у европейцевъ она значи-
тельно слабѣе; носъ у китайцевъ—плоскій, у европейцевъ— 
острый, какъ у ястреба; въ знакъ почтенія китайцы надѣваютъ 
шапку, европейцы для того же спимаютъ ее; у китайцевъ 
муяічины и женщины по большей части курятъ табакъ, у евро-
пейцевъ женш,ины по большей части не курятъ его; китайцы, 
выходя .изъ дома, не имѣютъ при себѣ ничего, иностранцы же 
имѣютъ часто палку. У китайцевъ какъ муя«чнны такъ и женщины 
пользуются одинаково вѣеромъ, у европейцевъ имъ пользуются 
только женщпны. Когда китайскія женщины плачутъ, онѣ дѣ-
лаютъ это громко, съ прнчитаніями, иностранки то же дѣлаютъ 
тихо. У китайцевъ улицы по большей части узки, у ипострап-
цевъ широки; китайцы любятъ отращивать большіе ногти, евро-
пейцы не любятъ. У китайцевъ могилъ масса, у иностранцевъ 
отдѣльныя могилы собираются въ одно общее кладбище. Китайцы 
любятъ ѣсть трепанги, ласточкины гнѣзда и пр., иностранцы 
не ѣдятъ ихъ. При судебныхъ процессахъ китайцы преклоняютъ 
свои колѣни передъ судьею, иностранцы встаютъ. Китайскіе 
защитники подсудимыхъ боятся людской огласки, иностранцы 
исполняютъ свою роль открыто и ради своихъ кліентовъ прихо-
дятъ въ судъ. Китайцы уважаютъ бумагу съ написанными на 
ней гіероглифами, иностранцы не уважаютъ. Китайцы любятъ 
большіе очки, иностранцы маленькіе. Въ художествахъ ино-
странцы значительно превосходятъ китайцевъ. Китайцы прекло-
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няются передъ рѣдкими явленіями и боятся ихъ, иностранцы 
борятся съ ними. Лицо у китайцѳвъ желтоватаго цвѣта, у евро-
пейцевъ бѣлаго. Китайцы любятъ больше сидѣть дома, ино-
странцы—гулять. У иностранцевъ дѣти какого бы пола они ни 
были, считаются равными, у китайцевъ неравными. Китайцы 
моютъ лицо горячею водою, иностранцы холодною. При похоро-
нахъ у китайцевъ употребляется бѣлый цвѣтъ, у иностранцевъ 
черный, бѣлый же цвѣтъ употребляется у нихъ при свадьбѣ. Ки-
тайцы различаютъ 5 цвѣтовъ, синій, желтый, красный и бѣлый и 
черный, иностранцы 7 цвѣтовъ: красный, лиловый, синій, голу-
бой, зеленый и пр. Китайцы въ массѣ изучаютъ только клас-
сическій стиль и стихи, иностранцы—естѳственныя и математи-
ческія науки. Китайцы считаютъ медицину црезрѣннымъ заня-
тіемъ, иностранцы высоко чтутъ ее. Китайскіе доктора выби-
рають свою профессію по желанію, у иностранцевъ они должны 
быть признаны въ этомъ званіи государствомъ. Китайцы по 
своему характеру добры и тернѣливы, иностранцы очень сует-
ливы. Китайцы грязны, иностранцы любятъ чистоту. Бракъ у 
китайцевъ заключается родителями, у иностранцевъ самими 
брачущимися. Китайскіе чиновники в ъ обхожденіи крайне вѣж-
ливы. Иностранцы ведутъ себя свободнѣе. У китайцевъ гости 
за столомъ сидятъ на самомъ почетномъ мѣстѣ, у иностранцевъ 
то же мѣсто занимаютъ хозяева. Борода и усы у китайцевъ 
выростаютъ поздно и бываютъ маленькіе, у иностранцевъ, нао-
боротъ, они выростаютъ рано и бываютъ большими. У китайскихъ 
женщинъ не бываетъ усовъ, у иностранпыхъ бываютъ. У ки-
тайцевъ глаза выпуклы и черны, у иностранцевъ они глубоко 
сидятъ и бываютъ разныхъ цвѣтовъ. Китайцы не любятъ ѣсть 
коровье мясо, предпочитая ему свиное, иностранцы же предпо-
читаютъ свиному коровье. Китайцы употребляютъ при ѣдѣ па-
лочки и кушанія подаются на общемъ блюдѣ, у европейцевъ 
приняты ножи и вилки и для каждаго сервируется отдѣльно. 
Китайцы при встрѣчѣ дѣлаютъ привѣтствія посредствомъ 
складывания рукъ въ кулаки и поднесеніемъ ихъ къ лицу 
(цзо и), европейцы при свиданіи пожимаютъ другъ другу руки. 
Китайцы не любятъ ходить пѣшкомъ, европейцы, будучи даже 
знатнаго происхожденія, любятъ дѣлать то же самое, считая, 
что это полезно для организма. Платье китайцевъ широко, 
европейцевъ—узко. Китайцы любятъ цвѣтокъ мудань, европейцы 
астры, розы и п. Фамиліи китайцевъ стоятъ всегда впереди, 
у европейцевъ назади. Книги у европейцевъ начинаются тамъ, 
гдѣ онѣ у насъ кончаются. Китайскія женщины шьютъ слѣва 
наираво; обѣдъ у китайцевъ начинается съ десерта *), при 
чемъ вино за нимъ пьется горячимъ. Ученикъ при отвѣтѣ 

•) См. также The East of Asia Magazine, p. I, v I, 48. 
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.учителю стонтъ обратившись к ъ нему спиною, откуда и получило 
свое происхождепіе слово „бэй" отвѣчать (обратившись спиною). 

^Затѣмъ противорѣчія в ъ характерѣ европейцевъ и китайцевъ 
проявляются еш;е въ стараніи послѣднихъ увеличить свои года 
л—вторыхъ уменьшить, что особенно замѣчается у дамъ. 

Такимъ образомъ китайцы отдаютъ предпочтеніе старости и 
слѣдовательно смерти, понимая ее конечно въ болѣе расшири-
тельномъ смыслѣ—смерти не только тѣлесной, но и духовной. 
Европейцы ставятъ на первый планъ молодость, жизпь, они не 
•стремятся къ старости—она д л я нпхъ признакъ оскуденія энер-
гіи и вызываемаго ею регресса. 

Изъ сказаннаго выше можно вывести эаключеніе, что между 
•европейцами и китайцами в ъ условіяхъ быта громадная раз-
ница. Понятія китайцевъ о ж и з н и часто противорѣчатъ совер-
шенно европейскимъ взглядамъ на нее. Глубокая пропасть в ъ 
настоящее время залегаетъ между Китаемъ и Европою в ъ этомъ 
отношеніи, препятствующая сблияіенію народовъ востока и за-
пада. Въ настоящее время помимо торговаго и дѣлового обще-
иія другого не существуетъ. Немногочисленные примѣры смѣ-
шанныхъ браковъ между китайцами и европейцами только 
т о г д а были благополучны, когда европеецъ я^енился на кита-
лнкѣ вслѣдствіе чего послѣдняя переходила в ъ лучшую атмо-
сферу жизни. Браки ясе очень, впрочемъ, рѣдкіе между евро-
пеенкою и китайцемъ никогда не были счастливыми и быстро 
кончались разводомъ, такъ какъ китайская обстановка была 

'•слишкомъ стѣснительна и недостаточно культурна д л я евро-
пеенокъ *). 

Несмотря на всѣ указанный выше противорѣчія какъ въ 
-обиходѣ жизшг, такъ и въ характерѣ все же китайцы по общему 
признанію не только не отталкиваютъ, но даяге привлекають 
-европейцевъ**). Привлекаютъ они и просто globe t rot ter 'o въ своей 
оригинальностью и людей дѣловыхъ своею аккуратностью и ис-
полнительностью, такъ какъ ни одинъ иностранный банкъ, ни 
одна торговая фирма не можетъ существовать в ъ Китаѣ безъ 
помощи китайцевъ — компрадоровъ, счетчиковъ и пр. Ни одна 
Миссія или Консульство не можетъ обойтись безъ китайскихъ 
писцовъ (сянь-шэновъ) пли иереводчиковъ. Таково в ъ общихъ 
чертахъ отношеніе европейцевъ, исивущихъ в ъ предѣлахъ са-
ыаго Китая. Что же касается европейцевъ, я ш в у щ и х ъ на своей 
родинѣ, то у нихъ в ъ большинствѣ случаевъ составилось пу-
темъ нѣкоторыхъ нехарактерныхъ пред посыл окъ довольно курь-
езное представленіе о китайской жизни, или слишкомъ въ 
іпользу или в ъ ущербъ ея. 

*) Ряльфъ. 
**) Макгоуэнъ, 14. 
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Общія положенія. Семейная жизнь китайцев!^, закаменѣв-
шая въ устарѣлыхъ формахъ, представляетъ много особенностей: 
по сравненію съ жизнью европейца, при чемъ своеобразный ко-
лоритъ придается ей сильно выраженною отцовскою властью и 
религіею конфуціанизмомъ, къ которому большинство изъ жи-
телей Срединной имперіи принадлежитъ. 

Семейныя начала. Сильно выраженная склонность китай-
цевъ к ъ соціализму и слѣдовательно подчиненію человѣка об-
ществу обусловливаетъ безправіе личности отдѣльныхъ чле-
новъ семьи передъ ихъ главою стѣсневіе ихъ индивидуальныхъ 
стремленій и наклонностей. На Занадѣ не только муяічины, но 
и женщины, достигіиіе извѣстнаго возраста, тѣмъ самымъ ста-
новятся полноправными членами семьи, которые вовсе не обя-
заны безпрекословно подчиняться отцовской власти. Эта инди-
видуализація личности, вызывающая совершенствованіе ея, слу-
ж и т ь залогомъ эволюціи общества. У китайцевъ, какъ видна 
изъ вышеприведеннаго, дѣло обстоитъ иначе. Еочтеніе къ стар-
шимъ у нихъ выраяіается въ слишкомъ утрироваиныхъ фор-
махъ, порождая даже иногда недоразумѣнія. Китайцы женятся 
вообще очень рано и нѣсколько разъ, если жепы умираютъ, и 
случается, напримѣръ, что у сына уже есть бородатыя дѣти, а 
отецъ опять женился и у него появляется потомство. Въ этомъ. 
случаѣ племянники оказываются старше дядей, бываетъ даже,, 
что внуки старше дѣда. Недоразумѣнія здѣсь неизбѣжны. 

Бракъ-хунъ-ши. Общая характеристика *). Такъ какъ культъ 
предковъ предписываетъ принесеніе жертвъ душамъ ихъ, то 
каждый китаецъ, достигши зрѣлаго возраста (18 лѣтъ) и имѣя 
достаточно средствъ, чтобы содержать или купить жену, ста-
рается обзавестись семействомъ. Второю побудительного причи-
ною заключенія брачнаго союза является желавіе осуществить, 
въ семейной жизни тѣ идеалы—идеалы отца и мужа, которые 
сопутствуютъ каждому человѣку **). Конечно мы имѣемъ въ-
виду людей взрослыхъ, которые пользуются самостоятельностью. 
Обычно же вопросъ о женитьбѣ рѣшается самими родителями 
которые засылаютъ свахъ к ъ родителямъ невѣсты. При этомъ 
женихъ не принимаетъ часто никакого участія въ выборѣ не-

*) Хунъ-ши озііачаетъ „красное дѣяніо". Красный цвѣтъ считается-
срѳдствоыъ противъ элыхъ духовъ. 

**) Особенно же идеалъ положитепьнаго человѣка, который высоко ста-
вится китайцами. Вракъ въ этомъ случаѣ особенпо ясно оттѣііяетъ его зрѣ-
лость и положительность и то, что человѣкъ женатый не такъ легко под-
дается новшествамъ, въ чемъ бы они ни выражались — въ революціонпомъ 
настроеніи, грабежахъ и пр. Ясно поэтому, что въ интересахъ иравительства 
было покровительствовать ранвимъ бракамъ, что оно и дѣлало въ своемъ з а -
конодательствѣ. 
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вѣстБг, который родители нерѣдко останавливаютъ на той, ко-
торая по коммерческимъ или другимъ соображеніямъ удовлетво-
ряетъ ихъ желаЕіію *), а не желанію жениха. Такимъ образомъ 
здѣсь въ китайской жизни мы встрѣчаѳмся еще съ пережит-
комъ старины, который печально отзывается в ъ большинствѣ 
случаевъ на супружеской жизни. Муя«ъ и жена не знаютъ 
другъ друга заранѣе и слѣдовательыо брачный союзъ не осно-
ванъ на любви. Хорошо, еще, если она появится впослѣдствіи, 
что не всегда бываетъ, особенно, если невѣстаболѣэненнартара или 
уродлива. Въ послѣднемъ случаѣ жизпь ея съ мужемъ должна 
быть непрерывнымъ мученіемъ тѣмъ болѣе длительнымъ, что 
китайскій законъ сильно ограничиваетъ разводъ. 

Какіе минуты должны переживать молодые, совершенно не 
знакомые д р у г ъ съ другомъ, въ первый разъ встрѣтившись? 
Какъ должны биться ихъ сердца и какой трагизмъ должны вы-
ражать и х ъ взгляды въ стремленіи „прочесть в ъ лицѣкаждаго 
изъ нихъ свою судьбу"? **). Со свойственнымъ китайцамъ тер-
пѣніемъ они обычно безирекословно переносятъ свою судьбу. 
Вирочемъ, сама жизнь уже создала выходъ для муягчины изъ 
этого печальнаго положенія. Онъ моікетъ пріобрѣстипо своему 
желанію наложницу (иноі-'да получаемую в ъ подарокъ). /Гакимъ 
образомъ становятся ненарушимыми и личныя желанія и отцов-
ская власть. Наложницы большею частью выискиваются черезъ 
свахъ или знакомыхъ-ли-жэнь) за деньги. Эти наложницы-цѣ 
считаются какъ бы прислугою и должны находиться в ъ подчи-
неніи у жены. Въ случаѣ смерти жены и рожденія сына, когда 
ей мииетъ 30 лѣтъ, налогкница можетъ заступить ея мѣсто. 

Второй выходъ замѵжъ считается дурнымъ поступкомъ и 
при заключении его женщина доляша довольствоваться болѣе 
простымъ брачнымъ обрядомъ. 

Оригинальные обычаи китайцевъ при заключеніи брака 
объясняются своеобразнымъ представлеиіемъ о немъ. Вракъ не 
считается, какъ у насъ, началомъ новой жизни, а продолже-
піемъ старой: старая семья отдѣляетъ отъ себя только новую 
вѣтвь, а не самостоятельный ростокъ ***). Кромѣ того за отсут-
ствіемъ какихъ бы то ни было профессій д л я я^енщинъ, выдача 
дочерей считается необходимымъ и единственнымъ шагомъ в ъ 
ихъ ягизни, долженствующимъ дать имъ нѣкоторую самостоя-
тельность и освободить родителей отъ заботъ. Поэтому, въ про-
тивополояшость европейцамъ, каждый китаецъ, у котораго к ъ 

Макгоуэыъ, 21. Смитъ, 248—9, Дугласъ 86. 
**) Макгоуэнъ 23. 

*»*) Смитъ 248. 
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16 годамъ дочь пе замужемт^, считаетъ это такою же аномаліею, 
к а к ъ если бы мужчина не я?енился, вмѣпяя собѣ въ непремѣп-
ную обязанность подыскать ей жениха . Вслѣдствіе этого бракъ 
в ъ Китаѣ—обязанность, а не свободный договоръ меяіду моло-
дыми людьми, желающими начать новую жизнь. 

При существующей обстановкѣ заіиіючепія брака *) срав-
нительно рѣдки случаи горячей любви меягду супругами. М у ж ъ 
рѣшптельно главенствуетъ надъ женою, считаетъ ее в ъ боль-
шинствѣ случаевъ за низшее существо—инь тогда какъ от> 
высшее начало въ ыірѣ—ят^, не благоволящее имЪть даяге со 
своею женою одинъ столъ **). Въ китаііскихъ семьяхъ иерѣдки 
побои ***) и даяіе истязанія ясеніъ о чемъ свидѣтельствуютъ 
раснрострапепные случаи самоубійствъ послѣднихъ. Въ фу-
чжоускихъ газетахъ мнѣ приходилось читать о нихъ почти еже-
дневно **•••*). На подчиненное положеніе женщины и, такъ сказать, 
вещное право на нее указываетъ фактъ продаяги мужьями 
женъ *****) и та роль, которую играетъ въ жизни каждой молодой 
ясенщины свекровь. Такъ какъ китайскія дѣвушки получаютъ 
воспптаиіе, не дающее пмъ рѣшительно никакой подготовки для 
жизнзт, то обычно руководительство надъ ними берутъ на себя 
свекрови, отъ которыхъ новобрачнымъ приходится испытывать 
иногда пе только выговоры, по даже побои, что нерѣдко порож-
даетъ вражду и даже столкновенія между семьями ясены и 
мужа **»*«•*) и доводитъ невѣсту до самоубійства. Случай яге са-
моубійства всегда вызываетъ судебный процессъ съ его разори-
тельною тратою денегъ, а затѣмъ и необходимость значитель-
ныхъ потратъ на погребепіе виновною стороною. *«*•***) 

Не находя въ семьѣ мужа всегда отзывчиваго отношенія 
къ себѣ, молодыя женщины стараются посѣщать, насколько 
возможно чаще, своихъ матерей, отдыхая тамъ отъ своихъ 
невзгодъ и набираясь новыми силами для дальнѣіішаго пѳрене-
сенія ихъ. 

Безправное состояніе ясенщины и отоутствіе у нея ини-
ціативы, по нашему мнѣнію, могутъ быть главными прѳпят-

*) Оіъ нея не исключепъ и самъ нмііѳраторъ: вт. выборѣ иѳвѣсгы онъ 
почти не принпыаетъ никакого участія. 

•*) Смитъ а02—3. 
***) Семь десятыхъ поМакгоуэпу; есть конечно семьи, вт, которыхъ мужъ 

н жена любятъ другъ друга самоотверженно. Вываютъ случаи, что жена, нѳ 
желая пережить мужа, решается на самоубійство, совершаемое съ большою 
помпою публично. Douglas 45—48. Въ честь такихъ женъ воздвигають мо-
нументы. 

****) См. также Сы-шэвъ-лянь-чжу, цз. 2, глава 44. 
**'"*) Макгоуэнъ 82, Смніъ 296, 

Смнтъ 279." 
Тоже 280—1. 
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ствіями для прогресса китайской ЯІИЗНІІ , на что, впрочемъ, ту-
земная пресса обращаетъ теперь впиманіе. *) 

Въ виду вышесказанпаго неудивительно появленіе свое-
образныхъ, не встрѣчаіощпхся въ Европѣ, сообществъ дѣвствен-
ницъ и хотя рѣдко, но все же случающихся измѣнъ мужьямъ. **) 

Особенно тяжело бываетъ положеніе женщины, не пода-
рившей своему мужу мальчика, вслѣдствіе чего послѣдній дол-
женъ усыновлять себѣ сына другихъ родителей или покупать 
наложницъ, которыя нерѣдко занимаютъ мѣсто Я І Ѳ Н Н . За то 
если у послѣдней родится сынъ, положеціе ея становится устой-
чивымъ и почетнымъ. Голосъ ея также принимается во внима-
ніѳ в ъ семьѣ, и свекровь, которой принадлежитъ доминирующая 
роль, послѣ этого событія дѣлается болѣе внимательною къ 
молодой женщинѣ. 

Впрочемъ не всѣ яіенщины являются въ семьѣ страдали-
цами. Среди нихъ часто встрѣчаются энергичныя натуры, спо-
собныя постоять за себя, которыя и держатъ въ рукахъ не только 
мужа, но дая?е и свекровь. 

Юридическая сторона заключенія брака. Китайскіе законы 
не устанавливаютъ обязательнаго возраста для брачущихся, 
но обычай ограничплъ его зрѣлостью ихъ (мужчина 18 лѣтъ, 
женщина 16). 

Д л я законности брака требуется заключеніе между двумя 
сторонами контракта, послѣ котораго бракъ считается состояв-
шимся и нарушеніе его наказуемо (ударами бамбука), при чемъ 
контрактъ считается все-таки обязательнымъ. ***) 

Закономъ прямо запрещается имѣть двухъ легальныхъ 
женъ . Мужъ не можетъ низвести свою легальную жену в ъ н и з -
шій рангъ наложницы ****). Собственно только у китайцевъ поз-
воляется имѣть нѣсколько женъ, мапьчжурамъ же это запре-
щается. По смерти ясены (дуань-сянь) китайцу разрѣгаается же-
ниться вторично. Число р а з ъ неограпиченно. Послѣ смерти 
жены позволяется жениться па ея сестрѣ. Браки запрещаются 
съ сестрами ж е н ъ восходящаго и писходящаго поколѣнія, съ 

*) Въ нравствѳниыхъ паставлеаіяхъ, раасѣяпныхъ по новымъ учѳбнн-
камъ и хрестоматіямъ отъ женщины требуется 4 качества — сысннъ, 
1. Нравственцооть—дэ 2. Отсутствіе говорливости—янь, 3) Наружность—юяъ, 
4. Дѣловитость. Подъ первымъ качествомъ разумѣются: чистота и прямота 
души, цѣлоыудріѳ, стыдливость и справедливость. Подъ вторыыъ—разборчи-
вость въ словахъ, непропзнесеніѳ дуриыхъ словъ, чтобы не надоѣсть людямъ. 
Подъ третьимъ—заботливый уходъ за тѣломъ и чистота, опрятность платья 
при чемъ красотѣ отводится втвроетепеинов мѣсто. Подъ чотвертыыъ—прилв-
жаніѳ къ рукодѣліямъ и ткацкому ремеслу, отсутствіе смѣшлмвости, и быть 
готовой всегда къ пріоыу гостей. 

•'*) Смитъ 292-295. 
Джэрнигапъ, 113. 

*»*•) Тоже 115. 
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невѣстками отца или матери или съ сестрою зятя, съ падчери-
цею и съ родственницами до 4 иоколѣнія (включительно). 

З а нарушенія нѣкоторыхъ степеней родства полагается 
очень суровое наказаніе. 1'акъ за женитьбу на женѣ отца, ма-
тери или бабкѣ—обезглавленіе, за женитьбу на женѣ -брата— 
удавленіе. *) Роднѣ по женской линіи женитьба позволительна 
в ъ одномъ и томъ же поколѣніи. Чиновнику или членамъ имне-
раторскаго дома не разрѣшается жениться на актрисахъ или 
пѣвичкахъ. 

Б р а к и не могутъ быть заключены между семействами, но-
сящими одну и ту же фаыилію, что ведетъ свое начало еще с ъ 
Чжоуской династіи **). Исключеніе дѣлается только для самыхъ. 
употребительныхъ фамилій. 

Въ случаѣ нарушенія этихъ запрещеній наказывается под 
писавшій контрактъ, если онъ былъ совершенъ отцемі или 
дядей; въ противномъ случаѣ наказываются также м у ж ъ и л и 
жена. 

Р а 3 в о д ъ . 
• 

Разводъ можетъ произойти, если его желаютъ обѣ сторо еы, 
если жена оставитъ сама домъ мужа, если ягена бьетъ муліа,. 
или обладаетъ 7 недостатками, а именно: 1, бездѣтство, 2, пре-
любодѣяніе, 3, нренебреяівніе к ъ родственникамъ мужа, 4, го-
ворливость, 5, клептомапія, 6, ревнивость, 7, дурная болѣзнь 
Послѣдніе, однако, не оправдываютъ разводъ, если ягена: 1, но-
сила 3-хъ-лѣтпій трауръ по родственикамъ мужа, 2, если се-
мейство сдѣлалось богатымъ послѣ женитьбы на ней и 3, если 
у жены нѣтъ родственниковъ *'***) 

Обычно м у ж ъ даетъ женѣ разводной листъ, но законъ 
признаетъ и за женою право требовать развода въ случаѣі 
1, жестокихъ побоевъ, 2, обмана въ брачномъ контрактѣ, 3, в ъ 
случаѣ, если м у ж ъ сдѣлался прокаженпымъ или былъ безъ 
вѣсти 3 года. 

Въ области Тинъ-чжоу-фу провинціи Фу-цзянь существустъ 
обычай поліандріи. 

Если отецъ или мать, дѣдъ или бабка имѣютъ свыше 80 лѣтъ-, 
с ы н ь или внукъ должны остаться при нихъ, если у нихъ нѣтъ 
брата свыше 16 лѣтъ возраста. 

*) Джэрниганъ, 117—8, 
**) Паркеръ 29. 

•**) Смиіъ 288. 
»**») Джэрниганъ 121—2. 
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У с ы н о в л е н і е . 

Усыновленіе является очень распространеннымъ институ-
томъ. По нѣкоторымъ даннымъ 5% всѣхъ семействъ имѣютъ 
усыновленныхъ дѣтей. *) Обычно усыновляіотъ племянника, усы-
новленіе же младшаго брата или дяди, когда онъ моложе пле-
мянника, не допускается. Дядя не можетъ усыновить племян-
ника старше себя. Послѣ рожденія сына усыновленіѳ можетъ 
быть уничтожено, если усыновленный будетъ принять своими 
родственниками. Въ противномъ случаѣ онъ остается въ домѣ 
усыповившаго. 

Въ случаѣ смерти родителей назначаются опекуны или изъ 
родственниковъ, или, за неимѣніемъ ихъ, ш ъ постороннихъ. 
Л м ъ принидлежатъ права родителей. 

Когда ягена имѣетъ свыше 50 лѣтъ и у нея нѣтъ сына, 
мужі^ въ правѣ назначить старшаго сына наложницы своииъ 
наслѣдникомъ. 

Въ случаѣ усыновленія сына родственика и затѣмъ от-
страненія его, виновный наказывается палочными ударами, при 
чемъ усыповленный долгкенъ содерягаться на счетъ усынови-
теля. За усыновленіе сына иной фамиліи также полагается на-
казаніе **). 

Брачныя церемоніи. Какъ извѣстно, закліочеиіе брака у ки-
тайцевъ болѣе сложно, чѣмъ у европейцевъ, при чемъ слож-
ность церемоній вытекаетъ пзъ самой жизни дѣвушки. Она не 
можетъ свободно видѣться съ муягчинами и сама подбирать 
•себѣ пару. Поэтому пришлось изобрѣсти рядъ формъ, посред-
ствомъ которыхъ достигается бракосочетаніе (хупь-инь). Самая 
деремонія его въ Китаѣ не носитъ религіознаго характера и 
заключается въ пѳренесеніи невѣсты въ домъ ягепиха. Главною 
ж е частью церемоніи, болѣе всего занимающею умы участвую-
щ и х ъ въ ней, является пиршество, 

Начало брачнымъ церемоніямъ полагается сватовствомъ. 
Роль свахъ-мэй-жэііь исполняютъ какъ родственники, такъ и 
юторонніе люди—спеціальные сваты и свахи — профессіоналы. 
Разница въ томъ, что для близкихъ людей въ благодарность 
устраивается пиршество, а посторонніе за свои услуги получа-
•ютъ денежную мзду. Спеціальиые сваты или свахи въ погонѣ 
уа наживою заботятся только о числѣ заключаемыхъ ими бра-
К(івъ, прикрашивая качества заключающихъ бракъ сторонъ. Изъ-
за пихъ поэтому въ брачной жизни ироисходятъ нерѣдко не-
•доразумѣиія. 

*) Джэі)ііпганъ, 12-і. 
**) то жо 128. 
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Сговоры. Сговоры—тп-цішь (шо-цинь) начинаются съ дома 
невѣсты, гдѣ сваха расказываетъ родителямъ ея всѣ детали о 
жѳнихѣ, конечно, сгущая краски тамъ, гдѣ это требуется. За-
тѣмъ она переходитъ въ домъ жениха, гдѣ повторяется та ж е 
исторія съ тѣмъ только различіемъ, что на этотъ разъ предме-
томъ нохвалъ служить невѣста. Все, что только можетъ слу-
жить в ъ пользу какъ женской, такъ и муяіской стороны не про-
пускается, но ставится на видъ. Послѣ сговоровъ невѣсты в ъ 
простонародьѣ производятся смотрины ея *) сянъ кань, а 
передъ ними повсюду совершается посылка особыхъ пи-
семъ, въ которыхъ обозначается число лѣтъ невѣсты и пр. **). 
Въ простонародьѣ этимъ двумъ церемоніямъ предшествуетъ 
опредѣленіе, будетъ ли бракъ счастливымъ въ будѵщемъ (хэ-
хупь), что дѣлается чврезъ посредство гадальщика суань-минъ-
ди сянь-тэнъ , который сопоставляетъ годы рожденія жениха и 
невѣсты по циклическому счисленію и по 5 стихіямъ и по этимъ 
чисто внѣшнимъ признакамъ, смотря по тому, какъ 5 стихій 
сочетаются, рѣшается судьба брачной пары. Эти 5 элементовъ 
должны мирно уживаться, Такъ какъ цзинь металлъ—рождаетъ 
воду, вода шуй—дерево, дерево му — огонь, огонь хо землю— 
земля ту—золото, то сочетаніе в ъ имѳнахъ такихъ элементовъ 
благопріятно для будущей пары. Наоборотъ золото противорѣ-
читъ дереву, дерево—землѣ, земля—водѣ, вода—огню, о г о н ь -
металлу. Такія сочетанія неблагопріятны. Образованные люди,, 
конечно, счптаютъ эти гаданія суевѣріемъ, но все ясе вѣроятна 
ради обрядности приглашаютъ гадальщиковъ. 

Смотрины жениха. Передъ нимц семейство певѣсты дѣла-
етъ визнгь семейству жениха, послѣ' чего отецъ, старшіе братья 
послѣдняго вмѣстѣ со свахою и жешіхомъ направляются въ 
домъ невѣсты, гдѣ производятся смотрины жениха родственни-
ками невѣсты преимущественно женщинами, при чемъ невѣста 
въ этихъ смотринахъ но участвуетъ. Результатъ этнхъ смотринъ 
сообщается семьѣ жениха черезъ сваху. Если онъ былъ въ 
пользу ясепиха, то се.\іья его командируетъ въ домъ певѣсты: 
нѣсколько яіенщинъ для смотринъ оя и затѣміі только выби-
рается счастливый день для свадьбы. Счастливые дни обычно 
отмѣчаются правительствеіпіымъ калепдарем7> Ши-сянь-шу. 

Затѣмъ наступаетъ наиболѣе вaя^[Iaя часть церемоній. 
Тотчасъ же послѣ выбора счастливаго дня семейство я«ѳниха 

См. Сы-шэцъ-лянь-ч:ку, цз. 5, гл. 22. 
**) Обыкновенно только послѣ удачнаго предсказанія судьбы брачной 

пары заключается брачный контрактъ яри чѳмъ одновременно съ нимъ отецъ 
жениха посылаетъ семейству невѣсты сласти н живую свинью (или гуся). Въ 
то же время жонихъ приготовляетъ 2 карточки сь брачными условія.ми. На 
обратной сторонѣ ихъ изображены на одной драконъ, па другой цтица фо-
нпксъ послѣдняя отсылается певѣстѣ (Douglas 878). 
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заготовляетъ подарки — вещицы изъ золота, серебра, яшмы 
обычно для яіенскаго туалета, которыя кладутся въ красные-
ящики и доставляются четнымъ числомъ муягчинъ в ъ домъ 
невѣсты въ качествѣ, такъ сказать, выкупа за нее. Домъ н е -
вѣсты припимаетъ провожатыхъ и совершаетъ вынимапіѳ веиі;ей 
фанъ-дпнъ *). Во время этой церемоніи невѣста у кптайцевъ дѣ-
лаетъ земные поклоны (кэ-тоу) провожатымъ, у маньчя«уръ си-
дитъ на канѣ и только паклохіяетъ голову. 

Когда обрядъ подиошепія вещей певѣстѣ совершепъ, ро-
дители невѣсты серьезно гфинимаются за приготовленіе при-

дапаго (цзя-чжуанъ), одеясды, разпоіі утвари и предметовъ до-
машней обстановки. Б ъ Китаѣ сущоствуютъ особыя лавки, в ъ 
которыхъ мояіно покупать всѣ эти предметы пли яге заказывать 
ихъ (такъ пазываемыя Цзя-чжуапъ-пу). Въ „день приданаго" 
цзя-чясуанъ-дп-тяпь, въ домѣ певѣсты собираются всѣ род-
ствепппкп и помогаютъ семьѣ пли деііьгами пли подаркаліи. 
Въ этотъ день въ семьѣ певѣсты царптъ большое оя4ивленіе съ 
самаго ранияго утра, при чемъ муя«чиііы собираются въ одной 
комнатѣ, ясеипишы въ другой. Иапбольшаго ^напряженія оно 
достигаетъ во время завтрака, послѣ котораго^^^прпступаютъ к'ь. 

*) Сы-шэііъ-ляиь чжу ЦР. 5, гл. 24. 
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посылкѣ подарковъ. Для этого выбираіотъ 10 или больше муж-
ч и н ъ въ качествѣ распорядителей сунъ-чжуанъ-ди-жэяь п 4 
женщины ци-цюань-жэнь. Эти провояштые отправляются впе-
редъ и передаютъ нѣкоторыя вещи ириданаго лично. Затѣмъ 
слѣдуетъ и остальная часть приданнаго иногда на 100 носил-
кахъ, нанимаемыхъ у особыхъ лавокъ цзяо-цзы-пу, снабженныхъ 
всѣми необходимыми принадлежностями и костюмами для совер-
шенія этой церемоніи. 

Пока въ домѣ невѣсты происходятъ пиршество и Затѣмъ 
проводы приданаго, въ домъ жениха, входныя двери котораго 
обвѣшиваются красными и другого цвѣта матеріями, пріѣз-
жаютъ родственники на завтракъ. Въ главной залѣ дома или 
подъ навѣсомъ ставится нѣсколько столовъ съ фруктами, чай-
ными чашками, виномъ, а въ дверяхъ—носилки ягениха. При-
глашаются такя«е музыканты, въ числѣ отъ 16 до 24, для 
встрѣчи приданаго съ подобающею торжественностью. 

Приданое. Приданое поступаѳтъ въ распоряженіе родителей 
ліениха, которые нерѣдко употребляютъ- его для той же цѣли, 
снабягая имъ своихъ дочерей *). Иногда его продаетъ муя«ъ, 
находясь въ нуждѣ. Помимо обычныхъ предметовъ обстановки, 
съ невѣстою полагается отпускать прислужницъ и слугъ (пэй-
фанъ) также съ приданымъ для нихъ. Въ числѣ приданаго мо-
жетъ быть часть земли или недвиягимаго имущества; вътакомъ 
случаѣ въ особомъ красномъ ящикѣ ирепровоясдается бугорок7> 
первой и флагъ второй вмѣстѣ съ документами **). Приданое 
передается въ день свадьбы, богатство котораго мояшо опредѣ-
лить по числу носильщиковъ: у богатыхъ ихъ бываетъ болѣе 
ста, тогда какъ у бѣдныхъ не болѣе 8. Послѣ получепія при-
данаго женихъ въ сопровожденіи родственниковъ направляется 
въ домъ певѣсты для выраясенія благодарности—сѣ-чягуанъ. 

Перенесеніе невѣсты. Закончивъ пріемъ приданаго, роди-
тели жениха по древнему обычаю посылаютъ ночью носилки за 
ыевѣстою. Обычай этотъ въ настоящее время, однако, исчезаетъ, 
сохраняя лишь нѣкоторыя детали. Такъ въ кортежѣ невѣсты 
<5ольшую роль играютъ фонари Янъ-цзіо-дэнъ, сдѣланпые изъ 
рога барановъ. Остались они отъ того еще времени, когда про-
изводился увозъ дѣвушки в ъ ночное время и когда требова-
лось освѣщать путь. Послѣ отправленія носилокъ въ домъ я«е-
пиха, производится церемопія „оглашенія комнаты" сянь-фанъ, 
въ которой ставится приданое. Одинъ изъ музыкаптовъ уда-
ряетъ въ гонгъ въ этой комнатѣ, а другіе, стоящіе внѣ ея, под-
хватываютъ этотъ звукъ, изгоняя могущаго укрыться въ комнатѣ 
злого духа. 

*) Сы-шэнъ-лянь-чжу, цз. 5, гл. 37. 
**) Тоже, цз. 5, гл. 28. 
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Нужно отмѣтить еще одну подробность в ъ брачной цере-
•ліоніи: и женпхъ и иевѣста должны быть въ платьѣ, ііодбитомъ 
®атою, и при томъ даже въ жаркое время года. 

Когда невѣста одѣта в ъ такое платье и сидитъ въ ожида-
иіи, за ней прибываетъ одна изъ пояшлыхъ родственнпцъ же-
ниха, одѣтая в ъ красное *). Изъ дома невѣсты на ветрѣчу ей 
высылаютъ одного изъ родственниковъ. Прибывшую угощаіотъ. 
Послѣдняя, посидѣвъ нѣкоторое время, нокрываетъ особымъ го-
ловнымъ уборомъ, сдѣланнымъ изъ шелка съ вышивками иа 
ней, голову невѣсты, что слуяштъ знакомъ 
для прощанія. Невѣста выходитъ и садится в ъ 
особыя носилки, нрисланныя изъ дома жениха. 
Какъ пережитокъ отъ прежняго времени—увоза 
яевѣсты, сохранился обычай не пускать при-
•бывшія носилки въ домъ невѣсты, несмотря 
на крики провожатыхъ. Открытия двери даже 
закрываютъ на полчаса и музыка въ этотъ пате-
тическій моментъ играетъ свою монотонную 
мелодііо. По окончаніи ея, дѣти и з ъ дома не-
вѣсты, находящіяся около воротъ, требуютъ 
денегъ отъ провоягатыхъ жениха, повторяя 
свое требованіе 3 раза. Требованіе пхъ испол-
няютъ и посылаютъ черезъ щель в ъ воротахъ 
'свертокъ—бао съ деньгами и пі;епоткою чая . 
Послѣ этого ворота открываются съ веселыми 
восклицаніяии, опять начинается игра музыки, 
и наружу выбрасываютъ горсть денегъ, которыя 
подхватываютъ мальчики; затѣмъ, вынувши 
палки изъ носилокъ, оетовъ и х ъ вносятъ и 
•ставятъ около комнаты, гдѣ находится не-
вѣста. Отъ воротъ по обѣимъ сторонамъ на пути процессіи 
развѣшапы краспыя матеріи, заелоняюш,ія свѣтъ. Невѣста в ъ 
своемъ тепломъ нарядѣ выносится на рукахъ отца. Прибывши 
к ъ воротамъ дома ягеника, она долягна выждать, когда онѣ 
будутъ ей отворены. Перенесеніе и прибытіе нѳвѣсты въ домъ 
жениха является кульминаціоннымъ пуиктомъ всей церемоніи, 
напоминающей нѣсколько похороны. Подобно имт^, блескъ сва-
дебиаго кортеяса также бываетъ очень мишурный, такъ какъ 
не только одѣянія спутниковъ, но дая:е самой невѣсты бе-
рутся на прокатъ **). Въ домѣ ягениха певѣста встрѣчается 

Невѣста. 

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ за невѣстоіо отправляется самъ жѳнихъ, 
который пѳрѳдаѳтъ своему тестю утку, символъ вѣрности и любви, послѣ 
чего невѣста и женихъ видятся другъ съ другомъ н направляются въ домъ 
іі«рваго вмѣстѣ, но въ отдѣльныхъ поснлкахъ. 

**) Смитъ 271. 
10 
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двумя дружками, которыя должны ИКГЬТБ обязательно дѣтой^ 
Въ домѣ жениха она кланяется землѣ и небу, входитъ 
в ъ комнату (дунъ-фанъ), обѣдаетъ и пьетъ любовную чарку 
цзяо-бэй-чжаръ или хэ *); угощаются также прибывшіе род-
ственники. Въ это время невѣстѣ приходится нереноеить боль-
шія нравственныя муки, такъ какъ существуетъ обычай до-
пускать всѣхъ присутствующихъ в ъ брачную комнату, гдѣ на-
ходится невѣста, и устраивать ей смотрины, при чёмь позво-
ляются всевозможныя вольности и насмѣшки надъ нею **). 

На слѣдующій день 
fcw:-^іѵі^••.««.•(..•л^т-:^;.^:.,..:^,..,.гт^-.-., ч.дѵ.гк.діилн; чстнов ЧИСЛО родствеинП" 

ковъ и з ъ дома невѣсты прі -
ѣзяеаіотъ съ ноздравленіямл 
(чи-лянъ-жи-цзю). На 4, 6 
или 9 день невѣста дѣлаетъ. 
первый визитъ в ъ домъ ро-
дителей. Меяаду прочимъ. 
слѣдуетъ отмѣтить, что у . 
китайцевъ с у щ е с т в у е т ъ 
обычай, который мы иахо-
димъ и у насъ, именно на 
постель новобрачныхъ в ъ 
ихъ компатѣ (юапь-фанъ)-
кладется Си-бо—простыня,_ 
обязательно бѣлаго пвѣта, 
для о п р е д ѣ л е н і я певии-

пости дѣвушки. Если доказательства ея не оказалось, то молодая 
возвращается обратно вмѣстѣ съ придаиымъ. Если, иаоборотъ, 
все обстоитъ благополучно, то устраивается на второй день пир-
шество. Возвратъ молодой въ домъ ея родителей считается столь-
большимъ позоромъ, что многія изъ нихъ не пережнваютъ атого' 
оскорбленія и лишаютъ себя жизни ***). 

Въ историческомъ развитіи совремеипая форма брачной 
церемоліи является шагомъ впередъ. Китайская исторія указы-
ваетъ, что только при императорѣ Фу-си (въ 2800 г. до Р. X.) 
были установлены в ъ первыіі разъ брачныіі обрядъ — пред-
ставленіе женихомъ невѣстѣ пары шкуръ Рап-ѣе же оче-
видно бракъ заключался въ простомъ увозѣ женихомъ невѣсты. 
Мпѣніе это подтверждается и современною формою гіероглифа 

Сгадебные носилки. 

*) Сы-шэнъ цз. 5 гл. 47, Карусъ 94, Дугласъ &1, 
•*) Сшітъ, 251. 

*"•*) Довольно подробно разработаны брачныя цѳрвманіи въ еочинѳнііі 
Чжу-си, извѣстномъ ііодъ имѳнѳіп, Цзя-ли, но онѣ мало нсиолияіотыі. CM-
li. Васильсвъ, 177—8. 

****) Дугласъ, 83. 
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„женигься"—цюіі, состоящаго изъ отдѣльныхъ частей „брать" и 
„дѣвушка". 

Вѣроятно и современная форма брачной церемоніи будетъ 
переходной и замѣнится впослѣдствіи менѣе сложной. Бракъ 
китайцевъ прогрессивныхъ уже лишенъ въ настоящее время 
той массы обрядностей, которыя характеризуютъ большнвств« 
этихъ браковъ. 

Одршъ очевидецъ такъ описываетъ бракъ цивилизоваянаго 
китайца, на которомъ оиъ присутствовалъ. Брачная церемонія 
началась съ обѣда, по окончаніи котораго было сдѣлано огла-
шеніе прибытія невѣсты и всѣмъ присутствуіощимъ была роз-
дана программа дня. Когда они размѣстнлись въ залѣ, одной 
изъ присутствующнхъ европеенокъ былъ сыгранъ свадебный 
маршъ, смѣнившійся затѣмъ хоромъ дѣтей. Послѣ этого цере-
моніймейстеръ возвелъ брачную пару на небольшое возвыпіеніе, 
на которое вошли также шафера и дружки. Женихъ быль в ъ 
свадебномъ платьѣ, также какъ и невѣста, ішѣвшая на головѣ 
корону. Затѣмъ церемоніймейстеръ прочелъ свадебный кон-
трактъ, послѣ чего ягеннхъ перѳдалъ своей невѣстѣ колы.ю въ 
зяакъ вѣрности. Церемонія закончилась поклонами жениха це-
ремоніймейстеру, добрыми пожеланіями одного изъ присутсівую-
щ и х ъ и поклонами брачной пары родителямъ и пр. лица.\іъ, 
которыхъ вводили на возвышеніе *). 

Дѣти. Каждый китаецъ, гкенившись, съ нетерпѣніемъ ожи-
даетъ момента рожденія сына, и съ нѣкоторымъ разочарова-
ніемъ, а иногда даже и съ ненавистью, встрѣчаетъ появленіѳ 
дочери, при этомъ, если дочери пачинаіотъ значительно увели-
чивать его семью, китаецъ не стѣспяется отдѣлываться отъ 
пихъ убійствомъ. 

Въ случаѣ неимѣпія дѣтей, какъ уже выше сказано, усы-
новляются дѣти другихъ родителей. Обычно усыновляются род-
ственники слѣдующаго поколѣнія, напримѣръ, сыновья братьеііъ, 
а въ случаѣ невозможности сдѣлать это—кто-либо изъ потом-
ства дочери; усыновленіе зке сыновей сестры не считается осо-
бенно выгодЕымъ. Суш;естпуетъ еще обычай жениться на 2-хъ 
жепахъ, потомство отъ которыхъ должно представлять совер-
шенно различныя лииіи. Если у одного изъ братьевъ нѣтъ дѣ-
тей, то другой, имѣющій сына, гкѳнитъ его на 2-хъ женахъ для 
своей линіи и линіи брата **), которыя иногда живутъ даже в ъ 
разныхъ мѣстахъ. 

Китайцы нашли выходъ и для того случая, когда мужчина 
умеръ въ раннемъ дѣтствѣ, не оставивъ послѣ себя потомства. 
Обычай устанавливаетъ усыновленіе къ такимъ лицамъ вну-

*) ТІ1Ѳ N. с . Herold отъ 11-го докабця 1909 г. 
**) Смитъ, 254. 

Й* 
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ковъ, д л я чего устраивается фиктивный бракъ умершаго маль-
чика съ умершею дочерью обыкновенно какого-нибудь бѣдняка. 
Гробъ послѣдней переносится на могилу мальчика и усынов-
ленный в н у к ъ считается сыномъ этой брачной пары *). 

Другимъ способомъ обезнеченія себѣ потомства является 
пріобрѣтеніе наложницы, о которомъ сказано выше. 

Такая любовь к ъ дѣтямъ в ъ Китаѣ обуславливается не 
только культомъ предковъ, но и тѣми ж е соображеніями, ко-
торый руководятъ и европейцами, именно желаніемъ нріобрѣсти 
себѣ въ старости поддержку, что особенно ваяіно для бѣдныхті 
семей, гдѣ каждый работникъ вноситъ извѣстпое благосостояніе 
в ъ семью. 

Рожденіе сына встрѣчается съ большою радостью, къ кото-
рой присоединяются всѣ родственники и сосѣди, подносяш;іе 
роженницѣ въ знакъ своего вниманія и поздравленія какую-
либо птицу, ногу свиньи или макароны **), такъ какъ для нея, 
приступающей к ъ кормленію ребенка, необходима хорошая пиш,а. 
При этомъ произносятся различныя благопоягеланія—мужчи-
нами, чтобы ребенокъ сдѣлался „великимъ человѣкомъ", жен-
щинами, чтобы онъ былъ предохраненъ отъ вліяній злыхъ ду-
ховъ, старающихся в ъ этотъ счастливый моментъ похитить его 
у родителей. Въ случаѣ рожденія наслѣдника престола, это со-
бытіе празднуется всѣми подданными. По этому случаю, какъ 
и в ъ Россіи, появляется Бысочайшій манифестъ, дарующій под-
даннымъ различныя милости и льготы, облегченія для пре-
ступниковъ, нѣкоторые изъ которыхъ отпускаются на волю со-
вершенно. 

З а новорояеденнымъ мальчикомъ начинается внимательный 
уходъ. Его кладутъ на кань (зимою горячій), на которомъ ему 
приходится испытывать большія колебаиія температуры. Такъ 
какъ на гигіену китайцы обращаютъ мало вниманія, то болѣе 
Ч дѣтей, еще не достигнувъ .2-хъ лѣтъ, умираетъ. Мать кор-
мить ребенка в ъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не переставая в ъ 
то ж е время нести тяжелыя хозяйственныя работы по обшива-
нию семьи, приготовленію пищи и дая«е иногда добывапію 
средствъ. ***) Это объясняетъ намъ фактъ быстраго увядаиія ки-
тайской женщины, обращающейся уясе къ 50 годамъ въ совер-
шенную старуху. 

Дочери. Нѣсколько иначе относится китаецъ къ рожденію дочери, 
при которомъ родителями часто переносятся тяжелыя минуты 
разочарованія. Особенно въ первые часы, когда совершается 
наибольшее количество убійствъ дочерей. * * " ) Одпимъ изъ силь-

*) Тоже, 298. 
**) Макгоуэнъ, 46, на третій день приносятся красныя яйца. 

»**) Смнтъ, 275—6. 
•***) Макгоуэнъ, 49—50, Сміітъ 259-308. 
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ныхъ мотивовъ убійства дочерей является необходимость при-
готовлять для нихъ приданое, что ложится бременемъ на бѣд-
ныя семьи. „Выданная замуягъ дочь", говоритъ китайская посло-
вица, „то же, что вылитая вода", *) т.-е совершенно безполез-
ный для семейства членъ; поэтому отъ нея и стараются отдѣ-
латься. Дѣтоубійство дѣвочекъ особенно распространено на 
югѣ Китая. 

Въ послѣднее время случаи убійствъ дочерей уменьшаются, 
какъ свидѣтельствуютъ образованные китайцы и миссіонеры. 
Послѣдніе находили значительное число покинутыхъ дѣтей. 
Теперь же это рѣдкость, что слѣдуетъ объяснить воздѣй-
ствіемъ на населеніе прессы 
и указами мѣстиой адми-
пистраціи. На ее какъ из-
вѣстно, законъ возлагаетъ 
обязанность присмотра за 
бродячими дѣтьми, не имѣ-
ющими родителей. Такія 
дѣти должны п р е д с т а в -
л я т ь с я мѣстиому чинов-
нику, и никто не имѣетъ 
права задерясать, усыновить 
или продать ихъ. За па-
рушеніе этого постановленія 
полагается наказаніе (пал-
ками и ссылка). Мѣстною 
администраціею устраива-
ются пріемные дома, обра-
тившееся въ послѣднее время въ дома торговли женщинам:и. 

Однпмъ, изъ характерныхъ проявлеиій отрицательнаго отно-
шенія къ дочерямъ является употреблѳпіе родителями назвапів 
для нихъ „я-тоу" (раба) и продажа дочерей, практикуемая въ 
бѣдныхъ семьяхъ, впавшихъ въ крайнюю нищету и задолжен-
ность, а также ранняя выдача ихъ замужъ. 

Первые годы дѣтей проходятъ въ играхъ и несложпыхт> 
забавахъ, въ которыхъ они уже рано начипаютъ проявлять тѣ 
черты характера, о- которыхъ сказано выше. По дорогамъ можно 
постоянно видѣть группы дѣтей, веселящихся, но никогда 
не проявляющпхъ той рѣзвости и шаловливости, который 
свойственны европейской дѣтворѣ. Нѣтъ также у нихъ и 
тѣхъ многочисленныхъ игръ, которыя даютъ занятія европей-
скимъ дѣтямъ. Главное яге, ощущается недостатокъ дѣтской ли-
тературы. Въ виду трудности китайскаго языка дѣтямъ было 
бы дая?е невозможно заниматься чтеніемъ, если бы такая ли-

Пусканіѳ зыѣя мальчиками. 

') Цзя-чу ііюръ фа-чу шуйръ. 
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тература имѣлась. Появляющіяся же въ послѣднее время 'раз-
личныя книги и хрестоматіи также врядъ л и поиравятъ дѣло. 

Родители вообще не прилагаютъ особыхъ уоилій д л я раз-
витія дѣтей, по крайней мѣрѣ до 7—8 лѣтъ. Дѣти обычно бы-
ваютъ предоставлены сами себѣ и значительную часть времени 
проводятъ на улицѣ, которая больше привлекаетъ ихъ, чѣмъ 
мрачный домъ и тѣснота его. 

Обычными уличными играми дѣтей, разгуливающими часто 
безъ всякой одежды, являются сооруженіе и з ъ земли или че-
репицы незатѣйливыхъ фигуръ , бросаніе земли на извѣстное 
разстояніе, купаніе, игра в ъ воланъ , бросаніе палки в ъ горо-
докъ, игра въ родѣ „лисица и гусекъ" , катаніе на одігомъ 
конькѣ, лазаніе за гнѣздаыи, *) игра въ складываніе изъ опре-
дѣленнаго количества простыхъ геометрическихъ ф и г у р ъ (т. е. 
трехугольниковъ, квадратовъ, ромбовъ и пр.) слоянныхъ фигуръ— 
людей, животныхъ и цѣлыхъ сценъ („китайская головоломка"). 
Что касается китайскихъ игрушекъ , то существуетъ значитель-
ное количество ихъ, большею частью грубыхъ и врядъ ли осо-
бенно привлекающихъ дѣтей. 

Конечно только въ семьяхъ состоятельныхъ дѣти могутъ 
вполнѣ предаваться даже своимъ несложнымъ играмъ. Осталь-
нымъ же дѣтямъ дается полная свобода для игры лишь въ празд-
ники, ярмарки, свадьбы и пр. Въ другое время они должны также 
выполнять нѣкоторыя работы п помогать свопмъ родителямъ. 

Первою серьезною работою китайца является образование 
своихъ дѣтей. Эта забота существуетъ рѣшительно у к а ж д а г о 
китайца, видящаго в ъ образованія залогъ движенія впередъ 
своего сына. К а к ъ и у насъ, дѣти начинаютъ ученіе около 
7—8 лѣтъ, а въ 16—18 **) уже оканчиваютъ его, если они яіе-
лаютъ продолжать профессію своего отца, не чиновника. Если 
же они намѣрены избрать высшую карьеру, карьеру чиновника, 
то перезіодятъ въ школы. Въ бѣдныхъ же семьяхъ, какъ выше 
сказано, дѣти съ самаго ранняго возраста помогаютъ своему 
семейству. Нерѣдко можно встрѣтить по дорогѣ маленькихъ 
карапузиковъ, собирающихъ топливо или удобрепіе для полей 
или сопутствующихъ своему отцу, ходячему торговцу и проч. 

Что же касается дочерей, то до 7 лѣтъ опѣ бѣгаютъ вмѣстѣ 
съ мальчиками. ***) Съ этого же времени начинается бинтова-
ніе ногъ и почти полная потеря самостоятельности. Конечно 

•) Смитъ 243. 
**) Въ 16 лѣтъ ириблизительно наступавтъ соворшеннолѣтіѳ, которое 

знаменуется обычаемъ .дароваиія шапки". (В. Васильевъ. 177). 
• •*) Послѣ же этого времени имъ запрещается совмьстпая пгра'сь ними, 

а въ болѣѳ взросломъ возрастѣ даже обѣдать особенио лсѳ послЬ помолвки, 
когда они теряютъ всякую самостоятельпость н ведутъ жизнь .лягушки въ 
ко*одцѣ". Смитъ 262. 
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-МЫ говоримъ о елутаяхъ наиболѣе распрострагтенныхъ въ на-
'Стоящее время. Ваослѣдствіи же, въ в и д у пробужденія народ-
иаго самосознанія, улучшеніе положенія дѣвушки возмоя«но. 
Особенно значительную роль въ этомъ отношеніи должно сы-
грать образованіе., которое будетъ тѣмъ факторомъ который 
устранитъ особенно стѣсняіощій М4енщину обычай уродованія 
ногъ. Скажемъ о немъ нѣсколько подробнѣе. Процессъ бинто-
вапія ногъ чань-цзу заключается в ъ подгибапіи всѣхъ пальцевъ 
•ея, за исклгоченіемъ большого, къ подошвѣ, что конечно сопро-
вождается сильными болями и часто оиѣ-
мѣніемъ ноги. Операція продолжается 
до тѣхъ поръ, пока пальцы не будутъ 
поданы назадъ и пока подошва не обра-
-зуетъ дугу, при этомъ нога долясна быть 
все время заключена въ бинты, такъ какъ, 
•освобожденная отъ нихъ, она стремится 
принять нормальное положеніе. 

Происхоясденіе бинтованія ногъ съ 
полною достовѣрностью опредѣлить не-
нозиоя«ио. По иѣкоторымъ даннымъ *) 
•этотъ обычай начался еще при извѣст-
ной в ъ китайской исторіи фавориткѣ 
тирана Чжоу-синя (1146 г. до Р. X.) 
~Та-цзи, которая имѣла некрасивыя ноги. 
Чтобы скрыть это, она стала бинтовать 
ихъ. Придворныя же дамы въ угоду ей 
•стали слѣдовать этому примѣру. Послѣ 
обычай распространился и на народъ. 

Подвергаясь мучѳніямъ бинтованія, дѣвушкн въ то ж е 
время должны заниматься и различными домашними работами, 
уходомъ за шелковичными червями, вышиваніемъ, тканьемъ, 
в ъ которыхъ китаянки достигли большого совершенства. 

Китайскія дѣти воспитываются преимущественно на идеѣ 
•сыновняго почтенія сяо, нравственности и хорошемъ тонѣ, при 
ч е м ъ первому изъ этихъ качествъ отдается безусловное пред-
почтоніе, к а к ъ основной обязанности дѣтей, которою они в ъ 
дѣйствительности обладаютъ не только въ молодости, но и въ 
зрѣломъ. возрастѣ, начинаяя съ китайскаго богдохана и кончая 
простымъ пищим'ь. Эта добродѣтель д а е т ъ многэ примѣровъ 
проявлепія ея. Въ честь отличившихся особенною сыновнею по-
чтительностью ставятся особыя арки цзинъ-бяо или цзѣ-сяо-
фанъ, по докладу мѣстиыхъ чиновниковъ, съ именами ихъ. **) 

Изуродованная бинтованіемъ 
нога. 

*) Макгоуэнъ. 
*•) Такія жо арки возводятся еіцѳ въ честь вдовъ, въ течѳнів 30 лѣтъ 

не ііожѳлавшпхъ выйти замужъ (теперь кажется но дѣлаотся) и въ честь 
.100-лІітпнхъ старцевъ. 
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у китайцевъ даже есть, помимо книги сыновняго почтенія, Сяо-
цзинъ еще широко распространенная среди публики брошюрка 
подъ заглавіемъ „24 примѣра сыновняго почтенія" *), въ которой 
собраны наиболѣе яркіе случаи проявленія любви къ старшимъ 
и родителямъ. Нѣкоторые скептики, впрочемъ, утверждаютъ, 
что сыновнее почтеніе проявляется лишь внѣшнимъ образомъ,. 
а иа самомъ же дѣлѣ можетъ быть 1% дѣтей будетъ настолько-
самоотверженъ, чтобы отдать своимъ родителямъ послѣдній ку-
сокъ. **) По нашему же мнѣнію, да?ке и І"/» подчеркиваетъ 
действительное существованіе любви къ родителямъ, такъ как'ь 
жизнь не сходится съ теоріеіо и і"/» является весьма высокимъ-
отношеніемъ меяеду ними. 

Отцовская власть. Такъ какъ этическія правила китайцевъ, 
проповѣданныя еш,е Конфуціемъ, повелѣваютъ сыну оставаться 
долго около отца, ухагкивать и заботиться о немъ, то для насъ 
будетъ понятно, почему китайская семья доходитъ до нѣсколь-
кихъ поколѣній. Такая семья ставится въ прпмѣръ другимъ. 
ІЗсѣ многочисленные члены этой семьи строго повинуются 
высшему главѣ ея, дѣду или прадѣду, помѣщаясь иногда въ-
одномъ помѣщеніи — дворѣ ***). Отцовская власть объясняетъ-
намъ много явлепій въ жизни китайскаго народа. Разъ семья 
зиждется на единомъ авторитетѣ отца и крѣпка, то она оказы-
ваетъ всяческое содѣйствіе своимъ членамъ. Бслѣдствіе этого 
государство, признавая за семью особую корпорацію съ опредѣ-
ленными тенденціями, исходяш,ими отъ ея главы, постоянно в ъ 
законахъ возлагаетъ на него отвѣтственность, въ случаѣ совор-
ніенія какого либо преступленія или проступка однимъ изъ чле-
новъ семьи. 

Значеніе семьи. Воспитательное аначеніе семьи въ настоя--
щемъ ея фазисѣ развитія очень незначительно. Религіозныхъ 
идеаловъ не существуетъ, иѣтъ спеціальной дѣтской литературы,, 
женщины в ъ громадной, массѣ не образованы. Поэтому до рас-
пространенія просвѣщенія среди послѣднихъ прогрессъ въ жизни. 
Китая врядъ ли будетъ замѣтенъ. 

Извѣстную роль, конечно, сыграютъ учителя новыхъ учи-
лищъ, которые должны разсѣять тѣ суевѣрія и лоясныя понятія, 
которыя съ ранняго дѣтства навѣваются дѣтямъ матерьми, осо-
бенно яге склонность къ показному, лживости и пр. Но переоцѣ-
нивать ихъ значеніѳ не слѣдуѳтъ. 

Такимъ образомъ женскій вопросъ для Китая имѣетъ пер-
востепенное значеніе. Свобода женщины и лучшее воспитапіѳ 
е-я означаетъ свободу и пр. ея дѣтей. Пользуясь свободою ж е н -
щина будетъ опытнѣѳ въ жизни и тотъ же духъ внушитъ іь 

*) Макгоуэпъ, 
**) Тоже. 

*'*) Тоже 24—26. 
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своимъ дѣтямъ. Въ настоящее же время можно, напримѣръ,. 
встрѣтить значительное число семей, въ которыхъ женщина 
десятки лѣтъ не выходила изъ своего дома и обладаетъ са-
мымъ ограниченнымъ кругозоромъ. Въ виду признанія за этимъ. 
вопросомъ какъ правительствомъ, такъ и народомъ первосте-
пеннаго значенія, въ разныхъ концахъ имперіи начинаютъ от-
крываться ясенскія училища, воспитанницы которыхъ чуяеды 
преяшихъ традицій затворничества. Сознано также ненормаль-
ное ноложеніе яіенщины въ отношенія заключения брака исклю-
чительно только по волѣ ея родителей. Ведется пока еще не-
значительная агитація о назначеніи возраста для брачущихся, 
а таже запрета многоясенства (^конкубината). 

Въ всѣхъ этихъ случаяхъ борьбы новаго съ старымъ, ко-
нечно, молодежь, пылкая и стремительная, переходитъ подчасъ 
рамки должнаго, утрируя значеніе новаго и слишкомъ унияіая 
старое. Поэтому приверженцы нослѣдняго и недовольны новымъ 
поколѣиіемъ, тѣмъ болѣе, что руководить имъ трудно, и нужно 
было бы для этого совершенно переучиться. 

Имена. У китайцевъ для дѣтей существуютъ особый дѣт-
скія имена жу-минъ, которыя даютъ по какому-нибудь случаю 
или предмету, привлекшему вниманіе отца. Часто они назы-
ваются просто числительными „первый, второй" и пр. Для до-
черей обыкновенно выбираются назваеія цвѣтовъ, птицъ и пло-
довъ, но и сыновья иногда получаютъ такія ясе наименованія, 
если родители опасаются вліянія злыхъ духовъ и желаютъ этимъ 
смутить ихъ. Имена „я«у-минъ" употребляются только въ дѣт-
скомъ возрастѣ, назвать же ими взрослаго человѣка было бы 
оскорбленіемъ *). 

Имя взрослаго китайца состоитъ и з ъ двухъ или трехъ 
гіероглифовъ, первый изъ которыхъ является фамипіею синъ, 
второй или послѣдній именемъ минъ. Д л я я?енщинъ иногда к ъ 
фамильному имени прибавляется слово ши (родъ). Въ повсе-
дневной яіизни китайцы постоянно уиотребляютъ прозвища (въ 
родѣ нашихъ Коля, Саша и пр.) цаы, которыя обыкновенно даются 
друзьями; въ школѣ дѣти получаютъ также свои прозвища. Все 
это, конечно, вносить путаницу въ имена. Обычпымъ вѣясли-
вымъ обращеніемъ къ муясчинамъ слуягитъ, какъ и у насъ, 
господинъ лао-ѣ или сянь-шэнъ (прежде рожденный), для Я4еп-
щинъ да-нянъ, или тай-тай госпожа. Затѣмъ оффиціальпо уио-
требляютъ наши обращенія Ваше Высокоблагородіе лао-ѣ, Ваше 
Высокородіе Да-лао-ѣ, и Ваше превосходительство да-жэнь. 
Женщины въ Китаѣ именуются оффиціально по титуламъ муяга,. 
при чѳмъ въ этомъ случаѣ прииѣняются слѣдующія названія:. 
д л я жепь чпновниковъ нерваго и второго ранга—фу-жэнь, з -го— 

*) Смитъ 239. 
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5-го—и-жэнь, б-го—ань-я«энь, 7-го, 
титулъ сына выше—то мать титу-

іпу-жэнъ, 4-го—гунъ-жэнь, 
в-го и 9-го—жу-жэнь. Если 
луется по нему. 

ГІослѣ смерти знаменитыхъ людей имъ даются еще ііо-
смертныя названія хуй. Императоръ же получаетъ 2 прозвища: 
•одно и, прозвище, указывающее на ихъ добродѣтель. другое 
мяо-хао (храмовое имя), указывающее на порядокь родства им-
ператора. 

Увесвленія. Наиболѣе отрицательною стороною китайской 
жизни является отсутствіе здоровыхъ удовольствій и развлеченій. 
Правительство в ь настоящее время сознало это и старается 

создать общественныя раз-
влеченія въ родѣ выста-
вокъ, общественныхъ са-
довъ, звѣринцевъ и пр. *). 
Выше мы уже указали на 
отсутствіе спеціальной ли-
тературы для легкаго и об-
иіепринятаго чтенія. Не-
многочисленны и другія 
средства развлеченій.Глав-
ныя изъ пихъ обѣдьт, азарт-
ныя игры, театръ и пр. 

Азартный игры. Азар-
тныя игры ду-бо очень раз-
виты среди населенія, что 
нодтверяедается и обиль-
ными сборами правитель-
ства съ игорныхъ прито-
повъ. Послѣднія могутъ 
быть какъ постоянными, 
преимущественно въ горо-
дахъ, и такъ временными 

открывающимися по случаю ярмарокъ, праздниковъ, привле-
кающихъ вмѣстѣ съ покупателями и игроковъ. Наиболѣе рас-
пространенными азартными играми являются, какъ и у насъ, 
карты и домино, игру въ который позволяютъ себѣ рѣшитѳльно 
всѣ нослѣ паступленія новаго года, когда послѣдняя разрѣшается. 
Вообще же въ виду пристрастія населенія къ азартнымъ играмъ, 
обусловливаемаго отсутствіемъ другихъ здоровыхъ удовольствій. 

Игра узъ карты. 

*} Особенно хорошев впочатлѣніо ироизводитъ пекннскій зоологическій 
и ботапическій садъ Нунъ-ши-ши-япь-чанъ, отличающійся большою чистотою 
к ііорядкомъ. Такъ какъ климатъ Пекина жаркій и менѣѳ суровый, чішъ въ 
Петѳрбургѣ, то многіе троиическіе звѣріі пм-Ыотъ здѣсь лучгаій видъ, чѣмъ 
®ъ нашей столиц-Ь. 
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какъ л у ч ш а я часть населенія, такъ и правительство рѣшительно 
настроены противъ нихъ, и стремятся совершенно запретить 
игру въ нихъ. 

Наиболѣе распространеная игра въ карты доу-пай гораздо 
•сложнѣе, чѣмъ въ Европѣ. Китайская колода картъ пасчиты-
ваетъ ихъ 120 штукъ, съ нарисованными на нихъ людьми и 
животными; есть еще игры подъ названіями доу-гу-пай игра въ 

'косточки, да-тянь-цзю—динъ-ніоръ. Популярная игра в ъ косточки 
гу-цзы въ 6 очковъ (6 косточекъ въ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 очко) состоитъ 
въ гомъ, что внесшій извѣстное количество денегъ отгадываетъ, 
какая косточка положена на особое блюдечко. Кладется на пего 
обыкновенно 3 или 4 косточки. Въ случаѣ, если игрокъ счастливо 
отгадалъ количество очко, онъ беретъ выигрышъ. Существуетъ 
игра, напоминающая нашу рулетку гуа-ба и значительное число 
другихіо *). Затѣмъ въ большомъ ходу азартныя зрѣлища, в ъ 
родѣ боя сверчковъ, пѣтуховъ, перепеловъ. 

Обѣды. Обѣды китайцевъ уже давно извѣстны обиліемъ и 
разнообразіемъ своихъ кушаній, такъ какъ въ противополож-
ность своей домашней жизни, гдѣ ими соблюдается строгая 
ѳкономія, во время оффиціальпыхъ обѣдовъ они расходятся во 
всю. „Въ домашней жизни", говоряттэ они, „необходима эконо-
мія, при пріемѣ гостей расточительность" **). ~ 

У китайцевъ менѣе, чѣмъ у другихъ народовъ, предубѣя;-
деній противъ извѣстнаго рода кушаиій, причиною чего является 
бѣдность населенія, увеличившая въ нѣкоторыхъ случаяхъ ко-
личество съѣдобнаго. 

Главнымъ и наиболѣе употребительнымъ продуктомъ в ъ 
Китаѣ является рисъ ми, второе мѣсто послѣ него занимаетъ 
пшеница мянь. Рисъ распространенъ повсюду въ Китаѣ, какъ 
на сѣверѣ, такъ и на югѣ, и употребляется въ пищу каждымъ 
кнтайцемъ, за исключеніемъ только бѣдыяковъ. Въ сѣверныхъ 
провинціяхъ Китая, у бѣдняковъ, мѣсто его занимаетъ просо 
<особенно гао-лянъ), а на іогѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, карто-
фель. Къ этимъ главнымъ продуктамъ присоединяются—овощи, 
рыба и мясо. Послѣднее, впрочемъ, употребляется рѣдкі» и 
не только вслѣдствіе боязни съѣсть въ видѣ рыбы или я«и-
вотнаго тіерероясденца человѣка, но, главнымъ образомъ, вслѣд-
«твіе дороговизны ихъ. Китайцевъ поэтому можно, назвать 
по преимуществу вегетаріанцами. Лѣтомъ онъ ѣстъ вареные 
ао-цай овоиці, зимою печеные чао-цай, часто съ кунжутнымъ 
масломъ, непріятнымъ для обонянія европейцевъ п дающимъ 

*) Сущѳотвуотъ и шахматная игра, изобрѣтеыная самими китайцами. 
См. W. Williams. 

**) Сы-шаііъ ц. 35, 38 пріш. 
***) ЦзюП-цзя бу-дэ бу-цзянь, ляП-кэ бу-дэ бу-фыііъ. 
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Ж Ш В 

своеобразный запахъ, исходящій изъ густо населсннихъ частей 
города. Сорта зелени, употребляемой въ пищу, зависятъ отъ се-
зона. Весною—доминируютъ шпинатъ , лукъ , рѣдька; лѣтомъ— 
огурцы, тыквы, арбузы, корни лотосовъ; зимою—горохъ, фасоль, 
капуста. 

Обычно китайскій обѣдъ сервируется весьма просто. На 
столъ ставится чашка съ рисомъ, или по числу участвующихъ-
в ъ обѣдѣ маленькія чашечки , и з ъ которыхъ содержимое ки-
тайцы извлекаютъ весьма искусно палочками. 

В ъ Пекинѣ в ъ китайскихъ сеыьяхъ принимаютъ п и щ у 
2 раза '"): около 10 часовъ—завтракъ дзао-фань и в ъ 4 часа— 

обѣдъ вань-фань, рано утромъ 
и въ полдень бываетъ еще за -
куска. 

Изо дня в ъ день китайцы 
ѣдятъ одно и то же, не разно-
образя свои кушанья . Допу-
скается это только во время 
оффиціальныхъ обѣдовъ. Ино-
гда количество кушаній еще 
болѣе сокращается благодаря 
постамъ ч}кай-цзѣ, приходя-
щимся па д н и и р и н е с е и і я 
жертвъ небу, землѣ, духамъ-
хлѣбовъ, лунѣ, иредкамъ и 
Конфуцію. Ранѣе былъ обы-
чай, чтобы чиновники оста-

вляли свои частныя ікилища, переселялись в ъ ямынь па время 
постовъ и носили особую „дощечку поста" „Чл^ай-цзѣ-пай" 
(2 верщ. длины и 6 верш, ширины). 

Въ противоположность домашнимъ обѣдамъ оффиціаль-
ные отличаются большимъ разнообразіемъ кушаній, я в л я я с ь 
однимъ изъ наиболѣе существенныхъ удовольствій китайцевъ . 
Они обставляются насколько возможно роскошно, во время нихъ. 
распѣваются или сочиняются стихи, задаются загадки, пригла-
шаются пѣвички.ведущія себя впрочемъ гораздо сдержаннѣе евро-
пейскпхъ. Любимою игрою, которую постоянно можно встрѣтить-
во время китайскаго обѣда, является цай-мэй, отгадываніе суммы, 
пальцевъ, быстро выбрасываемыхъ двумя китайцами. 

Меню китайскаго обѣда характеризуется обиліемъ разио-
образныхъ кушаній, доходящихъ до 80, но число ихъ увеличи-
вается главнымъ образомъ тѣмъ, что различныя наши приправы 
составляютъ О Т Д Ѣ Л Ь Н Ы Я кушанія . Намъ приходилось пѣсколько. 

Званный обѣдъ. 

*) См. Сы-шэиъ-ляиь-чжу, ца. I, гл. 5. 
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разъ бывать на обѣдахъ, какъ китайскпхъ и на по.тіу-ѳвропей-
скихъ. Первые сравнительно рѣдко происходятъ въ частныхъ 
домахъ, а большею частью въ ресторанахъ, такъ какъ въ послѣд-
нихъ всегда на лицо значительный выборъ кушаній и слугъ. 

Лучшіе китайскіе рестораны носятъ назвапіе фань-чжуанъ-
цзы (на вывѣскахъ названіе танъ) л представляютъ изъ себя 
двухэтажныя зданія со дворомъ по серединѣ, въ которомъ раз-
<5итъ садикъ или устроенъ акваріумъ. На этот7> дворъ выходятъ 
росторанныя комнаты. Въ такихъ ресторанахъ можно полу-
чить и обыкновенный обѣді> и обѣдъ на заказ7> со званными 
гостями. Цѣиа со стола колеблется отъ Ѵео дол. до 10 дол. 

Рестораны второго разряда фань-гуань-цзы имѣютъ вы-
вѣски, состоящія изъ красныхъ полосокъ, собранныхъ въ кругъ, 
в ъ нихъ каждый китаецъ можетъ выбрать себѣ отдѣльное 
мѣсто (общее), а не кабинетъ, какъ въ лучшихъ ресторанахъ. 

Учреждепія, соотвѣтствующія нашимъ кухмистерскимъ, на-
зываются фань-пу. 

ІІрибывшіе въ одинъ изъ указанныхъ ресторановъ обра-
щаются къ оффиціанту пао-танъ-ди (танъ-гуань) и узнавъ отъ 
гостей, что они желаютъ, заказываетъ ему. Пока кушаиіе гото-
вится, оффиціантъ (очень неопрятнаго вида, въ лѣтнее время 
по ноясъ обнаженный) приноситъ сервировку и бумагу, кото-
рой онъ вытираетъ посуду. Въ анакъ вниманія, хозяннъ выти-
раетъ для гостей посуду иногда самъ *). 

Помимо указанныхъ ресторановъ сущѳствуіотъ еще винныя 
лавки двухъ родовъ цзю-лоу и цзю-ііу. Цзю-лоу имѣетъ вы-
вѣску изъ чернаго полотна или безъ надписи или съ над-
писью вэнь-сяиъ-сюй-ся-ма-чжн-вэй-цѣ-тинъ-чэ—„Слѣзайте съ 
лошади какъ только услышите запахъ (вина), а гурмэ пусть 
останавливаетъ свой экппажъ". Вывѣскою въ лавкѣ цзю-пу слу-
ж и т ъ горлянка. Въ атихъ винныхъ заведеніяхъ нѣтъ аакусокъ, 
ло онѣ приносятся. 

Сущеотвуетъ еще три разряда чаііныхъ. Въ самыхъ боль-
шихъ чайныхъ продаются также закуски, вино и ппща; в ъ 
среднихъ (ѳръ-хуиь-пу) таіоке продается пища. Въ малыхъ 
мояшо получить только чай. Какъ и въ Россіи въ среднихъ 
классахъ общества миогія дѣла обдѣлыізаются въ ѳтихъ ресто-
ранахъ и чайныхъ **). 

Китайскій обѣдъ обычно начинается раньше нашего— 
около 4—5 часовъ, но къ назначенному сроку носѣтители часто 

•*•) Сы-іііэііъ-ляиь-чжу, д. 3, гл. 2 п 3. 
**) Сы-шэігь-лянь-чжу, цз. 9, г;і. 3. 
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не являются. Когда, наконецъ, всѣ гостіг собрались, и познако-
мились другъ съ другомъ съ большими церемоніями, они раз-
саживаются по мѣстамъ, при чемъ наиболѣе почетнымъ счи-
тается мѣсто по лѣвую руку отъ хозяина 

Громадное большинство кнтаПскихъ кушаній европейцамъ 
не приходится по вкусу, такъ какъ преимущественгю они 
бываютъ приготовлены на салѣ или въ водянистомъ соусѣ— 
безъ тѣхъ обильныхъ приправъ въ видѣ перца, лавроваго 
листа, уксуса и пр., которыя такъ пріятны европейцу. Необхо-
димою принадлежностью китайскаго стола являются фрукты го, 
закуски дянь-сипь въ видѣ различныхъ пирожковъ, конфектъ 
и пр. **) Наиболѣе пріятішміі на вкусъ являются печенія изъ 
разсыпчатаго тѣста. 

Мясныя кушанья или также разставляются въ видѣ заку-
сокъ или подаются въ большихъ мискахъ, откуда на малеиькія 
тарелочки содержимое извлекается палочками. Рѣзать не прихо-
дится, такъ какъ мясо бываетъ настолько сильно разварено, 
что легко отдѣляется дая«е палочками. Наиболѣе распространен-
ными мясными кушаніямина сѣверѣ Китая являются свиньи, ба-
раны (только не на югѣ, гдѣ они дорого цѣнятся), козлятина, 
говядина и различпыя птицы. На югѣ къ нимъ присоединяются 
мясныя кушанія менѣе пріятныя—напримѣръ крысы ***), мясо, 
лошади, собакъ, кршекъ, которыхъ употребляютъ въ пищу. 

Между прочіімъ въ ПІаньдупѣ производятся собачьи око-
рока, высоко цѣнимые китайцами. Лягушки также составляютъ 
любимое кушанье китайцевъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ пищу 
употребляется саранча. Наибольшими, однако, китайскими дели-
катессами являются плавники акулы юй чи и трепанги хай-
шэнь, безъ которыхъ рѣдкій обѣдъ обходится. Йнтересно то, 
что увеличивъ значительно число кушаній, китайцы не упо-
требляютъ въ пищу нѣкоторыхъ изъ нашихъ обычныхъ продук-
товъ, напримѣръ коровье молоко, яйца въ смятку и пр. Иаъ 
прилагаемаго меню завтрака въ Императорскомъ дворцѣ по-
случаю аудіенціи иностранцевъ видно, что въ настоящее время 
высшія сферы, иодъ вліяіііемъ еізропейцевъ, иачинаютъ подчи-
няться ихъ обычаю. Число кушаній не такъ значительно. Сер-
вировка европейская, всѣ кушаиія подаются отдѣльно, причемъ, 
приправы къ пимъ не отдѣляются. 

•) Хорошее оііисаніѳ китайскаго обѣда дано Госсе-Вартегомъ въ его 
сочинепіи „Китай и китайцы', стр. 76—84. 

*•) У китайцевъ существуютъ спѳціальныя лавки, торгуіощія различ-
ными иеченіями (цянь-синь), обставлонныя гораздо лучше другихъ. Такія 
лавки узнаются по вывѣскѣ—пучѳкъ золотыхъ лоскутковъ. 

***) Douglas, 27. 
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М Е Н Ю 

завтрака въ 15 день 4 луны 34 года Гу-
анъ-сюй 1909 года. Мясныя блюда, цай-

пииь. 

1. Супъ и з ъ ласточкиныхъ гнѣздъ 
съ курішымъ супомъ. 

2. Плавники акулы тушеные. 
3. Куропатка жареная. 
4. Утка жареная. 
5. Холодное изъ ветчины съ голу-

биными яйцами. 
6. Рыба Гуй изъ Гирина. 
7. Крабы. 
8. Спаржа. 
9. Пирожки изъ жужуба. 

10. Мороженное. 
Кит. пѳчснія II делпкатессы' 

П л о д ы : 

1. Всякаго рода свѣжіе плоды. 
2. Всякаго рода цукаты. 
3. Сушеные плоды. 
4. Пирояшыя. 

Пирожки. 

в и н а: 

1. Випо „Cherry". 
2. Водка. 
3. Красное вино. 
4. Бѣлое виноградное виио. 
5. Вино „Роса розы". 
6. Шампанское. 

Х.іьицы. 
Одежда. Одежда китайцевъ странно противорѣчитъ их'ь 

характеру и стремленію стѣснить свою жизнь церемоніями. Она 
отличается своею простотою, отсутствіемъ модъ и практичностью^, 
словомъ, качествами, которыя не мѣшало бы перенять и евро-
пейцамъ о іъ жителей Срединной имиеріи. Китайская одежда не 
давитъ грудь пли воротничками — горло, не стѣсняетъ ноги:. 
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тѣсішми кожаными башмаками, пропускающими холодъ въ зим-
нее время и жару въ лѣтнее. Врядъ ли поэтому можно считать 

цѣлесообраз-
нымъ проектъ, 
возникшій по 
и н и ц і а т и в ѣ 
молодого бра-
та Принца-Ре-
гента Цзай-тао 
о п е р е м ѣ п ѣ 
к и т а й с к а г о 
платья па евро-
пейское. Судя 
по газетнымъ 

•свѣдѣніямъ Принцъ-Регенгъ будто бы согласился 
начать подобную реформу съ будущаго года, но 
•старое чиновничество оказываетъ ей упорное сопро-
тивленіе. Несомнѣнно, что выполнение ея возможно 
только въ отдаленномъ будущемъ и не въ большей 
мѣрѣ, чѣмъ въ Японіи. 

Неотъемлемою частью костюма каждаго китайца 
-являются штаны ку-цзы, составляющіе въ лѣтпзе 
время единственпгій костюмь китайца чернорабо-
чаго. Штаны суживаются къ низу и привязыва-
ются къ чулкам ь ва. Башмаки китайцевъ всѣ сдѣ-
лаііы всегда изъ матѳріи, легки и удобны. Большинство про-
стыхъ китайцевъ въ лѣтнее время довольствуется только тремя 
вышеупомянутыми предметами. Далѣе надѣвается нѣчто въ родѣ 

нашей широкой рубашки ао, длинной 
рубашки шань, а въ болѣе торже-
ствепныхъ случаяхъ юбка дюнъ, полу-
кафтанъ съ широкими рукавами ма-
гуа. Въ лѣтнее время большинство 
китайцевъ не носятъ никакой шапки 
Мао или головного наряда, мень-
шинство — соломенную шляпу *). 
Зимою шляпы замѣняются мѣхо-
выми или стегаными ватными шап-
ками, въ то же время, для за-
П1ИТЫ погъ и особенно колѣпъ, па-Зимою. Зимою. 

передней 
стороны до самыхъ бедеръ и съ задней только до сгиба ноги 
дѣваются смѣшпые штаны, покрывающіе ноги съ 

у чиновниковъ сверху шляпи спускаются красныя кисточки, іш пв-
роходящія за край шляпы, у но чииовниковъ эти кисточки иереходятъ 

• за край. 
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Китаецъ. 

же китайцы 

зъ колѣпѣ. Въ холодное время надѣвается еще подъ ма-гуа жи-
летка бэй-синь. Имѣется у китайцевъ и поясъ, к ъ которому 

п р и в ѣ ш и в а е т с я фу-
тляръ для очковъ, ко-
шелекъ или табакерка. 
Карманы у пихъ за-
мѣняются широкими 
з а с у ч е н н ы м и ру-
кавами. 

Всѣ оффиціаль-
пыя одежды китай-
цевъ за исключепіемъ 
мѣховыхъ или лѣт-
нихъ (мѣхъ вывора-
чивается наружу) дѣ-
лаются изъ ибстрыхъ 
матерій съ рисунками, 
и р е и м у щ е с т в е н п о 
шелковыхъ. Простые 
носятъ главнымъ образомъ одно-
цвѣтныя матеріи, бѣлыя или сииія. 
Перемѣна оффиціальной одежды 
происходить по высочайшему иове-
лѣпію. 

Дамскіе наряды въ общихъ чер-
тахънапоминаютъ мужскіе. Все отли-

состоитъ въ головных7>, ручныхъ и пр. украшеніяхъ (чжуанъ-
ши): дамы надѣваютъ 
серьги, эръ - хуань— 
бра-слеты шоу-чжу, 
кольца цзѣ-чяшипр. 
С т р е м л е н і е к и т а й 
ц е в ъ къ урав пе иію 
не могло справиться 
съ дамскою причес-
кою, с о х р а н и в ш е ю 
слѣды племениыхъ 
различій. Такънаюгѣ 
суиі,ествуетъ приче-
ска у женщинъ съ 
воткнуты ми въ нее 
ножами (малайская). 
Различается кромѣ 

Дамск. голов, и up. украшепія. ТОГО прическа мапь-
чукурокъ и Китая- китаянка. 

локъ. Маиьчгкурки въ торжествеипыхъ случаяхъ надѣваюгь 
10 

Мужская одежда. 

«Ііе 

m . 

^ ^ ^ о о 
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особое головное украшеніе дянь-цзы съ разными драгоцѣнно-
стяміі въ немъ и съ перьями 
зяблика цуй-у-ръ. Въ обыч-
ное же время онѣ носятъ до-
вольно странный приборъ— 
доску (пянь-фа-ръ) постав-
ленную вертикально на го-
ловѣ слѣва направо. Для 
оффиціальныхъ случаевъ ки-
таянки также имѣіотъ голов-
ной уборъ фынъ-гуань съ 
перьями той же птицы, а для 
обыденной жизни прическу^ 
съ воткнутыми въ нее булав-
ками. Всѣ предметы голов-
ныхъ украшеній у богатыхъ 
выдѣлываіотся изъ серебра, 
у бѣдныхъ—изъ олова или 
мѣди, Л^енщинами обращается также большое' 
впиманіе на лицо, которое выкрашивается за нѣ-
которыми, впрочемъ, исключеніями. 

Что касается мужчинъ, то у пихъ, какъ из-
прическа одинакова. Всѣ они имѣіотъ косу, 
являющуюся теперь національной принадле-
жностью каяедаго китайца. Ношеніе косы было-
введено маньчжурскою династіею въ знакт» 
покорности ей съ 1644 г. В ъ первое время_вве-
деніе этого обычая было встрѣчено населеніемъ 
недружелюбно, но постепенно оно привыкло къ 
нему, ]і не имѣть теперь косы считается боль-
шимъ неприличіемъ. Какъ извѣстно, въ настоя-
щее время возбуждепъ вопросъ объустрапеніи 
этого ненужнаго украшенія, но въ этомъ вопро-
са, повидимому китайцы болѣе стоятъ за стари-
ну. Для того, чтобы волоса лежали наголовѣ 
лучше и не торчали, передняя часть головы выб-
ривается. Этотъ обычай также былъ установ-
ленъ маньчжурами и доставляетъ китайцамъ не 
мало мученій, которыя они принуждены выно-
сить отъ китайскихъ цирульниковъ, бреющихъ-
ихъ тупыми клинками безъ мыла въ горячей 
водѣ (обычно грязной). 

Передвиженія. Такъ какъ китайскія доропг 
по своему неблагоустройству представляютъ-

ьреется. ^^^ ^^^^ Нѣчто особенно выдѣляющееся, т а 
практика жизни должна была создать и соотвѣтствующее пмъ-

Мапьчлсз'рка. 

вѣстио, у всѣхъ 
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орудіѳ передвиженія. Орудіемъ этимъ является безрессорная 
телѣга съ двумя большими колесами (арба). Надъ пассажирскою 
телѣгою придѣлывается особое сидѣиіе, крытое помѣщеніе, откры-
вающееся въ сторону лошади. Грузовыя телѣги его не ішѣютъ; 
онѣ гораздо массивнѣѳ пассаліирскихъ, достигая вѣса въ 15 пу-
довъ. *) "Вхать на такой телѣгѣ пытка, такъ какъ она легко пере-

даетъ всѣ неровности почвы. Поэтому тамъ, гдѣ возмояшо— 
всѣ предпочитаютъ пользоваться другимт^ способомъ передви-
женія—на лодкахъ по водѣ или на носплкахъ цзяо. Послѣднія 
распространены повсюду, особенно я{е въ гористыхъ мѣстно-
стяхъ. На сѣверѣ они дѣлаются изъ дерева, на югѣ главнымъ 
образомъ изъ бамбука. Существу-
іотъ крытыя и открытия носилки 
разныхъ формъ. На югѣ Китая обыч-
но несутъихъ 2 китаІЗца, проявля-
ющихъ большую выносливость. Мнѣ 
приходилось наблюдать въ Фу-
чжоу, какъ два носильщика оъ 
одоимъ с'Ьдокомъ прошли полнымъ 
ходомъ 15 верстъ по туземному 
городу Фу-чжоу, гдѣ требуется 
особенное искусство и масса дви-
женія, чтобы лавировать по узкимъ 
улицамъ. А между тѣмъ по окон-
чаніи этой работы носильщики не 
казались утомленными. 

Какъ для найма этихъ иосилокъ, такъ и экппагкой оргаііпзу-
rojcfloco6Hfl заведепія.Для большихъ разстоянійсуществуютътакъ 
называемыя чэ-дянь, избирающія для свопхъ по-ѣздокъ извѣст-
ное направленіе, напримѣръ, въ провинцію Шань-дуиъ, Хэ-нань. 

Въ виду плохихъ иутеН сообщепія и вызываемыхъ ими 
остановокъ, китайскія гостинницы дянь или люй-гуань очень 

*) имигь ау. 
10* 
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многочисленны, но всѣ почти обставлены въ высшей степени 
плохо. Онѣ занимаіотъ всегда одиоэтажныя зданія, расположен-
выя со всѣхъ сторонъ около обширнаго двора и отгороженныя 
отъ внѣшняго міра большою стѣною. Особеннымъ неудобствомъ 
этихъ гостинницъ является большой шумъ какъ со стороны 
двора, непосредственно примыкающаго къ комнатамъ и нагіол-
неннаго всевозможнымъ скотомъ, такъ и со стороны другихъ 
комнатъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга только картонного пе-
регородкою. ГІріѣхавшій въ такую гостинницу китаецъ, войдя 
въ грязную комнату, первымъ долгомъ требуетъ воды вымыть 
лицо и прополоскать ротъ. Затѣмъ заваривается чай, при чемъ 
пока все это происходитъ, слуга старается занимать гостя раз-
опросами, откуда онъ ѣдетъ, куда направляется, какова дорога, 
усталъ онъ или нѣтъ и пр. 

Тамъ, гдѣ нѣтъ мостовъ или переправъ на рѣкахъ, почти 
всюду суш;оствуютъ паромы, такого яге несовершеннаго типа, 
какъ и джонки. *) 

П р а з д н и к и . 

Новый годъ. Временемъ отдыха китайца, когда онъ моягетъ 
вполнѣ предаться своимъ немногочислепнымъ вообще удоволь-
ствіямъ, являются праздники, которыхъ у него меиѣе, чѣмъ у 
европейца и нѣкоторые изъ которыхъ числятся только праздни-
ками, на самомъ яге дѣлѣ не соблюдаются китайцами. Поэтому 
мы только упомянемъ о тѣхъ изъ пихъ, которые признаны всѣми, 
хотя и не празднуются съ тою точностью, какъ у насъ. 

Первымъ и главнымъ праздникомъ въ году является но-
вый годъ юань-дань, чествуемый рѣшнтельно во всѣмъ Китаѣ 
какъ населеніемъ, такъ и чиновниками, кончающими своюдѣя-
тельность на цѣлый мѣсяцъ и „закрывающими печати" фыиъ-
инь. Производится это въ 19, 20 или 21 день 12 луны, а откры-
ваются онѣ въ тѣ же дни слѣдующаго перваго мѣсяца (кай-
фынъ-инь). День и часъ закрытія выбирается астрономическимъ 
дриказомъ и собщается повсюду **). Народъ передъ этпмъ празд-
никомъ очищается отъ своихъ долговыхъ обязательствъ. 

Первые тріі дня ыоваго года соблюдаются безусловно всѣми. 
Въ это время лавки повсюду закрываются за исключеніемъ 
только такихъ магазиновъ, которые какъ бы спеціальио предна-
значены для приданія этому празднику большей прелести и 
интереса, т .е . продающихъ фейерверки, фонари, цвѣты и пр. 

*) Омитъ 42—44, Карусъ, 104. 
**) Печать генѳранъ-губернатора нааывается гуань-фань, иоониыхъ чп-

новниковъ цинь-цзіг. 
»**) Кіітайскіе фейерверки бянь-цзяо отличаются не столько своими 

красивыми огнями, скоько шумомъ, такъ какъ оии предназначаются для 
отогнанія злыхъ духовъ. , 
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Процѳссія съ дракономъ. 

По народному повѣрію въ полночь между новымъ и ста-
рымъ годомъ всѣ двери должны быть закрыты, такъ какъ въ 
это время на улицѣ появляются всевозможные духи. Поэтому 
на улицѣ для отогнанія ихъ зажигаются фейерверки и гремятъ 
гонги. Вмѣстѣ съ тѣмъ на всѣхъ воротахъ или дверяхъ на-
клеиваются полоски кра-
сной бумаги хуань-лэ-
чжи (краснаго цвѣта де-
моны боятся) съ различ-
ными счастливыми поже-
ланіями и картины съ 
и з о б р а ж е н і е м ъ д у х а 
Неба. *) Если у кого-
либо трауръ, то цвѣтъ 
бумажки бываетъ голу-
бой. Семьи, предохра-
няющія себя отъ вліянія злыхъ духовъ, проводятъ полночь въ 
бодрствованіи. Въ это время какъ и у насъ ставятся елки, подъ 
который кладется рисъ и продукты, называемые Вань-нянь-лянъ. 
Такъ встрѣчается въ домѣ новый духъ очага цзао-ванъ. 

Новый годъ также является высшимъ религіоэнымъ празд-
никомъ, такъ какъ въ это время приносятся жертвы 
нредкамъ и другимъ божествамъ и л и в ъ семейныхъ 
алтаряхъ или въ храмахъ. Тамъ, гдѣ есть домашніе 
алтари (мяо) съ табличками предковъ, въ послѣдніе 
собираются всѣ потомки. Если же кумирни нѣтъ, 
то то же чествованіе происходитъ въ жилыхъ по-
мѣщеніяхъ передъ таблицею предковъ или просто 
генеалогпческимъ сверткомъ. 

Послѣ полудня новаго года казкдый китаецъ 
спѣшитъ съ красною карточкою, на которой написаны 
благопожеланія, поздравить своихъ близкихъ: уче-
никъ—учителя, дѣти—родителей, ит. д. Въ то ясе 
время производится мѣна подарковъ. 

Во многихъ городахъ къ новому году пріурочи-
ваются большія ярмарки (напримѣръ въ Пекинѣ), 
служащія мѣстомъ гуляпій для всѣхъ, въ своемъ 
родѣ выставками туземныхъ произведеній. Улицы 
городовъ вслѣдствіе этого бываютъ очень оживлены. 
Вездѣ бываютъ видны группы ѣдущихъ или идущихъ 
китайцевъ съ игрушками для дѣтей и другими 
покупками. 

Закладывавіѳ 
карточекъ. 

*) Карусъ 15, 
*•) Смитъ, 199, Дюбозъ, 84—f). 
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Также какъ и у европейскихъ народовъ, новый годъ че-
ствуется еще притотовленіемъ лучшихъ кушаній. Б ъ это время 
подаются къ столу приготовляются у китайцевъ особые рожде-
ственскіе пироги. 

Тезоименитство Богдохана. Тезоименитство китайскаго им-
ператора, которому народъ воздавалъ раньше божескія почести, 
приходится на 13 число 1 луны, т. е. 21 приблизительно января. 

Новыя вѣянія, вѣянія ииостранныхъ государствъ, повліяли 
и на празднованіе дня рожденія Богдохана. Въ настоящее время 
въ такіе дни всѣ зданія насколько возможно, расцвѣчиваются 
флагами. Въ Пекинѣ, иа улицѣ Цянь-мынь въ*день тезоименит-
ства воздвигается большая арка, освѣщенная ѳлектричествомъ 
съ надписью: „Весь міръ единодушно поздравляетъ, 10.000 лѣтъ 
жизни", т. е. пу-тянь тунъ-цинъ, фань-шоу у-цзянъ. Въ настоя-
щее время день тезоименитства дѣйствктельно является празд-
никомъ для народа. По улицамъ въ этотъ день совершаются 
процессіи учащихся и высыпаютъ на улицу жители въ празднич-
ныхъ нарядахъ. 

Праздникъ фонарей. Слѣдующимъ общепризнаннымъ нразд-
пикомъ является праздникъ фонарей дэнъ-цзѣ, получившій 
свое иазваніе отъ того, что в ъ теченіе 5 дней его фонарями 
обвѣшиваются всѣ лавки и дома. Особенно интересное зрѣлище 
представляютъ улицы китайскаго города въ 5-й день, когда 
мояшо видѣть на нихъ массу самыхъ разнообразныхъ формъ 
фонарей—бумаясныхъ, стекляныхъ, крашеныхъ, въ видѣ птицъ, 
звѣрей рыбъ и проч. Въ то же время на улицахъ бы-
ваетъ огромное движеніе; на нихъ высыпаетъ и пѣшій и 
конный. 

Праздникъ фонарей установленъ в ъ честь духа неба, пер-
ваго изъ трехъ духовъ сань-гуань неба, земли и воды и назы-
вается еще шанъ-юань-цзѣ. Послѣдующіе же праздники че-
ствуются 15 числа 7-й луны и 15 числа 10-й. *) 

2-го и 7-го числа каждой луны чествуется 5 духовъ бо-
гатства у-лу-цай-шэнь. Въ настоящее время мѣсто ихъ занялъ 
бог7> богатства лу-тоу. **). 

Праздникъ првдковъ.^іРа третій мѣсяцъ падаетъ популяр-
ный праздникъ могилъ иредковъ цинъ-минъ-цзѣ, праздник7> 
поминокъ по умершимъ, в ъ который всѣ направляются к ъ мо-
гиламъ ихъ. Передъ поминками разбрасываются на могилѣ бу-
мажныя деньги, покрываемыя камнями, чтобы вѣтеръ не раз-
несъ ихъ. Затѣмъ преподносятся различныя явства и совер-
шаются поклоны главою семьи. ***) Послѣ этого все семейство 

*) Сы. Карусъ, по его мнѣнію 10-го числа 9-й луны. 
*•) П. С. Поповъ. 56. 

•*•) Макгоуэнъ 141—3. См. также словарь Палладія и Попова, 400, I т. 
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располагается в ъ праздничномъ настроенііі около могилъ и 
•съѣдаѳтъ подношенія. 

8-го числа 4-й луны чествуется праздникъ Будды *), а 
11 числа того же мѣсяца Конфуція (смерть его). 

Праздникъ драконовъ. По своему значенііо праздникъ дра-
коновъ дуань-янъ-цзѣ приближается къ новому году. Во время 
него также происходитъ мѣна подарками, посѣщеніе знакомыхъ 
ая расчеты дѣловыхъ людей. Что касается подарковъ, то они 
отличаются отъ новогоднихъ. Въ праздникъ драконовъ препод-
носятся преимущественно рисовые пуддинги, завернутые въ<5ам-
•буковые листы, рыба, соленыя яйца и плоды пи-ба. 

Происхожденіе свое праздникъ драконовъ, по объясненію 
китайцевъ, ведетъ со слѣдующаго событщ. Приблизительно во 
время философа Мэнъ-цзы за 300 «і«лѣтій до Р. X. въ нынѣш-
ней провинціи Ху-нань находилось царство Чжоу, владѣтель 
котораго не заботился о благо-
•состояніи своего народа. Видя это, 
вѣрный своему долгу министръ 
^его и въ то ясе время поэтъ Цюй-
юань сдѣлалъ своему государю 
представленіе, за которое онъ 
•былъ лишенъ своей ДОЛУКПОСТИ 
и удаленъ въ изгнаніе. Опеча-
ленный этимъ, ОНЪ написалъ свою 
поэму Ли-сао (освобожденье отъ печалей) и бросившись въ рѣку 

.утонулъ въ ней 5-го числа 5-ой луны. Гдѣ находится эта рѣка, пре-
даніе не упоминаетъ. Мѣстные я«ители, чтившіе высоко отставлен-
наго министра, стали искать его тѣло, но всѣ ихъ усилія были 
інапрасны. Однако 14-тилѣтняя дочь утонувшаго не успокоилась 
на этомъ и продолжала поиски еще въ теченіе 17 дней, чтобы 
•съ честью похоронить трупъ отца. Не найдя его. она также послѣ-
довалапримѣру своего отца и утонула. Спустя нѣсколько дней 
•ея трупъ показался на поверхности воды вмѣстѣ съ трупомъ 
-ея отца, который она держала въ своихъ рукахъ. Оба трупа были 
торжественно похоронены (въ Шао-сину-фу въ Чжэ-цзянѣ) и въ 
честь сыновняго почитанія былъ возведеиъ храмъ; оффиціальное 
празднованіе этого событія началось съ царствованія Танской 
Династіи (618—907). 

Весьма возможно, что происхожденіе этого праздника 
ішѣеп. п совершенно другія причины, а разсказъ этотъ придѣланъ 
впослѣдствіи, У японцев7> также празднуется 5-ое число 5-ой 
луны (праздникъ дѣтей и флаговъ). Предпочтительнѣе принять 
яредположеніе, что начало этому празднику было положено, какъ 
я большей части другихъ, перемѣнами во временахъ года. 

К а р у с ъ 6—7. 
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Именно на 5-ое число 5-ой луны приблизительно приходится 
поворотъ солнца. 

Въ праздникъ драконовъ рѣки и озерапок рываются лодками 
особой конструкции, длинными и узкими, разукрашенными раз-
личными матеріями, флагами и пр., старающимися перегнать 
другъ друга Въ настоящее время этотъ обычай несомнѣнно-
начинаетъ падать. Праздникъ начинается собственно съ 1-го 
числа 5-ой луны, когда китайцы посылаютъ въ подарокъ пуд-
динги изъ риса. Состязаніе же на лодкахъ происходить б-го-
числа 5-ой луны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно запрещено въ. 
виду нерѣдкихъ несчастныхъ случаевъ, происходившихъ во 
время его. Между прочимъ въ 5-ое число 5-ой луны вывѣши-
ваіотся еще передъ дверями листья, камышь и чеснокъ д л я 
отогнанія злыхъ духовъ **). 

Празд. духовъ. На 15 число 7-ой луны приходится празд-
никъ, въ который чествуются духи, не оставившіе на землѣ род-
ственниковъ. Въ это время въ китайскихъ домахъ ставятся 
столы съ явствами и устраиваются иногда въ честь ихъ теа-
тральный представленія и процессіи ***). Установленъ этотъ 
праздникъ миискимъ императоромъ Хунъ-ву. 

Праздникъ пряльщицъ. 7-го числа 7-ой луны — день празд-
нованія богини прядильпаі^о ремесла, Чжи-нюй, представляемой, 
звѣздою Вега. Легенда разсказываетъ о ея большомъ приле-
жаніи и выходѣ замужъ за пастуха, яіивущаго на звѣздѣ 
Aquila на другой сторонѣ млечнаго пути, о ея разлукѣ съ му-
жемъ и ежегодной встрѣчѣ съ нимъ 7-го числа 7-ой луны 

На 15 число 7 луны приходится популярный праздникъ 
Чжунъ-юань-цзѣ въ честь д у ш ъ усопшихъ. Для освѣщенія пути, 
имъ на воду пускаются фонари *****). 

Празд. середины осени. Этотъ праздникъ ведетъ свое н а -
чало съ глубокой древности, существовалъ и у другихъ наро-
довъ. Въ Халдеѣ, напримѣръ онъ праздновался 6 тысячъ лѣтъ-
тому назадъ, и пророкъ Іеремія, какъ извѣстно, дѣлалъ упреки 
своимъ соотечествеиникамъ за то, что ихъ жены приготовляли 
пироікки в ъ честь богини неба ******), Именно такіе пирожки явля-
ются характеристикою китайскаго праздника середины осени. Они 
называются юэ-бинъ лунными, такъ какъ въ это время луна, 
чествуется, какъ мѣстожительство богини неба. Вмѣстѣ съ 
праздникомъ новаго года и драконовъ праздникъ чжунъ-

*) Карусъ 7—8. 
**) Дюбоаъ 447, 279 — 281. Иногда для освѣщенія пути подводпымъ д у -

хамъ даоскіѳ монахи устраиваютъ на водѣ илпюминацію, 
•*») то же 460—1. 

**»•) Карусъ 9. 
***•*) Douglfls 283. 

• • •»•») The N. С. D. Kews". 
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цю-цзѣ (середины осени) пользуется наибольшимъ признаніемъ. 
Начинается онъ съ і5-го числа 8-ой луны. 

9-ое число 9-ой луны, на которое приходится одно изъдѣ-
леній временъ цзѣ, празднуется всѣми восхояеденіемъ на 
высокія мѣста и иусканіемъ змѣѳвъ, 

Празд. начала зимы. Этотъ праздникъ приходится на i-oe 
число 10-й луны (Чэнъ-хуанъ-ѣ-чу-сюнь). Существуетъ повѣріе, 
что в ъ этотъ день д у ш и усопшихъ, не имѣіощихъ потомства,, 
свободно гуляютъ по землѣ, почему имъ и приносятся въ этО' 
время жертвы. Вмѣстѣ съ тѣмъ по городу проносится въ живо-
писной процессіи для внушенія порядка среди нихъ богъ города 
чэнъ-хуанъ. Впереди идутъ носильщики съ дощечками, зонтами 
и флагами, за ними слѣдуютъ лошади, музыканты и въ самомъ 
концѣ процессіи группа лицъ, предоставившихъ себя въ расноря-
женіе бояіества. Процессія заканчивается статуею самого боже-
ства, за которымъ въ носилкахъ слѣдуетъ его секретарь. Въ 
виду приближенія холодной погоды населеніе въ это время ста-
рается снабдить своихъ предковъ, находящихся въ семейныхъ 
могилахъ, бумажными одеждами, которыя сжигаются надъ моги-
лами ихъ *). 

Китайскій городъ. Въ большинствѣ случаевъ китайскій го-
родъ какъ своею яиізиью, такъ и обстановкою напоминаетъ боль-
шое село. Единственною разницею между городомъ и селомъ 
служатъ только обычно громадныя стѣны **), которыми окру-
ясенъ первый. Въ противоположность Европѣ, гдѣ города явля-
ются сосредоточеніемъ богатства, духовнаго и матеріальнаго, 
промышленности и пр., чѣмъ они значительно превосходятъ 
селенія, въ Китаѣ такая разница менѣе замѣтна. Въ китайскомъ 
городѣ улица имѣетъ тотъ яге обликъ, какъ и въ селеніи, ви-
д и ш ь тѣ же голыя стѣны или тѣ же магазины за нѣкоторыми 
незначительными исключеніями. 

Непремѣиною принадлежностью каждаго китайскаго села,, 
какъ и у насъ, являются колодцы, вырываемые, гдѣ это необхо-
димо, на значительную глубину и обкладываемые камнями. Ко-
лодцы въ рѣдкихъ случаяхъ имѣютъ покрышку надъ собою и 
не возвышаются надъ уровнемъ почвы ***); вслѣдствіе этого не 
только нерѣдки случаи иаденія въ нихъ, но и загрязненія 
легко стекающей въ нихъ воды. Въ настоящее время въ Пекинѣ 
и во многихъ другихъ мѣстахъ стали появляться артезіанскіе 
колодцы, распространеніе которыхъ въ Китаѣ началось по по-
чину японцевъ. Эти колодцы совершенно устраняютъ недо-
статки китайскаго типа ихъ. 

*) тоже 287. 
**) Чэііъ отъ которыхъ и иропзошло иазванів городі» чэиъ. 

*»*J Смитъ 44. 
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Второю достопрішѣчателыіостью китайскаго села является 
лавка мелочныхъ товаровъ цза-хо-пу, въ которыхъ продаются 
яаиболѣе ходкія въ селѣ вещи — рисъ, красныя и бѣлыя бу-
мажки для карточекъ, фейерверки, бумажныя деньги для жертво-
приношепш. асто такш лавки не ведутъ непрерывно торговлю, 

r-AJtftjg^ 

а открываютъ ее, когда явится покупатель. Онѣ же являются 
обычно распредѣлительнымъ 
центромъ для товаровъ, про-
дающихся на ярмаркахъ, ко-
то рыя еягемѣсячио одна за 
другой открываются в ъ селе-
піяхъ. 

Улицы китайскихъ се-
леній въ очень рѣдкихъ слу-
чаяхъ вымощены, и во всѣхъ 
нихъ наблюдается недостатокъ 
санитарнаго присмотра и пол-
ное пренебреженіе къ гигіенѣ. 

Ту же самую картину 
приблизительно представля-
ютъ улицы китайскаго города, 
но послѣднія в ъ настоящее 
время начинаютъ прогресси-
ровать, и каждый 5—6 лѣтъ 
замѣтно измѣняетъ ихъ фи-
зіономію. Нужно различать 
города юяінаго Китая, съ ихъ 

узкими улицами, хорошо вымощенными большими гранит-
:ными камнями, и города сѣвера, съ болѣе широкими ули-
цами, но большею частью не мощенными, а теперь макадами-
зируемыми. 

Улица китайскаго города в ъ общемъ весьма однообразна, 
и если бы не многочисленныя лавки и магазины съ ихъ 
затѣйливыми вывѣсками, да различныя общественпыя досто-
примѣчательности въ родѣ кумиренъ пай-лоу и пр., то улица 
производила бы подавляюще унылое впечатлѣніе. У китайцевъ 
совершенно отсутствуетъ характерное для европейскихъ горо-
довъ разнообразие въ стилѣ и высотѣ зданій. Почти всѣ дома, 
д а ж е дворцовые, имѣютъ только одинъ этажъ. Затѣмъ, всѣ 
переулки китайскихъ городовъ до того узки, что вънихъ едва 
можетъ проѣхать даже одна телѣга. Въ южныхъ городахъ 
строеній двухэтажныхъ значительно болѣе, особенно въ порто-
выхъ — Фу-чжоу, Амоѣ и пр., гдѣ побывавшіе за границею 
китайцы начинаютъ предпочитать европейскій стиль постройки 
в ъ 2 этажа, но съ различными украшѳпіями и деталями ки-
тайской архитектуры. 
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На китайскііхъ постройкахъ особенно сказывается любовь 
китайца к ъ семейной жизни и неяіѳланіе, чтобы въ нее загля-
дывали, а потому онъ и отгораяіиваетъ себя охъ улицы. Наобо-
ротъ для тѣхъ зданій, которые предназначены для общественнаго 
пользованія, китайцы расточаютъ свою фантазію, особенно по 
части вывѣсокъ, и широко открываютъ внутренность ихъ. Въ 
магазинахъ поэтому обычно даже отсутствуетъ стѣна. Магазины 
какъ бы являются продолженіемъ улицы, сильно оясивляя ее. 
На улицѣ же располагаются много-
численные торговцы, офени. Вслѣд-
ствіе этого улица китайскаго города 
весьма интересна для изучающаго Ки-
тай; на ней уже сразу можно подмѣ-
тить характерныя черты и условія быта 
китайцевъ. 

Несмотря на громадное движеніе 
по улицамъ китайскаго города, осо-
бенно южнымъ, гдѣ онѣ въ высшей 
степени узки, на нихъ царитъ замѣ-
чательный порядокъ, который каждый 
китаецъ старается поддержать. Срав-
нительно рѣдко можно наблюдать пере-
бранку меягду проѣзжающими или про-
ходящими. Дастаточно сказать на ули-
цѣ слово „Дзѣ-гуанъ" (дай свѣту), 
чтобы тотчасъ это было исполнено. 
Порядокъ кромѣ того во многнхъ го-
родахъ поддерживается теперь поли-
ціею, организованной на европейскій ладъ. На нее обращено 
правительствомъ серьезное вниманіе, и въ программѣ дѣя-
тельности послѣдняго существуетъ уже спеціальный пуиктъ— 
введеніѳ новой полиціи. Объясняется это очевидно желаніемъ 
в ъ лицѣ ея пріобрѣсти орудія воздѣйствія на косный вообще 
китайскій народъ, особенно въ его обстановкѣ. 

Различное впечатлѣніе производятъ города юга и сѣвѳра. 
Въ первыхъ всегда улицы узки, вымощены плитами, движеніе 
U0 улицамъ ихъ совершается очень энергично, причемъ въ выс-
шей степени рѣдко встрѣтить какое-либо вьючное или упряж-
ное животное. На сѣверѣ паоборотъ главныя улицы всѣ почти 
широки, въ настоящее время макадамизируются *), движеніе 
мѳнѣе энергичное, въ которомъ прішимаютъ дѣятельное участіе 
экипажи и вьючныя ясивотныя—лошади, мулы, ослы и пр. 

Нищіе. Гдѣ бы мы ни проходили по китайскимъ улицамъ, 
вѳздѣ мы встрѣтимъ непремѣннаго завсегдатая ихъ, нищаго, 

*) 11а дорогу насыііаютоя мелкіе камни, которые обычно утрамбовы-
ваются паровыми машинами. 
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который не преминетъ обратиться съ просьбою шанъ-цяръ—по-
жаловать ему денегъ. При этомъ сцена усиленнаго приставанія 
и жалкій видъ нищаго, чего не встрѣтишь ни въ одной другой 
странѣ, всегда произведетъ удручающее впечатлѣпіе. На ни-

щемъ в ъ первый р а з ъ и знакомится ино-
странецъ съ тяжелыми условіямн жизни ки-
тайцевъ и ихъ настойчивостью. На европей-
цевъ эти созданія, часто съ глубокими 
ранами, иногда впрочемъ симулирующіе бо-
лѣзнь, настолько дѣйствуютъ, показываютъ 
столь сильное паденіе человѣка и прибли-
женів его к ъ животному, что невольно 
раскрывается кошелекъ. Къ нищенству 
прибѣгаютъ конечно самые иизшіе слои 
населенія, которымъ нрепятствуетъ рабо-
тать болѣзнь, или для ж е н щ и н ъ безъ мужа 
и дома—дѣти. Нерѣдко китайскіе нищіе со-
единяются в ъ артели для лучшей эксплоа-
таціи, облагая владѣльцевъ магазиновъ и 
лавокъ небольшою податью. В ъ случаѣ, 
если какой-либо торговецъ не желает7> пла-
тить ее, то нищими пускаются въ ходъ-
различныя принудительныя средства воз-
дѣйствія на нихъ, напримѣръ, они входятъ 

в ъ магазинъ и этимъ отстраняютъ покупателей, такъ какъ ни-
кому не будетъ пріятнымъ быть в ъ одномъ помѣщеніи съ гряз-
нымъ, обильнымъ животными существомъ. 

Слѣдуетъ отмѣтить от-
радный фактъ, что за по-
слѣднее время китайское пра-
вительство обратило серьезное 
вниманіе на нищихъ, устра-
ивая д л я нихъ рабочіе и стран-
нопріемиые дома. Поэтому, в ъ 
нѣкоторыхъ городахъ умень-
шеніе нищенствующихъ замѣ-
тно даже при поверхностномъ 
наблюденіи. 

Д р у г и м ъ постояннымъ 
жителемъ улицы является 
мелочной торговецъ, прода-

ющій свои товары на лоткахъ или временныхъ навѣсахъ, пере-
двигающійся постоянно съ одного мѣстана другое. Д л я привле-
ченія покупателей ими издаются разнообразные звуки или 
голосомъ или особыми инструментами. 

Наибольшею популярностью у дѣтей ивъ такихъ разносчи-



ковъ пользуется продавецъ сладостей, которыя помѣщаются у 
него въ двухъ болылихъ коробкахъ, переносимыхъ обычно па 
коромыслѣ. О цриближеніи своемъ этотъ продавецъ извѣщаетъ 
своеобразнымъ звяканіемъ большихъ ножницъ, с л у ж а щ и х ъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и для разрѣзаыія сладостей. ІІослѣдніе со-
стоятъ изъ засахаренныхъ земляиыхъ орѣховъ *), коафектъ, 
яапоминающихъ по своей формѣ кусочки сталакита, соломки 
и з ъ сахара и пр. 

Такя:е часто встрѣчается па улпцѣ продавец7> „сладкаго и 
кислаго" . Его товары состоятъ исключительно изъ фруктъ, на-
столько хорошо приготовля-
емыхъ, что ихъ съ удоволь-
ствіемъ моягетъ ѣсть даже 
иностранецъ. П р о д а в е ц ъ 
-втотъ оповѣщаетъ о себѣ 
звоиомъ колокольчика. Изъ 
«ладкихъ вещей всегда оста-
навливаютъ внимаиіе на себѣ 
ианизанныя на тоикія бамбу-
ковыя палочки ягоды, при-
надлегкащая земляпичиому 
дереву arbutus , маленькіе 
яблочки, сливы и пр. 

Пронзительными звуками, извлекаемыми изъ раковины, 
извѣщаетъ о прибытіи своемъ торговецъ свинины. 

Не менѣе видную роль среди бродячихъ торговцев'ь зани-
маютъ и женщины, і)азносчицы различиыхъ ювелирныхъ вещей 
и украшеній для дамъ, напримѣръ, булавокъ, браслетовъ, серьгъ 
и пр. Всѣ эти бездѣлушки охотно раскупаются китаянками. 

Довольно миогочислеипы также и уличные сборщики раз-
л и ч и ы х ъ старыхъ вещей или мусора. Изъ нихъ особенно выдѣ-
ляется сборщикъ оловянной фольги, остающейся послѣ сжига-
иііі бумажныхъ деиегъ в ъ честь умершихъ, и разпыхъ метал-
лическихъ вещей. 

Помимо перечислѳнныхъ выше, на улицѣ постоянно встрѣ-
чаютсіі разносчики фруктъ, зелени, парикмахеры, ходячіе порт-
ные и сапоікігики, продавцы горячей пищи и пр. 

Иптереспыми уличиыми типами является также предска-
затель будущаго, о которомъ сказано выпге, и уличный разсказ-
чикъ . Для того, чтобы избрать профессію послѣдняго, китайцу 
необходимо не только начитанность, но и обладаиіе природнымъ 
юморомъ, а также декламаторскими способностями и высокимъ 

"•) Макгоуэнъ, 300, а также фпгуроісъ изъ сладкаго сахара, которыя 
лылипаются обычно адіісь же, на улііцѣ. 

**) Макгоуэнъ, 241—3. 
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]-ОЛ0С0МЪ, спосоолымъ заглушить ш у м ъ и крики. Хотя уличный 
разсказчикъ и не пользуется особымъ почетомъ, но его охотно 
слушаіотъ, такъ какъ въ массѣ народъ ііеграмотепъ и можетъ 

знакомиться съ богатымъ 
прошлымъ Китая только 
посредствомъ нихъ. Часто 
разсказчики берутъ те-
мами своего повѣствова-
нія интересную историче-
скую повѣсть „Троецар-
ствіе" (200 г. послѣ Р. X.)-

Попадаются, хотя и 
значительно рѣже, ходя-
чіе музыканты, фокусники 
и пр. Иногда на улицахъ 

Ііродавецъ картинъ и пр. МОЖНО з а м ѣ т и т ь т а к ж е б р о -

дячихъ китайцевъ съ обезьянами. Такой китаецъ выбираетъ 
себѣ достаточно свободиое мѣсто, звуками барабана нривле-
каетъ к ъ себѣ толпу дѣтей, которые около него образуют^» 

кругъ . В'Ь 
о е р е д и н ѣ 
его обезь-
яна, сидя 
верхомъ на 
баранѣ в ъ 
к р а с н о Іі: 
шапкѣ.ска-
четъ, про-
д ѣ л ы в а я 
различны я. 
штуки. 

Ночью китайскій городъ погружается въ сонъ и полную 
тишину, прерываемую только лаемъ собакъ, стукомті весьма 
рѣдкихъ пѣшеходовъ, да звукомъ колотушекъ или роговъ ноч-
ныхъ стороясей, по существующему и у насъ обычаю предупре-
ждающихъ воровъ о необходимости пріостановить ихъ one-
раціи. 

О б щ і й в 3 г л я д ъ. 

Погребеніе (бай-ши). Печальный вопросъ о смерти всегда 
я в л я л с я д л я китайцевъ загадкою, передъ которою они станови-
лись втупикъ, и мало затрагивался китайскими философами, 
относившимися к ъ смерти, какъ к ъ мистическому, ненріятному 
явленію. Когда одинъ изъ учениковъ попросилъ Конфуція ска-
зать ему что-либо о смерти, послѣдній на это отвѣтилъ емуг 
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, Р а з ъ мы не знаемъ достаточно о жизни, какъ можемъ мы знать-
0 смерти". Такъ какъ человѣческому уму видимо не свойстве-
пенъ в з глядъ на смерть, какъ на полное нрекращеніе бытія, то 
у китаПцевъ и сложилось внослѣдотвіи убѣжденіе, что жизнь— 
это переходъ и з ъ этого міра к ъ другому существованію—суще-
ствованію в ъ загробномъ мірѣ, *). Вслѣдствіе такого взгляда 
китаецъ, услышавъ о смерти, встрѣтитъ это извѣстіе съ улыб-
кою, такъ какъ , по его мнѣнію, человѣческая жизнь не кончи-
лась, а только видоизмѣнилась. По той же причинѣ у китай-
цевъ при ж и з н и приготовляются гробы и не встречаются, 
подобно нашимъ, на надгробныхъ памятникахъ надписи о любви 
и пр. родныхъ. Надгробные памятники вообще рѣдки у ки-
тайцевъ, на нихъ пишутся всегда почти общія свѣдѣнія о вре-
мени погребенія, мѣстѣ происхоясденія человѣка, его чинѣ и 
заслугахъ . 

Такимъ образомъ в з г л я д ъ китайцевъ на смерть и загроб-
ную ж и з н ь довольно примитивенъ. Не имѣя установленнаго 
мудрецами понятія о ней, они, въ концѣ коі«і,оізъ, стали упо-
доблять загробную яшзнь — существующей. Подъ землею, по 
мнѣнію большинства не цивилизованныхъ китайцевъ, существуетъ 
цѣлое царство, со штатомъ чиновничества, в ъ которомъ души 
людей занимаютъ то яге положеніе, что и на землѣ, при ч е м ъ 
д у ш и усопшихъ находятся въ иодчииеніи у людей **). Чтобы 
попасть въ это царство, человѣкъ доля^енъ обладать извѣстною 
обстановкою, — именно умереть в ъ средѣ своей семьи, которая 
позаботится объ этой обстановкѣ. Поэтому смерть гдѣ-нибудь 
на чуягбинѣ считается больпшмъ несчастіемъ для человѣка, 
Д у ш и его будутъ бояться и всячески избѣгать присутствованія 
при иослѣднихъ минутахъ его. Особенно суровою казнью счи-
тается также отрубаніе головы, такъ какъ это препятствуетъ 
душѣ человѣка появиться въ аду въ иолномъ порядкѣ. 

Громадное большинство китайцевъ приняло буддійскую 
теорію о переселеніи дупш и воздаянія за дѣла какъ болѣе 
отвѣчающую требованілмъ религіознаго чувства. Такая теорія 
особенно укоренилась и благодаря горячей, искусной нроповѣди 
буддизма и л у ч ш е й обстановкѣ его. Существуетъ повѣріе, что 
перерождения происходятъ особенно въ августѣ мѣсяцѣ, когда 
томящіяся в ъ иодземныхъ темницахъ души умершихъ выпуска-
ются на землю., Впрочемъ китайскіе буддисты придумали обрядъ 
„открытія дверей" и до этого срока, конечно за извѣстное возна-
гражден! е. 

*) Что ивствуетъ и изъ слова „похороиы" бннь, состоящаго нзъ ключа, 
дурцой (дай) и фонетики бинь—гость. 

**) Сы-шэнъ-ляньчжу, гл. 34, цзюань 2-ая, 
••*) Макгоуэнъ, 225—227. 
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Вѣра китайцевъ в ъ загробный міръ, являющійся отраже-
піемъ земного, заставила ихъ вывести заключение, что дѣти 
должны заботиться о своихъ родителяхъ не только въ настоя-
щей, но и въ будущей жизни. Поэтому обычно заранѣе заготов-
ляются для нихъ погребальное платье и (по рангу) гробъ, а 
при погребеніи преподносятся душѣ умершаго и разные другіе 
предметы. Кромѣ того для благоденствія духа считается необхо-
димымъ выборъ соотвѣтствуіощаго мѣста, которое опредѣляется 
особымъ классомъ геомантовъ. Конечно бѣдный ліодъ долженъ 
обходиться безъ ихъ услугъ, но въ богатыхъ семьяхъ правило 
выбора соотвѣтствующаго мѣста строго соблюдается *), при 
чемъ гадальщики пользуются этимъ и медлятъ с ь опредѣле-
ніемъ мѣста (иногда пѣсколько лѣтъ) **). Д л я опредѣленія 
хорошаго мѣста для погребенія гадальщики-пользуются особымъ 
компасомъ, па который нанесены кардинальные пункты, 5 эле-
ментовъ и различныя мистическіе значки j***). Съ этими знач-
ками компасомъ они и разгуливаютъ, стараясь выбрать мѣсто 
не только соотвѣтствующее магнитнымъ теченіямъ »»**), но в ъ 
особенности сухое и живописное, что нравится душѣ Прахъ 
усопшаго до выбора мѣста доляіенъ леяіать не погребеннымъ, 
и чѣмъ выше положеніе, тѣмъ больше онъ остается въ такомъ 
положеніи. Императоръ напримѣръ хоропится спустя цѣлый 
годъ. 

Такъ какъ, по повѣрію китайцевъ, умершій ведетъ при-
близительно образъ жизни живого человѣка, то уже изстари 
сложился обычай хоронить его вмѣстѣ съ предметами до-
машней обстановки и обихода, окру/кающпми его людьми и 
пр.; по количеству этихъ предмѳтовъ и можно узпать богатство 
человѣка. Въ древности были дая«е случаи человѣческикъ ири-
ношеній, напримѣръ, при похоронахъ Цинь-ши-хуанъ-ди былъ 
построепъ великолѣпный дворецъ, который былъ сояііжеиъ вмѣстѣ 

*) Дюбозъ, 435. 
**) у китайцеііъ геоманты называются ииі.-ішъ-жчиь, а кругъ но кото-

рому 0U1I ііроизводятъ свои гадапія янъ-баиъ. Пр0стана|)0ді.е призыиаетъ ихъ 
па помощь, боясь бѣсовскііхъ навожденій, который устраиваются иногда 
самими гоомантами, бросающими ночью камни на крышу дома. Поязнь жѳ эта 
существуѳтъ потому, что по иародиому суевѣрію человіип>, т])Оцутый душою 
умершаго, должѳнъ влачить въ жизни печальное сущоствоваиіе, иногда ue 
мііжѳтъ пріобрѣсти богатства, чиноаъ и up. 

См. „Л String of СЬшеве Peach-stones by \V. D. Cornaby" 69. 
**•**) Дюбозъ, 434. 

•*****) Могилы должны быть на юліномь склонѣ холма или защищепі.і съ 
сѣвера деревьями, необходимо соотвѣтствіе между планетами, элементами 
природы, ИХ7. обозиачающимн, н мѣстностыо, соблюдается положеиіе „дракона 
и тигра", паъ которыхъ первый должонь быть налѣво, второй направо, обра-
піііется впиманіе на точеніе поды и вѣтра, около могилы но должно быть 
отверстія, чтобы изъ него не дулъ вѣтеръ. 
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«съ нѣкоторыми гаремными женщинами и слугами *). Въ 
настоящее время конечно всѣ изображенія—дагве утвари—дѣла-
лотся изъ картона или въ очень богатыхъ семьяхъ изъ дерева. 
При недавныхъ похоронахъ Вдовствующей императрицы Цы-си 

•сооруженъ былъ изъ досокъ также громадный дворецъ-лодка 
фа-чуань, который и былъ сожженъ въ честь ея души 
•Обычно такіе дворцы или дома дѣлаются въ настоящее время 
изъ соломы, въ родѣ нашихъ балагановъ и затѣмъ сяіигаіотся, 
что пзначаетъ смерть и х ъ и переходъ вмѣстѣ съ него во вла-
.дѣніе души умершаго. 

Для снабженія погребальными предметами существуютъ 
>спеціальныя лавки такихъ издѣлій минъ-ци-пу. 

Одной изъ главныхъ частей въ догребальной, также какъ 
;и свадебной церемоніи, является пиршество (поминки), устраи-
ваемое подъ руководствомъ какого-либо родственника умер-, 
ліаго, но не главы дома, который не доля«енъ заниматься дѣ-
-ломъ, а всецѣло отдаться своему горю. Пользуясь послѣднимъ, 
на домъ его дѣлаютъ набѣгн бѣдные родственники, опустошаю-
щіе запасы для поминокъ ***). 

Въ виду затруднительности полоясенія, въ которое могло 
•быть поставлено каясдое семейство въ случаѣ неожиданной 
•смерти кого-либо изъ его членовъ, у китайцевъ существуютъ 
•общества взаимнаго кредита, оказывающаго помощь его членамъ 
з ъ теченіе обусловленнаго срока. Когда умеръ одинъ изъ чле-
новъ, примкнувшихъ къ этому обществу и вносившій извѣстиую 
іплату в ъ него, онъ имѣетъ право на полученіе опредѣленной 
суммы денегъ, п р и ч е м ъ если бы въ кассѣ не оказалось полной 
•суммы, другіе члены доляшы дополнить ее. Есть и друг ія ассо-
ціаціи подобнаго же рода. 

Погребальный церемоніи. Церемонія погребенія в ъ Китаѣ 
не лишена торжественности. Когда со всею несомнѣнностью 
лзыяснилось, что больной долженъ умереть, сущѳствуетъ обы-
чай еще до смерти „надѣвать одежды", въ которыя онъ долженъ 
'быть погребен'ь. При этомі. часто на глазахъ умирающаго начи-
наются споры о наслѣдствѣ. Какъ послѣдній долженъ чувство-
:і?ать себя, нетрудно себѣ представить. Обычай этотъ суіцествуетъ 
вслѣдствіе убѣжденія, что д у ш а (хунь) усопшаго долясна уйтіг 
изъ міра въ полномъ одѣяніи 

Лишь только въ семьѣ проі-ізошло печальное событіе— 
•смерть, какъ тотчасъ же поднимается плачъ, тѣло усопшаго 

•) Макгоуэнъ, 339. 
**) Похороны Вдовствующей имиератрицы состоялись приблизительно съ 

•тѣми же церѳіюніями, какъ и похороны Богдохаыа 9 ноября 1909 г., мѣстомъ 
ліогребеиія было клад. Дунъ-линъ. 

***) Смитъ 186—7. 
***•) Сы-шэнъ-лянь-чжу, стр. 333. 

Ц 
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выкладывается въ передней комнатѣ на деревяной кровати— 
тинъ-чжуанъ, на глаза его кладутся бумаяіныя деньги, под7>-
ногами возжигаются куренія, и устраивается балдахинъ, подлѣ 
котораго повторяется плачъ, поддерживаемый каждымъ изъ 
родственниковъ. Одновременно сжигаются одежды и бумажныя} 
деньги, въ которыхъ покойникъ въ загробномъ мірѣ ощущаетъ 
потребность *). У входа (по Дюбозу) ставится кувшинъ съ-
водою для смачиванія горла духа усопшаго. Въ тотъ же-
день обычно посѣщается кумирня мѣстнаго боягества, иередъ 
которымъ такяіе исполняется церемонія плача и разбрасывается 
пшенная каша ***). 

Послѣ выставлепія покойника на кровать, родственникіг 
его надѣваютъ бѣлую одежду (сяо-и), обычно заранѣе приго-
товленную, или, въ случаѣ если ея нѣтъ, на голову надѣвается 
бѣлая полотняная повязка или поясъ. Кромѣ того блиятйшіе-
родственники умершаго постригаются и волосы ихъ кладутся 
въ руку умершаго (дзяо). Около покойника ставятся различные 
предметы утвари, и явства для утолепія его голода, а ноги его 
связываются веревкою изъ-за боязни, какъ бы умершій пе сталъ 
„шалить въ домѣ" (цзо-ши) ****). Послѣ этого устанавливается 
бдѣніе около постели умершаго (ао-ѣ), во время котораго под-
держивается безъ перерыва огонь. Между прочимъ въ гробъ-
умершаго ни въ какомъ случаѣ нельзя класть пухъ или какую-
нибудь одежду, сдѣланную изъ шкуры животнаго, чтобы душа, 
умершаго не переродилась въ нихъ. 

•) и дЬлается объявленіе всѣмъ родственникаміі и друзьямъ о. слу--
чившемся особыми письмами фу-вэпь на желтой бумагѣ ыи-сэ — Сы-шэнъ,. 
5 цз. П. 

**) Во время наступлепія агонии иередъ смертью у кптайцевъ въ нѣко-
торыхъ мВетахъ существуетъ обычай звать душу умирающаго ио уходить. 
Этотъ обрядъ выполняется обычно двумя слугами, одинъ нзъ которыхъ при-
зываетъ душу со стѣпы или крыши, другой синзу отвѣчаетъ ему на зовъ: 
„Прнду^. 

Послѣ того какъ гробъ выставленъ въ залу, онъ обвѣшивается мате-
риями и покрывается балдахинолп. таиъ-чжао иередъ которымъ растлгивиоі'сл 
иологъ. Подъ иослѣдиимъ ставится стулъ — тай-иш-и, а иередъ иимп, nt>-
сколько столовъ съ домашними предметами—по Сы-шэнъ-ляііь-чжу.—На од-
номь изъ столовъ (маленькомъ) размѣщаіотся 2 больпіихъ кувшина н 3 
рюмки для возліяпій ириходящихъ лъ третій день иосліі смерти. Далѣе обы-
чаи погребальныо расходятся: на сѣвврѣ послѣ этого принязываютъ живот-
иыхъ, особенво кошекъ и собакъ, чтобы они бііганіемъ своимъ не возбудили 
нротивъ себя умершаго, на юіѣ иередъ началомъ всѣхъ цоремоиій пригла-
шаются хэ-шаны для открытія пути .кай-лу", и только затѣм'і> дѣлается 
объявленіе въ кумириѣ. Послѣдиір обрядъ особенно строго соблюдается въ 
селахъ, такъ какъ существуетъ иовѣріе, что посл'Ь смерти душа носится въ иро-
странствѣ и не можетъ пойти въ подземное царство инь-сы, пока несдѣлана. 
объяпленія. 

***) Dubose, 431. 
***•«) Сы-чэиъ, 5 цз. 7 гл. 
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Далѣе наступаетъ пѳріодъ положенія въ гробъ жу-цзяііь, 
въ который зарапѣе кладутъ мѣдныя деньги по числу лѣтъ 
умершаго, платокъ, вѣеръ и пр. предметы, послѣ чего 
гробъ заколачивается. *) Гробъ выставляется въ средней 
залѣ. **). 

Послѣ этого совершаются церемоніи встрѣчи и проводовъ 
души Цзѣ-сань и сунъ-сань. Въ городахъ пре'имуш;ествѳаао со-
вершаются проводы и жертвы, заключающіяся въ подкесеніи 
плодовъ, свиней или барановъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинается 
подготовленіе и къ похоронамъ. Прежде всего составляется пла-
катъ изъ матеріи длиною въ сажень, на которомъ большими 
гіероглифами росписываются доблести умершаго, дуй-цзы изъ 
шелка, такіе 5ке дуй-цзы, но въ меньшемъ размѣрѣ, іізвѣстныѳ 
подъ именемъ юань-ляиь „экипажная привязь". Назвакіе это 
ведетъ свое начало съ древности, когда тѣло усопшаго вози-
лось на телѣгѣ. Чтобы оно не опрокинулось, родственники под-
держивали его посредствомъ веревокъ. Впослѣдствіи все болѣѳ 
и болѣе стали переходить къ ручному способу переноски гЬла, 
и веревки были замѣпены дуй-цзами (паио), за которыми сохра-
нилось старинное пазваніе ***). 

Что касается упомянутаго выше обычая „встрѣчи Еа тре-
тій день", то всегда къ -нему приглашаются хэ-шаны или ламы 
съ атрибутами своихъ религій. Патетическій момеитъ ііаступаетъ 
ир))едъ разсвѣтомъ (въ у-гэнъ), когда поднимается усилеішый 
стукъ въ барабаны и духовая музыка. Въ это время всѣ родствен-
ники умершаго выходятъ наружу и сжигаютъ сдѣлаішыя изъ 
бумаги изображенія лошадей, иосилокъ, яшвотныхъ и ир. Эхимъ 
кончается церемонія проводовъ сунъ-сань. 

По окончаніи перечнсленныхъ церемоній покойникъ нахо-
дится въ домѣ сообразно съ богатствомъ семьи. Д л я бѣдаяков і. 
обычные сроки—5, 7. S), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33 и 35. Въ теченіи этого времени буддійскіе монахи обычно 
приглашаются для чтенія священныхъ кннгъ (нянь-цзинъ) ради 
лучшей переправы души въ загробный міръ (чжао-ду). Въ концѣ 
чтенія цзиновъ опять производится сясиганіе на улицѣпредме-
товь изъ бумаги. І^ульмииаціоннымъ пунктомъ всѣхъ церемопій 
является 49-й день, когда производится, между прочими, цере-
монія возвѣщенія въ самомъ большомъ мѣстномъ храмѣ объ 

*) Сы-шэнъ 5, 11 г. 
**) Прежде чѣмъ цололсить тЬло въ гробъ въ нѣкоіорыхъ la t cxan , шшЬ-

щаотея въ него изображеиіе Амитабы Будды, пзъ рукъ котораго берется 
свлака чоховъ и кладется въ руки умершаго. Для заиятія въ з а гробномъ 
мі|)'Ь соотвѣтсхвующаго ііоложопія цріобрѣтается оть даоскаго и а г р і а р х а 
иногда даже при жизни ііндульгенція. Дюбозъ 442. 

***) Сы-шэнь-ляиь-чжу цз. 5, гл. 14. 

11» 
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окончаніи всѣхъ обрядовъ въ большой процессіи, въ которой 
участвуютъ музыканты и всѣ родственники. *) 

Похороны в ъ Китаѣ ііроисходятъ въ неопредѣленный срокъ 
со времени смерти. Въ своихъ домашнихъ обрядахъ Цзя-ли 
извѣстный философъ Члгу-си рекомеидовалъ 3 мѣсяца, но это 
не соблюдается. Передъ самыми похоронами у китайцевъ су-
ществуетъ обычай проводить ночь вмѣстѣ съ покойникомъ 
бань-су въ чтеніи священныхъ книгъ или просто в ъ сѣтованіи. 
по иемъ. Родственники и друзья приносятъ въ это время раз-
личные предметы и деньги ему на помощь (фынь-цзы). Пови-
димому незадолго же до похоронъ совершаются еще слѣдующіе 
обыгчаи и обряды: 

1. На полу разстилается коверъ и на немъ изъ рисовыхъ 
аеренъ дѣлается фигура „безсмертнаго", около этой фигурки 
насыпаются небольшіе холмики изъ риса, а на нихъ ставятся 
лампы. 

2. Затѣмъ окропляютъ водою бумажнаго человѣка, изобра-
жающаго душу умершаго. 

3. Этотъ человѣкъ переправляется черезъ бумажный мостъ, 
черезъ который сначала проходятъ даосы. 

4. Разсыпаются деньги, что символизируетъ разогнапіе 
невидимыхъ враговъ. 

Въ церемоніяхъ, предварительныхъ похоронъ, наиболѣе 
важнымъ является чествовапіе дурного демона Сань-шэиь, ко-
торое происходитъ 2—3 недѣли спустя послѣ смерти. Этотъ де-
монъ, имѣющій видъ пѣтуха, беретъ и приноситъ душу усоп-
шаго. Поэтому, чтобы привлечь его на сторону семьи, устраи-
вается пиршество, а даосы уговариваютъ его уйти и оставить 
душу. З а день До этой церемоніи гвозди в ъ домѣ залѣпляются 
красною бумагою, чтобы злой духъ не повѣсилъ на пихъ душу. 

По окончаніи всѣхъ церемоній, начинаются, наконецъ, самыя 
похороны, совершаемыя съ гораздо большей театральностью, 
чѣмъ на западѣ. Похоронная процессія растягивается по обѣимъ 
стороиамъ улицы тѣмъ дальше, чѣмъ выше положен іе умер-
ніаго. Въ ней пестрѣютъ и проходятъ одинъ за другимъ крас-
ныя доски, на которыхъ выписываются чины умершаго, флаги 
ци, литавры ло, зонты санъ и шань, сѣкиры юэ, топоры фу. За -
тѣмъ слѣдуютъ сдѣланные изъ бумаги повозки, лопіади и пр. 
предметы, за ними — музыка. Ііъ богатыхъ семьяхъ для при-
смотра за всѣмъ ходомъ церемоніи избирается особый церемо-
иіймейстеръ чжи-ши-ди. 

Всѣ предметы несутся впереди гроба, за ними пдутъ также 
впѵфбди гроба гости и только самые близкіе родственники слѣ-

*) Дюбозъ, 440. 
**) Тоже 435—6. 
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дуютъ за гробомъ, помѣщаемомъ на большомъ балдахинѣ, 
который несутъ на плечахъ носильщики въ количествѣ отъ 
4 до 144 въ зависимости отъ родовитости умершаго *). Слѣ-
дующіе за гробомъ родственники бываютъ одѣты во все бѣлое 
(сяо-и); это наиболѣе близкіе люди 
покойнаго (у-фу). Остальные род-
ственники надѣваіотъ или повязку 
на голову или четырехугольную 
шапку **). Рядомъ съ ними слѣ-
дуютъ плакальщицы, поднимаю-
щія при остановкахъ гроба ры-
даніе и причитанія. 

Странно то, что даже при-
вычное ухо китайца не уловитъ, 
слушая музыку, идетъ ли брачная или похоронная процессія, 
которая и по внѣшнему своему облику напоминаетъ первую. 

Такъ какъ многое у китайцевъ съ теченіемъ времени вы-

родилось въ обычай, совершаіощійся чисто механически, то и 
в ъ похоронной процессіи обращается преимущественное внима-
ніе на мишуру. Носильщики, напримѣръ, одѣты въ пестрыя 

*) Гробъ—гуаиь обычно дѣлаѳтся изъ сосны іпань-му н бываегъ двухъ 
родовъ: маньчжурскій и китайскій; разипца заключается въ том-ь, что у 
маньчжурскаго спереди выдѣляется воввышонів, у китайскаго его нѣтъ. 

Число носилыциковъ зависитъ отъ богатства и знатности умершаго. 
Чиновники 1 н 2 классовъ могутъ имѣть 64 носильщика и балдахинь—гуавь-
чжао, въ постеценномъ порядкѣ слѣдуюп> далѣѳ градаціи въ 48, 32, 24, 
26 и 8. 

Всѣ формы китайскаго похороннаго обряда опредѣлѳны въ уложѳнін 
министерства церемоній Ли-бу—цзѣ-ли, которое вырабатываетъ ихъ даже для 
такихъ обрядовъ, которые у наоъ носятъ религіозный характѳръ. Но она не 
исегда соблюдаются па практикѣ. 

»•) Смитъ, 193, Васильевъ 179—81. 
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одѣянія, изъ подъ которыхъ выглядываетъ оборванное платье, 
свидѣтельствующее, что большинство изъ пихъ занимается 
нищенствомъ *). 

Послѣ того, какъ весь погребальный кортежъ достигъ 
мѣста погребенія, происходитъ послѣднее и наиболѣе ярко вы-
раженное съ показной стороны печальное прощаніе родотвен-
никовъ съ умершимъ. Поднимается трескотня хлопзтаекъ, визгъ 
плакальщицъ, крики носильщиковъ, при которыхъ тѣло усоп-

Гробница богатаго китайца. 

діаго И опускается въ мотлу. **) ІЗъэтотъ гке день совершается 
подпесеиіе табличкѣ умершаго пищи п въ извѣстное время 
совершаются жертвы. 

По окончаніи похоронъ устанавливается трауръ, отиоси-
тельно котораго всѣ родственники извѣщаются особыми пись-
мами линъ-пай-ръ. Трауръ по отцу называется динъ-вай-ю, ма-
тери динъ-нэй-ю. Полный трауръ у китайцевъ длится 27 мѣ-
сяцѳвъ, при чемъ чиновники, у которыхъ умерла мать или 
отецъ, должны на это время подать въ отставку. Трауръ у 
маньчжуръ ограничивается всего 100 днями, послѣ которыхъ 

•) Въ Пекинѣ и многихъ другихъ городахъ существуютъ особыя по-
хоровныя бюро канъ-фанъ, которыя экипируютъ да-фэиь б-Идняковъ съ улицы 
въ свніпк> одежду (одежду бѣдііяковъ). 

Смитъ, 195 
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•ОНИ могутъ ходить въ простохіъ платьѣ на слуяібу. Конечно 
д л я китайскихъ чиновниковъ высокаго ранга дѣлается исклю-
чеиіе, и к ъ нимъ можетъ быть примѣнѳнъ также маньчжурскій 
трауръ, но они считаются только исправляющими должность. 
Въ поелѣднее время, ловидимому, рѣшено сравнить въ отно-
;шеніи длительности траура китаПцевъ съ маньчжурами. 

Пѳелѣ смерти отца или матери 
жногда рисуютъ ихъ изображеніе 
в ъ соотвѣтствующей обстановкѣ, ко-
торое вывѣшивается на. стѣнѣ залы 
ііли въ особой модельнѣ. Передъ нимъ 
дѣлаютъ поклононіе въ извѣстпое 

:время. Пъ оиредѣленное яіе время 
па могилѣ усопшаго приносятся гкер-
твы и дѣлаются подношенія. Глав-
ными поминальными днями и въ то же время праздниками явля-
ются Цинъ-минъ-цзѣ (3-я луна), Чжунъ-юань-цзѣ (15 число 7-й 
луны) и Ся-юань-цзѣ (15 число 10-й лупы). 

По окопчаніи 27 мѣсячнаго траура дѣти и пр. лица на-
:правляются ла могилу и заканчиваютъ этимъ трауръ то сяо. 

ІИогилы. Могилы фэнь-му не вырываются, какъ у насъ, въ об-
щемъ кладбищѣ, но каждая семья имѣетъ свои. Если же на семей-
номъ ісладбищѣ уже 
иѣтъ достаточно мѣста 
для могилъ, то иріоб-
рѣтается еще земля, 
которая долягна быть 

'отдѣлена отъ первой. 
Что же касаетя 

-формы могилы, то она 
•бываетъ самой разно-
образной въ зависимо-

.сти отъ данной мѣст-
іности, какъ бываютъ 
іразличііы; н правы ихъ . 
В ь нѣкоторыхъ мѣ-
•стахъ тѣло усопніаго 
•сяшгается, но дѣлается 
это почти нсішючи-
тольно бѣдпяками, д л я чего суиіествуютъ снеціалі.ные крема-
торіи. Ріпогда гробы ставятся на землю и просто покрываются 
землею, иногда надъ ними возводится холмикъ. На югѣ Китая 
надъ гробомъ, который зарывается, ставится каменная плита, а 
в ъ богатыхъ семьяхъ могила заключается въ каменную или бетон-
ную форму въ видѣ подковы и вырывается почти всегда на склонѣ 
.холма. Такія могилы являются настоящими склепами семьи. 

Цзи-гу-сы. 
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На сѣвѳрѣ для болѣе знатныхъ и богатыхъ лицъ воздви^-
гаются цѣлые храмы въ подражаніе императорскимъ могиламъ. 
Наибольшею извѣстностью изъ послѣднихъ пользуются около-
Пекина Минскія кладбища, Силинскія, Дунлинскія кладбища и. 
„могила принцессы" по Тунчжоускому каналу. Нужно признать, 
что эти кладбища дѣйствительно служатъ мѣстомъ успокоенія, 
такъ какъ въ нихъ царитъ тишина, они покрыты раститель-

ностью и часто вѣковыми деревь-
ями. Главная аллея, ведущая къ-
кладбищу, въ нихъ обставляется; 
фиі-'урками людей и животныхъ,. 
достигающихъ въ Миискихъ клад-
бищахъ огромныхъ размѣровъ. 

Обычными деревьями китай-
ской могилы служатъ сосны и к и -
парисы, которые своею тѣнью да-
ютъ прохладу костямъ уоопшаго. 
Вслѣдствіе этого указаиныя де-
ревья очень рѣдко встрѣчаются въ-
ясилыхъ домахъ. 

Тамъ, гдѣ невозможно похоронить покойника за отсут-
ствіемъ семейнаго кладбища^ гробъ съ костями его хранится и. 
съ оказіей отправляется на родину, если средства позволяютъ 
это умершему. Изъ Америки, напримѣръ, по мѣрѣ накопления 
покойниковъ отправляются цѣлые спеціальные пароходы съ 
гробами ихъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существуютъ особыя гро-
бохранилища „Цзи-гу-сы" *). 

Карета кнтаПскаго сановника. 

•) Віолинъ 89—91. 
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Языкъ, литература и наука. 
Китайскій языкъ. Китайскій языкъ принадлежитъ къ группѣ 

языковъ корневыхъ, т. ѳ. не измѣняющихъ окончаній словъ и 
не имѣющпхіі сііеціальныхъ •'іастицъ, предназначенныхъ для 
показанія взаішонтношеній одного слова къ другому, представляя 
такимъ образомъ архаичную форму и первичную стадію въ разви-
тіи языка .на которой онъ остановился, какъ остановилась и сама 
яснзнь сѣдой страны. Роль языка быть посредникомъ между нашей 
мыслью и формою ея, которая долліна выражать всѣ изгибы 
первой. Меяіду тѣмъ, въ китайскомъ языкѣ нѣт-і> строгаго соот-
ношенія м е ж д / ними не только въ виду неопредѣленности 
форыъ, но и въ особенности въ виду суіцествованія во міюгихъ 
случаяхъ иѣсколькихъ формъ. Такъ есть разговорная форма-
мысли, есть письменная, есть стиль сяо-шо /]» 1 полуразговор-
ный, полуппсьмеиный, стиль высокій вэнь-чжанъ ^ ^ п древ-
ній гу-вэнь "йг Слѣдовательпо, какъ это наблюдается и во 
многомъ другомъ, китайскій языкъ еще пе объединился виолнѣ 
даже въ отношении письменности. Нѣтъ опредѣлеииой формы 
ея. Еще больше разнообразій въ разговорномъ языкѣ, разбиваю-
щемся на массу нарѣчій. Многія изъ нихъ имѣютъ иастолысо-
ограниченное распространеиіе, что иаселенію при сношеніи съ 
лсителями другихъ провинцііі приходится прибѣгать къ посред-
ствующему языку. Въ юяшыхъ портахъ Китая, особенно въ 
Фу-чяіоу, прпнятъ вслѣдствіе этого окитаизировапный ані^лій-
скій языкъ, такъ называемый Pigeon engiish *) 

Отсутствіе единства китаЛскаго языка и необходимость 
изученія нѣсколькнхъ формъ его или посредствующаго языка 
даже для сношеній въ предѣлахъ самой Срединной Имнеріи 
является ненужнымъ балластомъ для китайскаго ума, отвле-
кающимъ его отъ изученія болѣе полезнаго. Конечно нельзя 

*) в. Вильямсъ, 624—5, 1 томъ, jpigeon-business, т. е. дѣловой. 
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ОТНЯТЬ у китайскаго языка и его положит'ельныхъ сторонъ, 
именно: выразительности, краткости и простоты. Китайскіе гіерог-
лифы воспринимаются глазами гораздо скорѣе при чтеніи, чѣмъ 
слова, написаниыя алфавитомъ, такъ какъ въ самомъ гіеро-
глифѣ уже заключается источникъ идеи. Отсутствие многообразія 
формъ обуславливаетъ его простоту. 

Происхожденіе кит. языка. ІІроисхожденіе китайскаго языка 
теряется въ глуби вѣковъ. Нѣкоторые предгіолагаютъ, судя по 
тому, что отъ древности не сохранилось никакихъ памятниковъ, 
что китайскій языкъ былъ принесенъ первыми китайскими 
переселенцами съ запада уя«е въ формѣ, перешедшей чисто гіе-
роглифическую стадію, но затѣмъ, при столкновение съ инород-
цами и раздробленіи китайцевъ, онъ сталъ забываться. У самихъ 
китайцевъ существуютъ различныя сказанія о пачалѣ ихъ пись-
менности, но они доляшы быть отнесены скорѣе къ области 
ыифовъ или болѣе или менѣе нравоподобныхъ догадокъ. 

Самою первою простѣйшею комбинаціею линій являются 
діаграммы на-гуа Л 2 *), изобрѣтенныя первымъ мифическимъ 
императоромъ Фу-си (2852—2737 до Р. X.). Они состоятъ изъ 
трехъ горизонтальныхъ лшіій—цѣлыхъ-и прерывающихся, на-
иримѣръ ^ = = =. 

Эти діаграммы однако не дали образца какой-либо пись-
менности, а были полояіены только въ основу философской 
системы цѣлаго (хорошаго) н прерваннаго (ду]^ііого). 

Китайская исторія упоминаетъ еще объ особомъ родѣ 
письма, головастиковымъ кэ-доу. Оно состояло изъ рядаузелковъ, 
которыми припоминались извѣстныя событія и идеи, и было 
•заимствовано будто бы отъ туземцевъ. Такъ какъ въ этомъ 
письмѣ очевидно было масса условностей, то оно не могло со-
храниться на долгое время. 

Гораздо выше его стоитъ письмо гіеороглифическое. До 
насъ дошли образцы этого письма, которые дали иоводъ нѣко-
торымъ синологамъ считать первые китайскіѳ гіероглифы заим-
ствованными изъ Египта. 

Затруднительность и далее недоступность гіероглифическаго 
письма, само собою разумѣется, вызвали попытки къ измѣненію 
ихъ съ цѣлыо созданія изъ ічероглифовъ символовъ. а не самихъ 
предметовъ, тѣмъ болѣе, что лсизнь все шла впередъ вызывая 
необходимость не только запечатлѣть видимые предметы, но 
и различныя понятія. Для этого чисто гіероглифическое письмо 
было слишкомъ громоздкимъ. Очевидно попытки упрощенія 
гіероглифовъ были многочисленны, но исторія памъ сохранила 
имена лишь слѣдующихъ лицъ, наиболѣе способствовавшихъ 

*) Являвшіеся вѣроятно первой цифровой азбукой. 
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•ему. Слѣдуотъ при этомъ замѣтить, что громадную роль в ъ 
.упрощеніи письма сыграли и орудія его, вызвавшія образо-
ваніѳ соотвѣтствуіоЛіихъ стилей. 

Почеркъ Чжуань. При Чжоуской династіи министръ Шп-
чжоу (при Сіоаиь-ванѣ 827—781 до Р. X.) изобрѣлъ письмо 
Да-чжуань 3 квадратное, употребляемое и теперь еще на пе-
чатяхъ и монетахъ. 

При объедипеиіи Китая при Ципьской дииастіи потребова-
лось для болѣе удобныхъ и быстрыхъ сиошепій меяаду отдѣльными 
частями громаднаго государства упрощепіе слишкомъ слояшаго 
и громоздкаго письма квадратнаго. Сначала извѣстный мпштстрі. 
Цииь-ши-хуанъ-ди упростилъ квадратное письмо, изобрѣтя 
почеркъ Сяо-чягуань/h , а затѣмь уже при Ханьской династіи *̂ ) 
•былъ изобрѣиъ поэеркъ Ли-шу # (во 2-омъ столѣтін), 
сохрапившійся до сего времени въ предисловіяхъ. 

О б р а з ц ы с т и л я • п ѳ р о г л и ф ъ Шу к н и г а . 

О л о - ч ж у а н ь ц з ѣ - ш у С и н г - ш у ц а о - ш у 

¥ 

с у н т - m y 

t 

ІѲІ А ѳ 

В ъ 4-омъ столѣтіи былъ изобрѣтенъ почеркъ Цзѣ-шу Ій'. 
употребляемый теперь повсюду в ъ обиходной жизни; отъ Ли-
ш у онъ отличается мало: въ первомъ всѣ черты болѣе горизон-
тальны, чѣмъ во второмъ. Кромѣ этихъ сти^іей были изобіѣ-
тены еще 2 скоросписныо почерка синъ-шу f r " цао-шу 1о-
слѣдіііп нзъ нихъ, изобрѣтеииый при Ханьской династін в ъ 1-омъ 
столѣтіи пашей эры, в ъ высшей степени трудно разбирается. 

Ііъ началѣ Сунской династіи былъ изобрѣтенъ почеркъ 
С у н ъ шу 4, употребляемый теперь при печтяніи книгъ. 

Помимо перечисленннхъ стилей у китайцевъ существуѳтъ 
е щ е нѣсколько маиеръ письма, сохраняя, напримѣръ, всѣ черты 
гіероглифовъ (манера ч ж э н ъ настоящая) или сокращая ихъ 
(манера простонародная—су 5) или употребляя о д и г ^ гіеро-
г л и ф ъ вмѣсто другого, напримѣръ, для числа 3 сань берутъ 
г іероглифъ й (манера тунъ). 

До сихъ поръ еще считается необходнмымъ для каждаго 
«бразованнаго китайца знать всѣ почерки, за исключеиіемъ только 
да и сяо-чжуань, при чемъ умѣпіе писать является цѣлою 
наукою. По почерку китайца мояшо узнать степень его образо-
ванности. Образованные китайцы пишутъ гіероглпфы съ боль-
шою художественностью, до которой они доходятъ только послѣ 
р я д а лѣтъ упражненій. Воспроизводятся китайскія письмена, 
к а к ъ извѣстно, сверху внизъ. справа на лѣво кистью, которая 

*) А. Рсмюза, 5. 
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составляетъ одну иаъ „четырехъ драгоцѣнностей" сы-бао Щ 
употребляемыхъ для письма. Другими драгоцѣнностямиявляются:-
т у ш ь МО бумага ч ж и g t и каменная тушешница янь Щ, на 
которой тушь разводится очень быстро. Кисти болѣе дорогія 
би І І дѣлаются изъ волоса соболя, лисы, болѣе дешевыя—^изъ. 
волоса оленя, кошки и пр. Тушь получается изъ сажи съ клеемъ. 
Бумага дѣлается и з ъ бамбука (сѣрая) и изъ растенія Brous-
sonetia (особый родъ тутовника). 

Что касается печатанія, то оно началось приблизительно 
съ 10-го столѣтія послѣ P. X. *) До этого времени для распро-
страненія книгъ пользовались ручною перепискою. Изданіе-
к н и г ъ на рѣзныхъ доскахъ началось съ Танской династіи^ 
при чемъ въ эту эпоху у ж е существовали спеціальныя книж-
ныя лавки. Подвижной шрифтъ упоминается в ъ періодъ между 
1041—1094 г.г. **) Способъ печатанія на рѣзныхъ доскахъ сохра-
нился еще до сихъ норъ, и китайцы достигли въ этомъ отно-
шеніи большого совершенства, красоты и чистоты. Обычно пе-
чатаніе производится на одной сторонѣ очень тонкой бумаги 
сѣроватаго цвѣта. Листъ раздѣляется на 2 части, между кото-
рыми оставляется вертикальная полоса приблизительно в ъ 
дюймъ. Послѣ напечатанія текста по этой полосѣ, на которой 
отмѣчается названіе книги и страница, листъ сгибается и по-
лучается такимъ образомъ двѣ страницы Каждыя такія 2 стра-
ницы сшиваются вмѣстѣ и образуется книга бэпь Если сочи-
неніе очень велико, то оно разбивается еще на тома хань 6. 
Въ этомъ случаѣ отдѣльныя книжки бэнь заключаются в ъ об-
ложку (хань) съ костяными застежками, сдѣланную изъ картона. 

Книги, изданныя, такимъ путемъ, обходятся весьма дешево 
и доступны всѣмъ, по видъ ихъ неряшливъ. Волѣдствіе этого-
прежній способъ печатанія книгъ за послѣднее время сталъ. 
отступать на задній планъ в ъ виду примѣненія подвижного 
шрифта и возможности печатать на обѣихъ сторонахъ листа. 
Подвижной ш р и ф т ъ сталъ вводиться въ Китаѣ по иннціагивѣ. 
миссіонеровъ, но былъ онъ изобрѣтенъ в ъ самомъ Китаіі еще-
в ъ 1000 г. послѣ Р. X. кузпецомъ Пи-шэнъ. ***) Вмѣстѣ съ тѣмъ. 
сталъ измѣняться и внѣшній видъ китайскихъ кпигъ. Но об-
разцу европейскихъ книгъ они стали издаваться на лучшей, 
бумагѣ и съ хорошими переплетами, иллюстраціями и пр. ****). 

•) В. Вильямсъ 600 стр. I т. 
**) „Paper and Printing in China', by B. H. Parker (As. Quarterly Review)., 

"**) B. Вильямсъ стр. воз, I т. 
•***) ІЗримѣчанія въ китайскихъ книгахъ помѣщаются или на верху 

книги, отдѣляясь отъ главнаго текста, какъ и у насъ, чертою, или црямо въ. 
тѳкстъ въ соответствующее его мѣсто въ видѣ болѣе медкихъ гіероглн-
фовъ. Во воякой книгѣ есть предисловіе сюй 8 и оглавленіе му g или му-лу,. 
книга раздѣляется на главы цзюаиь или хуй Ѳ, нодраздѣляюіціяся па от-
дѣлы чжавъ или параграфы цзѣ. 
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Объединеніе языка. Въ виду раздѣленія Китая въ первое 
-время его исторической жизни на удѣльныя княжества, образо-
азаніе гіероглифовъ конечно шло спорадически, и унификация 
ихъ начинается л и т ь со времени объединенія его и особенно 
•со времени изданія словарей, благодаря которымъ различныя 
•написанія для одного и того же понятія и звука исчезаютъ. 

6 клас. гіероглифовъ. Въ настоящее время всѣ китайскіе 
т іероглифы дѣлятся на 6 классовъ по ихъ значенію и возник-
•новенію. 

1. К ъ первому классу относятся гіероглифы изобразитель-
ные—сяиъ-синъ ^ 7, число ихъ—около 608. Нѣкоторые и з ъ та-
кихъ г іероглифовъ еще сохранили вполнѣ угадываемый внѣш-

ній видъ предмета, напримѣръ гора шань Ц], ранѣе t:̂ ^ солнце 

ж и 0 . ранѣе Ѳ , слонъ сянъ ранѣе , глазъ му g , ранѣе 

<з>, человѣкъ жэнь Л> ранѣе Большинство г іероглифовъ 
•этого класса настолько измѣнило свою форму, что уже трудно 
•отгадать ее. Главною причиною такихъ измѣненій явилось изоб-
рѣтѳніе бумаги, туши и кисти. Благодаря в ъ особенности по-
слѣдней прежнія округленныя формы предметовъ, воспроизво-
димыя раньше на бамбуковыхъ дощечкахъ острымъ наконен-
никомъ, стали переходить въ угловатыя. 

'2-ую группу гіероглифовъ составляетъ классъ указатель-
ный чжи-ши ^ (около 107 гіер.), въ которомъ гіероглифы 
комбинируются нз'ь предыдущихъ для выраженія извѣстной 
мысли, вытекающей изъ такой комбинаціи. Такъ солнце 5ки 0 
н а д ъ горизонтомъ—образуетъ г іероглифъ дань Д—утро, и з ъ гіе-
роглифа коу D—ротъ и нѣчто—(во рту) образуется составная 
группа гань -jt—сладкій, изъ коу ротъ гіересѣченный пополамъ 
<одинъ) образуетъ понятіе середина чя^унъ ф . 

Въ третій классъ входятъ идеографическіе г іероглифы 
хуй-и 10 (ихъ около,740), являющіесятакя«е комбинаціями изъ 
подражательныхъ, но отличающіеся отъ вгорой группи тѣмъ, 
что в ъ послѣдней мысль вытекаетъ изъ самого пололіеиія і іеро-
глифовъ, въ идеографическихъ же сочетаніѳ даетъ лишь идею. 
Д л я примѣра возьмемъ г іероглифъ мипъ свѣтлый, состоя щій 
изъ солнца ж и и луігы юэ, г іероглифъ, хорошій хао, состояіділ 
изъ женщины нюй ^ и мужчины цзы синь Л" искренній, 
•состоящій и з ъ жэнь л человѣкъ и слова янь Щ', линь Ji-̂ . лѣсъ 
•состоящій изъ двухъ г іероглифовъ дерево му Какъ очевидно 
.уже изъ этихъ иримѣровъ, смыслъ отдѣльныхъ г іероглифовъ 
не можетъ дать намъ смысла составного. Онъ представлетъ още 
•загадку, которую нужно разрѣпшть. 

Четвертый классъ „обращенный" чжуань-чжу 1 2 , 1 3 обнимаетъ 
-гіѳроглифы, изобраяіающіе условно противополояшыя идеи, на-
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примѣръ, лѣвый цзо , правый ю г-, выпуклый т у 

вогнутый ва ы (г іероглифовъ 372), 
Къ 5-му классу цзя-цѣ 14, 15 метаморфическому, состоя-

щему и з ъ 598 г іероглифовъ, относятся тѣ изъ нихъ, въ кото-
рыхъ первоначальный смыслъ слова измѣненъ или расширенъ 

по сходству идей. Такъ, г іероглифъ сипь сердце о , означаетъ. 
еще пониманіе, стрѣла шэ ^f означаетъ прямо, какъ слѣдуетъ^ 

Наконецъ самый большой классъ 6-й составляіотъ п е р о -
глифы фонетическія синъ-шэиъ 7, 17, число ихъ свыше 20.000,. 
Именно эта группа гіероглифовъ подверліена измѣненію и ро-
сту. Изобрѣтеніе ея приписывается Ши-чжоу, который закрѣ-
пнлъ этою гр^'ппою чисто иероглифическое письмо. Онъ бралъ. 
для обозначепія попятій соотвѣтствующій ему по фонетикѣ 
гіероглііфъ и прибав.ііялъ къ нему ключевой знакъ, опредѣляю-
щій смыслъ этого гіероглифа. Напримѣръ соединепіе фонети-
ческаго знака Ли (миля) iU съ рыбою юй какъ ключевымъ 
знакомъ, даетъ г іероглифъ ли карпъ 18, тотъ же г іероглифъ съ. 
яшмою юй 5 (отполированною) означаетъ ли Щ законъ. Такимъ. 
образомъ разсматриваемая группа по образоваиію своему очень 
напоминаетъ египетскіе гіероглифы. Такъ у е гиптянъ гіеро-

глифъ унь ^ ^ заяцъ въ качествѣ фонетики давалъ съ иде-

ографическимъ знакомъ г іероглифъ унь ^ ^ открывать, а 

с ъ гіероглифомъ уиь зеркало . 
Какъ и всякій другой, китайскій языкъ также иодверженъ. 

росту, который сталъ особенно замѣтнымъ в ъ послѣднее время,, 
когда китайцамъ при усвоеніи современныхъ знаній и проведеніи 
реформъ по европейскому образцу потребовались иовыя поня-
тія. Образованіо гіероглифовъ идетъ не изобрѣтеніемъ новыхъ, 
а комбинаціями старыхъ знаковъ, сочетанія которыхъ обособ-
ляются въ спеціальномъ значеніи. Такъ образовались папри-
мѣръ слова конституція лп-сянь :й: самоуправленіе цзы-чжи: 
g ІЙ, статистика дяо-ча p j Й " пр. 

Китайскіе гіероглифы, какъ извѣстпо, одиосложиы, причемъ-
въ сѣверномъ иарѣчіи единственными окончаніями согласными 
являются мягкое и носовое „п", напримѣръ, хунь, хуиъ и пр. 

Словари. Масса гіероглифовъ и затруднительность и з у -
чепія ихъ вызвали составленіе словарей, закрѣинвшихъ-
письменность и облегчившнхъ оправки. Какъ видио и з ъ нре-

*) Дугласъ. 
**) См. „Оііытъ ісі)аткаго словаря роѳиныхъ и морсісихъ термнповъ і», 

иі.іражоиій, вошодшихъ въ современный існтайокій языкъ" фонъ Шареибергь-
Шорлемсра. 
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дыдущаго. наибольшее число гіероглифовъ дала категорія ф о -
нетическая. Она же обусловила и систему словарей,—цзы-дянь. . 
Отдѣльные гіероглифы, опредѣлявшіѳ значеніе слова, были из-
браны главными, ключами или радикалами. В ъ первомъ ключе-
вомъ словарѣ Шо-вэнь составленномъ Сюй-чжэиомъ въ 100 г. до 
Р . X., ихъ было 540, в ъ извѣстномъже словарѣ Канъ-си—Канъ-
си-цзы-дянѣ всего 214. ІІослѣднее число сохранилось и до настоя-
щаго времени. Насколько возможно, эти г іероглифы ключи для 
отысканія в ъ словаряхъ—охватываютъ всѣ предметы матеріаль-
ные и пематеріальные, но въ виду очень неравио.мѣрнаго рас-
предѣленія по нимъ гіероглифовъ, отысканіе послѣднихъ бы-
ваетъ подчасъ весьма затруднительно, тѣмъ болѣе, что при-
шлось внести и нѣкоторыя условности. Обычно кліочъ к ъ ие -
роглифической группѣ стоитъ или справа или наверху, поэтому 
въ г іероглифахъ мэй Щ сливное дерево, цзи пруяшна, тополь 
Щ я н ъ совершенно очевидно, что ключемъ будетъ му. БолУі-
пшнство словарей европейскихъ составлено по фонетической 
системѣ, к ъ которой примѣнена ключевая. Наиболѣе обширными 
и полными пзъ нихъ являются словари, составленные Джайль-
сомъ, В. Вильямсомъ, Кувреромъ, архимандритомъ Палладіемъ и 
Ііоповымъ, академиком^) Васильевымъ. Изъ небольшихъ сло-
варей выдѣляются словарь Пещурова, Макгилеври, Полетти и пр. 

Болѣе новою системою расположения г іероглифовъ является 
]^рафическая, изобрѣтепная сииологомъ ак. Васильевымъ, кото-
рому пришла мысль расположить гіероглифы по отдѣльнымъ 
чертамъ, входящимъ в ъ составъ каждаго и з ъ нихъ. Такихъ 
чертъ насчитывается всего 8: именно [ — м ^ ^ * ' соединяющихся 

в ъ гіероглифѣ юнъ ж вѣчный (за исключепіемъ 1 черты). Мысль 
эта и бы,ла приведена г. Васильевымъ в ъ исполненіе в ъ пер-
вомъ графическомъ словарѣ (литографированномъ), послѣ ікото-
pai'o появился по той ж е системѣ небольшой, но очень хорошо 
отпечатанный и удобный для пользовапія словарь Иещурова. На 
этомъ пока и ограничилось улучпіеніе графической системы. 

Всѣхъ гіероглифовъ насчитывается до 25.000, *) имѣю-
ш,ихъ каждое свое написаніе, по среди нихъ масса сииоии-
м о в ' ь И з ъ столь значительнаго количества г іероглифовъ упо-
т])ебительпыми нужно считаті. не болѣе 10.000. Самый образо-
ванный китаецъ знаетъ менѣе этого количества, в ъ жизни же 
можно обходиться далее съ 3.000. ІЗъ печатныхъ оочиненіяхъ эти гіе-
роглифы всегда пишутся одинаково, и только въ народной лите-
ратурѣ допускаются разныя сокран^енія. Сильно умепьшаетъ ко-
личество необходимыхъ для жизни г іероглифовъ обширность и 
иногда разнообразіе значепія многихъ изъ нихъ, что, впрочемъ,. 
д л я европоііцевъ бываетъ весьма затруднительно изучить. 

•*) в . Вилыімсъ 568. 
**) Иаіцінм-Ьрь подъ ма 112. 
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Тоны. Несмотря на однослоягность китайскаго языка, кото-
рая должна была бы вызвать обиліе звуковъ, послѣдній 
напротивъ, очень бѣденъ ими; для выраженія самыхъ разно-
образныхъ понятій въ немъ существуіотъ одинаковые звуковые 
комплексы. Даже самые богатые кнтайскіе діалекты—кантонскій 
и фучжоускій насчитываютъ первый 700, второй 928 отдѣльныхъ 
-звуковъ-слоговъ. Въ Гіекинѣ ихъ І20 (по Абель Ремюза—450). 
Вслѣдствіе этого пониманіе разговорнаго языка должно быть за-
труднительно. Необходимо было какимъ-нибудь способомъ пред-
отвратить путаницу, которая могла бы произойти отъ однозвуч-
ныхъ силлабовъ. Первымъ такимъ средствомъ явились топы, бла-
годаря которымъ число гіероглифовъ одного звукового оттѣнка 
увеличилось, въ Пекинѣ, напримѣръ до 1203 (по Абель Ремюза). 

Въ различныхъ діалектахъ существуетъ различное коли-
чество тоновъ. Въ кантонскомъ нарѣчіи насчитывается 8, въ 
некинскомъ 4. Такъ какъ поолѣднее является господствующимъ 
11 прпвиллегировапнымъ и каждый образованный китаецъ по-
нимаетъ его, то мы скажемъ только о тонахъ послѣдняго *). Въ 
пекинскомъ нарѣчіи существуетъ 4 тона: сы-шэнъ И 17 ровный— 
пинЪ-шэнъ ^ і , восходяіцій—шаніі-шэнъ J-., нисходящій—ціой-
шэнъ 19 и входящій—жу-шэн7і 20, извѣстныхъ еще подъ име-
пемъ 1, 2, 3 и 4-го топовъ. Эти тоны не являются постоянными 
для даннаго гіероглифа, но измѣняются въ зависимости отъ 
«мысла его, напримѣръ гіероглифъ чанъ ^ — д л и н н ы й читается 
•со вторымъ тономъ, тотъ же г іероглифъ въ зиаченіи расти (чи-
тается чжанъ)—третьяго топа. 

Понять различіе меяеду тонами приблизительно мы мо-
жемъ, взявши наше слово „да". Если оно сказано ровно въ ка-
чествѣ отвѣта на обычный вонросъ, то это будетъ соотвѣтство-
вать ровному тону. Произнесенное въ концѣ монолога съ воп-
росомъ „даѴ", въ смыслѣ не такъ ли, такое „да" будетъ вторымъ 
тономъ. Третій тонъ существуетъ у нашего „да", когда оно 
произнесено протяжно въ отвѣтъ на вопросъ съ оттѣнкомъ 
гирделиваго чувства. Когда 5ке да произнесено съ оттѣнкомъ 
печали въ отвѣтъ на какое-либо грустное событіе, такое произ-
ношеніе характеризуетъ 4-й тонъ. 

Комбинаціи гіероглифовъ. Вторымъ снособомъ, благодаря 
которому облегчается изученіѳ китайской разговорной рѣчи 
является усиленіе смысла одного гіѳроглифа другимъ, ему 
равнозначущимъ, и даже двумя гіероглифаии и употребле-

*) Изучвніѳ тоноііъ для инос.транцѳвъ въ высшей степени затрудни-
тельно, но не менѣе затруднительно и цроизношеіііе придыхательных!, при 
различныхъ гласныхъ. Таісія согляеныя какъ ,б" и „д" скорѣе соотиѣтстнуютъ 
<5олѣе твердо проиацосимымъ „и" и ,т", а уііотребляемыя ири транскрибиро-
ванін гіерослифов ь русскія согласный „и" и „т" болЬо соотнитстнуютъ „их" и 
„тх", точно также произносится и буква ,4" 



177 

иіе описательныхъ формъ для вырагкеній идеи. Такое употреб-
лен іе облегчается значительиымъ классомъ синонимическнхъ 
гіероглифовъ. Особыя чисдительнші частицы также способ-
ствуютъ большей опредѣленности значеоія. Слѣдующіе примѣры 
могутъ служить иллюстраціеіо вышесказаинаго. Слово смотрѣть 
кань-цзянь состоитъ изъ двухъ отдѣлыіыхъ гіероглифовъ кань ^ 
и цзянь, ^ которые въ отдѣльностіі каждое означаіотъ то »ке по-
нятіе. Слово но?къ передается черезъ выраженіе и-ба дао-цзы 
— 21 22, въ которомъ и-ба является частицею сііеціально но-
жей. Описательною формою будетъ напримѣръ слово дунъ-си, 
Щ значащее собственно „востокъ и западъ" . 

Части рѣчи. Что касается китайской грамматики, то вт, ней 
совершенно отсутствуютъ для отдѣльныхъ частей рѣчи вполнѣ 
оиредѣленные суффиксы, окончанія и пр. Поэтому одно и то же 
слово можетъ быть и существительнымъ и прилагательнымъ и 
глаголомъ, даже не измѣняясь, только въ зависимости отъ по-
ложенія его во фразѣ. Такъ, напримѣръ, слово хао означаетъ хоро-
шей въ выраженіи принести хорошее молоко на хао-ню-най лай, 
во фразѣ ванъ хао шань — любить (князь любитъ добро). 
При этомъ, однако, слѣдуѳтъ констатировать большое различіе 
между языкомъ письменнымъ и разговорнымъ. Первый въ рас-
полоясенін частей рѣчи и употреблепіи гіероглифовъ пользуется 
большою свободою и въ то же время онъ общі/1 языкъ всего 
Китая. Разговорный же языкъ, раздѣляясь на многочислѳнныя 
нарѣчія, имѣетъ свои строго опродѣлеішыя формы *). Обходя 
всѣ эти нарѣчія, мы сосредоточимъ свое вниманіе только на 
обш;енризиаппомъ языкѣ образованныхъ китайцевъ „мандарин-
скомъ нарѣчіи" і'уаі!ь-5суа 'g изъ котораго въ будущемъ съ иро-
никновеиіемъ образованія выработается государственный языкъ. 
„Мандаринское иарѣчіе"—это собственно діалектъ разговориаго 
языка сѣвериыхъ китайцевъ провинцій Хэ-нань, ІПань-дунъ, 
7^нь-хуй, сѣверной части провинціи Чжи-ли и Маньчяіуріи. 
Гуань-хуа изъ всѣхъ другихъ нарѣчій отличается плавностью 
рѣчи и отсутствіем'і> рѣзкихъ звуковъ. Письменный и разго-
ворный я з ы к ъ мандаринскаго нарѣчія также сильно разнятся 
д р у г ъ отъ друга. Для обозначенія отдѣльныхъ одинаковыхъ по-
нятий зд'Ь'сь существуютъ не только разныя слова, по даже осо-
быя формы мысли. ІІаиримѣръ фраза: „въ этой комнатѣ окна 
свѣтлы, столы чисты и сове|яііеіши нѣтъ пыли. Очень пріятно 
въ ней читать", т. е. чжэ у-ли, мииъ-чуан'ь цзинъ-цзи-ди бинъ-у 
дянь чэнь-ай чжэнъ-хао юнъ-гунъ, въ разговорномъ Я;ІЫК'ІІ 
выразится: ши-чуанъ-ху лянъ-су Ч И І О - Ц З Ы И - Ц З Ы Д И гань-

о діалектахъ «м. В. Вильямсъ, (ill—2, 014 5, 
10 
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цзинъ и-дяръ ту мэй-ю хэнь кэ-и нянь-шу*). Точную грань какъ 
между мандариискііиъ языкомъ разговорнымъ и письменнымъ, 
такъ и между послѣднимъ и стилемъ вэнь-чжанъ начертать 
конечно невозможно. Строеніе фразы въ нихъ приблизительно 
одно и то же, и происходитъ, конечно, постоянный обмѣнъ вы-
раженіями. Въ разговорномъ языкѣ, напримѣръ, считается 
большимъ изяществомъ выразить свою мысль рѣченіемъ древ-
няго классическаго стиля. 

Грамматика. Несмотря на отсутствіе сііеціальныхъ суфиксовъ, 
префиксовъ, окончаній и пр., нельзя все же отрицать суще-
ствованіе нѣкоторыхъ частицъ, опредѣляющихъ взаимоотношеніе 
между отдѣльными словами и частями рѣчи. Вслѣдствіе этого, по 
нашему мнѣнію,необходимоприсоединитьсякъгруппѣ синологовъ, 
признающихъ кит. грамматику **). Сами китайцыі дѣлятъ всѣ 
части рѣчи на ши-цзы дѣйствительныя слова, и сюй-цзы пустыя 
слова, т. е. разныя частицы. Первыя в ъ свою очередь дѣлятся 
на „мертвыя" сы-цзы и „живыя" хо-цзы, т. е. на существи-
тельныя и глаголы. 

Существительный. Много сущеотвительныхъ уже по самому 
своему значепію не могутъ быть другою частью рѣчи; однако 
ж е для избѣжанія многочисленныхъ омонимовъ въ разговорномъ 
языкѣ берутся два существительныхъ равнозначущихъ, на-
примѣръ, дляпонят ія „дорога"—дао-лу М І^, для поиятія видѣть 
кань-цзянь и пр. Кромѣ того приставляются особыя частицы 
существительныхъ, паиболѣе употребительными изъ которыхъ 
являются цзы (сынъ) эръ 23 (сынъ), жэнь, А (человѣкъ), тоу 
Ш (голова) ***) фу ^ мужчина. Затѣмъ для огіредѣленія ро да 
занятій прибавляется р я д ъ спеціальныхъ частицъ, напримѣръ 
цзя домъ шоу 24 руки, ц з я п ъ ремесленникъ 25. Такимъ обра-
зомъ образуются слова дао-цзя Щ даосисты (приверженцы религіи 
даосовъ), чуань-шоу ЙЙ матросъ, тѣ-цзянъ Ш слесарь. Есть суш,е-
ствительныя, составляющіяся изъ двухъ г іероглифовъ, изъ ко-
торыхъ первый опредѣляѳтъ точно данное понятіе, второй общій 
смыслъ его, напримѣръ, гнѣвъ ну-ци 26 составленъ изъ двухъ 
гіероглифовъ, означающихъ ну-гнѣвъ и ци—чувство. Довольно 
многочисленъ разрядъ суш;ествительиыхъ, заимствованнііхъ изъ 
древняго языка или и з ъ поэзіи, смыслъ которыхъ съ перваго 
разу можетъ показаться иепонятпымъ; областной начальникъ, 
напримѣръ, называется фу-юань 27, что собственно означаетъ 
„садъ областпого начальника", ласточка тянь-нюй „небесная 
дѣвица" 5с 'к-

2 
**) Б. Вильямсъ. 617, 1 т. 

• • • ) Абель Ремюза, 111. 
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Родъ сущсствительныхъ опредѣляется большею частью по 
•смыслу, иногда особыми приставочными частицами, напримѣръ, 
для мужскаго рода—гунъ ^ (высшій), цзы ^ сынъ, для жен-
<5ка'Г0 му (мать) Г} или нюй (дѣвушка). in: 

Множественное число образуется или удвоеніемъ слова, на-
примѣръ, жэиь-жэнь Л люди, чу-чу ^ мѣста, или путемъ при-
сгавокъ въ разговорномъ языкѣ частицъ р^ мынь, ду цзѣ Щ 
чжунъ 28, чя«у i t , luy. ^ ДО "всѣ" или „многіе". Въ письменномъ 
языкѣ употребляются еще частицы цзюй Щ и: сянь ^ '*). Иногда 
множеетвепное число опредѣляютъ коллективныя частицы, иапри-
мѣръ, даиъ Ш (общество), цюнъ 29 (толпа). Роль частицъ множе-
•ственнаго числа играютъ и числительныя, напримѣръ бо-гуань. 
g" означаетъ „всѣ чиновники". 

Падежи. Падежи именительный и звательный или ставятся 
безъ частицы или имѣютъ нѣкоторыя изъ нихъ, напримѣръ, 
д л я именительнаго падежа частица ч?кэ (въ пис. яз.) 

Д л я образованія винительнаго падежа часто пользуются 
частицами ба 21, цзянъ и 30, которыя ставятся впереди словъ, 
но часто такгке винит, падегкъ бывае.тъ и безъ нихъ. 

Родительный падежъ въ разговорномъ языкѣ имѣетъ час-
тицу ди 31, въ письменномъ—чжи 

Передъ дательнымъ падежомъ ставятся частицы гэй (цзн) l.fr 
(давать), ти 32 ("вмѣсто), дуй 33 (противъ), хай (хэ) (совмѣстио) 
въ письменномъ—ху **) 34, юй (давать) ***), ч ж у Ш и пр. 

Творительный падежъ в ъ раз. яз. образуется посредствомъ 
частицъ бэй 35 и шоу 36, въ пис.—посредствомъ частицъ юй г̂̂  
л л и юй 

Спеціальныхъ частицъ для отличія собственныхъ именъ 
•отъ парицательныхъ нѣтъ, что въ высшей степени затрудняетъ 
чтеніе китайской книги, такъ какъ нѳрѣдко китайскіе перо-
глифы, составляющіе фамил іюиимя , имѣютъ свой смыслъ. Для 
устраиенія этого сомнѣнія иногда справа ставится вертикальная 
черта, показывающая, что данное слово—собственное имя, двойная 
черта употребляется для географическихъ именъ. 

Глаголы. Хоцзы 37. Глаголъ нъ китайскомъ языl^ѣ большею 
частью опредѣляется своимъ пололсеніемъ во фразѣ, особенно 
же дополиеніями, состоящими послѣ него, напримѣръ, слово 
ванъ, если послѣ него стоитъ дополненіе чжи, означаетъ 
„княжиті>". 

Время ихарактеръ дѣйствія опредѣляется также часто по 
•смыслу или же особыми частицами. Д л я прошедшаго времени 
в ъ разговорпомъ языкѣ употребляются послѣ глагола частицы 

*) А. Реміоза 39. 
**) тоже 42—3. 

•***) Частица ата НИІІѲТЪ вообще очень широкое зпаченіѳ—ооедииѳпія 
шрибанлвніл, одиовромепности и пр. 

12» 
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ляо (совершить) 38 '") и го ® (пройти), ю (имѣть) а до него— 
цзэиъ-цзинъ -f ш , ѣ-цзинъ 40 ш , цзэнъ и 41 (означаіощія 
уже). Будущее время образуется посредствомъ частицъ яо 42 
(желать), цзяііъ которыя ставятся впереди глагола. 

Отрицаніями при глаголахъ служатъ частицы мо 43 и 6y:f.'. 
Нѣкоторыя частицы показываютъ оттѣнки дѣйствія—по-

велительное, сослагательное наклоненіе. Множественное число 
въ глаголѣ не различается. Д л я повелительнаго наклоненія 
употребляются частицы ба, в ъ разговориомъ языкѣ грубая 
форма повелѣпія „возьми" на—ба 44. **) Отрицаніе при повели-
тельномъ наклоненіи выражается посредствомъ частицы бѣ )JiJ, 
сю -f̂ c (перестать) и бу-яо 42. 

Страдательная форма глагола опредѣляется въ разговор-
помъ языкѣ частицами бэй 35 и цзянь, иногда чи 45 ѣсть въ 
смыслѣ испытать ***). 

^Келательная форма „о если бы" выраукается посредствомъ 
выраженія хэнь-бу-дэ 46 47 или ба-бу-дэ В-

Дѣепричастіе образуется приставкою к ъ концу глагола 
частицы чжо 48, которая вообще придаетъ глаголу законченность 
дѣйствія и в ъ соединеніи съ бу выражаетъ невозможность. 

Слѣдуетъ отмѣтить, что лишь въ письменномъ языкѣ 
многія глагольныя частицы пропускаются, что иногда затруд-
няетъ опредѣленіе времени, въ разговориомъ же языкѣ онѣ 
строго сохраняются. 

Вспомогательными глаголами въ разговориомъ языкѣ— 
„быть" и „есть" служатъ ши jg, цзай , вэй j дѣлать, си 49 
(есть), въ письменномъ языкѣ частица ѣ 40. 

Постоянно встрѣчаются еще въ разговориомъ н письменномъ 
языкахъ слѣдующіе вспомогательные глаголы: кэ 15 озпача-
іощій—мочь, быть въ состояніи, и дэ 47 съ тѣмъ же аначеніемъ, 
цюй 19 и лай. Цюй означаетъ удаленіе, выходъ и пр. (англ. 
ой), лай имѣетъ обратное значеніе. Такимъ образомъ, напримѣръ 
на-лай значитъ принеси 44, на-цюП унеси 44 19. • 

Мѣстоименія. Обычными разговорными мѣстоименіями 
являются 

я —во или у мы— во-мынь 50 цза мыыь 
т ы — н и 51 в ы — И И „ Я І І Ь - М Ы Н Ь 

онъ—та І̂ІІ ОНИ—та „ 
Какъ видно изъ вышеприведенпаго, для образованія 

мнолсественнаго числа употребляется частица—мыиь. Другими 
частицами являются—бэй 52 и дэнъ 

*) Частица ляо иногда означаетъ быстрое настуилоніо дѣйствія 
**) „ба" кромѣ того ставится на концѣ фразы и онначаѳтъ злкончен-

ность дѣйствія. Волѣо изящное ііовелѣиіе выражается, какъ и у насъ, п'ь. 
формѣ просьбы. 



1_81 

Мѣстоименія притяжательныя образуются отъ личныхъ ііо-
-средствомъ прибавки в ъ концѣ и г ь частицы ди 31, во-ди мой 

Разговорный я з ы к ъ цивилизованныхъ китайцевъ, -однако, 
избѣгаетъ употребленія личныхъ мѣстоименій, замѣияя ихъ 
эпитетами, прилагаемыми ко всѣмъ сколько-нибудь выдѣляю-
щимся и з ъ простого народа людямъ. Эти эпитеты или обще-
употребительны, или примѣняются только к ъ извѣстному классу 
людей. Общеупотребительными эпитетами являются—дорогой, 
„гуй" Щ", (почтенный) вмѣсто нашего ты, вы, малый—сяо /J^. 
презрѣнный би или цзянь вмѣсто я . Когда разговоръ касается 
двухі:. равныхъ, то вмѣсто я называютъ себя сяо-ди (младшій 
братъ). Почтеннаго китайца, не занимающаго оффиціальнаго 
положенія, именуютъ сянь-шэнъ ^ *) старшій, т. е. вы; 
равнозначущими ему мѣстоименіями второго лица являются, 
•старшій братъ сюнъ или нянь-сюнъ ^ 5fJ, жэнъ-сюнъ •fn 53, 
сянь-ци (другъ); гэ-гэ 54 54, цзунь-цзя ^ 55 господинъ, да-цзя Jz 
тояге. При разговорахъ съ родственниками употребляются со-
отвѣтствующія обозначенія ихъ съ прибавленіемъ для наиболѣе 
почетныхъ и з ъ нихъ слова цзя ^ (домъ), для второстепеиныхъ 
съ женской линіи шэ 56. Путемъ такихъ ж е эпитетовъ полу-
чаются и мѣстоименія притяясательныя. Напримѣръ выраженіе 
„моя ягена" передается по китайски посредствомъ сяо-ци 57, 
слово мой посредствомъ би 58 и цзянь 59, слово Вашъ черезъ— 
л и н ъ г у й (знатный), ц зунь (почтенный) Ш, гао (высокій) iij. 

Чиновниковъ именуютъ смотря по рангу Ваше благородіе 
лао-ѣ 'ij ваше высокородіе да-лао-ѣ и Ваше Превосхо-
дительство Да-жэііь Л и т. д. Богдоханъ имѣетъ свое лично 
мѣстоименіе „мы" чжэнь 60, „одинокій человѣкъ" гуа-жэнь , 
вань-суй-ѣ и пр. 

В ъ языкѣ письменномъ употребляются слѣдующія мѣсто-
именія: я — у ^ или юй, ^ вы эръ, ^ я«у иногда пишутся іц, 
цзы, цзу-ся да "і»", а для обращенія к ъ императору — би-ся 61, 
онъ—ци ЗС и цзюэ 62. 

Част іщами множественнаго числа являются дэнъ ^ іпу Ш 
и чясай 63. 

Мѣстоименіе личное самъ передаются черезъ цзи 64 
цзы шэнь гунъ 65, цинь Ц . 

Указательными мѣстоименіямп являются—этотъ—чжэ-гэ 
66, тотъ на-гэ 67 **). Множествеиноѳ число отъ нихъ образу-
ется приставкою сѣ 68 (нѣсколько) чясэ-сѣ-гэ эти, на-сѣ-гэ тѣ. 
Далѣе т о т ъ — б н , э т о т ъ цы или (би-ши тогда, ц ы - ш и -
теперь) ш и j § и сы 69. Въ письменномъ языкѣ еще встрѣчается 
мѣстоимепіе фу 

*) Въ дрониости такпм'ь же эпитѳтомъ слумсилъ гіероглифъ цзы luiii фуцзы. 
**) Ііъ нѣкоторыхъ разсказахъ .на" и .чжэ" нмѣютъ аиаченіѳ опоелъ-

лепныхъ членовъ. А. Р. 128. 
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Вопросительиыя мѣстоименія: к т о - ш у й 70, какой на С7, 
который—шэммо 71 72 шимо, въ письменномъ языкѣ шу 'Ж. 

Неопредѣленныя мѣстоименія: нѣкоторой хо, нѣсколько-
цзи или ю 

Прилагательныя. Прилагательныя обычно стоятъ передъ 
существительнымъ, не имѣя спеціальныхъ частицъ затѣмъ при-
лагательныя образуются отъ глаголовъ посредствомъ частицы 
чжэ въ письменномъ языкѣ, въ разговорномъ же такя?е посред-
ствомъ частицы ди. 

Сравнительная степень В7> разговорномъ языкѣ образуется 
приставкою передъ словомъ частицы гэнъ 73 или хай 74 (еще), 
превосходная частицами цзи шэнь цзуй 47, тай 
цзіоэ 75, а также выраженіями бу-го ^ ¥f, ши-фынь -f* дэ-цзи, 
дэ-хэнь 76, дэ-цзинь 77. Сравненіе выражается такяге путемъ со-
поставленія двухъ фразъ, напримѣръ, „А хорошъ, а Б плохъ", что 
даетъ по смыслу А лучше Б. Въ письменномъ языкѣ обычною 
частицею сравненія служитъ юй (чѣмъ) и ю ::)[: (гораздо болѣе 
чѣмъ), а также и ^ часто въ соединеніи съ жу. Для превосхо-
дной степени въ письменномъ языкѣ употребляется еще чжи. 

Нарѣчія. Нѣкоторые гіероглифы по самому ихъ значепію 
являются нарѣчіями, напримѣръ, теперь цзинь послѣ хоу, ^ 
вчера цзо 78, раньше цянь 79; для большей ясности къ пнмъ 
обычно прибавляютъ слово день. 

Нарѣчія образуются также посредствомъ частицъ жань 80 
(вэй-жань, вздыхая, цзы жань g 80 само собою), или ди 31, а 
такяге повтореніемъ словъ или соединоніемъ двухъ однозиачу-

щ и х ъ словъ, напримѣръ мань-мань 81 медлепио, 
хуанъ-хуанъ 82 горько плача, іо-іо 83 скача, 
цю-цю 84 почтительно, ліо-гуа ig. 85 немиого, 
фанъ-цай 86 только *). 

Числительныя. Въ виду извѣстной склон-
ности китайцевъ къ коммерческой дѣятельности 
для успѣшности веденія которой требуется точ-
ность, наиболѣе опрѳдѣленпой частью рѣчи явля-
ются числительныя. 

Числительныя съ 100.000 употребляются 
въ выспіей степени рѣдко, ихъ чаще за-
мѣпяютъ сочетаніемъ менѣе крупныхъ чпсли-
тельныхъ, напримѣръ 100.000 выраяается по-
средствомъ 10 X 10.000 и т. д. Числа свыше 
10 составляются, какъ и у насъ, 8.560 по ки-
тайски поэтому выразится па-цянь у-бай лю-шн 

I.ООО. . 
10.000 -гк 
100.00041 
I НИЛЛ..ЛІ. 
10 НЕЛ..^ 
100 нилл 

*) Волѣѳ подробно ом. въ отдѣлѣ союзы и предлоги. 
**) Этотъ разрядъ числительныхъ пишется какънуі іисъ слѣва направо. 
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сань. Ноль часто обозначается гіероглифомъ линъ ^ слова жѳ 
около—юй fr^ или сюй fir. 

Перечисленные выше гіероглифы употребляются въ чи-
стомъ видѣ только въ языкѣ письменномъ, в ъ разговорномъ 
же языкѣ к ъ нимъ приставляются частицы гэ 87 88 89 и 
специфическіе числительные знаки—напримѣръ ба 21 (и-ба 
даоцзы 22 одинъ ножъ), цзо J^, пи 90 (двѣ башни эръ-цзо-та). 

Д л я порядковыхъ числительныхъ приставляется спереди 
гіероглифъ ди иногда яге для выраженій—первый второй и 
т. д. слова шанъ, динъ или циклическіе знаки 

Строеніе фразы. Въ китайскомъ языкѣ въ виду недо-
статочно опредѣленныхъ формъ для обозначенія отдѣльныхъ 
частей рѣчи большую роль играетъ расположеніе словъ, напо-
минающее построеніе обычной нашей фразы. Впереди всегда 
почти стоитъ подлежащее, за нимъ слѣдуетъ сказуемое, затѣмъ 
прямое дополненіе и косвенное, различныя слова, опредѣляющія 
какъ характеръ предмета, такъ и дѣйствія ставятся, впереди. 
Вслѣдствіе этого обычно нарѣчіе предшедствуетъ глаголу, опре-
дѣлительныя слова—существительнымъ. Есть, впрочемъ, немного-
численныя исключенія, Иногда ради красоты стиля прямое до-
полпепіе ставится впереди глагола (въ гу-вэнь). Кромѣ того 
частицы ба винительпаго падежа 21 и цзянъ, а въ пись-
менномъ языкѣ „и" нерѣдко йыдѣляютъ прямое дополпеиіе іше-
редъ, напримѣръ и-тянь-ся юй жэнь—дать имперію человѣкѵ <Ю. 
Ш Ж Г М А -

Вспомогательныя частицы. Въ виду громад наго значенія, 
которое принад.ііежитъ въ китайскомъ языкѣ вспомогательнымъ 
частицамъ, перечислимъ важнѣйшія изъ пихъ (по алфавиту): 

ань частица вопроса, 
ба взять, частица випитольнаго падежа. 

^ бу, „не" употребляется при прилагательныхъ и глаголахь. 
^ ^ бэй частица страдательпаго залога. 

бянь тогда, такъ—май бяиь май покупать такъ покупать 
^ вэй еще не. 
"ф) вэй быть, дѣлать, для (ставится въ этоиъ смыслѣ послѣ 
^ сл)ва и до него). 
ЬЯ- гу поэтому, иногда ставится па концѣ фразы, сочетается 

съ ІІ1 ю въ иачалѣ ея. 
да бить, предлогъ, сь, изъ. 

*) цзя, II, бииъ, дпііъ, моу, ц;иг, гэнь, синь, жэні., ryft. 

С ih Т Л tLA г < Х̂ 
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'{йі, дао упасть, еще 
дао достигать, до, въ коііцѣ концовъ. 
дай обходиться, въ моментъ, когда, едва, вотъ. 

'Щ дэнъ ожидать, знакъ мііож. числа. 
жань такимъ образомъ, частица нарѣчій. 
жу или жо ^Ѵ подобно, если, что касается, иногда част ица 

нарѣчій. 
МО-ЯІѴ 1 
бу-Ж^ I 
u — (иользоватьсл) частица твор. и вішительнаго падежей, 

пог.редством'ь, чтобы, 
и-вэй думать, находить, 
и-лай ^ съ того времени, ставится въ концѣ фразы, 

начинающейся съ цзы g , напримѣръ, цзы ю тянь-ди 
жэнь - минь н-лай Щ ЙІ Л Е съ тѣхъ поръ, 
какъ существуютъ небо, земля и люди, 

ши-и \ 
со-и Ш J поэтому или какъ, 

^ и — означаетъ нрошедніее время, 
и — (въ пис. языкѣ)—частица окончанія, 

— и—при глаголахъ показываетъ однократность дѣйствія, а 
при многихъ рѣченіяхъ—однородность, 

• х^-фа тѣмъ болѣе, вань-и вѣроятно, 
^ лай ^ и цюй повторяясь, при глаголахъ показываютъ про дол-

жительность дѣйствія шо-лай шѳ-дюй долго говорить, 
ли — подкладка, в'ь, 

f l лэй родъ, въ концѣ еловъ означаетъ „и пр.", 
лянь — вмѣстѣ, частица связи и общности дѣйствія, 

^ м о — частица вопроса, 
мо-фэй \ 
.мо-бу ур } вопросъ, 
МО — не при глаголахъ. 
пай — въ древности Ны, именно, 
нэй — внутри, ставится нослѣ слова, 

^ си — въ стихахъ частица успленія и восклицанія, 
^^ со — образуетъ страдательное причастіе со-бу юй не я«ел аемое 

очень часто глаголъ мо/кпо переводить суще стви-
• тельнымъ одного корня съ нимъ или перефразою—то, какъ, 

суй - - хотя, во второй части продложенія часто ста-
вится эръ (или эръ 

•jb̂  суй — согласно (слѣдовать), 
^ ти — вмѣсто, 
£ У —. ху —• (или —) частица удивлеіпя, горести, ставится 

въ пачалѣ фразы, увы, 
^ у — или — не, преимущественно при нов. наклоненіи, 

J ^ y — не, при глаголахъ иолпоо отрицаиіе, 
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У — частица вопроса, 
у — то яіе, 

5 — С'ь вопросомъ, ставится въ концѣ фразы, 
д , фу — не, 

фу — этотъ, частица подтвержденія и усиленія, именно, 
фэй — не, употребляется преимущественно при прилага-

тельныхъ, нарѣчіяхъ и существительныхъ, 
хай (хуань) — еще, при повтореніи хай-ши — озиачаетъ ли, 
ху — частица вопроса, 
ху -— въ пис. яз. восклицаніе, въ концѣ слова, 
хуапъ — пли, эръ-хуанъ тѣмъ болѣе, 
хэ — отрицапіе въ реторическихъ вопросахъ, 

^ хэ — частица вопроса, 
/^f хэ — частица вопроса, какъ, 
^ цзаіі — частица вопроса или восклицанія, 
^ цзай — быть, въ, 

цзи — знакъ прошедшаго времени 
^П цзи ~ частица слѣдствія, быстраго приближенія вре-

мени, т. е., 
Й цзы — изъ, отъ, 

цзэ — (модель) показываетъ начало главиаго предложенія, 
пмѣетъ значепіе лапіихъ то, (когда... то, если... то), 

и-цзэ, И - Ц 8 Э Щ то... то, 
Щ цзэпъ — зиакъ пр. времени, 
^ цзю — (окончить), слѣдовать, частица послѣдствія, начина-

ющая главную часть предлояіенія, можетъ переводиться: 
тогда, вотъ, а, озиачаетъ такяге будущее время, 

Щ цзянъ—взять,знакъ будуиі,аго времени и винитольнаго падежа, 
Ц цзяо — ) 
^ цзяо — заставлять, знакъ стр. залога, 
^ ц з я о — 

ціг — (съ лай —) начинать, приступать, начало дѣйствія, 
^ ци — какъ, частица вопроса, 
^ ци — то ясе, 

Л ; ц и = э т о т ъ , онъ, часто ставится въ иис. лзыкѣ послѣ существи-
тельныхъ,къкоторымъ оно относится для усиленія ихъ 
преимущественно при риторическихъ вопросахъ, напри-
мѣръ, ясэнь-синьци-шэнь-ху—не чудесно ли поннманіе 
Человѣка, пмѣетъ такя«е значеніе „что касается". 

^ ^ ціо — частица противополоясеиія, но, въ дѣйствптел. 
^ ^ цунъ — изъ, отъ, 
J L ЦѢ — также, все-таки (пис. языкъ), 

чжи — только, лишь, 
ч ж и — только, 

^ чяси — обозначаетъ исходъ, что касается (чжи-юй HJ) 
родит. падея«ъ, этотъ. 
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чяіу — частица мііожественнаго числа дат. падежа, 
чжунъ — среди, 
чягѳ — образуетъ отъ глаголовъ прилагательныя (тотъ, кто, 

тѣ, которые и пр.) выдѣляетъ слово изъ фразы, имѣетъ 
наше значеяіе что касается, стоитъ послѣ слова, 

^ ши — правда, этотъ, именно въ концѣ фразы, 
^ шоу — получить, имѣетъ значеніе страдательнаго залога, на-

примѣръ: „негодяй былъ раненъ—гуанъ гунь шоу э", 
f m y — и пр. 

шу-ху почти, 
^ ѣ — частица окончанія, имѣетъ значеніе есть, въ разго-

ворномъ языкѣ ѣ-ши означаетъ такуке, 
.jfft, ѣ — или — частица вопроса, сомнѣиія (въ пис. языкѣ), 

э — о, охъ, 
^ эръ — (—)присоединяетсякъсуш,ествительнымъдляусилепія 

незначительности или недостаточности смысла, ставится 
при нарѣчіяхъ шуай — и чжо — смѣло (въ пис. яз.), 

^^ эръ — имѣетъ часто зпаченіе частицы дѣепричастій про-
шедшаго времени, соединяется съ хоу, эръ-хоу , 

эръ-и имѣетъ значеніе „только", ставится въ копцѣ 
фразы, 

ю — еще, все-таки, при повтореніи и... и, 
ik, ю-чясу пеправда-ли, 
Д ю — имѣть, нѣкоторый, 

ю-чяги — есть, 
^ ю — изъ, отъ, 
^ ^ іой — или — въ письмеипомъ языкѣ образует'ь страда-

тельный залогъ и сравнительную степепь, частица да-
тельнаго паделса и одновременности, 

юй-ху 34 — выражаетъ удивленіе, 
юй — частица „и" при перечисленіи предметовъ, выражаетъ 

удивленіе, 
юй, ѣ-нинъ 40 Щ. сравненіе вмѣсто того, чтобы, лучше, 
юй — повторяясь, означаетъ чѣмъ болѣе, тѣмъ болѣе, 

соединяется съ эръ, 
10 — подобно, т. е., 

^ юнь — частица окончапія фразы. 
янь — въ началѣ фразы знакъ вопроса (въ пис. языкѣ) 

"ѵ въ копцѣ фразы частиі],а окончанія, вті соединеніи 
съ ж у — частица нарѣчій. 

Знаки препинанія. Въ большинствѣ китайскихъ сочиненій 
нѣтъ знаковъ препиианія, несмотря на существованіе послѣд-
нихъ издавна. Въ извѣсіной степени знаками препинанія слу-
жатъ частицы окончаній. Отсутствіе знаковъ препинанія вообще 
сильно затрудняетъ чтеніе китайскихъ книгъ. Поэтому книги, 
издающіяся въ послѣднеѳ время, почти всѣ снабжены ими. Для 
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показанія конца фразы служитъ значекъ о (наша точка), 
отдѣльныя части фразы обозначаются точкою (наша запятая). 
Точки ставятся такяге справа подлѣ словъ для оттѣненія ихъ 
(нашъ курсивъ). Повтореніе обозначается значкомъ < . Очень 
важныя слова всегда выдѣляются за строку *). 

Резюмируя все вышесказанное относительно грамматики 
китайскаго языка мы, должны въ общемъ признать, что языкъ 
этотъ не отличается простотою формъ и оборотовъ рѣчи, что по-
ловина его составляется изъ идіотизмовъ, для нзученія которыхъ 
единственнымъ средствомъ является память. 

Литература и наука. 
Общая характеристика. Благодаря своей долголѣтней жизни 

народа культурнаго, Китай обладаетъ въ настоящее время зна-
чительнымъ количествомъсочиненій; но сочнненія эти далеко от-
стали въ отношеніи внутренпяго ихъ содержанія отъ европей-
скихъ. Объясняется это усвоеннымъ съ самаго начала китай-
ской цивилизаціи принципомъ подражанія образцамъ древности 
въ ущербъ независимости, самостоятельности творчества. 
Китайцы хотѣли до всего дойти такъ сказать путемъ синтеза, 
а не аналпзомъ жизни и деталей ел, что было особенно замѣтяо 
па прежнемъ образованіи. Кромѣ того рядъ завоеваній Китая 
инородцами и невозможность общенія съ другими цивилизован-
иыми народами еще болѣе усилили то яге явленіе. 

Вслѣдствіе сказаннаго о китайской наукѣ серьезно го-
ворить нельзя. Были лишь зачатки научной мысли, приведшіе 

' к ъ изобрѣтенію компаса, ворота, пороха, но на этомъ дѣло и 
кончилось. Особенно при этомъ замѣтно въ Китаѣ недостаточ-
пое развнтіе наукъ прнкладпыхъ. Несмотря, напримѣръ, на 
изобрѣтеніе ворота для подъема воды изъ колодцевъ по-
чему-то мысль китайцевъ не пошла дальше н не примѣ-
нила воротъ къ тягѣ горизонтальной. Вслѣдствіе этого на 
Пчанскихъ лорогахъ для подпятія джонокъ вверхъ по те-
чеиію рѣки, отличающемуся чрезвычайной силою, работаютъ 
иногда въ теченіе многихъ часовъ, чтобы сдвинуть на иѣсколько 
сажен'ь джонку, десятки и больше рабочихъ, меладу тѣмъ то 
же могъ бы сдѣлать легкій воротъ па посу судна **). 

'•') Въ китайскихъ газетахъ сущесгвуѳтъ масса и друшхъ сиеціальныхъ 
знакоиъ. 

Что же касается способа гребли, принятаго иа китайскихъ джон-
кахъ, то онъ болѣѳраціогіаленъ, чѣмъ ѳвропейскій. Сидячее ііоложеніе у нихъ не 
практикуется, а гребля производится стоя или съ боковъ или оъ руля. Въ 
посл'сдыемъ случаѣ лодка приводится въ дѣйствіе всего однимъ лицомьсъ 
большою долею полезнаго дѣйствія. Япоііскій способъ гребли тотъ ЖР, но 
весло улучшено. 
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Помимо классической морали, находящей свое выраже-
ніе въ классипескихъ киигахъ, перечисленныхъ ниже, ки-
тайскій умъ коснулся и ииогихъ другихъ стороиъ жизни и 
дѣятельности человѣка. Въ его литературѣ мы находимъ под-
робную исторію, географію, разнообразный теченія философіи, 
беллетристику. Еще до Р. X. литература стояла на довольно 
высокой ступени развитія, н проявилось стремленіе кодифици-
ровать ее. Изъ каталога династіи Хань (старшей), помѣщеннаго 
В7э исторіи ея, мы узнаеміэ, что послѣдній насчитывалъ: 

классическихъ сочинеиій 3133 отдѣла 103 автор. 
фнлософскихъ 2705 „ 137 
иоэтическихъ 1308 „ 106 „ 
по военному дѣлу • . 790 „ 53 „ 
математическихъ . 2528 „ 190 „ 
медпцинскихъ 808 „ 36 
Совершенно яснаго представленія о древней литературѣ 

кптаііпевъ составить невозможно потому, что на ряду съ лицами 
поощрявшими ее, мпогіе государственные дѣятели и монархи 
относились къ ней совершенно отрицательно, считая книги 
проводниками новыхі^ идей, извѣстнаго строя яшзни или тра-
дицій. Вслѣдствіе этого нерѣдкимъ явленіемъ было, что при 
частыхъ перемѣнахъ династій книги сжигались. Первая та-
кая литературная катастрофа случилась при Циаь-ши-хуаиъ-ди. 
Слѣцуюіцая Ханьская династія, однако, постаралась возстано-
вить ' ущербъ, нанесенный соікженіемъ кпигъ. *) Изобрѣтеніе 
бумаги Цай-лунемъ въ 105 г. послѣ Р. X. дало возмояиіость 
удешевить и распространить изданія. При династіи Танъ(6іВ—^ 
908) литература достигла особенпаго развитія, благодаря покро-" 
вительству государей ея, которыми была собрана обширная 
библіотека (болѣе 80.000 томовъ разпаго содержанія), раздѣлен-
ная на 4 отдѣла, сохранившіеся и до сихь поръ: 1) класеиче-
скій, 2) исторнческій, 3) философскій и 4) беллетристическій. 
Сунская династія продолжала покровительствовать литературѣ, 
въ исторіи которой въ это время паступаетъ золотая эра. Поя-
вились лучшія твореігія новоконфуціанской философіи и гро-
мадные энциклопедическіе труды: Сы-ма-Гуана, Ма-ДУ^^^гь-линя 
и пр. Иослѣдуіош,ими инородческими династіями движеніе лите-
ратуры было пріостаповлено. Однако въ течепіѳ царствованія 
Юапьской династіи стала зрѣть литература на разговорномъ ки-
тайскомъ языкѣ. 

Въ дальнѣйшемъ излояіеніи настоящей главы мы будемъ 
придерживаться введеинаго Танскою династіею дѣленія всѣхъ 
кптайскнхъ произведеній на 4 части. 

•*) Главиымъ образомъ ісонфуціанскпхъ. 
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Класс, книги. Въ первую часть входятъ шіассическія книги, 
во главѣ которыхъ находятся 5-тикнижіе и 4-верокнііжіе, со-
ставлявшія пищу китайскаго ума въ теченіе многихъ столѣтій. 
Къ пятикнижію относятся слѣдуіощія сочиненія: РІ-цзииъ ^ Щ 
Ли-цзи Й . Шу-цзинъ Щ, Ши-цзинъ 91 и Чунь-цю # къ 
4-рокнижііо: Да-сіо ф , Чжуиъ-юнъ ф //{f —Лунь-юй 92 98 
Мэнъ-цзы 

И-Цзинъ. Первая изъ этихъ книгъ И-цзинъ—іишга гаданій, 
состоитъ изъ ряда линій гуа прямыхъ и ломапыхъ, распо-
ложепиыхъ одна надъ другою въ 3 ряда, 
что образо- и м п е р а т о -
вало 8 пе- = = = г = = ^ = = = = ^ 5 = = Р^мъ Фу-си 
рѳмѣщеній. » f 2" 8 с 2 £ 94. Впо-
Ізобрѣтены — ; ^ — ,с .о. - с л ѣ д с т в і и 
они были ми- —^ ; ^ ^ : ^ ^ Г" перемѣщенія 
ф и ч е с к и м ъ .. с т а л и дѣ-
латься изъ 6 чертъ, благодаря чему число ихъ возрасло до 
64. Извѣстный правитель Китая Вэнь-ванъ, изучивши эти 
символы, присоединилъ къ нимъ онредѣленныя зиаченія 
(туань 95), которыя были развиты болѣе подробно Чягоу-
гуномъ (сянъ HJ). Остальная часть труда додъ имепемъ 10 
крыльевт^ ши-и -f Щ будто бы была сочинена самимъ Кон-
фуціемъ *)• Эти 64 і у а символизируют^^ взаимоотиошеиія 
между двумя силами природы я н ъ и инь, мужскішъ, добрымъ 
и женскимъ. злымъ началомъ, при чемъ всѣ линіи прямыя 
обозначаютъ добро, ломаныя зло. 

Ли-цзи. Вторая книга Ли-цзи книга церемоній—излагаетъ 
обрядовую сторону жизни. Основою ея послужили болѣе древ-
няя сочипенія Чжоу ли обрядникъ династіи Чягоу Щ и И Ш ли 
„церемоніи". Впослѣдствіи вопросъ объ обрядахъ послужилъ 
основою различныхъ философскихъ системъ; наиболѣе зиа-
меыитымъ учителемъ обрядности былъ Хоу-дянъ ^ л«ившій 
за 100 лѣтъ до Р. X. Учепикъ его Дай-дэ Ш Ш собралъ доку-
менты по вопросу объ обрядахъ, изложилъ ихъ въ трудѣ подъ 
имеиемъ обрядникъ старшаго Дай (Да-дай-ли 85 главахъ; 
его илемянпикъ Дай-шэнт^^ір, пересмотрѣвъ работу дяди, до-
велъ ее до 49 главъ, состав-^) трудъ подъ именемъ обрядипка 
младшаго Дай-Сяо-дай-ли Т , т. е. Ли-цзи. 

Шу-цзинъ. По преданію эта книга была составлена Копфу-
ціемъ по лѣтоііисямъ династій Ся, Піанъ и Чжоу и состояла 
изъ 100 главъ, обнимая періодъ времени съ средины 24 сто-
лѣтія до Р. X. до Пинъ-вана Чжоуской династіи 721 г. до Р. X. 
Во время литературной катастрофы при Цинь-ши-хуаиъ-дп 

*) См. ГЗаПли 1 и 2 страницы. 
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Шу-цзинъ тщательно уничтожался, поэтому при династіи Хаиь 
въ 178 г. до Р. X. отыскать его было невозможно, удалось 
только отъ одного китайскаго учителя по имени Фу-шэнъ tf^ f̂e 
знавшаго часть ея наизустъ, возстановить 29 главъ. Затѣмъ въ 
140 году въ царствованіе императора У-ди во время разруше-
нія дома, гдѣ ж и л ъ Конфуцій, въ стѣнахъ его былъ найденъ 
полный экземпляръ Шу-цзина, написанный стилемъ да-чжуань; 
его передѣлалъ при помощи уяіе имѣющагося текста Кунъ-
анъ-го ?L ^ которому удалось расшифровать только 58 главъ, 
этотъ трудъ въ 4 столѣтіи послѣ P. X. исчезъ и появился въ 
свѣтъ благодаря нѣкому Мэй-си (въ царствованіе Восточной 
Цзинь) 96, при чемъ впослѣдствіи оказалось, что только 
33 главы были сохранены изъ прежняго текста, остальныя же 
принадлежатъ перу самого Мэй-си *). 

Ши-цзинъ. Ши-цзинъ книга стиховъ, составленная Кон-
фуціемъ, собравшимъ и обработавшимъ стихи различныхъ 
удѣльныхъ княжествъ, на которыя въ то время дѣлился Китай, 
въ числѣ 311. При Цинь-ши-хуанъ-ди она исчезла, но при 
Ханьской династіи была возстановлена въ редакціи 4 писателей. 
До насъ дошла только версія Мао-чжана 97. Изъ 311 одъ въ 
дѣйствительности сохранились только 305, остальныя шесть 
имѣютъ только названіе. Вся книга Ши-цзинъ дѣлится на 4 
части: 1. го-фынъ Ш Щ —нравы удѣльныхъ княясествъ—15 сти-
ховъ. 2. Ояо-я Т 98 малыя оды—80 стиховъ, 3. большія оды — 
да-я 31 стихъ, и 4. сунъ—99 гимны—41 стихъ. 

Чунь-цю. Книга „Лѣтопись весны и осени" является не-
сомнѣннымъ произведеніемъ самого Конфуція и излагаетъ исто-
рію его удѣла Лу .'g- съ 722 до 484 года до Р. X. по матеріа-
ламъ, которые были собраны имъ и его учениками. Такъ какъ 
лѣтопись эта отличается чрезвычайной сухостью языка, лако-
ничностью и была затруднительна для пониманія, то ученикъ 
Конфуція Цзо Цю-минъ ^ Щ ^ написалъ болѣе полную исторію, 
извѣстную подъ имеиемъ Цзо-чжуань **). 

Четверокнижіе появилось въ значительно болѣе позднюю 
эпоху и въ настоящей формѣ ведетъ свое происхожденіе съ 
династіи Сунъ. 

Да-сіо. Книга Да-сіо „Великое учеиіе" первоначально 
составляла главу В7з Ли-цзи, но впослѣдствіи, когда конфу-
діанство стало выливаться въ догмы, Чжу-си 100 выдѣлилъ 
эту главу въ отдѣльное сочиненіе. Книга Да-сіо состоитъ изъ 

*) 3, Вайли. Большинство писателей вообще прнзнаеп., что Шу-цзинъ 
является поддѣлкою Ханьскихъ учепыхъ. 

**) Ему же принадлежитъ сказаніе о государствахъ го-юй, извѣохное 
подъ названіомъ Вай-чжуаиь. 
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11 главъ, первая изъ которыхъ приписывается самому Конфуцію, 
остальныя—его ученику Цзэнъ-цзы *). 

Чжунъ-юнъ. Просхождеше кни іи Чя«унъ-юпъ „Золотой се-
редины"—то же, что и Да-сіо. Сочиненіе Чжунъ-юнъ приписы-
вается ученику Конфуція Цзы-сгл ^ М, но судя по тому, что 
в ъ немъ ссылаются на Лунь-юй, въ которомъ выводится самъ 
Цзы-сы, нуяшо предположить, что оно было плодомъ позднѣй-
шей эпохи **). Книга эта наполнена рядомъ практическихъ 
совѣтовъ, какъ вести себя, чтобы идти по пути закона и пріоб-
рѣсти „середину", не быть ни гнѣвнымъ, ни радостнымъ, ни 
печальнымъ, ни веселымъ. При этомъ основою пути считается 
совершенствованіе — знаніе, просвѣщеніе, измѣненіе, что въ 
дѣйствительности противорѣчитъ положенію, занятому впо-
слѣдствіи конфуціанствомъ. Человѣкъ, достигшій такого со-
вершенства, называется святымъ — „шэнъ". Существованіе 
книги Чяіунъ-юнъ рельефно иодчеркиваетъ одну изъ націо-
нальныхъ чертъ Китая—ихъ уравновѣшенность, а потому уче-
ніе о золотой серединѣ началось вѣроятно ранѣе даже самаго 
Конфуція ***). 

Лунь-юй. Лунь-юй — „разговоры" съ Конфуціемъ, съ его 
учениками и другими лицами является наиболѣе интересною 
книгою четверокнижія, излагающей мораль конфуціанства въ 
легкихъ, понятныхъ каждому фразахъ. Сочинена эта книга по-
слѣдователями учениковъ Конфуція. Говорятъ, что экземпляръ 
этой книги вмѣстѣ съ Шу-цзиномъ былъ найденъ въ стѣнѣ 
дома Конфуція и былъ затѣмъ передѣланъ Кунъ Ань-го, послѣ 
появилось то же сочипеніе подъ именемъ Лу-лунь 
но съ раздѣленіемъ его на 21 главу, а не на 20, какъ у Кунъ 
Ань-го. Книга послѣдняго затѣмъ была принята въ качествѣ 
руководящей. 

ІИэнъ-цзы. Книга эта получила свое названіе отъ имени 
философа Мэнъ-цзы, жившаго за 4 столѣтія до Р. X. и содер-
житъ разговоры его съ удѣльными князьями по вопросамъ 
политики и добродѣтели, при чемъ въ своемъ сочиненіи этотъ 
философъ исходнтъ изъ презумціи о врожденпомъ человѣку 
стремлепіи к ъ добру. Книга раздѣлена на 14 главъ и читается 
съ интересомъ, показывая, на какой высокой ступени умствен-
наго и нравственнаго развитія въ то отдаленное время стоялъ 
Китай. 

Къ перечисленнымъ выше классическимъ книгамъ нужно 
•еще прибавить 4 книги: Чжоу-ли jgj обрядникъ диЕіастіи Чжоу, 
„И-ли f ^ „церемоніи", Сяо-цзинъ # „книга о сыновнемъ 

*) Вайли, 7. 
*») Васильѳвъ, 156. 

*»*) См. Parker, 26. 
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почтеніи" и „Эръ-я" — древній словарь *). ІІервыя и з ъ 
этихъ книгъ, как'ь выше сказано, послужили источникомъ для со-
ставленія Книги церемоній Ли-цзи. Такимъ образомъ ихъ можно 
было бы причислить по характеру содержапія къ 5-тикнижію. 
вторыя же двѣ к ъ 4;-рокпижію. 

Сяо-цзинъ. Сяо-цзинъ составленъ неизвѣстішмъ авторомъ 
на тему, затронутую уже Конфуціемъ, о сыновней почтительности. 

Что же касается Эръ-я, то это древнѣйшій словарь китай-
скаго языка, раздѣлепный на 19 отдѣловъ по матеріямъ и со-
ставленный будто бы древнимъ княземъ Чжоу-гуномъ за 
1100 лѣтъ до Р. X. 

Словари. Въ классическій отдѣлъ литературы относятъ 
также и другіе словари, издававшіеся въ большомъ количе-
ствѣ. Не ограничиваясь системою словаря Эръ-я, очень неудоб-
наго для отысканія желаемыхъ гіероглифовъ, китайцы стали 
издавать словари съ ключевою системою. Первымъ такимъ сло-
варемъ былъ Шо-вэнь 1 составленный Сюй-шэнемъ fj^ 101 
около 100 л. до Р. X. но 540 іаючамъ. Изъ появившихся 
затѣмъ другихъ словарей, мы упомянемъ только Лэй-бянь 102 
103, составленный Сы Ма-гуаномъ и извѣстный словарь Канъ-сн-
цзы-дянь Щ ЕВ 104 J i , въ которомъ уже приняты 214 ключей, впер-
вые появившіеся в ъ словарѣ Цзы-хуй 104 105, опубликованномъ 
при Минской династіи. 

Позднѣе стали появляться словари по фонетической си-
стемѣ—по тонамъ и окончаніямъ. Всѣ слова въ нихъ съ оди-
наковымъ окончаніемъ и тоном7> соединялись в ъ одну группу, 
затѣмъ шли слова съ тѣмъ же окончаніемь, но съ другимъ 
тономъ. Первымъ и з ъ фонетическихъ словарей былъ Танъ-юнь 
^ 106, составленный при Танской дипастіи, но наибольшею из-
вѣстностью пользуется Пэй-вэнь-юиь-фу 107 % 106 /jlf, изданный в ъ 
1711 году въ 110 томахъ, и У-фанъ-юань-инь 5 ; х; ^ . и з д а н -
ный въ 1710 г. по окончаніямъ, которыхъ насчитано въ немъ 
12 категорій. Въ 543 году былъ издаиъ словарь ІОй-бянь 3£, 
въ которомъ фонет-.іческая система значительно улучшена. 
Здѣсь принято располояіеніе гіероглифовъ по начальнымъ бук-
вамъ и окончаніямъ. Напримѣръ слово мянь разсѣкается па 
м-янь, иинъ на н-инъ, что даетъ минъ. Такимъ образомъ полу-
чилось 36 начальныхъ буквъ и 38 окончаііій. Изъ фонетиче-
скихъ словарей нужно упомянуть еще У-чэ-юнь-фу Ф 109, для 
кантонскаго діалекта Фынь-юнь щ, для амойсісаго Ши-у-инь 
+ Ж 

Во второмъ отдѣлѣ китайскихъ книгъ сгруппировано все 
что касается исторіи и географіи. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ 

•) Въ настоящее время по его систомѣ изданъ словарь повыхъ терми-
иовъ Синь-эръ-я. 
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историческихъ трудахъ китайцами безспорыо сдѣлаыо очень 
многое. Намъ кажется, что любовь къ нимъ пуяшо объяснить 
преклоиеніемъ китайцевъ передъ древностью и ея идеалами. 

Историческія сочиненія подраздѣляются на ііѣсколько 
подразрядовъ, и з ъ которыхъ первый обнимаетъ всѣ династіои-
иыя исторіи, такъ называемыя члсэиъ-ши іЕ Й- Каждая дина-
стія, занявъ престолъ, считала своимъ долгомъ издать исторію 
предшествующей династіи, при ч е м ъ самый планъ сочиненія 
сохранялся неизмѣннымъ, именно: вся исторія дѣлилась на 3 
части: I. дѣянія императоровъ—бэнь-цзи ^^ IE, оппсанія—чжи 
110 (обрядовъ, музыки и пр.) и повѣствованія — лѣ-чя«уань 111 
'(iJj. о наиболѣе выдающихся лицахъ и иностраііныхъ народахъ. 
Именно въ послѣднемъ отдѣлѣ мы почерпаемъ драгоцѣнныя 
свѣдѣнія о народахъ, обитавшихъ въ глубинѣ Азіи. 

Геродотомъ китайской исторіи считается Сы-ма-цяиь ^ J^ 
написавшій за 100 лѣтъ до Р. X. извѣстные „Истсрическіе 
Анналы" Ши-цзи й . Ш (см. очеркъ исторіи). Включая трудъ 
Сы-ма-цяня в ъ настоящее время насчитывае'і;ся всего 24 оффи-
ціальныхъ исторіи, составляющихъ первый отдѣлъ историче-
ской литературы. Ко второму же отдѣлу относятся лѣтописные 
труды подъ названіемъ нянь-бяо ф . ^ „Анналы", начало кото-
рымъ было положено еще лѣтописью Конфуція Чунь-цю. Изъ 
подобнаго рода псторій всеобщею извѣстностыо среди синоло-
говъ пользуется сочинепіе Сы-ма-гуана Цзы-чжи-тунъ-цзянь 

Іо іі!і 112, составленное во время Суиской династіи. Исторія 
эта обнимаетъ періодъ времени съ 313 до Р. X. до 960, насчи-
тываетъ 294 цзюаней. Многіе послѣдующіе авторы писали про-
долясеніе и дополненіе ея. Вѣкъ спустя послѣ смерти Сы-ма-
гуана, Чл«у-си со своими учениками пѳроемотрѣлъ эту 
исторію, назвавъ ее Тунъ-цзяиь-гапъ-му 0 . Въ различное 
время затѣмъ писались дополненія и критичѳскія статьи на 
этот'ь капитальный трудъ, віиіючедныя въ примѣчанія или 
составивіиія продолжеиія его. В ъ копцѣ Минской дииаотіи 
Тунъ-цзянь-гапъ-му было основательно переемотрѣно и опубли-
ковано, при чемъ все сочиненіе это было раздѣлепо па 3 части: 
в в е д е т е — Цянь-бяпь >й, главную часть — чжэнъ-бянь Ж и 
иродолженіе—Сюй-бянь Въ 1708 году Тунъ-цзянь-ганъ-му 
подверглось новому пересмотру и издано было в ъ 91 киигѣ. 
Существуетъ переводъ его на фрапцузскій я зыкъ de МаШа. 
Всѣ упомянутые историческіе труды отличаяотся тѣмъ иедо-
статкомт:., что въ иихъ принятъ лѣтописяый способъ изло-
женія . 

3-ій отдѣлъ историческихъ сочипенШ Цзи-ши-бэнь-мо Ш ^ 
113 нѣскольно понолняетъ этотъ пробѣлъ. Событія въ этихъ сочи-
неніяхъ ведутся j m e связанно, хотя, конечно, еще недостаточно 
црагматично. Начало подобнаго рода трудамъ было положено 
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сочиненіемъ сунскаго ученаго ІОань-чу 114 Тунъ-цзянь-цзи-ши-
бэнь-мо (въ 47 главах7>). Слѣдуетъ также упомянуть и объ 
исторіяхъ, описывающихъ извѣстные историческіе моменты и 
называемыхъ Цзи-ліо | й Щ̂ .. Большою извѣстностыо среди нихъ 
пользуется Шэнъ-у-цзи ^ составленная Вэй-іоанемъ 115 
(въ 14 книгахъ) и описывающая военныя дѣйствія Маньчягур-
ской династіи. Опубликована въ 1842 году. 

Въ виду значительнаго количества исторій и трудности 
ознакомленія съ ними вполнѣ понятно появленіе исторической 
энциклопедіи во время сунской династіи, называемой Тунъ-чяси 

110 (въ 200 томахъ). Принадлежитъ она перу Чэпь-цзяо 116, 
раздѣлена на 5 частей: 1) біографіи императоровъ, 2) біографіи 
импepaтp^^цъ, 3) хронологическія таблицы, 4) обозрѣнія и 5) 
повѣствованія. Много интереснаго и болѣе самостоятельнаго 
находится въ отдѣлѣ 4-мъ. По повелѣнію Богдохапа (въ 1769 
году) было составлено дополненіе Тунъ-чжи въ 527 отдѣлахъ 
(цзюаняхъ). 

Къ 5-ому классу историческихъ трудовъ китайцы относятъ 
такъ называемые „Цза-ши" ^ j^, т. е. смѣшанныя исторіп, 
отиосящіяся къ извѣстному небольшому періоду времени или 
мѣстности. Изъ такихъ исторій мы упомянемъ только Чжаиь-
го-цэ Щ ® Ш, описываюпіую періодъ до Циньской династіи. 

Въ 6-ой отдѣлъ исторіи включены также и оффиціальные 
документы Чжао-линъ-цзоу-и 117 сохраненные еще съ 
Танской династіи, біографіи и повѣствованія чжуапь-цзи {Щ, 
начавшіяся съ самаго рапняго періода—въ 7-ой. 

Слѣдующій отдѣлъ Ши-ча—историческіе экстракты Й. 118. 
знакомитъ насъ сі> сочиненіями, въ которыхъ собраны лучшіе 
образцы историческаго повѣствованія, а отдѣлъ „Цзай-цзи" 
описаніе дѣяній ійс съ различными независимыми княже-
ствами, приходившими въ соприкосновеніе съ Китаемъ. Послѣд-
ній отдѣлъ заключаетъ описаніе временъ года—ши-линъ 

Какъ выше сказано, въ отдѣлъ исторіи входитъ и геогра-
фія—-ди-ли ій Щ, начало которой было положено еще главою 
й іу -цзииа Юй-гунъ іЩ ЭГ- Но несмотря на довольно раннее 
происхождепіе гѳографическихъ трудовъ, до самаго послѣдпяго 
времени китайцы рѣдко систематизировали ихъ съ цѣлью рас-
пространить историческія знанія среди публики, страдающей 
малымъ знакомствомъ съ ними. 

Наибольшею извѣстпостью среди древнихъ сочинепій по 
географіи пользуются „Тай-пинъ-хуань-юй-цзи" :fc гр і і у , т . е. 
.Описапіе вселѳіпіой в ъ годы правленія Тай-пинъ (976—983)"; на-
писано оно Ло-ши jE и содержитъ подробное описаніе импе-
ріи, провинций, областей, населенія и нравовъ жителей. 

Изъ повѣйигихъ сочиненій обращаѳтъ вниманіе трудъ 
„Дай-цинъ и-тунъ-чяси" ^ — Ж, т. е. „Всеобіцее описаніе 



195 

Дайцинской имперіи" (въ 500 ішияжахъ), изданный въ годы 
правленія Канъ-си и очень подробно излагающій географію 
Китая: описываются даже мѣстами города ниже уѣзднаго. 

Почти всѣ географическія сочипепія китайцевъ иллюстри-
руются картами, начерченными не на астрономической сѣти, 
а на сѣти квадратовъ. 

Въ сочинепіяхъ этихъ сравнительно мало заграгиваются 
ипостраппыя государства, и свѣдѣнія о нихъ часто были 
неточными, но постепенно они становятся болѣе достовѣрными. 
Изъ сочинеиій, трактующихъ объ иностранных!, государствахъ, мы 
упомяиемі, Хай-го-ту f® ® ji), составлепное Вэй-юанемъ въ 
1844 году. Послѣднее изданіе этого труда заключаетъ 100 главъ. 
Очень хоропіее описаніе содержится также въ трудѣ Сюй-цзи-
юй'я ^ 120 121, подъ заглавіемъ Инъ-хуань-чнш-ліо 122 Ш- Зани-
мая положеніе губернатора провинціи Фу-цзянь, авторъ его обра-
щался за свѣдѣніями къ иностранцамъ и не пренебрегалъ имп. 
Въ настояиі;ее время географія какъ Китая, такъ и иностраи-
ныхъ государствъ преподается въ новыхъ училищахъ по 
учебникамъ ничѣмъ не отличающимся отъ европейскихъ, по 
изломгепію и по иллюстраціямъ. 

Географическіе труды заиимаютъ II отдѣлъ, слѣдующій 
, же отдѣлъ принадлеягитъ оффиціальнымъ перечнямъ должно-

стей-—чжи-гуаиь Щ Наибольшимъ сочиненіемъ въ этомі, 
родѣ является 125 ^ ® f^ , опубликованное въ 1780 г. 

Очень интереснымъ, съ нашей точки зрѣнія, является от-
дѣлъ 13-ый, касающійся уиравленія Чжэнъ-шу ^ Щ. Однимъ 
изъ первыхъ трудовъ по этой части является громадная энци-
клопедія Тунъ-дянь і і въ 200 отдѣлахъ, начинающаяся съ 
самаго отдаленнаго времени и доходящая до середины 8-го 
столѣтія. Авторъ ея Ду-ю 123 124 раздѣлилъ свой трудъ па 8 
частей: 1) политическую экономію, 2) литературные экзамены, 
3) административпыя доляшости, 4) обряды, 5) музыку, 6) воен-
ное дѣло, 7) географію, В) національную оборону. Въ виду боль-
шого интереса и паучнаго значепія, сочиненіе Ду-ю по повелѣ-
нію императора въ 1767 году было продолжено. Это иродолжо-
ніе носитъ названіе Цинь-динъ-сюй-тунъ-дянь и содержитъ 144 
отдѣла—125 % Ш' 3-ья часть административноіі аициклопедіп 
подъ на-иваніемъ Цинь-динъ-хуанъ-чао-тунъ-дяиь 125 ^ 
излагающая свѣдѣнія о Дай-цинской династіи до 1736 г., была 
обнародована въ количествѣ 100 отдѣловъ (цюаней). 

Послвдною громадною и научною энциклопедіею, пользую-
щеюся большою пзвѣстностью среди сипологовъ, является Ііэігь-
сяпь-тунъ-као % Ш Ш Щ, т. е. „Розысканія въ области адми-
нистраціи", составленная Ма Дуань-линемъ Щ f^ въ 1275 г. 
Основапіемъ для этого труда послужила энциклопедия Ду-ю, но 
8 его дѣлеиій здѣсь доведены до 19 и прибавлено еще 5. Вэнь-

13* 



196 

сянь-тунъ-као дѣлится на 340 главъ и обпимаетъ період7> вре-
мени отъ начала исторіи до конца 13 столѣтія. Въ 1586 году 
Ванъ-кэ ЗЕ № составилъ продолжеиіе ея въ 254 главахъ. При 
маньчяіурской династіи также два раза составлялось нродол-
женіе—въ 1772 году въ количеств!» 253 главъ и позднѣе въ 
266 главахъ. Благодаря этому событія доведены до конца 18 
столѣтія. 

Къ энциклопедіямъ нужно причислить и своды свѣдѣній 
объ административныхъ установленіяхъ, издававшихся различ-
ными династіями. При настоящей династіи первый такой сводъ 
свѣдѣніА былъ изданъ въ 1694 году и въ окончательномъ видѣ 
въ 1771 г. въ 100 отдѣлахъ подъ имепемъ Дай-цинъ-хуй-дянь 

ilft съ послѣдуіощими значительными донолнеіііями. Въ са-
момъ иачалѣ династіи былъ изданъ также и сводъ законовъ—Дай-
цннъ-ліой-ли i<z Ш Ш Ш, нѣсколько разъ нересматрпвавшійся 
(нослѣдній разъ въ 1899 г.). Въ настоящее время рѣшено капи-
тальное измѣненіе законовъ сообразно съ новыми требованіями 
времени и иностранными кодексами. 

Не оставлены безъ вниманія и каталоги книгъ—му-лу, Э 
Ш, начавшіеся издаваться ен;е съ Сунской династіи. Лучшимъ и 
самымъ больніимъ иаъ нихъ с ч и т а е т с я Цинь-динъ-сы-ку-цюань-
шу-цзунь-му Щ /41 ^ * М 0 , т. е. „каталогъ" (императур-
ской библіотеки), раздѣляющійся на 4 отдѣла, составленный по 
высочайшему повелѣнііо". Окончательно выполнена была эта 
работа въ 1790 г. Слѣдуетъ замѣтить, что Сы-ку-цюань-шу не 
является голымъ перечнемъ сочиненііі:, а даетъ и ихъ характе-
ристику. 

Не мало существуетъ сочипеній въ китайской литературѣ 
и по археологіи, вошѳдшихъ въ составъ 14-го отдѣла каталога 
истор. литературы. 15-й отдѣлъ ея занимаіотъ сочиненія по 
исторической критикѣ—ПІи-пинъ jfc 126. 

3-я часть всей литературы заключаетъ сочиненія филосо-
фовъ—Цзы а также искусствъ и наукъ. Въ новѣйшее время 
эта часть дѣлится на слѣдуіощіе 14 отдѣловъ: 1) копфуціанскіе 
писатели, 2) писатели по военному дѣлу, 3) по іориспруденціи. 
4) по агрикультурѣ, 5) по медицинѣ, 6) по астрономіи п мате-
матикѣ, 7) по гаданью, 8) по искусству, 9) научные перечни, 
10J смѣсь, 11) энциклопедіи, 12) монографіи и беллетристика, 
13) даосизмъ и І4)буддизмъ. В ъ виду интереса для насънѣко-
торыхъ отдѣловъ упомянемъ о нихъ нѣсколько подробнѣе. Слѣ-
дуетъ отмѣтить, что китайская философія богата разнообраз-
ными теченіями мысли. У нихъ были и свои мистики и свои 
эпикурейцы, циники и нр. 

Къ первому отдѣлу конфуціанскихъ писателей — жу-цзя 
Ш Ш. относятся всѣ тѣ, которые такъ или иначе обращались къ 
ученію Конфуція. Однако, сюда попали и противники признан-



197 

иой всѣми философіи. Т а к ъ одновременно с ъ Мэпъ-цзы я ш л ъ 
ф и л о ф ъ Сіонь-цзы 127, оставившій философскій т р у д ъ в ъ 20 гла-
вахъ . В ъ противоположность Мэпъ-цзы онъ у ч и л ъ о естествен-
ной порочности человѣческой натуры. Д р у г о й философъ Япъ-
сіонъ Ш, оставившій сочинепіе Фа-янь -ji f , п р и д е р я ш в а л с я 
середины между Мэнъ-дзы и Сюнь-цзы, считая п р и р о д у чело-
вѣка смѣшеніемъ добра и зла. Съ Сунской династіи начинаются 
новыя теченія в ъ конфуціанской философіи. Старое ученіе было 
с л и ш к о м ъ подчинено УКИЗНИ: ОНО не давало отвѣта на мпогіе 
запросы воображенія и ума. Ново-конфуціанскіе писатели стали 
исходить изъ отвлечепнаго свойства в е щ е й — С и н ъ - л и 132 Щ и 
матеріальной субстанціи Тай-цзи Первое яаиболѣе вы-
дающееся сочиненіѳ в ъ этомъ родѣ принадлежитъ Чжоу-лянь-
II,и ЛІ 128 и озаглавлено Тай-цзи-ту-шо Ей). Перу того ж е 
автора п р и н а д л е ж и т ъ другая к н и г а Тунъ-піу Щ, Затѣмъ 
большою извѣстностыо пользуются сочиненія философа Ч ж а н ъ -
ц з а й подъ заглав іемъ Си-минъ Щ ig и Ч ж э н ъ - м э н ъ jE Чжу-
си подъ заглав іемъ И-сіо-ци-мэнъ ^ ф 1 2 9 ^ " и Ц з я - л и ^ я ® * ) , я 
т акже братьевъ Ч э н ъ Если присоединить сюда еще тво-
ренія философовъ Шао-ииа 130 и Цай-чэня ^ 131, то получается 
всего 7 знаменитостей ново-конфуціанской философіи, самымъ 
выдающимся и з ъ которыхъ считается Чжу-ои. Послѣдній вмѣ-
стѣ со своими учениками привелъ в ъ систему все ученіе и 
составилъ книгу „Синъ-ли-цзы-и", т. е. „Смыслъ законовъ при-
роды" 132 Ц Ц . Послѣ этой к н и г и было издано нѣсколько 
сочиненій на тему „Синъ-ли" , а в ъ 1415 году при Минской ди-
настіи появилась энциклопед ія позитивной философіи подъ 
именемъ Синъ-ли-да-цюань-шу іс ^ Ш 'въ 70 томахъ. При 
маньчя«урской династ іи сочиненіе это, страдавшее многими про-
тиворѣчіями и извращеиіями, было пересмотрѣно и издано подъ 
заглав іемъ „Сипъ-ли-цзинъ-и" , т. е. „Смыслъ законовъ природы". 
132 133 Щ. 

2-й р а з р я д ъ философскихъ к н и г ъ п р и н а д л е ж и т ъ писате-
ЛЯМ'Ь по военному дѣлу — Винъ-цзя дающимъ много лю-
бо нытныхъ свѣдѣній, хотя по внутреннему содерн^анію значепія 
они не имѣютъ. Расположеніемъ китайцевъ эти сочиненія таісже 
не пользуются. Интересно то, что многіе и з ъ сочиненій трак-
туютъ о строгой дисциплинѣ. 

Отдѣлъ третій писателей по философіи п р а в а — фа-цзя 
насчитываетъ немного представителей, и з ъ которыхъ выдѣ-
ляется Гуань -чжунъ 134, 185, ж и в ш і й за 5 столѣтій до Р. X . и 
Хань-фэй і̂-:, ж и в ш і й за 4 ст. до Р. X. 

Болѣе з н а ч и т е л е н ъ 4-й отдѣлъ по агрикультурѣ; намъ мо-
ж е т ъ показаться страппымъ, почему китайцы включаютъ его 

*) См. иаснльеііъ, рѳліігііі Востока, 175. 
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въ философскую часть. По агрикультурѣ существуютъ помимо 
работъ по отдѣльнымъ отраслямъ ея еще энциклопедіи, послѣд-
пяя изъ которыхъ Шоу-ши-тунъ-као 136 Щ, опублико-
ванная въ 1742 году, содеря«итъ 78 отдѣловъ. 

Медицинскій отдѣлъ И-цзя ^ пасчитываетъ большое 
количество сочиненій, и китайцы утверждаіотъ, что еще древ-
ніе императоры Шэнь-нунъ [рф ^ и Хуанъ-ди ^ занима-
лись медициною. Развитіе свое послѣдняя получила только 
около 12 столѣтія, вызвавъ образованіе нѣсколькихъ школъ . 
Къ сожалѣнію эта ступень не была перейдена. См. далѣе меди-
цина, стр. 202. 

Литература но медицииѣ въ Китаѣ довольно обширна. Наи-
болѣе значительная работа принадлежитъ Ли-ши-чгкэню ^ Ц^ 
жившему при минской династіи, она заключаешь 52 главы. Су-
ществуетъ таюке и правительственная йнциклопедія 1()й-цзуань-
и-цзунъ-цзинь-цзянь Щ\ 1Я7 ^ ^ ^ Ш, въ 90 главахъ. 

Медицинскія сочинешя входятъ в ъ 5-і1 классъ философ-
скихъ сочиненій. Слѣдующій я«е классъ занимаетъ астрономія 
и математика—Тянь-вэнь ^ Jc и Суань-фа ^ Песомнѣнно 
кое-какіе полоягительные результаты въ астрономіи достигнты 
были китайцами ранѣе другихъ народовъ, но дальнѣйшіе успѣхи 
были пріостановлены, и движеніе впередъ астрономіи началось 
благодаря миссіонерамъ, принявшимся за составленіе кален-
даря и исправленіе ошибокъ, вкравшихся въ него у китайцевъ. 
Благодаря этому католическіе миссіонеры, проникшіо въ Ки-
тай ранѣе другихъ , пріобрѣли большое вліяніе въ пекинскихъ 
сферахъ, что, однако, породило впослѣдствіп волненія при дворѣ 
за преобладаніе и вызвало протесты противъ миссіонеровъ ки-
тайскихъ ученыхъ и особенно астрономовъ. Пошатнувшееся 
было одно время полояіеніе миссіонеровъ, впрочемъ, вскорѣ 
было возстаповлено, такъ какъ неточности китайскаго кален-
даря требовали его псправленія, которое могли произвести только 
миссіонеры, прославившіеся своими зпапіями в ъ астрономіи. 
Поэтому в ъ 1634 году послѣдніе во главѣ съ Лдамомъ ПІаа-
лемъ и вмѣстѣ съ китайскими учеными были приглашены для 
пересмотра китайскаго календаря. Резулі^татомъ трудовъ этой 
омѣшанпой комиссіи было сочинепіе Ои-лнъ ли-(|)а сипь-піу 
Ш Ш Ш *)• Такіі какъ правительственный календарь всегда 
игралъ больпіуіо роль въ государственной жизни Китая, то 
неудшштелі.но, что китайское правительство обратило па него 
серьезное впиманіе и скоро вступило на путь прогресса. 
Кромѣ упомяпутаго иыше труда въ 1713 г. былъ нздапъ дру-
гой—энциклопедія Ли-сянъ као-чэнъ М ^ # ййі исправленная 
внослѣдствіи. 

*) л. Wilio, 109 стр. 
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Математика. Несмотря па слабое развитіе математики, по 
этому предмету ішѣется довольно богатая литература. Самыя 
рашіія китайскія сочиненія относятся ко времени Ханьской ди-
яастіи. Алгебраическія сочиненія—тяиь-іоань ^ х были извѣ-
стны китаііцамъ также съ весьма древняго времени *). Первое 
сочинепіе по алгебрѣ Шу-шу цзіо чжанъ Ш Л ІІ̂  принадле-
житъ Цииь Цзю-чгкао ^ j i fg, укившему въ Г247 году ііослѣ 
Р. X. Всѣ китайскія математическія сочиненія имѣіотъ мало 
паучнаго зпаченія, нѣкотораго вниманія заслуживаіотъ лишь 
комииляціи повѣйшаго времени. 

7-й отдѣлъ китайской философіи обнимаетъ книги гада-
тельпыя —шу-шу начало которымъ было полоягено enj,e 
П-цзиномъ. Въ литѳратурѣ этого отдѣла насчитывается много 
каііитальныхъ сочиненій, сыгравшихъ, конечно, пѣкоторуіо роль 
въ развитіи китайскаго ума. 

Въ 8-мъ отдѣлѣ собраны сочиненія по искусствамъ—И-шу 
Щ, указывающимъ безусловно иа значительную ступень ци-
ш л и з а д і и китайцевъ задолго до того времени, когда европей-
скія государства начали слагаться. У китайцевъ существуютъ 
саеціальиыя сочинепія по исторіи искусствъ, рисованііо, калли-
графіи, гравированііо, искусству производства пе"^атѳй и пр. По 
тооріи музыки сочиненія стали издаваться уже съ 9 столѣтія, 
трактуіотъ они объ игрѣ на барабанѣ, арфѣ съ аріями для нихъ, 
танцахъ, драматическомъ искусствѣ и пр. 

9-й отдѣлъ занпмаютъ сочиненія съ перечнями различныхъ 
прѳдметовъ. Это отдѣлъ антикварный—пу-лу і38 Hs, въ которомъ 
мы находимъ описапіе мечей, жертвенниковъ, чернильницъ и 
пр. Наиболѣе полнымь сочинешемъ въ этомъ родѣ является 
Сюань-хэ-бо-гу-ту ^ f f въ 30 отдѣлахъ. Въ этомъ 
трудѣ описываются вазы, чашки, зеркала и пр. Существуютъ 
также нумизматическіѳ труды. Въ 1750 году по повелѣнію импе-
ратора был7) изданъ перечень монетъ—Цинь-динъ-Цянь-лу 125 

въ 16 отдѣлахъ съ гравюрами и описаніѳмъ каждой 
монеты, съ самыхъ отдаленныхъ временъ. Труды по минерало-
гіи, какъ мы уже выше сказали, очень незначительны. Чайное 
же дѣло послужило темою нѣсколькихъ сочиненій, изъ кото-
рыхъ особенно выдѣляется появившійся въ 8-мъ столѣтіи „трак-
татъ о чаѣ" ча-цзинъ ^ имѣются сочиненія и по производ-
ству вила. Среди ботаничоскихъ трудовъ, преимущественно за-
нимавшихся отдѣльными ]5идами растеыій, папримѣръ, цвѣтками 
Му-дань, астрами и пр., выдѣляется Хуа-цзинъ Ш, опубли-
кованный в ь 1688 году. По орнитологіи существуетъ сочиненіе 
ПІи-куанъ 140, названное по имени автора, по ихтіологіи—нѣ-
сколько сочшіеній. 

'') Иоіііідчмиыу были заимстііоііііиы отъ арабовъ. 
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Въ 10-мъ отдѣлѣ помѣщеиы авторы философскихъ сочипе-
ній, которые не подходили подъ терминъ „коифуціаицы". Среди 
нихъ выдѣляется ІОй-сіоН7> 141, 142, лгивпіій за 100 0 лѣтъ до 
P. X. и Мо-цзы, ж и в ш і й за 5 столѣтій до Р. X., проповѣдникъ 
всеобщей любви. Интересно также сочиненіе Бай-ху-тунъ-и й 
!Jt ^ Составлено оно по повелѣнію императора Ханьской 
династіи, собравшаго в ъ залѣ Бай-ху-гуань у ч е п ы х ъ для выра-
жен ія ихъ взглядовъ на спорные вопросы конфуціанства. Ре-
зультатомъ засѣдапій этихъ ученыхъ и былъ упомянутый труд'ь. 
Вообще ж е сочинепій по этой части была масса; к ъ нимъ при-
числяются и апологическіе труды миссіонеровъ. 

Помимо тѣхъ энциклопедій, о которыхъ мы выше упомя-
нули, существуетъ цѣлый р я д ъ другихъ , составляющихъ 11-й 
отдѣлъ философіи—Лэй-шу 143. Начался онтэ съ самаго древ-
няго времени и пользовался большимъ благоволеніемъ импера-
торовъ, которые назначали особыя комиссіи д л я составленія 
эыциклопедій, напримѣръ при Сунской дииастіи въ 983 году была 
составлена большая энциклопедія Тай-ппнъ-юй-лань Щ 
144, а в ъ 1013 году другая Цэ-фу-юань-гуй 145 ус 140. 
Наиболѣе ж е значительнымъ трудомъ является энциклонѳдія 
Юнъ-ло-да-дянь jic Ш J t составленная по прпказаиію мин-
скаго императора Чэнъ-цзу громаднымъ числомъ ученыхъ. Часть 
этого цѣннаго труда погибла во время сверясеиія минской династіи. 
Въ 1710 году маньчягурской династіей также была издана энци-
клопедія подъ названіемъ „ІОань-цзянь-лэй-хань" 147, 112, 143. 

Въ отдѣлѣ 12-мъ Сяо-ніо / h 1 собраны сочиненія, слу-
ж а щ і я или дополнепіемъ или но подходящія подъ друг іе от-
дѣлы, нѣчто в ъ родѣ п а ш и х ъ монографій, разсказовъ и рома-
новъ. Послѣдніе, впрочемъ, совсѣмъ отсутствуютъ в ъ каталогѣ. 
Почему-то несмотря на большое и х ъ распространепіе китайцы 
сочли неприличнымъ включить и х ъ в ъ него, считая достойнымъ 
такого включешя только книги болѣе отвлеченнаго харак-
тера. Среди повѣстей первое мѣсто занимаетъ „Сань-го-чжи" 
Н Ш 110 „Повѣсть о троецарствіи" . Написана она Ло-чжоу-
чгкуномъ М ^ ф при ІОаиьской дииастіи, содержптъ 120 главъ, 
описывая интересный періодъ исторіи, богатый заговорами, воз-
станіями, проявлепіемъ доблести и пр. И з ъ романовъ, анало-
гичныхъ по содѳряіанію съ европейскими, но съ большею долею 
фривольности, nyjKHO упомянуть Ц з и п ь - п и н ъ - м э й 1 4 8 „Роза 
в ъ золотоіі вазѣ" в ъ 100 главахъ , сочиненную при минской ди-
пастіи и описывающую разнузданные нравы своего вѣка, „Хунъ-
лоу-мэнъ" ^Х Ш Ш „Сонъ в ъ красномъ торемѣ" в ъ 120 гла-
вахъ, одинъ изъ л у ч ш и х ъ романовъ, описі іваюшихъ китайскую 
жизнь , сочиненный въ началѣ ныпѣшней дпнастіи и Хао-цю-
чжуань 149 -[ф „Повѣсть о прекрасной чстѣ" въ 78 главахъ; в ъ 
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поолѣднемъ романѣ описывается мирное сожительство двухъ 
женъ одного китайца. 

13 отдѣлъ философіи занимаютъ сочиненія по буддизму 
ІІІи-цзя—150, отдѣлъ этотъ содержитъ какъ иереводныя сочи-
пепія съ индускаго, такъ и оригинальныя и раздѣляется, какъ 
это принято у буддійскихъ писателей, на 3 части сутры по-
учеиія цзипъ ШІ, винаи люй # обрядники, и абидармы-лунь 
92 изложеніе отвлеченной сущности буддизма. Образовав-
шаяся въ Чжэ-цзянѣ на горахъ Тянъ-тай особая буддій-
ская секта такяіе дала литературѣ не мало произведеній. 

Въ 14:-й отдѣлъ включены сочиненія по Даосизму Щ. Пер-
вымъ изъ нпхъ, заслуживаюіцимъ ввиманія, является книга о 
пути и добродѣтели „Дао-дэ-цзинъ" Щ; ^ Большимъ зна-
ченіемъ такясе пользуются сочиненія Лѣ-цзы Щ и Чжуанъ-
цзы, назваиныя по имени философовъ, ж и в ш п х ъ въ 4-мъ 
вѣкѣ до Р. X. 

Послѣднюю 4-ю часть китайской литературы занимаютъ сочи-
непія по беллетристикѣ—Цзи поззіи и пр. Собственно слово 
беллетристика нужно здѣсь понимать въ довольно узкомъ смы-
слѣ. Среди китайцевъ еще до Р. X. было не мало лицъ, кото-
рыя живо интересовались литературою и составляли сборники, 
которые и вошли в ъ эту часть литературы. Большинство такихъ 
сборниковъ потеряно. Болѣе понятно включеніе въ і -ую часть 
сочиненій поэтпческихъ. Къ нимъ прея{де всего отпосятся эле-
п и царства Чу ^ первыя изъ которыхъ были составлены 
мипистромъ Цюй-юаиемъ в ъ 4-мъ столѣтіи до Р. X. Цюй-юапь, 
пресыщенный жизнью и удаленный со своей должности кня-
земъ, бросился въ рѣку и утонулъ. Событіе это до сего вре-
мени чествуется во время праздника дракона в ъ 5-й день 5-ой 
луны. Всѣ поэмы подъ пазваніемъ Чу носятъ печальный ха-
рактеръ; существуюгъ иллюстрированныя издапія ихъ. 

ІТоэтическія ироизведепія извѣстнаго Л и Тай-бо ^ Ьі; Ѳ> 
ягившаго въ 8-мъ столѣтіи послѣ P. X., такясе имѣютъ 
отдѣльный сбориикъ (цзи) въ 30 главахъ. Б ъ такомъ лее 
сборникѣ собраны и произведенія другого знаменитаго поэта 
Су Дунъ-по У^ 151, гкившаго въ одинпадцатомъ столѣтіи. 
Какъ п въ Европѣ, пропзведепія поэтовъ вызвали р я д ъ критичѳ-
скцхъ и исторических!^ трудовъ. Среди поэтовъ находились и ки-
тайскіе монархи, напримѣръ, Канъ-си ]і Юнъ-члсэнъ. Самое послѣд-
пее мѣсто беллетрпстпкѣ отведено папѣвамъ—цы-цюй 152 iHj. 
Здѣсь мы встрѣчаемъ пе только труды отдѣльныхъ писателей, 
но дал«ѳ правительственные сборники. Иптересио то, что драма-
тическія сочпиенія, которыя также песомнѣино существуютъ, 
совериіет іо не включены в ъ каталогъ. 

исто})ическомъ ])азвіітіи китайская литература достигла 
иаибольшаго развитія во время Сунской дііпастііі (9(іо—1278 г.г.). 
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Не молсетъ бить пи малѣйшаго сомнѣнія, что она богата самыми 
разнообразными проявлепіями мысли и стремленій. Монгольское 
нашествіе, смѣна династій, господство копфуціанизма въ послѣ-
дующее время въ конечномъ результатѣ выразились регрес-
сомъ и убили безусловно существуіощія пытливость и разви-
тость ума китайца. Миѣ кажется, что теперь, когда суждено 
китайской цивилизаціи воспринять начала европейской, она 
олсивится и дастъ немало для пауки. Мы имѣемъ въ виду ко-
нечно отдаленное будущее, такъ какъ теперь китайскому на-
роду приходится начинать съ азовъ, съ учебниковъ и съ пе-
реводныхъ кпигъ. Именно па такое развитіе китайской лите-
ратуры указивалъ въ своемъ сочинеыіи „китайская литера-
тура" пзвѣстный синологъ Васильѳвъ, и такое указапіе 
въ настоящее время сбываетоя. Европейская литература 
иачииаетъ обогащать китайскую новыми вѣяніями и пользо-
ваться симпатіями китайцевъ. Говоримъ мы не только объ 
учебникахъ, но и о книгахъ для общаго чтенія. Такъ в ъ Ки-
таѣ расходятся въ больнюмъ количествѣ книги „La dame апх 
Camelias" и „Sherolock Holmes". Первой будто бы разошлось въ 
течеиіе года 355.000 кипгъ, второй—158.000. 

Медицина. 
Общая характеристика. Медицина Китая имѣетъ свою длин-

ную исторію, которая увѣряетъ, что еще древиій пмператоръ 
Хуанъ-ди занимался ея изученіемъ. Несмотря на это вра-
чебное искусство въ Китаѣ въ настоящее время стоитъ на 
весьма низкой ступени развитія, что объясняется отсутствіемъ 
у китайцевъ оіштныхъ наукъ и особенно хирургіи. Кромѣ того 
фаталнстпческій характеръ жителей Поднебесной имперіи за-
ставляетъ ихъ искать причины болѣзней иочему-то внѣ себя, 
чѣмъ и воспользовалась даоская религія, создавшая массу 
божествъ в'ь уіцербъ развитію медицины. 

Обычны случаи, особенно среди низшихъ слоевъ населенія, 

*) Дугласъ 166. Однако дойдя до извѣетпаго, далеко носовершениаго 
уровня, медицина нъ Кіітаѣ аачахла, но только иъ ішду ііроклоішііія кнтай-
цовъ ііередъ идеалами дропностн, но и въ виду занятія іситайсісаго престо.;іа 
чужеземными дииастіяып, которыя значительно понизили обніую культурность 
Китая. Это видно, папримѣръ изъ того, что при дцаастііі Танъ (018—007 г.г.) 
оуіцоствоналіг но всему Китаю модицинскія коллогіи. Тоііорь же сущестнуотъ 
только одна иравительствоинал гікадемія 'Гай-и-юапь въ ИСКИИІІ, специально 
для леченія Двора. Dubose 405. 
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ЧТО заболѣвъ, обращаются не къ врачу тѣлесному, а къ духов-
ному. Во время тяжкихъ болѣзней дѣтей родители даютъ обѣтъ 
посвятить иногда ихъ въ монашество и по выздоровленіи дѣй-
ствительно дѣлаіотъ это, выкупая своихъ дѣтей послѣ совершен-
иолѣтія. Точно также распространенъ обычаіі получать отъ 
даоскихъ яіе (или буддійскихъ) монаховъ лекарства, а таклсе 
амулеты, святую воду. Среди суевѣрій выдѣляется еще обычай 
одолжать часть своей жизни больному, если онъ находится въ 
тяяскомъ пололгепіи. Помимо недостаточныхъ знаній китайскихъ 
врачей плохо отзывается па больномъ и уходъ за нимъ дома. 
Обычно семья извѣщаетъ о болѣзни своего члена родственниковъ, 
которые п считаютъ своимъ долгомъ явиться„посмотрѣть на 
больного", спросить его о состояніи здоровья и преподать ему 
совѣты. Конечно все это можетъ лишь раздрая«ить больпого. 
Существуютъ еще обычай появляться въ одѣяніп преступника 
по обѣту о выздоровленіи, вызывать душу заболѣвшаго ребенка, 
которая желаетъ оставить тѣло по вызову злыхъ духовъ. Д л я 
борьбы съ послѣдипм.и китайскія суевѣрія создали и соотвѣт-
ствующихъ божествъ. Наибольшими симпатіями и признаніемъ 
пользуются слѣдуюпия божества. 

1. Чжупъ-куй 153 154, спасшій будто бы императора Таи-
ской династіи *), изобраяеается въ видѣ пожилого человѣка в ъ 
рубищахъ съ вѣеромъ. 

2. см. очеркъ даосизма. 
Въ виду сказаіінаго выше медицинскія ііопятія китайцевъ 

довольно курьезны. Они пытались замѣнить анализъ эмпприз-
момъ, примѣняя к ъ медицинѣ условныя формы философскихъ 
воззрѣній, по которыыъ все въ природѣ является взаимодѣй-
ствіемъ двухъ основцыхъ силъ природы я н ъ мужской и ипь 
я^епской (созпдательпой п пассивной). При гармоипчномъ ихъ 
сочетаніп тѣло человѣка бываетъ здоровымъ. Изъ этой теоріп 
путемъ умствованій китайцы стали дѣлать выводы о строеиіи 
организлга, условно приписывая отдѣльпымъ органамі> тѣла 
свойства янъ или инь. Все тѣло было ])аздѣлено па 12 частой, 
из'ь которыхъ 6 припадлеясатъ къ япъ , (і къ пнь, лмонпо къ 
первому: желчный пузырь, яселудокъ, топкая и толстая кишки, 
момевой пузырь п лѣвая ночка, ко второму: сердце, печень, 
легкое, селезенка, правая почка, мозгъ. Кровеобращеніе п отсюда 
пульсъ объясняется парами, находящимися в ъ тѣлѣ и волную-
щими кровь. 

Особенно печально состояпіе анатоміп въ Кптаѣ въ виду 
пренебрелгонія китайцевъ кі. хирургіп. Запятія ею были в ъ 
высшей стеиепн затруднительны и несистематичны. Каяадый 
Китаеці) должеиъ былъ явиться въ будущую жизнь со всѣми 

*) и. с . Попот. 58- 0. 
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СВОИМИ оргалами, и уродывать пхъ никто не позволялъ. *) 
Поэтому анатомическія понятія китайцѳвъ—въ самомъ зачаточ-
номъ состояніи. Они напримѣръ, предполагаютъ, что черѳпъ, 
тазъ, голень и предплечье состоятъ изъ одной кости **), а череп-
ной мозгъ—изъ одного цѣлаго и прямо соединяется со спипнымъ, 
дыхательное горло соединено съ сердцемъ, а послѣднее въ свою 
очередь сообщается съ селезенкою, печенью и почками и пр. 

Физіологическія понятія китайцевъ также произвольны, 
какъ и анатомическія, не будучи основаны на какихъ - пмбудь 
ОПЫТНЫХ!̂  данныхъ. По ихъ убѣжденію, сердце является источ-
никомъ идей^ и удовольствій, легкія—звука, душа скрывается 
въ печени, даюш;ей начало благороднымъ чувствамъ. 

Законы кровеобращенія, однако, китаііцамъ были давно 
извѣстны, причемъ довольно точно была опредѣлена и скорость 
теченія крови. 

Доктора. Государство не вмѣшивается въ дѣятельность 
китайскихъ врачей, которымъ поэтому моя^етъ сдѣлаться каж-
дый китаецъ. Д л я этого ему необходимо только усвоить тѣ 
способы леченія, которые практикуются всѣми, изучить пѣко-
торыя медиципскія книги, обладать извѣстиою долею красно-
рѣчія, которое главнымъ образомъ и помогаетъ славѣ доктора. 
Въ Китаѣ существуютъ доктора съ постояннымъ мѣстомъ жи-
тельства и странствующіе. Въ послѣдніе обычно записываются 
неудачники изъ класса ученыхъ. Эти ходячіе лекаря, запасшись 
небольшимъ количествомъ лекарствъ, особенно травъ (иногда 
цѣнпостью всего въ пѣсколько рублей), оперируютъ главнымъ 
образомъ въ сѳленіяхъ, гдѣ меньше у пихъ соперниковъ по 
профессіи. Наиболѣе удобнымъ временемъ для такого лекаря 
является ярмарка, происходящая отъ времени до времени въ 
каждомъ селѣ. 

Гораздо выше этихъ ходячихъ лекарей стоятъ занимаю-
щееся медицинскою профессіею наслѣдствепно, такъ какъ въ 
этомъ случаѣ врачъ уже съ дѣтства осваивается съ нею и бываетъ 
лучше освѣцомленъ со всѣми пріемами, особенно же изолѣдо-
ваніемъ пульса. У китайцевъ послѣднее считается иеобходимымъ 
средствомъ для постановки діагноза по мцогимъ болѣзпямъ. 

Вообще яге къ китайскому врачу скорѣе прплоя^имо званіе 
фармацевта, чѣмъ докто])а, такъ какъ обычно они всѣ пачи-
наютъ свою дѣятельность съ изучепія лекарствъ, а не болѣзней. 
Съ иослѣдними они знакомятся отчасти изъ книгъ или изъ 
своей практики, совершая на первыхъ порахъ не мало ошибокъ. 

*) Іклѣдстніс этого къ xiijiypriir китайцы іі])ибѣгііютъ IIECHMII рѣдісо и 
напболѣе грудною оііерііціею кнтайцоиъ нужно считать кастрадііо, ЛИІЬСТО-
зія (иаркояъ) кнтайцаыъ извѣстна. 

**) Іііолиіі-ь, 74. 
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Среди китайскнхъ врачей существуетъ и спеціалыіый 
классъ даптистоБЪ, пе толілм дер]\аі()щихъ зубы, но п вставляіо-
щихъ нхъ *) 

Обстаповка ясіілища, заяимаемаго постояішымъ кіітайскнмъ 
врачемъ, нѣсколыш отличается отъ обычно наблюдаемо!! въ 
китаііскііхъ помѣщеиіяхъ: комната врача обставляется особыми 
шкафами съ лѣкарствами и столами съ различными предметами 
его ирофессіи: иглами для аккунунктуры, чучелами ящерицъ, 
морскими коньками и особенно почетными таблицами бянь 156, 
преподносимыми врачу въ благодариость паціентами и содер?ка-
щими различные хвалебные отзывы, въ родѣ „узнаетъ болѣзни 
какъ духъ" и пр. 

Такъ какъ врачи въ Китаѣ пе пользуются уваженіемъ 
своихъ соотечественниковъ, мало отличающихъ ихъ отъ про-
стыхъ ремесленниковъ, то они не могутъ похвалиться хороніимъ 
состояпіемъ своихъ финансовъ. Доктора не только, какъ у насъ, 
посѣні,аютъ больныхъ въ ихъ домахъ, но и принимаютъ паціеп-
товъ у себя угромъ **); послѣ яге полудня они объѣзяіаютъ ихъ 
сами Оіу-мынь 156), получая за калгдыя ли по 48 коп. ***). Въ 
Пекниѣ при входѣ въ помѣщеніе врача имѣется вывѣска (най-
бянь 157) съ именемъ его и специальностью. 

При мѣстныхъ чиновникахъ, вѣдаюиі,ихъ таюке и уголов-
ными дѣлами, находятся особые медицинскіе слѣдователи у-цзо 
158 159 и жешцины (леісаря) вэнь-по 160 161. 

Дѣленіе болѣзней. 'Изстари китайскія медицинскія сочи-
нен ія различаютъ слѣдующіе виды болѣзней: 

1. Болѣзші болыпихъ сосудовъ. 
2. » малыхъ. 
3. » простудныя и лихорадка. 
4. укенскія. 
5. » накожныя. 
6. It къ которымъ примѣняется аккунунктура, 
7. ) ) глазиыя. 
8. « полости рта и ніен. 
9. ) ) костей. 

Діагнозъ болѣзней. Діагпозъ болѣзней основывается, какъ 
выше сказано, почти исісиючительио на изслѣдованіи пульса и 
В7> зависимости,гдѣ онъ изслѣдуется, узнаетсяхарактеръ болѣзни. 
Пульсъ считается по числу дыханій (9). Судя по тому значенію, 
которое придается пульсу, получается впечатлѣніѳ, что доктора 
набросились на него, какъ на едипствепное средство при опре-

*) За каждый зубъ берется не дороже 14 коп. 
"•'*) Что называется Ц Й О - М Ы Н Ь - М О . 

***) Что нааыиается мо-ли или мо-цзы. 
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дѣленіи болѣзпи. Суіцествуетъ 6 мѣстъ для изслѣдованія пульса. 
Помимо пульса изслѣдованію подвергаются лицо, дыханіе и 
моча. 

Леченіе. Борьба съ эпидемическими болѣзнями тормо-
зится многими отсталыми воззрѣніями и суевѣріями китай-
цевъ и условіями ягизни ихъ. Скученность населенія, грязь 
повсюду сильно способствуютъ распространенію этого бича 
человѣчества. Хотя в ъ послѣднее время появилась хорошая 
полиція, слѣдящая за чистотою улицъ и впѣшппмъ порядкомъ 
на нихъ, но она еще не стоитъ на высотѣ современныхъ тре-
бованій и не вліяетъ замѣтно на самую обстановку народа. 

Въ годы эпидемій принято иногда совершать молебствія 
духамъ заразительныхъ болѣзней, что усиливаетъ всегда эпи-
демію. Иногда умираюш;ихъ выносятъ на улицу изъ-за боязни 
не заразы, а злого духа. 

Лротивъ чумы—Вэнь-и 162 163 *) у китайцевъ нѣтъ дѣй-
ствительныхъ средствъ леченія. Неизвѣстно, кто больше свирѣп-
ствуетъ въ Китаѣ, она или другая болѣзнь—холера хо-луань-
бинъ 164 165 166, возникаюш,ая то въ одной, то въ другой части 
Китая. Д л я леченія холеры употребляются растиранія, щипанія 
кожи, моксы, возбуждающія вещества. Наиболѣе вѣрнымъ сред-
ствомъ считается однако аккупунктура **). 

Оспа Тянь-хуа ^ или доу 167. Столь же распространена 
какъ и холера и дая«е болѣе ея, свирѣпствуетъ главнымъ обра-
зомъ зимою. Объ оспѣ существуютъ у китайцевъ пѣсколько 
сочиненій, иаписанннхъ еще въ глубокой древности. Способъ 
леченія ея напоминаетъ существующій въ Европѣ. Здѣсь такяге 
примѣпяется прививка оспы, открытая въ древности врачемъ 
Со Май-шэномъ. Прививка дѣлается струпьями оспы т> носъ. 
Признаются необходимыми также профилактическія ***) мѣры. 
Струпья лѣчатся также „красныиъ цвѣтомъ". 

Въ виду громадной смертности отъ оспы, темная масса на-
рода стала относиться къ -этой болѣзии,какъкъ стихійному явленію, 
и фантазія его создала божество оспы, для умилостивленія или 
отогнанія котораго существуютъ нѣкоторые обычаи. Такъ перед'ь 
дверью дѣтской комнатѣ вѣшается половая тыісва для того, 
чтобы оспа была послана на нее, а не на ребенка. 

Тифы Гао-бинъ Хань-бинъ 168 169 въ виду анти-гигіепич-
ныхъ условій укнзни также очень распространены въ Китаѣ, 
особенно сыпной; брюшной тифъ менѣе распространеиъ въ виду 
того, что китайцы не только пищу, по и питье употребляютъ въ 
большинствѣ случаевъ горячими. Дизептеріи ли 170 распрост-

*) Есть еще 7 нааваній оя, Віолинъ, 94 стр 
*•) Віолииъ, 94 стр. 

***) То же, 98—99. 
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ранены сравнительно мало среди китайцевъ главнымъ образомъ 
въ виду причинъ, вліяющихъ и на уменьшепіе брюшного 
тифа. 

^Іто касается другпхъ заразительныхъ болѣзной: дифтерита 
жу-э, кори чжэнь-цзы 171, то первая вылѣчивается посредствомъ 
отвлеченія крови на шеѣ ш;ипками и вдуваніемъ въ горло 
пороиііса. 

Постоянными хроническими болѣзнями китайцевъ нужно 
считать малярііо Чжанъ-и 172 и глистныя. Чахотка Лао-бинъ 
173 распростраиепа сравнительно мало и главнымъ образомъ 
среди женщиігь. Между проч^імъ противъ кровохарканія упот-
ребляется клей изъ коя«и чернаго осла, содер?кащій желатинъ; 
дѣйствіе послѣдняго европейцамъ стало извѣстнымъ только въ 
самое послѣдиее время. 

Относительно строенія уха и болѣзпей его у китайцевъ не 
существуетъ повидимому никакихъ представленій. Уши китай-
цевъ всегда чистятся китайскими парикмахерами, так?ке какъ и 
глаза, которыми часто страдаіотъ китайцы въ виду не толі>ко 
чистки ихъ, но и грязи, а также оспы. 7Для леченія глазъ упот-
ребляются: кало различныхъ животныхъ, рыбья желочь, кровь 
животпыхъ и пр. Для слѣпыхъ въ Китаѣ суш;ествуютъ особые 
пріюты. 

Значительно лучше лѣчатся китайцами венерическія болѣзпи 
особенно спфилисъ, к ъ которому примѣняются также ртутныя 
ванны. Многіе говорятъ, что онъ вылѣчивается успѣшнѣе китай-
цами, чѣмъ европейцами. Д л я леченія той же болѣзни примѣ-
пяются и минеральныя воды, находящіяся въ разныхъ мѣстахъ 
Китая, напримѣръ, около Пекипа-Тапшаньскія, около Синь-
минь-фу. 

Въ виду грязи, окружающей китайца, особенно бѣдияка, и 
нечистоплотности его накожныя болѣзни въ различныхъ видах'ь 
свили здѣсь прочное гпѣздо; особенно часто встрѣчаются парши, 
экзема. Проказа распространена главнымъ образомъ па югѣ, 
гдѣ существуютъ для нихъ даже особые пріюты *). 

Если неудовлетворительно состояние китайской медицины 
вообще въ отиоіненіи общихъ болѣзней, то лѣченіе женскпхъ 
болѣзней еще болѣе осложняется затруднительностью доступа 
врача к ъ женщинѣ, вслѣдствіе чего профессіею этою занима-

*) Такъ какъ правительство ие о б р а щ а л о вииманія иа соотвѣтствующую 
органиаацію медицинской помощи народу, то въ Китаѣ вообще мы не видимъ 
тѣхъ общесгвѳнныхъ учрежденій, цѣлыо которыхъ является облѳгчѳиіе стра-
даній бѣдііой или обдѣленыой природою' массы насвленія. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда, наиримѣръ, появляются буйиые уыалишеяиые, они проста привязыва-
ются па цѣыь, тнхіо же умалишенные остаются па свободѣ. Точно также 
весьма рѣдко учреждаются больницы или санаторіи для эпидемичоскихъ 
больныхъ. 
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тотся разиыя повитухи и деревенскія бабушки, конечно совер-
шенно нсвѣжественньтя въ воііросахъ медицины. Д л я леченія 
ясенскнхъ болѣзнеП существуетъ у китайцовъ нѣсколько руко-
водствъ, до в ъ виду неграмотности ясенш;инъ они въ большин-
ствѣ случаевъ недоступны имъ *). 

Особенно много имѣется всевозмояшыхъ лекарствъ д л я 
леченія безплодія, которое считается у китайцовъ самымъ боль-
шимъ песчастіеліъ въ ясизни, л и ш а я семью молильш,иковъ за 
душу. Помимо лекарствъ суш;ествуіотъ различныя суевѣрія, 
возпикающія вообш;е всегда тамъ, гдѣ нѣтъ другихъ средствъ 
борьбы съ песчастіемъ іі показывающихъ на некультурность 
человѣка **). Молодыя Яіены, не имѣющія дѣтей, обращаются 
къ языческимъ боясествамъ или продѣлываютъ рядъ формаль-
ностей: наиримѣръ, обходятъ около колодца 3 раза. 

На ряду съ этими средствами для производства потомства 
существуютъ и другія противъ него, в ъ видѣ шариковъ или 
выкидышей; практикуются они открыто. 

Дѣти. Плохо обстоитъ дѣло и съ лѣчепіемъ болѣзией дѣтей. 
Оно производится обыкновенно до тѣхъ поръ, пока моя«но оясгг-
дать пзлѣчеиія болѣзни. Если же надеясды на это нѣтъ, то 
нерѣдко практикуется обычай выносить ребенка на улицу и 
оставлять его тамъ па произволъ судьбы. По воззрѣнію нѣкото-
рыхъ простыхъ китайцевъ д у ш а у человѣка появляется толг^ко 
иослѣ 5 лѣтъ, и слѣдовательио о дѣтяхъ до этого возраста моясно 
и пе заботиться. Ихъ часто не хоронятъ даже на семейномъ 
кладбищѣ. 

В ъ виду тяжелаго полоя«енія дѣтей, особенно у бѣдныхъ, 
правительство уже давно стало приходить па помощь населенію 
устройствомъ воспитательныхъ домовъ (съ ІОпъ-чжэиа 1722— 
1730 Г . ) . 

Ленарства. Лекарства китайцовъ главнымъ образомт^ прп-
надлеягатъ к ъ растительному царству и, по словамъ д-ра Bio-
липа, число ихъ доходитъ до 1000 в ъ большихъ аптекахъ. 

Лекарства продаются, какъ п у пасъ, въ баночкахъ и пузырь-
кахъ; существуютъ у китайцевъ и карманныя аптечки. 

Д л я взвѣшиваиія лекарствъ употребляется безмѣнъ, обыч-
паго устройства, только болѣе точный и мепьшихъ размѣровъ, 
называемый Тянь-пинъ. 

Среди растительиыхъ лекарствъ первое мѣсто китайскими 
докторами отводится корню растеиія ІКэнь-шэнь. Раступцй в ъ 
дикомъ состояпіи цѣпится гораздо больше, чѣмъ культивируе-
мый искусственпо, въ виду крайней рѣдкости его. І іаходмтся 
онъ обыкновенно въ возрастѣ отъ 30 до 40 лѣтъ, и один'ь корень 

•) Віолинъ, 141—2. 
**) То ЛІѲ 146—7. 
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въ состояніи обогатить человѣка. Вслѣдствіе этого добычею его 
занимаются особые искатели жэнь-шэня,такъкакъ послѣдній можно 
найти только въ самыхъ дикихъ мѣстахъ—въ тайгѣ и дебряхъ. 
Прежде, чѣмъ пустить въ продажу жэнь-шэнь, лучшіе сррта его 
подвергаются тщательной обдѣлкѣ *). По китайскимъ законамъ 
вся добыча жэнь-шэня должна поступать ко двору Богдохана, 
но конечно это постановленіе часто обходится. Вслѣдствіе дорого-
визны этого корня въ настоящее время въ значительныхъ раз-
мѣрахъ производится американцами его искусственное разве-
д е т е . Жэнь-шэнь употребляется только въ смѣси съ другими 
лекарствами. 

Изъ яшвотнаго міра лекарствъ также много. Особенно 
цѣнится изъ нихъ желчный камень грязножелтаго цвѣта (да-
хуанъ), панты (рога оленя не дешевле 100 руб.); для полу-
ченія ихъ не только охотятся на дикихъ оленей, но и искус-
ственно разводятъ послѣднихъ, срѣзывая съ нихъ рога, которыя 
затѣмъ опять выростають. Такой промыселъ существуетъ въ 
Томской губерніи и Забайкальѣ. Въ отдѣльности сукровица, 
находящаяся внутри роговъ и содержащая снерминъ, укрѣпляю-
щій тѣло, никогда не употребляется. 

Нужно отмѣтить, что въ китайской фармакологіи играютъ 
большую роль нѣкоторые сорта лекарствъ, частей какихъ-нибудь 
предметовъ, въ виду чисто теоретическихъ качествъ, приписы-
ваемыхъ главному предмету вслѣдствіе суевѣрій. Такъ чудо-
творное дѣйствіѳ признается за костями тигра, его пече-
нью, сѣменемъ мужчины в ъ возрастѣ отъ 20 до 25 лѣтъ, 
желчью и печенью казненныхъ, кровью или частями тѣла 
родственниковъ и пр. 

Къ громадной массѣ китайскиіъ снадобій конечно нуягно 
относиться совершенно отрицательно, но путемъ опыта они все 
ж е дошли до открытія нѣкоторыхъ полезныхъ лекарствъ, напри-
мѣръ противъ проказы, дезинтеріи **). При предписываніи ле-
карствъ внііманіе обращается больше на ихъ количество, пѣмъ 
на качество. 

Аптеки. Яо-пу. Аптеки въ Китаѣ могутъ открываться кѣмъ 
угодноираздѣляются на 1, аптекарскіе склады, отпускающіе лекар-
ства только норецептамъ докторовъ, 2, аптеки, в ъ которыхъ присут-
ствуетъ докторъ, принимающей больныхъ и выдающій рецепты, 
по которымъ послѣдніе могутъ получить лекарство здѣсь же, 3, 
а п т е к и при докторахъ.въ которыхъ запасъ лекарствъ очень ограпи-
ченъ. Наконецъ существуютъ склады аптеч. принадлежностей въ 
магазинахъ, занимающихся также продая«ею и другихъ товаровъ. 

Кит. аптеки собственно мало отличаются отъ другихъ лавокъ 
•по своему внѣшпему виду, онѣ всегда только чище ихъ и ак-

*) Віолинъ, ;)0. 
*•*) См. подробности г. Віолинъ стр. і і . 
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куратнѣе содержатся. Отличить китайскую аптеку 
можно и по значительному числу ящиковъ, гор-
шечковъ, банокъ, въ порядкѣ разставленныхъ, с ъ 
табличками краснаго цвѣта на нихъ. 

Кромѣ этихъ станціонерныхъ аптекъ, суще-
ствующихъ только въ болѣе значительныхъ горо-
дахъ и сѳленіяхъ, имѣется масса ходячихъ торгов-
цевъ, удовлетворяющихъ потребностямъ тѣхъ мно-
гочисленныхъ селъ, въ которыхъ аптекъ совсѣмъ 
нѣтъ *). 

Аккупунктура. Аккупуиктура- наиболѣе рас-
пространенное лѣченіе многихъ болѣзней и обо-
сновывается необходимостью выведенія изъ орга-
низма въ случаѣ его болѣзни дурной крови или 
отложеній. Проколы дѣлаются только въ пзвѣст-
ныхъ мѣстахъ. Наиболѣе распространено лѣченіе 
аккупунктурою желудочныхъ заболѣваній при хо-
лерѣ, при солнечномъ ударѣ и при суставочномъ 
ревматизмѣ, при чемъ во многихъ случаяхъ она 
оказываетъ благотворное дѣйствіе **). 

Такимъ образомъ постановка медицинскаго 
дѣла въ Китаѣ неудовлетворительна. Однако 
нельзя не констатировать, что китайцы открыли 
ранѣе европейцевъ полезное дѣйствіе нѣкоторыхі>. 
лекарствъ и способовъ леченія. Такъ китайцамъ-
извѣстно полезное дѣйствіе массажа, ими подмѣ-
ченъ фактъ смертности крысъ передъ чумой^ 
лѣченіе болѣзней органами животныхъ, гипнозъ^ 
свѣтолѣченіе, правильно лѣчатся венерпчеекія 
болѣзни. Въ послѣднее время стали проникать въ. 
Китай и европейскія знанія медицины, прино-
симыя прежде всего миссіонѳрами, открывающими 
госпитали и учреягдающими при нихъ школы. Въ. 
Шанхаѣ существуетъ пѣмецкая медицинская, 
школа. Кромѣ того для иадобностей китайской, 
арміи въ настоящее время открыта школа меди-
цины въ Тянь-цзинѣ и курсы фельдшеровъ въ Пе-
кинѣ. Въ будущемъ предвидится учрежденіе даже 
Медицинской академіи въ ІІекинѣ. Такимъ обра-
зомъ Китайское Правительство теперь вновь обра-
тило вниманіе на эту важную для народнаго бла-
госостоянія сферу дѣятельности, переживающую, 
теперь переходный періодъ. 

*) Віолинь, 5. 
• • ) Тоже 190. 
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Финансы Китая. 
Хаосъ въ нихъ. Реформы, производимыя въ Китаѣ, пока 

менѣе всего затронули финансы, которые продолжаютъ быть въ 
хаотическомъ состояніи. Главнымъ отличіемъ финансовыхъ по-
рядковъ Срединной Имперіи отъ таковыхъ же Запада нужно счи-
тать ихъ децентрализацію. Фактически финансами распоряжа-
ется не Пекинское правительство, а мѣстная ад министр ація, ко-
торая по своему усмотрѣцію ваимаетъ налоги, отчисляетъ ихъ 
на пужды провинціи и только излишекъ посылаетъ въ Пекииъ. 
Такимъ образомъ каждая провинція является въ финансовомъ 
отношеніи малеиькимъ государствомъ, а Министерству Финан-
совъ Ду-чжи-бу, центральному органу въ своемъ родѣ федера-
тивныхъ государствъ, принадлежитъ липи> роль руководителя. 

Отсутствіе общей кассы для всего государства и неопредѣ-
ленность отдѣльныхъ статей расходовъ и приходовъ*) выаы-
ваетъ тѣ странныя явленія, что, напримѣръ, провинція А, удо-
влетворивъ свои потребности, посылаетъ извѣстное количество 
денегъ въ провинцію Б на покрытіѳ опредѣленныхъ расходовъ, 
послѣдней. Провипція Б, въ свою очередь, оказываетъ помощь 
другимъ провинціямъ. Такъ, напримѣръ, если бѣднымъ провин-
ціямъ Юнь-наиь и Гуй-чжоу недостаетъ средствъ на содержаніѳ 
бригадъ новыхъ войскъ, то другія провинціи вводятъ въ своп 
расходныя статьи параграфъ на содержаніе этихъ бригадъ. Та-
кая финансовая система, очевидно, порождаетъ массу недоразу-
мѣній, траты времени и усилій, печально отражаясь на строй-
ности біодясѳтныхъ постановлен^, и привѣтствуется развѣ только 
неблагонамѣренными чиновниками, пользующимися безпоряд-
ками въ финансахъ, чтобы извлекать выгоды для самихъ себя **). 
Между тѣмъ возможность своекорыстныхъ дѣйствій чиновниковъ 

*) Что констатируется и китайекимъ учебникомъ географіи. У китай-
цевъ есть особый оффиціальный календарь Цзинь-Шэнь-цюань-шу, гдѣ пере-
числяются, между прочимъ, и нѣкоторыя ііровіінціальныя смѣты. Однако он'Ь 
возбуждаютъ «омнѣніе, цифры ихъ неиамѣнно повторяются изъ года въ годъ, 
причемъ многія статьи совершенно пропущены. 

**) Могве, 83. 
И» 
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в ъ Китаѣ значительно облегчается отсутствіемъ единой денеж-
ной единицы. Ланы Ку-пинскіе, т. е. казенные, и гуань-пинскіе, 
т. е. таможенные, нредставляютъ скорѣе величину теоретиче-
скую. Вслѣдствіе этого, при передачѣ, напримѣръ, изъ Цзянъ-
су извѣстной суммы въ казначейство провинціи Гань-су, эта 
сумма должна претернѣть 10 размѣнныхъ операцій и превра-
щеній *). 

Доходы. Доходы Срединной имперіи состоятъ изъ слѣдую-
щихъ главныхъ статей: 1) поземельный налогъ (деньгами и зер-
номъ) —ди-динъ, 2) соляная регалія^—янь-ко, 3) транзитная по-
шлина или заставная (ли-цзинь), 4) таможенные доходы (сборъ 
мѣстныхъ таможенъ) —чанъ-гуань, 5) доходъ морской таможни— 
хай-гуань, 6) доходъ отъ налоговъ на чай, сборъ съ ломбардовъ 
и съ купцовъ, торгующихъ солью—ча-шуй, данъ-шуй и янь-
шанъ-шуй, 7) общій налогъ съ предметовъ производства—най-
ди у-чань-пу-тунъ-шуй, 8) налогъ на различные предметы по-
требленія—сяо-фэй-ши-юнъ-чжи цза-хо-шуй. 

Поземельный налогъ. Слѣдуетъ замѣтить, что въ 1713 году 
Богдоханъ Канъ-си, одинъ изъ видныхъ правителей маньчягур-
ской династіи, чтобы привлечь китайцевъ на свою сторону, по-
велѣлъ оставить навсегда неизмѣнными тѣ поземельные налоги, 
которые были въ упомянутомъ году. Въ теоріи это исполняется, 
но на практикѣ допускаются нѣкоторыя поправки, которыя ис-
кусственно повышаютъ установленныя нормы налога. Главнымъ 
сборщикомъ податей и регистраторомъ поземельной собствен-
ности является уѣздный начальникъ, дѣйствующій чѳрезъ по-
средство сборщиковъ ***). Послѣдніе не получаютъ яіалованья и 
должны доставать себѣ пропитаніе путемъ поборовъ съ налого-
плательщиковъ, нерѣдко вызывающихъ открытое возмущѳніе ихъ. 
Поборами ихъ обычно поземельный палогъ повышается на 10°/о. 
Затѣмъ, положительно выяснено въ послѣднее время европей-
цами, которымъ приходилось сталкиваться съ китайскою систе-
мою поземельнаго налога при покупкѣ земли, что расчетъ таксы 
налога въ ланахъ на мѣстную монету производится съ очень 
значительнымъ повышеніемъ стоимости перваго. Такъ, г. Morse 
передаетъ, что въ одномъ случаѣ ланъ налога расчитывался на 
мѣстную монету въ 2.600 чоховъ, а обращался обратно в ъ л а н ы 
по 1.105 чоховъ ****). Вслѣдствіе этого по отдѣльнымъ про-

*) Morse, 84. 
*•) Подать тянь-фу собирается 2 раза въ годъ: осенью и весною. Сыиіэнь 

лянь-чжу 1, 45. 
•*») Morse, 87—91. 

***•) При покуакѣ Россійской Духовной Миссіею въ 1909 году участка 
земли въ 9 му, 4 фыня, за него было заплачено податей 5 ланъ 9 цяней 4 
фыня и дополннтельныхъ расходовъ в ланъ 7 цяней 4 фыня. 

Въ ировипціи Фу-цзянь оффиціально ланъ равнымъ 2.000 чохамъ. 
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віінціямъ поземельный налогъ выражается в ъ слѣдующііхъ 
цифрахъ. 

II р о в и н ц і я. 

Чжпли . 

Шаньдунъ 

Хэнань . 

Шаньси . 

Шэньси . 

Ганьоу 

Сычуаиь 

Гуйчжоу 

Хунань . 

Хубэй • . 

Цзянси . 

Аньхуй . 

Цзянъ-оу 

Чжэцзянъ 

Фуцзянь 

Гуандупъ 

Гуанси . 

Юнь-нань 

Основной 
• сборъ. 

Добавочный 
сборъ. 

Ѵо сборщи-
ковъ. ІІтоП). 

2.600.000 

2.800.000 

2.380.000 

3.300.000 

3.300.000 

440.000 

4.600.000 

220.000 

2.400.000 

2.000.000 

2.600.000 

2.614.000 

3.000.000 

2.800.000 

2.000.000 

2.600.000 

700.000 

500.000 

3.328.000 

3.584.000 

3.040.400 

4.224.000 

4.224.000 

563.200 

5.888.800 

281.600 

3.072.000 

2.560.000 

3.328.000 

3.345.920 

3.840.000 

3.584.000 

2.560.000 

3.328.000 

896.000 

040.000 

592.800 

638.400 

542.640 

752.400 

752.400 

ІОО.ООО 

1.048.800 

50.160 

547.200 

456.000 

592.800 

595.992 

684.000 

638.400 

456.000 

592.800 

159.600 

114.000 

1.520.800 

7.022.400 

5.969.040 

8.276.400 

8.276.400 

1.103.520 

П..536.800 

551.760 

6.019.200 

5.016.000 

6.520.800 

6.555.912 

7.524.000 

7.022.400 

5.О16.000 

6.520.800 

1.755.000 

1.254.000 

Итого 40.854.000 52.293.120 9.314.712 102.461 !) (2 

h Таблица взята изъ сочиненія „China Post and Present" by mr Parkov 



Такимъ образомъ дѣйствнтельная цифра поземельнаго на-
лога цоходитъ до 100 милліоновъ ланъ (140 мил. рублей), при 
этомъ нѣкоторые изслѣдователи утверждаютъ, что съ большею 
долею вѣроятности се ыоя«но довести до 400 милл. ланъ*) . 

Изъ всѣхъ доходныхъ статей поземельный налогъ является 
такимъ образомъ наиболѣе значительнымъ и могъ бы, по мнѣ-
нію Сэра Роберта Харта, дать 400 милл. ланъ даяге при томъ 
предполоягеніи, что л и ш ь половина площади земель собствѳннаго 
Китая, пригодныхъ для земледѣлія, т. е. 4.000 милл. му **), бу-
детъ уплачивать по 200 чоховъ (около 20 кои. съ одной восем-
надцатой десятины). Реформа эта могла бы быть произведена 
съ тою большею легкостью, что дѣйствительное обложеніе, ви-
димо, выше указаннаго, и дѣло было бы только въ легализаціи 
современнаго фактически существующаго поземельнаго налога. 

Странно то, что до сего времени еще не установлены опре-
дѣленныя цифры этого налога. Д а ж е относительно суммы его, 
приходящейся на долю центральнаго правительства, существуютъ 
разногласія. Такъ, по китайскому учебнику географіи на осно-
ваніи доклада Министерства Финансовъ 1897 года участіе цен-
тральнаго правительства в ъ поземельномъ налогѣ опредѣляется 
въ суммѣ 11 милл. ланъ, т, е. около 15 милл. рублей. Сэръ 
Робертъ Хартъ, однако, опредѣлявтъ эту цифру в ъ 26.500.000 
ланъ (около 37 милл. руб.). ^Іто же касается общей цифры, то, 
какъ уже видно изъ предыдущаго, нѣкоторые опредѣляютъ ее 
в ъ 100 милл. ланъ и болѣе. 

Къ поземельному налогу слѣдуетъ присоединить и налогъ 
на землю зерномъ. Подобный налогъ, конечно, нельзя встрѣтить 
ни въ одномъ евронейскомъ государствѣ, гдѣ уже давно пере-
шли отъ натуральнаго обложенія къ денежному. Налогъ зер-
номъ до Тайпинскаго возстинія былъ опредѣленъ для 8 провин-
цій в ъ 2.930.000 даней (143 фунта) риса и 300.000 даней проса, 
посылавшихся в ъ Иекинъ. ІІослѣ Тайпинскаго возстанія про-
винціи Цзянъ-си, Хэ-пань, Ху-бэй и Ху-нань перешли на де-
нежную повинность, провинціи же Цзянъ-су, ЧЯІЭ-ЦЗЯИЪ, АНЬ-
хуй, Шань-дунъ продолясаютъ платить натуральный иодати зер-
номъ въ количествѣ 2.000.000 даней ***). Къ натуральной подати 
зерномъ нуягно причислить и сборъ риса на мѣстиыя нуягды, 
а такясе суммы на перевозку риса на лодкахъ. Суммы эти про-
доляіаютъ взиматься несмотря на то, что перевозка на нихъ 
почти не существуетъ. 

Сказанное выше относительно поземельнаго налога прило-
ясимо и къ зерновому налогу, который даетъ слѣдующія цифры. 

*) Morse, стр. 95. 
*̂*) Джэрпигапъ, 161. 

***) Morse, стр. 96. 
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П р о в и u ц і я. 
Основной 

сборъ. 
Добавочный 

сборъ. 
% сборщн-

ковъ. 
Итогъ. 

3 и 
СО Ш 
Р-к 

о a . л 
4 о я н 
5 а о я 
S " 
4 

31 Ф 
я 08 

fi н 
аз 

Цзянсу . 

Чжэцзянъ 

Апьхуй . 

Шаньдунъ 

Цзянъ-си 

Хубэй. . 

Хэнаиь . 

Хунань . 

Ганьсу . 

ІОяьнань 

Гуанеп . 

Сычуань. 

2.500.000 

1.100.000 

900.000 

500.000 

800.000 

420.000 

300.000 

175.000 

275.000 

250.000 

150.000 

50.000 

5.250.000 

2.890.000 

1.310.000 

1.050.000 

1.6S0.000 

882.000 

630.000 

367.000 

577.500 

525.000 

315.000 

105.000 

775.000 

342.000 

279.000 

155.000 

248.000 

130.000 

93.000 

54.250 

85.250 

77.500 

46.500 

15.500 

Итого . 7.420.000 15.582.000 2.800.000 

8.525.000 

3.752.000 

3.069.000 

1.705.000 

2.728.000 

1.432.200 

1.023.000 

596.750 

937.750 

852.500 

511.500 

170 500 

25.302.200*) 

Изъ этнхъ 25 милл. ланъ Сэръ Робертъ Хартъ на долю 
щентральнаго правительства относитъ всего 3,1 милл., *) Паркѳръ— 
7.4'20.000. Вообще налоги на китайское населеніе незначительны, 
но дѣло въ томъ, что китайское правительство не даетъ своимъ 
подданнымъ многихъ необходимыхъ для развитія торговли и 
лредпріимчпвости средствъ, напримѣръ, путей сообщенія и пр. 

Сборъ морскихъ таможвнъ. Самымъ большимъ и наиболѣе 
•вѣрны.ѵіъ доходомъ китайскаго правительства является сборъ 
морскихъ тамоясенъ хай-гуань, яв іяющійся исключеніемъ изъ 
лругихъ видовъ государственныхъ поступленій, и несомнѣнно 

*) См. Ришаръ, 296. 
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первымъ шагомъ к ъ урегулнрованію китайцами своей финансо-
вой системы. Въ настоящее время доходы морскихъ таможенъ 
дошли до 35 милліоновъ ланъ, в ъ 1906 г. 36 милл. ланъ , в ъ 
1907 г. до 34 *). Всѣ же расходы на содержаніе личнаго состава 
с л у ж а я щ х ъ В7> тамогкняхъ, почтовыхъ чиновниковъ, находя-
щихся так?ке в ъ и х ъ вѣдѣніи, маяковъ, гаваней и пр. доходятъ 
до 4 милл. ланъ **). Слѣдовательно, морскія таможни даютъ 
казнѣ свыше 30 милл. л а н ъ (около 42 милл. руб.). 

Ликинъ. Слѣдуіощимъ значительнымъ доходомъ является 
ликинъ (ли-цзинь) — сборъ заставныхъ стаицій. Эти станціи 
сравнительно недавняго происхожденія. До Тайпинскаго возста-
нія китайское правительство довольствовалось сборомъ пошлинъ 
съ товаровъ в ъ опредѣленныхъ пунктахъ, главнымъ образомъ, 
на побережьѣ Китая и въ небольшомъ количествѣ другихъ бо-
лѣе важныхъ, но Тайпииское возстаніе, потребовавшее значи-
тельныхъ денежныхъ тратъ правительства, заставило его при-
думать новую форму обложенія заставною пошлиною, в ъ пер-
вый разъ появившеюся въ 1853 г.***). 

Какъ показываетъ самое названіе этой пошлины, ли-цзинь 
—налогъ, въ количествѣ одной тысячной (ли) или ОД^/о, что 
собственно не составляло бы еще большихъ препятствій д л я 
торговыхъ оборотовъ, если бы заставы встрѣчались нечасто и 
ликинъ не доводился бы до большой суммы. По достовѣрнымъ 
даннымъ, в ъ настоящее время онъ составляетъ 8о/о, при чемъ 
даже въ одной провонціи сборъ на нѣсколькихъ заставахъ мѳ-
жетъ дойти до 10% *"**). Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ дѣло 
осложняется существоваиіемъ многочисленныхъ заставъ. Исклю-
ченіемъ изъ н и х ъ являлись только провинціи Ху-нань и 
Цзянъ-си. 

Заставы встрѣчаются на каждомъ шагу, наприыѣръ, по-
Великому Каналу, между Чжэнь-дзянъ-фу и Хаыъ-чікоу-фу, за-
ставы въ среднемъ чередуются черезъ каждыя 17 ворстъ. К ъ 
этому нуяшо прибавить еще и то, что заставные слуя^ащіе не-
всегда довольствуются 0,10/0, а увеличиваютъ этотъ процентъ 
иъ 3—4 раза, считая, ітапримѣръ, т а е л ь (ланъ) равиымъ З.ООО 
чоховъ (т. е. въ дѣйствительности 3 лана *****). 

Оффиціальная цифра ликина для 19 провинцій выраясается 
в ъ і З , 5 мил. ланъ , т. е. около 19 милл. руб. Благодаря ж е 
искусственному увеличенію, взяткамъ сборщиковъ вмѣстѣ съ. 

*) См. Returns of Trade and Trade Reports. 1907 r. 
**) Morse, 106. 

**•) Тоже, 108. 
*•*•) Jernigan, 164. 

*»**») Morse, 108—9. 
pjo свѣдѣпіямъ Министерства Финансовъ за 1897 г. (кит. учеОникъ 

географіи) Сэръ Робертъ Хартъ считаетъ его равнымъ 16 милл. ланъ. 
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ликиномъ на туземный и иностранный опіумъ (3.750.000 ланъ. 
въ 1904 г.) она доходитъ до 40 слишкомъ милл. ланъ (или около 
55 милл. рублей) *). 

Соляная регалія. Приблизительно равной по величинѣ ли-
киннымъ сборамъ является сумма, получаемая съ соляной рега-
ліи, эксплоатируемой во всѣхъ видахъ при полученіи соли, про-
дажѣ, перевозкѣ, при складахъ въ соляные магазины и про-
даліѣ пароду. 

Для удобства администраціп вся территорія Китая раздѣ-
лена на 11 соляиыхъ округовъ **): 

1. ІПэпцзинскій (Мукдеискій) для Маньчжуріи. 
2. Чанъ-лу для Чжи-ли и сѣверной Хэнани. 
3. Хэ-дунъ для Шань-си, западной части Хэ-нани и юго-

восточной ІПэыь-си. 
4. Хуа-ма-чжи для Монголіи, Гань-су и части Шань-си. 
5. Шань-дунъ и прилегающія части Хэ-нани, Ань-хуй и 

Цзянъ-су . 
6. Хуай-яиъ для а) сѣверной части Цзянсу и Аньхуй и 

южной Хэпань и б) для южной части Цзянсу на сѣверъ отъ 
Янъ-цзы и г. Нанкинъ, южная часть Аньхуй, сѣверная часть 
Цзянъ-си, восточная Ху-бэй и часть Ху-нани. 

7. Сычуань для Сычуани, сѣверо-восточнаго угла Юнь-
нани, Гуй-чяіоу, прилегающаго угла Ху-нани и западной части 
Хубэй. 

8. ІОнь-нань. 
9. Чжэ-дзянъ для Чжэ-цзяна, Цзянсу на югъ отъ Янъ-цзы 

и прилегающихъ угловъ Ань-хуй и Цзянъ-си. 
10. Фу-цзянь. 
11. Гуанъ-дунъ для Гуандуна, Гуанси и прилегающихъ ча-

стей Цзяпъ-си, Фуцзяни, Хунаии, Гуй-чжоу и Юнь-нани. Иаи-
болѣе значительнымъ округомъ является Хуай-янскій, зависи-
мый отъ Ііаикинскаго гвнералъ-губѳрнатора. 

Соль складывается въ особыя правительственныя депо, изъ 
которыхъ она покупается лицами, имѣющими особыя разрѣши-
тельныя свидѣтельства (на провинцію ихъ приходится отъ 300' 
до 400), Цѣна соли опредѣляется главнымъ завѣдующимъ соля-
ною регаліею въ округѣ Янь-юнь-ши. Что касается разрѣ-
шительныхъ свидѣтельствъ, то они обходятся очень дорого, отъ 
10.000 до 12.000 ланъ (14—17 тыс. руб.) и на каждое свидѣтельство 
позволяется покупать 3.750 пикулей соли, 500 инь ***) за извѣст-
ную сумму, въ которую включена не только стоимость производ-

*) Morse, 110. 
Джэрпнгйііъ, 7 
Ипоі-да счетъ производится на пэііъ 13, оодержащій 30 мѣш. См. Лег-

nigan, 160. 
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•ства, но и ликинъ, налогъ за депо мѣста назпачеыія, въ кото-
рое складывается соль послѣ ея покупки. Всѣ эти добавочныя 
приплаты поднимаютъ стоимость соли при производствѣ со 1.130 
ланъ за 3.750 даней (пикулей) до 545 ланъ и при продажѣ 
іѵИтайскій фунтъ (1,4 русскаго) обычно обходится около 5 коп. 
(3,6 коп. за русскій фунтъ). Такъ какъ по расчетамъ г. Morse'a 
Китай потребляетъ около 25,000.000 даней соли, то слѣдова-
тельно народъ уплачиваетъ за соль 83 милл. лапъ, нзъ кото-
рыхъ добрыхъ двѣ трети падаютъ на косвенные расходы и только 
одна треть составляетъ легальный сборъ. Центральное прави-
тельство получаетъ 12,2 милл. ланъ *). 

Мѣстныя таможни. Отдѣльноіо приходного статьею является 
также и сборъ мѣстныхъ постоянныхъ таможенъ—чанъ-гуань. 
Эти таможни существовали съ очень древнихъ временъ, при-
нося гораздо болѣе значительные доходы завѣдующимъ ими 
чиновникамъ, чѣмъ государству. Нѣкоторыя изъ разсматривае-
мыхъ таможенъ, находящіяся въ разстояніи 20 верстъ отъ мор-
•скихъ таможенъ, съ 1901 года стали переходить въ ихъ вѣдѣніе, 
что значительно повысило ихъ доходность. Сборт^ Чанъ-гуань, 
подвѣдомственныхъ морскимъ тамояшямъ, за 1906 годъ вы-
разился въ суммѣ 3.699.024 ланъ, остальныя станціи прино-
•сятъ около 1.596.000 ланъ, что даетъ сумму въ 5.295.024 лана. 

Ло-ди-шуй. Въ послѣдиее время значительною приходного 
•статьею сталъ налогъ на предметы потребленія, купли и про-
дажи—Ло-ди-шуй, достигагощій, судя по китайскому учебнику, 
до 15,3 милл. ланъ. 

Смѣшанные налоги. Подъ именѳмъ смѣшанныхъ налоговъ 
нзвѣстны всѣ сборы, не включенные въ выше упомянутые. Сюда 
нужно прежде всего отнести налоги при продажѣ домовъ, на чай, 
ломбарды ***) и пр. 3,2 милл. ланъ и съ предметовъ добывающей 

*) По китайскому учобиику, по Паркеру и по Сэру Робѳрту Харту 
13.050.000 лапъ. 

*•) По китайскому учебнику, по Morse'y 4.160.090. 
***) Ломбарды дѣйствуютъ подъ надзоромъ правитольотпа и платятъ на-

логи. Они раздѣляются на 3 вида: Данъ-лу-дянь, Чжи-дяпь и Я, первые яв-
ляются внолнѣ узаконенными предпріятіями, послѣдній, хотя п платитъ также 
таксу, но часто бываетъ подъ подозрѣніѳмъ, какъ продающій крадѳныя вещи, 
и ямыньскіе служители нерѣдко иозволяютъ себѣ въ виду этого конфискацію 
вещей. Прежде, чѣмъ открыть ломбардъ, необходимо китайцу внести пошлину 
и получить свидѣіельство на это. Такіе ломбарды должны принимать къ 

•себѣ правительственные депозиты. Въ ломбардъ допускаются слѣдующіе 
предметы: 1) заклады сборовъ правительства, 2) хлѣбовъ, 3) доходовъ съ 
земли, 4) рентъ съ домовъ, 5) доходовъ съ лавокъ и товаровъ, б) предметовъ 
обихода, обстановки, одежды и пр. 

Обычно ломбарды дѣйствуіоть сообща съ банками и принадлежать бо-
гатымъ людямъ; на улицѣ всегда оин выдѣляются своими солидными по-

•стройками. 
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промышленности 2,6 милл. ланъ *), какъ, напримѣръ, на трост-
никовыя болота, копи и разлпчныя натуральныя повин-
ности. 

Итогъ. Суммируя всѣ вышеприведѳыныя данныя, мы полу-
чимъ слѣдующуіо таблицу (бюджеп> центральнаго правитель-
ства): 

II р и X о д ъ (въ милл. ланъ): 

1. Поземельный на.іО[огъ (деньгами и зерномъ) . . 30 
•2. Соляная регалія 12,2 
3. Заставная пошлина 13,4 
4. Сборъ мѣстныхъ таможенъ 5,2 
5. Морскія таможни 34 
6. Доходъ отъ налога на чай, ломбарды и пр. . 3,5 
7. Сборъ съ предметовъ производства 2,6 
8. Налогъ съ предметовъ потреблепія 15,3 

Итого . . . 116,2 

Государственные расходы. Къ имііерскимъ расходамъ при-
ложим© въ полной мѣрѣ сказанное уже о приходахъ. Здѣсь 
также наблюдается путаница. Одипъ и тотъ же расходъ покры-
вается иногда изъ массы источниковъ, а потому точное опре-
дѣленіе расходныхъ статей китайскаго бюджета абсолютно не-
возможно, и приходится довольствоваться приблизительными 
цифрами. 

Расходы китайскаго правительства распредѣляются слѣ-
дующимъ образомъ: 

Р а с х о д ы (въ милл. ланъ): 

1. Маньчжурскіе гарнизоны и императорскіе 
родичи • 19,748 

2. Флотъ 10 
3. Крѣпости и охрана береговъ 8 
4. Охранныя маньчжурскія войска 1,85 
5. Гань-су и Средняя Азія 4,8 

*) У Морса ііослѣднія три статьи соединены и вычислены всего пъ 
размѣрѣ 3.85(1.000 ланъ. 
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6. Помощь всѣхъ провинций на содержаніе 
бригадъ Юнь-нани и Гуй-чжоу 2,5 

7. Контрибуція и у п л а т а > 27,5 
8. Постройка желѣзныхъ дорогъ 0,5 
9. Сооруженіе плотинъ и пр 1,5 

10. Содержаніе морскихъ т а м о ж е н ъ 3 ,942 
11. Ж а л о в а н ь е чиновникамъ 

Итого . . . 116,56*) 

Какъ видно и з ъ вышеприведенной таблицы, главными ста-
тьями расходовъ, покрываемыхъ и з ъ средствъ государствѳннаго 
центральнаго казначейства , являются 1) жалованье чиновни-
камъ **), 2) содержаніе м а н ь ч ж у р с к и х ъ в о й с к ъ и родственни-
ковъ императорскаго дома и вообще двора, а т а к ж е уплата про-
центовъ по займамъ. Д о 1886 года китайскому правительству 
удавалось балансировать бюджетъ безъ займовъ , но в ъ 1886 г. 
франко-китайская война заставила к и т а й ц е в ъ прибѣгнуть к ъ 
первому займу, послѣ котораго п о я в и л и с ь слѣдующіе займы 
вызванные военными неудачами. 

*) По нашему мнѣнію, г. Паркѳръ въ своей таблицѣ смѣшиваѳтъ нѣ-
которыя статьи, которыя собственно не характеризуютъ бюджетъ централь-
наго правительства, а составляютъ провпнціальныя, трудно поддающійся вы-
численію смѣты, напримѣръ, параграфы X, ХІП. Если повышать эти статьи, 
то нужно было бы говорить вообще объ обще-имперскомъ біоджетѣ. См. 
Морсъ, 115. , . ^ 

**) Интереснымъ нововведеніемъ является оиуоликованіе за послѣдноо 
время нѣкоторыми миаистѳрствами своихъ смѣтъ. Для министерства внутрен-
иихъ дѣлъ предварительная смѣта за 1909 годъ даетъ. 

Р а с X о д ъ: 

Государ, расходы по админ 1.229.331 
Мѣстныѳ 340.592 
Подготовительные расходы 120.000 

Итого . . 1.689.523 

И р и X о д ъ. 

Отъ министерства финансовъ 525.000 л. 
„ таможенъ 570.620 

Различные сборы 30.860 
Пожертвованія 249.960 

Итого. . 1.381.940 л. 
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Заемъ. Годъ. Количество капитала. Уо Время 
ііогашенія. 

Заѳмъ Е. Герман-
скій *) . . . . 1886 фун. ст. 115 080 7 

Заемъ у Hong-
kong & Shanghai 
Banknig Corpora-

tion 1894 фун. ст. 1.635.0С0 7 20 лѣтъ 

Aruhold, Karberg 
& С» 1895 фун. ст. 1.000.000 6 20 „ 

Cassel loan . . . 1895 фун. ст. 1.000.000 6 20 „ 

Hongkong& Chang 
liai Banking Cor-

poration . . . . 1895 фун. ст. 3.000.000 6 20 „ 

Франко - русскій 
ааемъ 

Англо-германскій. 

Англо-германскій. 

внутренній заемъ. 

1895 

1896 

1896 

1904 

фун. ст. 15.820.000 
400 мил. фр. 

(100 мил. рублей). 
16.000.000 

(по Reclus 400 м. фр). 
16:000.000 

(по Reclus 400 мил. фр). 
4,8 мил. ланъ. 

4 

5 

1 41/2 

36 лѣтъ. 

1905 фун. ст. 1 инл. — 

Такимъ образомъ общая сумма долга в ъ настоящее время 
достигаетъ 42.000.000 фун. стерлинговъ, считая всѣ займы. 

По иимъ ежегодно Китай долженъ уплачивать отъ 22 до 
24 мплл. ланъ приблизительно до 1945 года. Валовая сумма, 
которая будетъ уплачена имъ, выразится въ цифрѣ 803.398.900 
фун. ст. 

Кромѣ этого, послѣ Боксерскаго возстанія китайцы вынуж-
дены платить контрибуцііо в ъ размѣрѣ 450.000.000 ланъ. Уплата 
этой суммы должна производиться ея«бгодно в ъ количествѣ 
(капиталъ и отъ 18.829.000 до 35.350.000 л а н ъ и з ъ суммъ, 
получаемыхъ морскими таможнями. Благодаря этимъ долго 
вымъ обязательствамъ и расходы китайскаго правительства 

*) см. L'Empii-e du Milieu par E. et O. Reclus, 624, 1902 r. 
«*) CM. Морсъ 441 стр. и Н. Я. Коростовѳцъ „Китайцы И и і ъ цивн-

лизація". 
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ДОЛЖНЫ быть увеличены еще на 2 1 (въ среднемъ) милл. ланъ, 
при чемъ на долю центральнаго правительства приходится з 
мил., а на долю провинцій 18 мил. ланъ. Послѣдняя сумма по 
провмнціямъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ (въ мил. 
ланъ): 

Чжи-ли . . 
Шань-дунъ 
Цзянси . . 
Хэнань . . 
Синьцзяиъ 
Сычуань . 
Юнь-нань . 

0,8 Цзянъ-су . . 2,5 Ань-хуй . . . 1 
0,9 Фуцзянь . . 0,8 Чжэ-цзяпъ . • 1,4 
1,4 Ху-бэй . . . 1,2 Шань-си . . . 0,9 
0,9 Шэнь-сіі . . 0,6 Ганьсу . . . . 0,3 
0,4 Гуйчжоу . . 0,2 Хунань . . . . 0,7 
2,2 Гуандунъ . . 3 Гуанси . . . . 0,3 
0,3 

Такимъ образомъ съ суммою ежегодной уплаты по займамъ 
(24 мил. ланъ) китайское центральное правительство ежегодно 
уплачиваетъ % 27 мил. ланъ, а провинціи 18 мил. л а н ъ *). 

В ъ суммы указанныхъ займовъ мы не включили тѣ, которые 
были произведены для постройки желѣзныхъ дорогъ. Послѣдніе 
достигаютъ слѣдующихъ цифръ: 

1. Сѣверно-китайскія ж. д фун. ст. 2.300.000 
2. Пекинъ-Ханькоуская ж. д. . . . „ „ 6.000.000 
3. Шанхай-Нанкинская „ 3.900.000 
4. Кантонъ-Ханькоуская „ 1.850.000 
5. Кантонъ-Коу лун екая „ 1.500.000 
6. Тяньцзинъ-Пукоу „ „ 5.000.000 
7. Чж9нъ-динъ-фу-Тайюань-фу . . „ „ 1.600.000 
8. Кайфынфу-Хэнаньфу „ „ і.ООО.ООО 
9. Шанхай-Ханчя«оу-Нинбо . • . . „ „ 1.500.000 

10. Кантонъ-Ханькоу и Сычуань-
Ханькоу „ „ 5.500.000 

Несмотря на внѣшнее равновѣсіе между приходами и рас-
ходами финансовое положеніе Китая очень неудовлетворительно 
въ виду стремленій его провести реформы въ различныхъ 
сферахъ жизни, для чего, конечно, необходимы деньги. Затруд-
нительное положеніе сознаетъ -*) само правительство. Такъ въ. 

*) У Морса же поставлено 42 мил. на долю центральнаго правительства, 
вслѣдствіе чего и получается большая разница между приходами н расходами 
его, между тѣмъ займы не заключаются, слѣдовательНо концы съ концами 
сводятся. 

**) Видя это, патріоты-китайцы образовали особое общество „Національ-
иаго долга" и стараются привлечь общественное мнѣніѳ кг необходимости, 
иожертвованій для уплаты его. 
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докладѣ Министра фішансовъ герцога Цзай-и,зэ совершенно от-
кровенно на это указывается, при чемъ приводится круглая 
цифра в ъ 50 мил. ланъ, какъ общііі итогъ долговыхъ обяза-
тельствъ Китая, которыя оиъ должеііъ ежегодно выплачивать. За 
1907 годъ иредвидился дефицитъ въ 36 мил. л а н ъ вслѣдствіе 
главнымъ образомъ усиленныхъ вооруженій, открытія школъ и 
пр. реформъ. Въ виду того, что дефицитъ этотъ пе покрылся 
путемъ займовъ, оиъ очевидно былъ отнесенъ на счетъ провинцій, 
которыя должны вслѣдотвіе фипапсовой децентрализаціи нести 
многіе изъ такихъ расходовъ, которые не показаны въ бюджетѣ 
центральнаго правительства, иапримѣръ содержаніе войскъ, 
школъ, полиціи и пр. *). Необходимость изысканія средствъ-
заставила китайское правительство обратить вниманіе на нѣ-
которыя частныя статьи приходовъ. Такъ теперь у ж е рѣшенъ. 
вопросъ о гербовомъ сборѣ Инь-хуа-шуй, долженствующій за-
мѣнить тотъ пробѣлъ, который можетъ образоваться о т ъ у м е н ь -
шенія опіумной пошлины вслѣдствіе запрещенія куренія опіума. 
Правила относительно этого сбора въ 15 статьяхъ были утвер-
ждены еще въ концѣ 1907 года, и послѣ этого гербовыя марки, 
были заказаны въ Америкѣ. Въ середпнѣ 1909 года онѣ'прибыли 
въ Китай. 

Точно также правительствомъ рѣшено повысить пошлины 
на купчія крѣпости и домовой налогъ тянь-фанъ шуй-ци. 
На основаніи опубликованныхъ въ серединѣ 1909 года правилъ 
министерство финансовъ рѣшило взимать со стоимости купчпх'ъ 
9%, съ аренды и залога 6°/о стоимости. 

Раздаются также голоса о монопольной продажѣ правитель-
ствомъ опіума. Принимая эти полумѣры, правительство боится 
однако перейти сразу к ъ болѣе нормальной системѣ поземель-
наго налога, которая, какъ мы выше указали, могла бы дать, 
по мнѣнію Сэра Робертъ Харта , 400 мил. л а н ъ и обращенія 
нелегальныхъ пошлинъ въ государственныя. При выполненіи-
этого бюджетъ китайскаго правительства могъ бы вы-
разиться въ слѣдующихъ цифрахъ. 

1. Поземельлый налогъ . . . . . . . 400 мил, л а н ъ 
2. Морскія таможни 40 „ „ 
3. Л и к и н ъ 80 „ 
4. Соляная регалія 80 „ 
5. Косвенные доходы 50 „ „ 

Итого . . . 600 мил. ланъ 
840 мил. руб. 

*) По мнѣнію герцога Цзай-цзэ протнводѣйствовать начавшимся хр)-
ническимъ дѳфицитамъ можно только ііутѳмъ заключевія внутрѳннихъ займет . . 

Въ олучаѣ его отмѣны, будутъ повышены пошлины, которыя іь 
возмѣстятъ пробѣлъ. 



_ _ 2 2 4 -

Банки. Единственнымъ пока прогрессомъ въ финансовой 
•сиотемѣ Китая являются переходъ его отъ первобытнаго нату-
ральнаго обложенія на денежное и къ выдачѣ жалованія чинов-
никамъ деньгами, а также учрежденіе Банка Министерства 
Финансовъ Ху-бу-инь-ханъ въ 1904 году *). Необходимость 
такого банка въ Китаѣ съ каждымъ годомъ чувствовалась все 
настоятельнѣе, въ виду особенно операцій по уплатѣ займовъ 
и контрибуціи и финансированія различныхъ правительствен-
ныхъ предпріятій. Одной изъ самыхъ непріятныхъ сторонъ 
стараго режима было отсутствіе значительныхъ денежныхъ 
средствъ, меліду тѣмъ при современномъ положѳніи вещей какъ 
наличность извѣстныхъ силъ ума и энергіи, такъ и денегъ без-
условно необходима. Кромѣ того, за неимѣніемъ солиднаго 
денежнаго представителя, къ которому китайцы могли бы об-
ращаться въ случаѣ необходимости съ довѣріемъ, приходилось 
прибѣгать къ помощи иностранныхъ банковъ и, конечно, много 
терять на этомъ.. 

Упомянутый выше банкъ министерства финансовъ былъ 
перѳименованъ въ 1908 году въ имперскій банкъ Дай-цинъ-
инь-ханъ. Главное отдѣленіе его находится въ Пекинѣ (открыто 
въ 1905 году). Филіальныя отдѣленія существуютъ въ ПІанхаѣ, 
Тяньцзивѣ, Ханькоу, Цзи-нань-фу, Ургѣ, Гиринѣ, Дальнемъ, 
Калганѣ, Мукденѣ, Нючжуанѣ и Чунъ-цинѣ. Капиталъ банка 
ранѣе состоялъ изъ 4 мил. ланъ, но теперь доведенъ до 10 мил. 
ланъ (14 мил. руб.) по 100 л. акція. Банкъ этотъ полуиравитель-
ственный: часть капитала (половина) принадлежитъ правитель-
ству, часть внесена коммерсантами. Иностранцы не допускаются 
к ъ пріобрѣтенію акцій. Деятельность ДаПцинскаго банка та же, 
что и въ иностранныхъ государствахъ, но "''о по различнымъ 
банковскимъ операціямъ большій, чѣмъ въ Ивропѣ. Работа 
Банка блестяща. Въ 1907 году только 7 отдѣленій его полу-
чили прибыль на сумму въ 901.463.880 ланъ, превысивъ обороты 
предыдущаго года болѣе чѣмъ на половину. 

Цзяо-тунъ-инь-ханъ. Въ самомъ началѣ 1908 года возникъ 
еще другой правительственный банкъ, такъ называемый „Банкъ 
Сообщеній" — цзяо-тунъ-инь-ханъ. Главная цѣль учреяеденія 
этого Банка—завѣдываніе и операціи съ тѣми суммами, которыя 
предназначены на постройку я«елѣзныхъ дорогъ, пароходовъ и 
на надобности телеграфнаго и почтоваго дѣла. Двѣ пятыхъ 
капитала банка, состоящаго изъ 5 мил. ланъ (7 мил. руб.) 
должны быть внесены правительствомъ, три пятыхъ собраны 
путемъ акцій. Правленіе должно находиться въ Пекинѣ. Пра-

*) См. журналъ „Долина Янъ-ц.зы" № 1, вновь издаіоіційся подь ре-
дякціею г. Софоклова, съ 1909 г. н Notes м tlio Chinese Government Bank by 
I. Gory. 
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віітельство думаетъ расширить операціи банка, учредивъ рядъ 
отдѣленій даже за границею. 

Чжунъ-дунъ-инь-ханъ. Наконецъ для развитія японо-китай-
ской торговли учреждается теперь Японо-Китайскій Банкъ 
Чжунъ-Дунъ-инь-хапъ , капиталъ котораго предположено собрать 
путемъ подписки в ъ количествѣ 2 мил. ланъ. Главная контора 
этого банка будетъ въ Тянь-цзинѣ, отдѣленіе въ Пекинѣ и в ъ 
другихъ городахъ, въ которыхъ развитіе его дѣятельиости по-
требуетъ учреяаденія отдѣленій 

Мелкія денежныя коопераціи. Такимъ образомъ даже въ 
финансовыхъ дѣлахъ замѣчается неопреодолимое вѣяніе времени, 
стремящееся замѣнить мелкія денежныя коопераціи болѣе 
крупными. Роль первыхъ, однако, еще не скоро перейдетъ къ по-
слѣднимъ.такъ какъмногія изъмелкихъденежныхъ товариществъ 
держатъ въ своихъ рукахъ должниковъ *). 

У китайцевъ существуютъ товарищества на вѣрѣ (шя) или 
общества взаимпаго кредита, оргапизующіяся на очень инте-
ресныхъ и солидныхъ осыованіяхъ **). Такъ если какой-либо 
китаецъ нуяедается въ деньгахъ, онъ можетъ привлечь на свою 
сторону товарищей, которые вносятъ въ его пользу предполо-
ж и м ъ 10 руб., получая 20%. Если членовъ всего 10, то в ъ 
извѣстиый срокъ (мѣсяцъ, годъ) учредитель получаетт) 100 руб., 
не выплачивая нтой суммы. Въ коицѣ перваго срока происходитъ 
собраніе товарищей и обѣдъ учредителя , на которомъ первый 
членъ получаетъ отъ остальныхъ 9 по 10 руб.—J 90 руб. Съ 
этого времени и начинается теченіе %. Во второй срокъ учре-
дитель опять собираѳтъ членовъ на обѣдъ, на которо.мъ кредиті. 
переходитъ ко второму члену, на этотъ разъ вносится в.мѣсто 
10 руб. по 8, такъ какъ съ конца перваго срока по начало 2-го 
начинается теченіе °/<>. Вслѣдствіѳ этого второй членъ получаетъ 
9 X 8 = 7 2 . Въ третій срокъ опять собираются члены на обѣдъ, при 
ч е м ъ в ъ э т о м ъ случаѣ кредитъ переходптъ къ 8 члену, получаю-
щему отъ остальныхъ 8 по 8 руб. 64, вышеупомянутый же 
раньше 2-ой членъ уилачиваетъ ему вмѣсто данной суммы 
8 руб.—Юр., что дает'ь 74 руб. По истеченіи отдѣльыыхъ сроковъ 
по степенно кредитъ переходитъ ко всѣмъ члепамъ, иолучающимъ 

2-ый . . . . . . . . 9 X 8 72 
;І-ОЙ . . . . . • . . 8 X 8 - 10 = 74 
4-ый . . . . . . . . 7 X 8 - 20 = 76 

. . . . . . . . 6 X 8 - 30 --- 78 
6-ой . . . . 5 X 8 - 40 = 80 
7-of1 . . . . . . . . 4 X 8 - 50 = 82 
8-ой . . . . 3 X 8 - 60 = 84 

См. „Village Life" by А. Smith. 152. 
**) idem l.'bS—7. 
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9 - Ы Й 2 X 8 + 70 = 86 
10-ы й 1 X В + 80 = 88 
1 1 - Н Й 9 X 1 0 = 9 0 

Такал комбинація даетъ возможность пользоваться креди-
томъ всѣмъ, при чемъ чѣмъ раньше членъ получаетъ сумму 
товарищескихъ паевъ, тѣмъ меньшій получаетъ онъ на свой 
капиталъ. Такъ 2-ой членъ получаетъ всего въ 10 сроковъ 72 
р., а уплачиваетъ 90, т. е. теряетъ в ъ каяедый срокъ 20%, по-
слѣдній же получаетъ 90, а отдаетъ 72, т. е. получаетъ при-
быль въ 20°/о *). 

Есть и друг ія комбинаціи общественной взаимопомощи, 
напрямѣръ свадебныя, похоронныя, торговыя и пр., организую-
щіяся к а к ъ ради опредѣленной дѣли, такъ и вообще в ъ видѣ 
нашихъ клубовъ, поддеряшвающихъ матеріально и нравственно 
своихъ членовъ. **) Эти клубы или гильд ія играютъ весьма 
важную роль в ъ жизни Китая, выступая прежде всего въ ка-
чествѣ поборниковъ справедливости (посредствомъ забастовокъ). 

Богатыя гильдіи организуются на весьма шнрокихъ нача-
лахъ: онѣ имѣютъ свои обширныя помѣщенія и завѣдующихъ 
ими, содержимыхъ на членскіе взносы съ количества продажи. 
В ъ случаѣ сомнѣнія в ъ правильности отчетности, гильдіямъ 
принадлежитъ даже право осмотра или ревизіи предпріятія. Въ 
настоящее время повсюду правительство стремится преобразовать 
ихъ въ Торговыя палаты—шанъ-хуй, для которыхъ выработаны 
спеціальныя правила. 

Скажемъ также и объ обществахъ страховыхъ (бао-сянь). 
Сами китайцы утверждаютъ, что идею страхованія (въ чистомъ 
видѣ) они усвоили отъ европе.йцевъ. Особенно успѣшно дѣй-
ствуютъ китайскія страховыя общества въ открытыхъ портахъ, 
главнымъ образомъ противъ огня хо-сянь (% 1). Появились 
теперь и правительственныя сберегательныя кассы чу-сюй-инь-
ханъ при имперскомъ банкѣ; за вклады на текущій счетъ (безъ 
обоаначенія времени когда они будутъ вынуты) кассы даютъ 
4''/о, за долгосрочные о °/о и болѣе. 

Характериымъ для чисто китайскихъ денелгныхъ операцій 
является "/о по долговымъ обязательствамъ. Рѣдкій китаецъ не 
высказываетъ желанія занять, если представляется к ъ тому 
возможность, но людей съ деньгами не много. Превышеніе 
спроса надъ предложеніемъ и создало современный высокій "/о 
по ссудамъ (до 36 "/о въ годъ). Плата обыкновенно производится 
помѣсячно и варіируетъ отъ 0,6 ®/о до 3 °/о:, большій % запре-
щается, хотя и существуетъ. Онъ въ извѣстной степени балан-
сируетъ возможныя потери отъ деиежныхъ операцій, такъ какъ 

*) Village Life by А. Smith 152—160. См. также Джэрниганъ, стр. 245. 
**) China Ъу Н. Е. Gorst 118-9 . 
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•"/о тѣмъ больше, чѣмъ меньше гарантій уплаты. Помимо склон-
ности къ кредиту особенностью китайца является и старапіѳ 
насколько возможно оттянуть уплату денегъ. 

На вклады въ зависимости отъ мѣстныхъ условій дается 
^/о отъ 5 до 8 *). 

Выше мы упомянули о второстепенныхъ денежныхъ коопе-
раціяхъ. У китайцевъ существуіотъ и настояш,ія банковскія 
учрежденія , которыми особенно просиавились шаньсійцы, опери-
руюш,іе весьма успѣшно по всему Китаю **). Сами китайцы дѣ-
л я т ъ свои банковскія предпріятія на 8 разряда: пяо-хао, самыя 
большія съ капиталомъ отъ 500.000 до 10 мил. ланъ; пяо-
хао занимаются размѣномъ денегъ хуань-дуй, переводами хуй-
дуй, ссудами дай-цзинъ и храненіемъ денегъ чжу-цзинь. Число 
такихъ банковъ незначительно. 

Гораздо больше банковъ 2-го разряда, извѣстныхъ подъ 
именемъ Инь-хао и мѣняльныхъ лавокъ цянь-пу, имѣю-
щихся во всякомъ, сколько-нибудь значительномъ селеніи, 
съ капиталомъ отъ нѣсколько сотъ ланъ до 10.000 л. Дѣятель-
ность всѣхъ этихъ банковскихъ учрежденій до самаго послѣд-
няго времени не регулировалась правитѳльствомъ: они могли 
выпускать банкноты самостоятельно ***). Но въ концѣ 1909 года 
были изданы Министерствомъ Финансовъ правила, ограничи-
вающія произвольный выпуска китайскими банками ассигнадій; 
наиболѣе интересными д л я насъ статьями являются слѣдующія: 

5. Всѣ банки, выпускающіе ассигнаціи и не зарегистрован-
ные, должны в ъ теченіе R мѣсяцевъ со времени доставленія на 
мѣсто настоящихъ правилъ озаботиться вкладомъ необходимаго 
капитала и заявитъ о себѣ ч е р е з ъ мѣстныхъ властей Ми-
нистерству Финансовъ; за неисполненіе этого всѣ и х ъ банкноты 
изъемлются изъ обращенія и налагается штрафъ . 

6. Всѣ предпріятія, не банковскія, выпускающія банкноты, 
выпускъ ихъ должны прекратить съ конца 5 луны 1910 года 
или зарегистроваться, какъ банки. 

7. Ни одинъ банкъ или фирма, ведущая банковское дѣло, 
правительственная или частная, не могутъ выпускать ассигнаціи. 

8. Никакой банкъ послѣ опубликованія настоящихъ пра-
в и л ъ не можетъ выпускать банкноты въ количествѣ большемъ, 
чѣмъ выпускаются ими теперь. 

*) Джэрниганъ, 277. 
"*) Горстъ, 115—117. Рональдшей, 147. Болѣе подробно Джэрниганъ 238 

и 277—9, 
***) Послѣднихъ различается два внда — цзи-пяо и ци-пяо, первые 

•бѳзсрочны, вторые могутъ только ІМѢНЯТЬСЯ ВЪ опредѣленное время. 
ХІо своимъ методамъ банки могутъ быть разд Ьлены на чисто туземные, иод-
лергнувшіеся инострапиому вліянію или совершенно усвоившіе иностранные 
•банковскіе порядки. 

13* 
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9. Каждый банкъ или фирма, выпускаіощія банкноты,, 
должны представлять Министерству Финансовъ правильный 
отчетъ о количествѣ банкнотовъ, выпуш;енпыхъ ими въ обра-
щеніе. 

10. Каждый банкъ должепъ имѣть на полное количество 
акцій резервный фондъ. Такой фондъ долженъ состоять п з ъ 
40°/о звонкой монеты и 60% в ъ правительственныхъ облигаціяхъ 
или въ заслуживающихъ довѣрія акціяхъ и пр. 

]5. Министерство Финансовъ будетъ посылать отъ времени 
до времени чиновниковъ для ревизіи и, въ случаѣ обнаруже-
нія злоупотребленій или нарушенія настоящихъ правилъ, на-
казывать банки. 

Реформа финансовъ. Уже изъ предыдущаго ясно видно 
что центральное правительство не имѣетъ опредѣленной картины 
своего бюджета, главнымъ образомъ потому, что провинціальная 
администрація заботится болѣе о своемъ карманѣ и показываетъ 
всѣ цифры въ очень произвольномъ видѣ. Поэтому хотя изъ 
Пекина нѣсколько разъ посылались приказанія провинціямъ 
доставить свѣдѣнія объ ихъ бюджетѣ, и подобный указъ въ. 
послѣдній разъ появился въ Январѣ 1909 года, но пока еще не 
видно практическихъ результатовъ отъ этого. По новымъ пра-
виламъ, составленнымъ въ Декабрѣ 1908 года по приказапііо 
интересующегося фпнансовымъ вопросомъ Принца-Регента, вво-
дится безусловная система централизаціи финансовъ. Всѣ про-
винціи должны стоять подъ непосредствецнымъ надзоромъ 
?і1инистерства Финансовъ (Ду-чжи-бу), при которомъ для завѣ-
дыванія реформою учреждаются особые отдѣлы. Министерство 
Финансовъ должно опредѣлить бюджетъ провинцій съ отнесе-
ніемъ части его на мѣстныя нужды и чавти для центральнаго 
правительства. Взиманіе дополнительныхъ налоговъ или заклю-
ченіе займовъ *) можетъ быть разрѣшено только съ согласія 
Министерства Финансовъ. Для работъ въ провинции учреждаются 
особые отдѣлы „улучшенія финансовъ" цинъ-ли-цай-чжэнъ-цзюй,. 
во главѣ которых!) поставлены вице-губернаторы, но, чтобы, 
достигнуть большей независимости этихъ отдѣловъ, централь-
ное правительство командировало спеціальныхъ завѣдующпхъ. 
Одновременно вся банковая система подчиняется вѣдѣнію Мини-
стерства Финансовъ. Правила подробно опредѣляютъ постепенный 
ходъ реформы, дѣйствительное начало которой послѣ 3 - х ъ лѣтъ 
подготовки относится только къ 1911 году. Повидимому для болѣе-
успѣшнаго проведенія реформы финансовъ будетъ приглашенъ 
особый иностранный совѣтникъ. 

Относительно законности займовъ лишь съ согласія Министерства 
Финансовъ появлялся указъ еще въ 1891 г. 
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Земледѣліе. 
Китайцы уже давно извѣстны европейцамъ своею любовью 

к ъ земледѣлію, главному занятію большинства насѳлеиія, кото-
рое и правительство старается возвыси'гь въ глазахъ его нѣко-
торыми обрядами, начавшимися еш;е съ глубокой древности. 
Каждый годъ весною, когда природа уяге пробудилась (въ 
апрѣлѣ) и начинаются полевыя работы, императоръ со свитою 
и з ъ своихъ приближенныхъ направляется въ храмт- земледѣлія 

!<5янь-нунъ-таиъ. Здѣсь онъ проводит7> три борозды по пригото-
вленному для него полю, принцы крови—5, а министры 9. ІІослѣ 
этого поле засѣвается и за нимъ устанавливается надзоръ, по-
лученное же впослѣдствіи сѣмя идетъ на жертвенныя подно-
шенія. Въ тотъ же день церемонія начала работъ совершается 

|и в ъ провинціяхъ мѣстными правительственными чиновниками *). 
Въ настоящее время, въ виду наблюдаемаго стремленія 

внести прогрессъ во всѣ стороны народной жизни, китайское 
правительство рѣшило перейти къ болѣе практическимъ спосо-
<)амъ у л у ч ш е н і я земледѣлія, издавъ в ъ 1909 году особыя пра-
вила относительно развитія какъ его, такъ и лѣсоводства в ъ 
22 статьяхъ. Въ нихъ обращается вииманіе на земледѣльческія 
училища , опытныя поля, которыя должны существовать въ каж-
д о м ъ провинціальномъ городѣ **) и пр. 

"3 Такимъ образомъ китайскому чиновнику ііринадлежнтъ н роль жреца 
или скорѣе церемоніймейстера. Во время начала земледѣльческихъ работъ 
онъ совершаѳтъ молебствіѳ въ храмѣ зомлодѣлія Сянь-нунъ-ганъ, если долго 
жѣтъ дождя. Вели, напротивъ, его слишкомъ много, онъ также своимъ за-
ступничѳствомъ старается предотвратить эти бѣдствія, направляясь для мо-
ленія въ кумирни въ процессіи, съ ивовыми вѣтками, въ сопровожденхи му-
зыкантовъ. У китайцѳвъ существуетъ убѣждѳніе, что югъ іюдчиненъ стихіи 

сѣвѳръ—воды, поэтому для испрошенія влаги необходимо закрыть огонь 
и, напротивъ, для испрошенія хорошей погоды необходимо закрыть воду. Это 
производится посредствомъ закрытія южныхъ и сѣверныхъ воротъ город». 

*•) Въ настоящее время въ дѣйствительпости въ болыпинствѣ изъ нихъ 
•опытиыя поля ул№ существуюіъ, напрнмЬръ, въ Покипѣ. Фу-чжоу и пр. 
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Права землепользования. Въ глазахъ большинства китай-
цевъ всѣ сыновья равны, а потому земля дѣлится на одинако-
выя части *), хотя нѣкоторые синологи утверяадаютъ, что право 
наслѣдованія принадлежитъ старшему сыну. Подобное утверж-
д е т е опровергается уя^е тѣмъ, что китайскій законъ не при-
даетъ значенія духовному завѣш;анію, какъ извѣстному юриди-
ческому акту. Поэтому обычно земля дѣлится на равное число 
частей среди сыновей умершаго, при чемъ старшій сынъ полу-
чаетъ большую часть **). 

Благодаря этимъ непрестаннымъ дѣленіямъ надѣлы стали 
настолько малыми ***), что не в ъ состояніи прокормить ихъ вла-
дѣльцевъ, принужденныхъ прибѣгать къ займу денегъ. Особенно 
замѣтно это во время стихійныхъ бѣдствій, когда нерѣдка jie-
репродажа земледѣльческихъ участковъ. Многіе китайскіе мел-
кіе собственники по тѣмъ же причинамъ закладываютъ свою 
собственность, и г. Макгоуэнъ ****) даже утверждаетъ, что семь 
десятыхъ всего китайскаго населенія находится въ неоплатномъ 
долгу у остальной части. Интересно здѣсь констатировать, что 
Китай пережилъ и государственную форму земленользова-
нія 

Къ частной собственности Китай сталъ переходить в ъ 4-мъ 
столѣтіи до Р . X. въ виду непреодолимаго трѳбованія времени, 
при чемъ проводникомъ ея явилась прогрессивная династія 
Цинь. Но борьба между частпою собственностью и между соці-
алистами, ратовавшими за уравненіе земли, все время продол-
лсалась. Послѣдніе нѣсколько р а з ъ выступали даже съ цѣлью 
полнаго уравненія земли. Такъ, въ 9 году послѣ Р. X. узурпа-
торъ Вань-манъ нздалъ у к а з ъ въ этомъ смыслѣ. Затѣмъ въ се-
рединѣ XI столѣтія государственный дѣятель Ванъ Ань-ши 
также добился отмѣны частной собственности. Эти реформы, 
однако, не оказались жизненными ******), 

*) .China" by Douglas, 47—8, W. Williams, II t., 100. 
**) Джэрііигаиъ, 145. 

***) Кохановскій, 28. 
*•»*) Макгоуэнъ, 152. 

***•*) ПоРеклю, 500—02. 
Единотвениымъ ііладѣтелѳмъиадѣласчиталисыснязьяуд ііловъ, на которые 

въ первое время дѣліілось Китайское государство. Нормальнымъ надѣломъ 
считалось 100 ыу. Налогъ же за пользоваиіе этою землею, вь виду отсутотвія 
въ это время денежиой системы и затруднительности сборонъ натурою, за-
ключался въ работахъ на князя. Для удобства п опредѣленности ихъ, каж-
дая квадратная ли пахотной земли, равная 900 му, дѣлнлась на 9 квадратовъ 
по 100 му, наружные квадраты по 100 му были временно въ частной соб-
ственпости отдѣльныхъ семей; подъ усадьбы и огороды отводилось изъ вну-
тренняго квадрата на каждую семью по 2 съ половиною му, остальные 80 му 
подлелтли обніей обработка и доходъ гъ нихъ обращался въ пользу квяая. 

Кохановскій, 15—2«. 
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Суіцествуетъ у китайцевъ н классъ земледѣльцевъ-арен-
даторовъ, которые выіілачиваіотъ собствеішикамъ земли обычно 
половину, треть урожая или смотря по уговору -). Изъ сказаи-
иаго выше видно, что китайскіе землевладѣльиы находятся во-
обще въ тяжелыхъ условіяхъ. Еще тялгелѣе положеніе сельско-
хозяйственныхъ р'абочихъ, иолучающихъ не болѣе 10 коп. на 
ХОЗЯЙСКИХ!̂  харчахъ **). 

При завоеваніи Китая маньчжурами значилось 15.833.333 
акра земли обработанноіі. Въ 1810 году, по даниымъ Эдкппса, 
было 17.913.432 акра земли. По дапныміэ г. Франке, къ концу 
19 столѣтія было 40,6 милл. десятпнъ обработанной земли,, что 
составляетъ 15,6"/» всей площади Китая. Эти цифры показываютъ 
значительное сокращеніе обработки земли сравнительно съ пре-
дыдупщми столѣтіями. 

Дѣленіе, мѣры и налоги. Оффиціальио вся китайская земля 
раздѣляатся на: .1) частную—мннь-тяпь, 2) школьную—сіо-тянь, 
3) гарнизонную—ци-тянь, 4) поля военныхъ поселенцевъ—туиь-
тянь, 5) государственную—гуань-тянь, 6) императорскую—юй-
тянь, 7) общественную—гупь-тянь **"). Земли, ирииадлежащія 
маньчжурским'ь гарнизонамъ, изъяты изъ обложеиія. Оиѣ въ 
первое время не могли отчуясдаться, но затѣмъ это постанов-
леніе стало обходиться и было отмѣнено. Точно также суще-
ствовали поля военныхъ поселенцевъ, свободныя отъ облоя^енія. 

Характерно то, что незначительность участковъ обусловила 
и .малую мѣру для нихъ. Мѣрою этою является му (Vie часть 
десятины), нмѣющая 148 кв. сажень. My дѣлится на 240 бу кв. 
шаговъ. 100 му составляютъ ципъ, т. е. около 5 съ половиною 
десятинъ. Въ Маньчжуріи существуетъ поземельная мѣра шанъ, 
равная 6 му. 

Налоги на землю въ Китаѣ установлены въ зависимости 
отъ качества и богатства дапнаго лпца. Счіггается, что 7 му въ 
состояніи содержать семью Налог'ъ на одного му хорошей 
земли съ рисовыми полями колеблется отъ 15 коп. до 1 руб.*****). 
Помимо этой суммы сборіцики всегда получаютъ взятки. Общая 
сумма налога для собственнаго Китая составляла въ 1812 году 
31.397.000 ланъ, въ 1874 г. 25.648.000 ланъ, въ томъ яге 1874 г. 
натурою поступило 4.305.777 пикулей хлѣба. 

Владѣніе землею. Теоретически единственнымъ владѣль-
цемъ земли яв.аяется Богдоханъ, ]іо на практпкѣ земля —иапбо-

*) Макгоуэііъ. 173. 
Джэрннганъ оііредѣляетъ чипло арендаторовъ земли въ 50%, остальная 

часть іірнцадлежитъ чнновникамъ н ихъ семеПстиамъ, 146. 
**) Реклю, 487. 

•***) Франке, 27 -36. 
Т. о. одна треті> десятины. Но данііымъ же і-. Кохаііоискаго 18 му. 
франке, 41. 
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лѣе вѣрное и солидное іиіадѣиіе, такъ какъ земельные доку-
менты имѣютъ ту же силу въ Китаѣ, что и ізъ Европѣ. 

Въ Китаѣ каждый можетъ занять землю необработанную 
н заброшенную, заявивъ объ этомъ мѣстному китайскому чи-
новнику, выдающему ему документы на владѣніе этою землею*). 
Въ случаѣ, если произойдетъ образоваиіе новой земли, вслѣд-
ствіе наноса острова или пр., она принадлеяситъ государству, 
если не будетъ доказано, что она образовалась въ ущербъ чьей-
либо поземельной собственности, наиримѣръ, вслѣдствіе обвала 
берега. 

Что касается передачи земли (продаяси и пр.), то она счи-
тается до сыхъ поръ ненормальнымъ и неморальнымъ актомъ*-*). 
Въ передаточном?^ докумеитѣ должно быть ясно обозначено ко-
личество земли, ея границы, причемъ должно быть упомянуто, 
проходитъ ли по ней каналъ, дорога и ир. Обычно всѣ покупки 
земли дѣлаются при содѣйствіи посредниковъ, удостовѣряющих7> 
данный актъ. Д л я совершенія продажи земли необходимо при-
ложеніе къ документу печати Ди-бао—урядника, такъ какъ за 
нарушеніе этого иостаповленія земля моліетъ быть конфискована. 
ГІослѣ этого документъ регистрируется у китайскаго чиновника, 
который прикладываетъ печати краснаго цвѣта, почему эти до-
кументы и называются „красными", въ отличіе отъ документовъ 
„бѣлыхъ", достовѣрность которыхъ всегда возбуждаетъ сомнѣ-
нія, такъ какъ ими обходится закоиъ и обычай. 

При продаясѣ земли безъ права выкупа, в'ь купчей крѣ-
пости оговаривается: „безвозвратная ироданса" цзюэ - май, въ 
противномъ случаѣ „возвратная продажа" хо-май. У китайцевъ 
существуетъ особый видъ продажи только поверхности земли 
или почвы, являющійся тѣмъ яів самымъ, что и аренда. 

- Закладъ земли дянь-данъ и залогъ ея ди-я также практи-
куются въ Китаѣ. При залогѣ, если не было спеціальнаго сО' 
і^лашеиія на этотъ счетъ, земля постуиаетъ въ собственность 
заиявшаго ее, если она ие выкуплена въ теченіе 30 лѣтъ. 

Залогъ недвижимости существуетъ въ Китаѣ съ глубокой 
древности, при чемъ дапный актъ для его законности ***) дол-
ясенъ быть надлежащимъ образомъ удостовѣренъ. Въ случаѣ 
иеисполненія этого, виновный наказывается (ударами бамбука); 
второй залогъ не допускается. Выкупъ допускается только въ 
случаѣ неопредѣленности акта залога или сиеціальныхъ носта-
новленій его относительно этого. 

Обезпеченіе землею долга такя«е практикуется, но если в'ь 

*) Джэрциган'ь, 135, 
•*) Франке, 67. 

**•) Джэрнигаиъ, 98. 
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теченіѳ 10 лѣтъ долгъ не погашенъ, то обезііечепіе можетъ быть 
превращено въ залогъ *). 

Законы не допускаютъ взимать болѣе трехъ °/о въ мѣсяцъ 
и во всякомъ случаѣ не больше суммы капитала. За невыплату 
его и процентовъ полагалось ранѣе наказаніе. 

Кит. земледѣлецъ. Путемъ чисто эмпирическимъ китайскій 
земледѣлецъ дошелъ до понпманія многихъ основныхъ истпнъ 
въ агі)іікультурѣ, которыми онъ пользуется съ крайнею мето-
дичпостыо н аккуратностью. Онъ пзучилъ, насколько возможно, 
природу культивируемыхъ растенііі, способъ посѣва ихъ, удоб-
ренія и системы плодосмѣпа. Если при этомъ случается все-таки 
ыедородъ, то не онъ въ этомъ виноватъ. Часто въ низменныхі. 
мѣстахъ цѣлыя поля затапливаются, въ другихъ, наоборотъ, 
несмотря на всѣ мѣры противодѣйствія, свирѣпствуетъ засуха^ 

Главною отличительною чертою ки-
тайскаго земледѣлія является интен-
сивный способъ ведепія его. Земля въ 
р а в н и II а X ъ 
почти вся ра-
зобрана и во-
здѣлывается. 

, П о э т о м у 
h: взоръ путе-

шественника 
напрасно ис-

• - калъ бы въ • " " • " • 
Китаѣ (за не-
многими нс-

ключеніями) обширныхъ луговъ пли громадныхъ лѣсовъ, со ста-
дами привольно пасущагося скота. BIJ противопололшость обш,иц-
ному, такъ сказать,' экстенсивному хозяйству въ Китаѣ произво-
дится крайняя индивидуализація его и, нуяшо признать, вполнѣ 
разумно. Интенсивная культура земли требуется также и прави-' 
тельствомъ. Передаютъ, что существуютъ спеціальные сельско-
хозяйственные совѣты, состоящее изъ опытныхъ лицъ, на обязан-
ности которыхъ лежитъ присмотръ за надлеягащпмъ выполне-
ніемъ нолевыхъ работъ (Dongias 148). Теперь функцін такого 
присмотра будутъ вручены учреждаемымъ по программѣ пра-
вительства „земледѣльческимъ обществамъ Нунъ-хуй". 

Земледѣл. орудія. Упомянутая выше незначительность 
участковъ и существованіе лишь хуторскаго мелкаго хозяйства 
не дали возможности ввести въ него усовершенствованія. За-
чѣмъ они, когда ручной труд-ь дая«ѳ бол be пригоденъ для 
мелкаго (как7> бы огороднаго) хозяйства? Вслѣдствіе этого орудія 

*) Джэрніігаііъ, UO 
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зѳмлѳдѣлія у Китай цевъ крайне несовершенны, и пожалуй, воз-
можны только в ъ Китаѣ, гдѣ лессовая или наносная почва 
весьма рыхла. Обычно впахиваніе поля совершается сохою или 
плугомъ, въ которые запрягаются или группы животныхъ или 
одинъ мулъ, волъ, оселъ и даже люди. Во многихъ случаяхъ, 
иоле воздѣлывается отъ руки мотыкою чу. Бороньба производится 
или орудіемъ, напоминающимъ наши бороны, или просто моты-
ками. Такимъ образомъ собственно у китаііцевъ существуютъ S 
земледѣльческихъ предмета: мотыка—чу, плугъ ли п борона 

па, замѣняемая также особыми 
граблями. Особенно употребитель-
нымъ орудіемъ является изъ нихъ 
мотыка. Для ііослѣдующпхъ one-
'рацій надъ ужо созрѣвшнмъ зер-
номъ употребляются для жатвы 
серпы (папомипающія маленькія 
косы), при чемъ часто можно встрѣ-
тить и примитивный способъ—вы-
дергиванія растенія съ корнями. 
Молотьба производится цѣпами на-
поминающими наши, но употреб-
ляется при очистки риса отъ соломы 
и другихъ примѣсей особая терка 
лупъ, а отъ отрубеіі (каиъ) толчея 
цзю. іэлагодаря хорошему уходу за 
полями, на которомъ почти вся ра-
бота производится вручную и на ко-
торомъ руками выпалывается каж-
дая травка, они производятъ весьма 
пріятное впечатлѣіііе своею одно-
родною поверхностью и правиль-
ными рядами. Грядковая культура, 

начинающаяся только что у насъ, открыта Китаемъ нѣсколько 
тысячелѣтій тому назадъ. 

Климатъ. Китайское поле вообще не бываетъ никогда такъ за-
сорено, какъ наши русскія поля; оно пораяіаетъ всѣхъ удивитель-
ною своею опрятностью: грядка за грядкою, борозда за бороздою 
тянутся параллельно другъ другу, какъ будто вымѣрепныя, и 
это несмотря на то, что кігтайскій климатъ, въ противополож-
ность нашему, отличается многими особенностями, облегчающими 
ростъ всякихъ сориыхъ травъ. Въ іюлѣ и въ началѣ августа 
здѣсь всегда наотупаетъ дождливая теплая погода, когда расте-
нія какъ будто выгоняются на парахъ. Что касается вообще 
климата, то, по нашему мнѣнію, онъ болѣе гарантируетъ земле-
дѣльца отъ разлнчиыхъ стихійныхъ явленій чѣмъ русскій. 
(См. главу геограіріи Китая). 
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Плодосмѣнъ. РІнтенснвііое хозяйство всегда вызнваетъ. 
плодосмѣнъ. До созианія необходимости его дошли китайіці 
чисто опытнымъ путемъ, не понимая сущности. Д л я плодосмѣна 
обыкновенно китайское поле раздѣляется на рядъ участковъ, 
накоторыхъ поиереыѣнно сѣютъ различные сорта растеній. ]5ъ. 
Маньчжуріи приняты слѣдугощіе сѣвообороты: Ьый годъ—просо, 
2-ой—пшеница, 3-ій—ячмень, 4-ый—табакъ, 5-ый—гаолянъ, 
6-ой—кукуруза. 

Удобреніе, орошеніе. Если чѣмъ китайскій фермеръ и мо-
жетъ похвалиться, такъ это искусствомъ, которое онъ прояв-
ляетъ въ удобреніи. У китайцевъ существуетъ довольно значи-
тельное число иредметовъ для удобрепія. Онъ не только поль-
зуется для этого навозомъ, но и костями, бобовыми и другими 
выжимками, рнъ достаетъ со дна рѣкъ и озеръ плодоносный 
илъ. Сборщиковъ удобренія моя«но видѣть въ кая«домъ городѣ,. 
гдѣ они иснолняютъ обязанности даровыхъ ассенизаторовъ, 
собирая по дороги всѣ отложенія или вывозя человѣческія не-
чистоты изъ домовъ *). Послѣднія вообще являются главным ь 
матеріаломъ удобренія. Существуетъ у китайцевъ и компост-
ное удобрепіе и особыя удобрительиыя галеты, даже вывозящіяся 
изъ нѣкоторыхь мѣстъ. Необходимость удобренія почвы сознана 
Китаемъ задолго до Р. X. и рекомендуется еще въ классической 
книгѣ Чя£оу-ли **). 

Нужда въ землѣ заставила китайскаго земледѣльца обра-
тить вниманіе и на горы, а также на сильно покатыя площади 
земли, • которыя обращаются имъ въ рядъ террасъ и будучи, 
удобрены, приносятъ не меньшій доходъ, чѣмъ въ равнинѣ. 
Такимъ образомъ первобытныя орудія обработки замѣияются въ 
Китаѣ искусствомъ въ удобреніи. Но столь же опытны китайцы 
и въ орошеніи, приносящемъ столько бѣдствій Россіи въ виду 
того, что па пего не обращается у пасъ почти никакого вни-
манія. Для ирригаціи полей китайцы не только проводятъ ка-
налы тамъ, гдѣ это иозволяетъ мѣстность, но и искусственно 
подыимаіотъ воду путемъ ножныхт» съ непрерывною цѣпыо-
ковшей, приводимыхъ въ двилгеніе пли ногами людей или па-
деніемъ воды изъ каиавъ или изъ колодцевъ, откуда вода 
извлекается блокомъ. Часто поле просто поливается изъ ведеръ. 

Благодаря всему этому, несмотря на тысячелѣтнюю культуру 
1 иѣкоторыхъ участковъ Китая, послѣдпіе попрежнмеу прииосять 
' жатву, тогда какъ во мпогихъ европейскихъ государствах-!, 
і земля за это время истощилась почти до безплодія. 

Въ виду лессовой (хуанъ-ту) плодородной почвы Сѣвернап)' 
Китая здѣсь удобреиіе примѣняется менѣе, чѣмъ на югѣ, гдЬ. 

*) Reclus, 489, W. Williams. 3 т., 105. 
**) См. Коханопскій 41. 
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главнымъ хлѣбнымъ растепіемъ является рисъ, но зато благо-
даря отсутствію прикрытія почва сѣверной части перѣдко смы-
вается или поднимается вѣтрами и уносится въ море, образуя 
часто глубокія вертикальныя выемки подъ дѣйствіемъ воды 
Особенно это замѣтно на провинціи Шань-дунъ, гдѣ почва, 
приносившая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хорошіе урожаи, совер-
шенно обнажилась. Явленіе это нельзя считать, однако, повсе-
мѣстнымъ и хорошее удобреніе можетъ всегда противустоятъ 
этому злу, тѣмъ болѣе, что китайцы умѣіотъ бороться даже съ 
песками. Такъ ііослѣ разлива рѣки Хуаііъ-ха въ 1854 году во 
время блуждапій ея многія мѣста были обраш,епы въ песча-
ную пустыню. Теперь же они опять культивируются и прино-
сятъ хорошіе урожаи **) (пшеницы). 

Отрицательные факторы. Однимъ изъ сильно тормозящихъ 
земледѣліе факторовъ является черезиолосица ***), вызываемая 
незначительностью участковъ. Кромѣ того, вслѣдствіе тяяиелыхъ 
условій ліизни, для землевладѣльца необходимо считаться съ 
попытками воровства. Для борьбы съ послѣднимъ повсюду на 
поляхъ существуютъ стороя«а, содергканіе которыхъ ло^кится 
брѳмепемъ на собственниковъ участковъ. Практика поэтому 
выработала цѣлую систему кооперацій для защиты полей отъ 
покражи и самосуда надъ ворами. Слѣдуетъ кстати отмѣ-
тить существованіе иѣсколькихъ интересныхъ обычаевъ, имѣю-
щ и х ъ цѣлью, с'ь одной стороны, предотвратить воровство, а съ 
другой, помочь бѣднымъ. Такъ у китайцевъ оставляется извѣстное 
количество жатвы па полѣ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сѣется rao-
лянъ, для роста котораго необходимо срывать листья, дѣлается 
это по уговору въ одинъ день, въ который могутъ срывать 
листья всѣ, конечно, подъ условіемъ не' заходить слишкомъ 
высоко *****). Точно также послѣ извѣстнаго срока бѣдные имѣютъ 
право свободно собирать хлопокъ, что регулируется иногда не 
только соглашеніемъ отдѣльиыхъ деревень, но и изданіемъ 
оффиціальныхъ прокламацій. 

Засуха и стих, бѣдствія. Засухи и различпыя стихійныл 
бѣдствія часто посѣщаютъ и Китай, оставляя иногда земледѣліща 
безъ всякихъ средствъ къ существованію. Несмотря на все его 
трудолюбіе, затянувшіеся проливные дожди или полное отсутствіе 
ихъ, а также прорывъ плотинъ иортятъ посѣвы и обращаютъ 
въ ничто трудъ. Для южнаго края особенно гибельньшъ явля-
ется дояадливое время, для сѣверпаго, съ его лессовою почвою, 

*) Кохановскій 34. 
**) Джэрниганъ, 16. 

•***) г. Смитъ 163. --
*»»*) тоже 1ѲЗ—5. 

Смитъ, 166-
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поглощающею влагу, засуха. Странио то, что въ Китаѣ еще до 
сихъ поръ не знаютъ причину пропсхожденія дояедя (конечно 
въ массѣ), приписывая его не силамъ природы, а различнымъ 
языческимъ божествамъ. Какъ податель влаги чествуется Гуагть-
инь—богиня милосердія, Гуань-ди, божество войны, Лунъ-вапъ, 
царь дракоиовъ и Тай-ванъ, воплощающійся часто въ змѣю 
или угря, Юй-хуанъ-ди и Сунь-да-шэнъ. Въ провинціи Чжи-ли 
есть еще въ древнемъ городѣ Хаиь-дань-сянь храмъ и около 
него священный колодезь, на днѣ котораго хранится масса же-
лѣзныхъ табличекъ. Если въ извѣстномъ городѣ появилась 
засуха, то мѣстные чиновники отправляютъ посланца для полу-
ченія желѣзной таблички изъ святаго колодца, на мѣсто которой 
въ послѣдній погружается табличка, привезенная съ 
посланцемъ. Табличка изъ колодца считается подателемъ влаги, 
при чемъ такъ какъ церемонія обычно происходитъ въ 6 или 7 
мѣсяцы, обильные дождями, то неудивительно, что табличка 
эта оказываетъ свое видимое дѣйствіе, поддерживая вѣру 
въ нее. 

Хлѣбные магазины. Такъ какъ перечисленныя выше мѣры 
религіознаго характера не всегда обезпечиваютъ населеніе отъ 
голода, то пришлось прибѣгнуть къ болѣе реальнымъ спосо-
бамъ борьбы съ иослѣдствіями неурожая. У китайцевъ суще-
ствуютъ, также какъ и у насъ, не только правительственные, 
чанъ-пинъ-цянъ, но и частные хлѣбные магазины шэ цянъ, от-
крывающіе свои двери во время недорода. *) Изъ частныхъ амба-
ровъ часто хлѣбъ продаютъ по низкимъ цѣнамъ пинъ-ціо. 

Запасы ихъ для собственнаго Китая исчисляются въ 110 мил. 
пудовъ. 

Всего у китайцевъ различаютъ 12 видовъ помощи народу: 
1) во время наводненія шуй-цзай,—выдача ему средств!» на по-
стройку, 2) во время наводненій только полей или засухи—вы-
дача денегъ для сѣмянъ чжэнь-цзи, 3) выдача хлѣба по нор-
мальнымъ цѣнамъ пинь-ціо во время недорода, 4) заемъ хлѣба 
даГі-шу, съ выдачею его послѣ, 5) освобоукденіе отъ налогові> 
и-фу, 6) отсрочка налоговъ—хуань-чжэнь и пр. См. Сы-шэнъ-
лянъ-чя«у 11, 51. 

Полезный растенія. Культура хлѣбовъ и полезныхъ расте-
ній конечно варіируетъ въ зависимости отъ почвы, широты мѣ-
ста, климата и пр. Въ сѣверныхъ областяхъ обычно бываетъ 
1 жатва, въ среднемъ 2, въ юлшомъ даже 3. 

Что касается сѣвернаго пояса, то выдѣляющимися расте-
ніями его являются пшено, пшеница **), ревень, табакъ, чай, 

*) Хлѣбныо амбары. См. Сы-шэніі 7—18. Кохановекій 29—30. 
**) Особенно въ Хэ-нани и Шань-сн. 
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ъъ срецнемъ хлопокъ, рами, пшеница, въ южномъ — рпсъ, са-
харный тростникъ, коричное дерево. , 

Главнѣйшими хлѣбными растеніями, постоянно встрѣчаю-
щимися на китайскомъ полѣ, въ сѣверныхъ областяхъ являются 
разнообразные видн проса цзы; лучшимъ просомъ считается 
имѣющее небольшой стебель; изъ такихъ сортовъ часто встрѣ-
чаются цю-ми-цзы или сяо-ми-цзы съ бѣлымъ зерномъ, гу-цзы 
съ золотистымъ зерномъ и бай-цзы. *) Худшимъ сортомъ яв-
ляется просо сорго, подъ именемъ гао-лянъ, съ громадными 
стеблями, доходящими часто до полутора саженъ. Зерно его 
употребляется въ пищу только самыми бѣдпымп классами на-
селенія, стебли же утилизируются на крыши, навѣсы и на топ-
ливо. Гаолянъ сѣется въ апрѣлѣ, быстрыіі ростъ его начинается 
•съ періода дождей (фу-тянь). Для того, чтобы дать возмояшость 

лучше развиваться зерну, большіе листья гао-
ляна обрѣзываются въ іюлѣ и августѣ. Л^атва про-
изводится Ёъ сентябрѣ. 

Гаолянъ служитъ также для выгонки китай-
ской водки (шао-го) Этимъ занимаются обыкно-
венно въ селахъ послѣ разрѣшенія чиновника и 
полученія свидѣтельства на такую выгонку. Полу-
ченное вино называется шао-цзю; помимо него у 
китайцевъ суіцествуетъ еще хуанъ-цзю—желтаго 
цвѣта, не столь крѣпкое, какъ шао-цзю. На сѣверѣ 
оно не добывается и главнымъ образомъ выдѣлы-

Гао-лянъ. вается въ Чжэ-цзянѣ (особенно В7> Шао-синъ-фу) 
изъ му-гуа, бо-хуа и особенно изъ риса (ху-
анъ-мп) 

Часто садится китайцами также въ сѣверномъ и среднемъ 
поясахъ пшеница сяо-май, ячмень да-май, извѣстные издревле 
Китаю и воэдѣлываемые въ пзобиліи. 

Ппіепица у китайцевъ бываетъ озимая цю-май и яро-
вая чунь - май. Затѣмъ распространены: овесъ линъ - да - май, 
гречиха цзяо-май, си-тянь-гу, хлѣбное растеніе съ ярко-крас-
ными зернами, изъ которыхъ пекутся булочки. Су - цзы, 
•сезамъ. Изъ послѣдияго выдѣлывается кунжутное масло. 
Въ среднемъ Китаѣ воздѣлываются разнообразные сорта риса— 
ми, конопли ма. Повсюду кромѣ того можно видѣть на полѣ 
сладкій картофель шань-яо, кукурузу бао-ми, **) бобы доу-цзы п 
горохъ вань-доу. Изъ бобов'ь приготовляются очень цѣнимые 

*) Юй-ми жемчужное просо съ большимъ количѳствомъ зѳрнышѳкъ на 
кустѣ употребляется вмѣстѣ съ горохомъ въ виду дешевизны въ пищу бѣд-
ными китайцами; есть сорта сяиь-ми или цзуеь-цзы-ми. 

**) Кукуруза и картофель были занесены въ Китай португальцами и 
•быстро распространились, особенно картофель. См. Кохановскій, 48. 
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простолюдинами бобовые сыръ и соя, *) приправа ко мяогішъ 
кушаиіямъ. Сыръ и соя добываются изъ гороха Хуанъ-доу и 
очень распространены среди населенія, также какъ и родъ мо-
мока изъ сыра Фу-жу, будто бы весьма питательное вещество, 
выдѣлка котораго началась еще съ Р, X. Изъ гороха добывается 
«ще масло доу-ю **) путемъ прессованія гороха, причемъ остаю-
щіяся выжимки до-бинъ также эксплоатируются, прессуются и 
затѣмъ идутъ на удобреніе. 

Изъ полезныхъ растеній обращаетъ на себя внимаяіе ин-
диго лань-дянь и конопля ма. Послѣдняя садится в ъ сухихъ 
мѣстахъ весною и жнется лѣтомъ, а затѣмъ получающаяся во-
локнистая часть употребляется на издѣліе холста. Л у ч ш а я ко-
нопля растетъ в ъ провинціи Ху-бэй и Цзянъ-си. Въ послѣдней 
уѣздъ Вань-цзай производитъ лучшій холстъ И-хуанъ-бу. Ко-
нопля служитъ предметомъ значительнаго вывоза заграницу и 
смѣшиваясь съ хлопкомъ идетъ на выдѣлку тканей. 

Хлопчатникъ. Въ настоящее время большое значеніе для 
коммерческаго развитія Китая имѣтъ хлопчатникъ, культура 

*) Соя-цзанъ ирнготовляетея слѣдующимъ образомъ. Сначала дѣлаіотъ 
изъ гороха лепешки, которыя кладутъ въ темное мѣсто, чтобы онѣ перебро-
дили. Послѣ этого получается сыръ доу-фу. Соединившись съ соленою водою 
сыръ даетъ сою доу-цзянъ, а экстрактъ ея—молоко цзяиъ-ю, бѣлаго или жел-
товатаго цвѣта. 

Сортовъ гороха очень много, есть черный хэй горохъ, желтый хуанъ, 
цзюнь-доу, красный хунъ-доу, зеленый люй, вань-доу, синій цинъ-доу. Чер-
ный горохъ употребляется для корма скота, изъ желтаго гороха дѣлается 
сыръ, доу-фу, изъ краснаго гороха пирожки. Фасоль бянь-доу также насчи-
тываетъ 3 сорта. 

. Изъ зелѳнаго горошка дѣлаются не только пирожки, но и супъ, кото-
рому ириинсывается цѣлительное свойство. 

•*'') Для выдіілки ыаселъ культивируется много и другихъраетеній, изъ 
которыхъ особенно выдѣляются: дерево тунъ-шу, земляные орѣхи, кунжутъ 
и пр. Но бобамъ все-таки принадлежитъ безспорно первое мѣсто, такъ какъ 
по вычисленію г. Гроссе (см. „Маслобойное производство въ Китаѣ". Сбор-
никъ консульскихъ донесеяій 1900 г. вып. 5), общая производительность 
китайскихъ маслобойныхъ заводовъ доходитъ до 2 мил. пудовъ. 

Очень распространеннымь масломъ является также аолучаемое изъ 
земляныхъ орѣховъ ло-хуа-шэнъ, играющихъ весьма важную роль въ, кптай-
скомъ сѳльскомъ хозяйствѣ. Китайцы принуждены иногда обращаться къ 
обработкѣ даже песковъ. Въ этомъ случаЬ для укрѣпленія почвы они при-
«ѣгаютъ къ посѣвамъ упомянутаго растенія (корненлоднаго). На ввусъ евро-
•пѳйца зем.ііяныѳ орѣхи (величиною ві̂  дюймъ) очень пріятны, напоминая 
наши семячки. Въ послѣднее время изъ ло-хуа-шэнъ стало добываться ма-
сло какъ для освѣщенія, такъ и для приправъ къ кушаніямъ и консервовъ. 
Это масло весьма удачно конкурируетъ съ бобовымъ. 

Добываются еще сл Ьдующія масла: чайное изъ особаго кустарнпковаго 
растонія cameliae sasanquae, считающееся лучшею приправою къ кушаніямъ 
(душистое) и касторовое изъ растенія „Да-ма". 

Нѣкоторыя нороды растеній даютъ китайцамъ и душистыя масла. Изі. 
нихъ слѣдуетъ прежде всего указать на анисовое дерево (бадьянъ) разводя-
лцееся главнымъ образомъ въ Гуанъ-си и коричное дерево (cassia). 
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котораго все расширяется. Хлопокъ мянь-хуа появился 
съ династіи Сунъ изъ Иидіи и теперь культивируется преиму-

ТОЛЬКО' 
Иидіи .. - — „ 

щественно въ провинціяхъ Цзянъ-су, Ань-хуй, Ху-бэй. Разли-
чаются два вида его—бѣлый, длинный, лучшаго качества и 
желтый, короткій—худшій сортъ. Хлопокъ сѣется обычно ран-
нею весною и собирается въ самомъ концѣ осени, собранные 
коконы хлопка проходятъ черезъ ирессъ и даютъ вату (сюП), 
которая затѣмъ очищается и обраидается въ иитки и ткани. 

Рисъ. Наконецъ, намъ 
нужпц сказать opacnpt)-
страненномъ, особенио 
на югѣ, и занимающемъ 
/̂в часть *) всей площади 

пахотной земли хлѣб-
номъ растеніи — рисіі, 
посѣвами котораго жи-

Фабрикація изъ хлопка тканей. 

ветъ главнымъ образомъ долина Янъ-цзы, хотя сѣется онъ и въ 
другихъ мѣстахъ (за исключеніемъ только провинціи Шань-
си, большей части Шэпь-си и Гань-су). Рисъ дѣлится у китай-
цевъ на 2 вида: одинъ требуетъ воды, другой моя^етъ рости и 
безъ нея. У китайцевъ китайскія названія для риса—ми и дао 
означаютъ первый рисъ въ зернѣ, второй рисъ—на корню.' На 
югѣ бываютъ 2 жатвы риса, первая въ ііолѣ, вторая въ ноябр'Ь. 
Вслѣдствіе этого земледѣльцу приходится нести двойной трудъ,. 
который еще болѣе осложняется и утомительностью работъ по 
обработкѣ рисовыхъ полей. Дѣло въ томъ, что рисъ сѣется на 
хорошо удобренной землѣ, обращенной въ болото. Сѣмена, упавши 
на дно такого искуственнаго пруда, пускаютъ корни и быстро 
выростаютъ, покрывая водяное поле свѣжею зеленью. Когда ро-
стокъ риса доходитъ до 5—6 вершковъ вышины, онъ выдерги-

•*) К о х а н о в с к і й , 4 6 . 
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вается съ корнями и въ извѣстномъ порядкѣ пересаживается, 
на поле большой величины пучками B7J 5—6 корней. Д л я того, 
чтобы ростъ пересаженныхъ 
такимъ образомъ растеній про-
должался, необходимо, чтобы 
въ полѣ поддерживалась на 
извѣстномъ уровнѣ вода и уда-
лялись отъ корней посторон-
нія растенія. Средній урожай 
риса самъ 10. Помимо зерна 
большую цѣнность представ-
ляетъ рисовая солома. 

Огородничество. Огородъ 
к и т а й ц е в ъ обиленъ расте-
иіями почти въ каждомъ изъ 
нихъ можно найти слѣдую-
Шііе виды ихъ: лукъ, чеснокъ, Распашка поля, 
порей, горчицу, сельдерей, морковь, рѣдьку, піпинатъ, карто-
фель, салатъ, спаржу, томаты," капусту, какъ простую, такъ и 
цвѣтнуіо, тыквы, дыни, 
арбузы *), занесенные въ 
Китай въ X столѣтіи, 
огурцы, привезенные въ 
первый разт. изъ Восточ-
наго Туркестана Чя^аиь-
цяномъ На югѣ Китая 
огородныя растенія са-
дятся послѣ двухъ сбо-
ровъ риса В'ь зимнее вре-
мя, способствующее бы-
строму росту ихъ. Коль-
раби, земляника также 
отлично растутъ (земля-
ника хама-янь, глаза ля-
гушки). Разсадка послѣд-
ней начата по иииці-
атпвѣ MHCci.ouepoB7>. 

Плодоводство и лѣса. Плодоводство не стоитъ въ Китаѣ 
на большой высотѣ совершенства, какъ земледѣліе, въ виду того, 
что къ нему не прилагается той яіе пытливости, какъ къ зем-

Разсадка. 

*) Арбузовъ си-гуа въ Китаѣ нѣсісолько сортовъ: есть съ зеленой ко-
жей, съ цвѣтистоП, съ бѣлой, съ черной, у бѣлокожихъ арбузовъ внутреи-
ность также бѣлая. Производством!^ арбузовъ особенно славится городъ Бянь-
лянъ; также разнообразны формы арбузовъ. 

Въ громадномъ количествѣ производятся также корни лотосовъ оу. 
*•*) Кохановскій, 49. 

21* 
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Поливка рисоваго ноля. 

лѳдѣлію. Это возмѣщается, впрочемъ, въ нѣкоторой степени тру-
долюбіемъ; китайцы умѣютъ напримѣръ съ большимъ искус-
ствомъ выращивать различныя растенія икарликовыя деревья. По-

слѣднимъ они придаютъ самыя 
разнообразныя формы — живот-
иыхъ, людей и пр.*). 

Если не принимать во вни-
маніе южнаго климата, благо-
даря которому въ китайскнхъ 
садахъ возможна культура боль-
шого количества отдѣльныхъ 
видовъ деревьевъ и кустарни-
ковъ, в ъ общемъ нужно при-
знать пеосноримымъ, чтоизвѣст-

ные виды послѣднпхъ насчитываютъ гораздо мепѣе сортовъ, 
чѣмъ въ Европѣ. Особенно это замѣтпо на югѣ, куда направ-
ляются даже плоды сѣвера, болѣе обильнаго ими. Распростра-

ненными деревьями въ 
сѣверпомъ поясѣ явля-
ются груши ли (8 сор-
товъ), С Л І І В Ы ли (или 
МЭЙ), **) яблоки пинъ-го 
(4 сорта) ***), каштаны 
ли, персики тао-цзы (8 
сортовъ), и з ъ которыхъ 
особенно хороши пань-
тао и ху-тао, по преда-
нію привезенныя Чжанъ-
цяномъ изъ западнаго 
к р а я , ****), ж у ж у б ы -

цзяо, ***«•*) родъ лимона въ видѣ руки фоу-шоу (рука Будды), 
абрикосы синъ, черешпя инъ-тао, виноградъ пу-тао, каки ши-лю 
(плодъ, напоминающій видомъ помидоръ—очень сладкій), фиги 
у-хуа-го, водяные каштаны би-си. 

Водокачалкй. 

•) Въ этомъ искусствѣ, какъ нельзя лучше, сказывается характеръ 
народа, склоннаго болѣѳ къ фантазін, искусственности, чѣмъ къ величію при-
роды и развитііо ея силъ. 

**) Въ Пекин-1; разлнчаютъ два главныхъ сорта, красную и желтую 
хунъ и хуанъ. 

***) Всѣ сорта далеко устуііаютъ по вкусу европейскимъ. СортъПинь-го 
самый большой, далѣе слѣдуетъ бииь-цзы, ша-го, линь-цинь. 

*»**) Около Пекина существуетъ нѣсколько сортовъ персиковъ: есть ве-
личиною въ чайную чашку; изъ округа Шэнь-чжоу въ Пекинъ привозится 
іічень сладкій сортъ персика. Въ маѣ или іюнѣ поспѣваѳп, еще сортъ Инх-
гэ-ц8юйэръ-тао, церсикъ „ротъ попугая". 

*****) Ихъ два рода, гага-цзао съ концами обостренными и инъ-лэ-цзао круг-
лый; есть еще сортъ дикихъ шань-цзаоръ, хай-цзаоръ. 
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На іогѣ Китая разводятся апельсины, мандарины, бананы, 
растенія ли-чжи, „драконовы глаза" лунь-янь, пумело (громад-
ный апельсино-лимонъ ю-цзы), арекъ бинъ-ланъ (пальма), пе-
рецъ хуа-цзяо, мыльное дерево цзао-цэя, дріандра у-тунъ, *) са-
мыхъ разнообразныхъ родовъ бамбукъ, дерево цзю-лю, листья 
котораго даютъ черную краску, восковое дерево—бай-ла-шу, **) 
жань-му, очень дорогое дерево, красное дерево цзы-тань, же-
лѣзное дерево тѣ-ли, очень крѣпкое, камфарное дерево сянь-
чжанъ ***), лаковое дерево ци-му, сальное дерево цюань-цзы-
шу, пальмовое дерево цзунъ-шу . 

На лѣсоводство обратили в ъ настоящее время также серьез-
ное вниманіе, что видно какъ изъ засѣданій совѣщательныхъ 
комитетовъ (наприиѣръ Фу-чя«оускаго и пр.), такъ и и з ъ по-
пытокъ насѳленія разсаживать лѣсъ, 
напримѣръ около Пекина (подлѣ Сянъ-
шань). 

Чайное дерево. Изъ 
другихъ деревьевъ и 
кустарниковъ выдѣля-
ются еще коричное гуй, 
растущее главнымъ об-
разомъ въ Гуанъ-си, 
и чайное. Чайное де-
рево йринадлежитъ къ 
кустарникамъ, выши-
ною въ 4—5 футовъ, 
съ яйцевидными зуб-

Поджариваиіѳ чая. 

что ОНО р а с т е т ъ [обыч-
п о с а д и т ь ч т о - л и б о д р у -

Чайноѳ дерево. ч а т ы м и ЛИСТЬЯМИ, н а п о -
минающими боярыш-

никъ. Преимущество чайнаго дерева то, 
но на склонахъ горъ, тамъ,гдѣ трудно 
гое. Требуется 3 года послѣ посадки, чтобы дерево могло давать 
листья безъ ущерба для себя. Но особенно хорошаго качества 
листья получаются только послѣ 5—6 лѣтъ. ****). Далѣе черезъ 
нѣсколько лѣтъ (8—10) оно уяіе вырождается и замѣняѳтся дере-
вомъ новой посадки. 

Ежегодніе сборы листьевъ чая происходятъ въ мартѣ, іюнѣ 
и августѣ, причемъ лучшимъ сортомъ считается молодой пер-
вый. Въ настоящее время культурою чайнаго дерева, которая 
началась сь 7 вѣка по Р. X. *****), занимаются главнымъ образомъ 
лровинціи Фу-цзянь, Ань-хуН, Цзянъ-си, Ху-бэй, Ху-нань, Сы-

•) См. г. Гроссе, 3S6-7 . 
•*) Дугласъ 163—4, Кохановсісій]59—60. 

***) Г. Вилльямсъ 136, II. 
*•**) По Чу-дэнъ-сяо-сіо-го-вэнь. 

•«***) Кохановскій, 52. 
18* 
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чуань и Юнь-нань, въ которой особенно славится область ІІу-
эръ-фу. 

Чай вообще раздѣляется на 2 сорта: красный хунъ и зе-
леный люй, первый болѣе поджаренъ, второй лишь высушеиъ. 
Вь свою очередь красный (или черный) чай дѣлится на сорта— 
байховыя (съ бѣлыми волосками), хунъ-мэй (красная слива)^ 
У-и (съ хребта между Чжэ-цзяномъ и Цзянъ-си), Лунъ-цзинъ 
(драконье колодце). Среди сортовъ зеленаго чая особенно извѣ-
стны: Си-чунь, ІОй-цянь, Чжу-лань, Тунъ-ци. Къ китайскому 
двору чай доставляется изъ провиндіи Ань-хуй (извѣстенъ подъ 
именемъ Шуапъ-люй), и изъ провинціи Фу-цзянь (У-и), а также 
изъ Ю н ь - н а н и - и з ъ Пу-эръ-фу *). 

Другія кустарниковыя растенія, какъ малина, смородина^ 
крыжовникъ и пр., неизвѣстныя раньше китайцамъ, теперь раз-
саживаются миссіонерами, принимаются очень хорошо, но бы-
ство вымираютъ. 

Лекарственныя растенія. У китайцевъ суш,ествуетъ значи-
тельное количество такихъ растеній, дающихъ по преимуш;еству 
лечебныя средства. 

Мы упомянемъ только наиболѣе выдѣляющіяся: ревень Да-
хуанъ, корешокъ желтоватаго цвѣта, растущій главнымъ обра-
эомъ въ Сычуани, фу-линъ, грибовидные наросты на соснѣ (въ. 
Шань-си), Ди-хуанъ лекарственный корень противъ лихорадки 
(въ Хэ-нани), Шэнь-сюй (волосы жвнь-шэня въ пров. Гуапъ-си),. 
останавливающая кровь, очень дорогія. Есть въКитаѣ и дикій жэнь-
тпэнь (въ Маньчжуріи). 

Цвѣты. Наиболѣе любимыми и распространенными изъ китай-
скихъ цвѣтовъ являются: Лянь-хуа орхидеи, жасминъ мо-ли 
(преимущественно на югѣ), цвѣтокъ коричнаго дерева му-сл,. 
астры цзю, особенно разнообразныя по своимъ оттѣнкамъ, мах-
ровыя, простыя, появляющіяся осенью. Высоко цѣнится китай-
цами и цвѣтокъ Му-дань, растущій на кустахъ вышиною въ 
в—4 фута (также изъ семейства астръ). 

Домашиія животные. Въ жизни сельсЛаго хозяина громад-
ную роль играютъ домапінія животныя, облегчающія его трудъ. 

Яаиболѣе цѣпимыми китайцами животными (извѣстными 
подъ именемъ 6 животныхъ Лю-шоу) являются: лошадь, корова,, 
баранъ, курица, сабака, свинья. 

Уже самый характеръ зв.ѵгледѣлія у китайцевъ и незначи-
тельность участковъ обусловливаетъ то, что китайцы пе зави-
сятъ такъ отъ своихъ животныхъ, какъ наши крестьяне. Многія 
работы производятся ими самими. Вслѣдствіе этого китайскіе 

У Гесое-Вартега между прочимъ указываются сорта У-луцъ и Су-
чонъ (сяо-чжунъ) какъ лу>?шіе, съ чѣмъ безусловно нельзя согласиться, стр. 160 

Относительно прнготовленія чая см. Гессе-Вартегъ 159—104. 
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земледѣльцы на сѣверѣ Китая обзаводятся по преимуществу 
малосильными животными, изъ которыхъ первое мѣсто зани-
маетъ осѳлъ люй-цаы. На югѣ же главнымъ животнымъ является 
водяной буйволъ, шуй-ню, крупное животное, получившее свое 
названіе отъ того, что лѣтомъ, спасаясь отъ москитовъ, онъ 
погружается въ воду до самаго носа. *) Преимущественно для 
ѣзды въ сѣверномъ Китаѣ разводятся еще мулы ло-цзы, **) 
отличающіеся большою силою и выносливостью. Что же ка-
сается лошади ма, то ее можно встрѣтить только въ болѣе бо-
і'атыхъ семействахъ, такъ какъ она не отличается тою нетре-
<5оБательностью, которая необходима для каждаго китайца. Изъ 
особыхъ породъ лошадей выдѣляются Сычуаньскія своимъ ма-
лымъ ростомъ и способностью ходить въ горахъ и Кукунорскія 
своимъ ростомъ. 

Изъ домашнихъ животныхъ обычно разводятся каждым ъ 
хозяиномъ свиньи, бараны ***) и козы, мало распространенныя, 
€ще менѣе коровы въ виду недостатка в ъ пастбищахъ. 
Большая часть этихъ животныхъ держится на привязи и вы-
глядитъ заморенной. **•*). 

Охота. До сихъ поръ нѣкоторыя части Китая, отдаленныя 
отъ равнины, гористыя, мало населенныя, являются непочатымъ 
полемъ для охоты, но даже и въ населенныхъ мѣстахъ дичь 
часто встрѣчается, такъ какъ китайцы выбиваютъ ее менѣе, чѣмъ 
•европейцы, для которыхъ охота не является средствомъ пропи-
танія , а спортомъ. Кромѣ того вслѣдствіе значительнаго налога 
на охотниковъ число ихъ значительно сокращается. Интересно, 
однако, что и у китайцевъ существуютъ, какъ и у насъ, хотя 
въ очень рѣдкихъ мѣстахъ, облавы. *****) Для облавъ соби-
раются толпы народа, вооружающіяся палками и тѣсно окру-
жающія извѣстное мѣсто. Если кто-либо поймаетъ зайца жи-
вымъ, послѣдній считается его собственностью. 

•) Это единственное почти животное на югѣ Китая, которое служить 
главпымъ образомъ для распашки рисовыхъ полей. 

**) Мудъ получается отъ спариванія осла съ лошадью. Воли самка ло-
шадь, а самецъ оселъ, то рождается мулъ, наоборотъ,—мулъ, прнближающійся 
къ ослу, называемый Люй-ло-цзы, меньшаго роста, чѣмъ предыдущій. 

•*•) Бараны въ значитѳльномъ количествѣ поступаютъ изъ Монголіи; 
•сами китайцы разводятъ ихъ мало. Вслѣдствіѳ этого на югѣ Китая мясо ба-
рана цѣнится выше, чѣмъ коровы. 

***•) Относительно какъ домашнихъ, такь и дикихъ звѣрей ем. В. Внлль-
ямсъ, 320—343, I т. Что касается промыслового скотоводства, то въ собствен-
номъ Китаѣ, въ виду укаэаннаго выше недостатка въ пастбищахъ, его почти 
не существуетъ за исключеніемъ только свиноводства. Такъ какъ птицы не 
требуютъ для себя большого пространства и пастбищъ, то разведеніе ихъ, 
наоборотъ, производится въ ширвкихъ размѣрахъ, особенно куръ и утокъ 

<«лавятся пѳкинскія). 
****') Омитъ, 175—6, 
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Рыбная ловля. Въ противоположность охотѣ рыбная ловля 
является занятіемъ въ высщей степени распространѳннымъ в ъ 
Китаѣ, дающемъ пропитаніе массѣ жителей, особенно на побе-
режьѣ моря. Для ловли употребляются сѣти, удочки, нѣчто въ 
родѣ нашихъ круговъ на палкѣ и птицы крамраны. *) Для 
поимки крабовъ и уя«ей существуютъ особыя самоловки, ци-
линдрическія корзинки и загородки, которыя можно видѣть 
почти на каждомъ прудѣ. 

Заключенів. Несмотря на несомнѣнно раціональнуіо поста-
новку земледѣлія и на развитіе его, все же въ Китаѣ суще-
ствуетъ не мало земель, не воздѣлан-
ных-ь, особенно принадлежащихъ раз-
личнымъ корпораціямъ. Теперь, съ 
проникновеніемъ европейской циви-
лизаціи и вообш,е прогресса, обра-
щено вниманіе и на такіе участки, 
многіе изъ которыхъ пригодны для 
облѣсенія, имѣіощаго громадное зна-
ченіе для болѣе гористыхъ провин-
цій: Фу-цзянь, Гуань-си. Заботясь объ 
опредѣленіи количества всѣхъ необ-
работанныхъ земель, правительство 
нѣсколько разъ посылало приказанія провинціям'ь составить карты 
ихъ и выяснить климатическія особенности. Нѣкоторыя части 
Китая выполнили это предписаніе отлично, напримѣръ, области 
ІПао-у-фу, Тинъ-чжоу-фу и пр. провинціп Фу-цзянь. 

Стоимость земли. Какъ и во, всякой странѣ цѣны на землю 
въ Китаѣ сильно колеблятся въ зависимости отъ мѣстныхъ 
условій, но земля вообще цѣнится въ Китаѣ очень дорого. При 
постройкѣ желѣзной дороги отъ И-чана до Чэнъ-ду-фу въ про-
кламаціяхъ при покупкѣ земли были показаны слѣдующія цѣны: 

лучшая земля 44.000 чоховъ (около 
50 рублей) за му, т. е. Ѵів десятины, 
слѣдующаго качества — 28.777 — 
28.000 чоховъ, худшая—22.000 чо-
ховъ, земля на холмахъ отъ 7 до 

тыс. чоховъ, или цѣна за деся-
тину колебалась отъ 150 доі.ООО руб. 
По даннымъ же г. Кохановскаго 

Цикада. земля, (обработанная пахотная) цѣ-
нится за десятину отъ 1.200 до 

1.600 руб., въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже отъ 8 до 10 тыс. руб. 

*) Крамраны имѣютъ ііодрѣзанныя крылья и совершенно черный цвѣтъ, 
за иск.ііюченіемъ брюшной части. ЛѴ. Williams, 111, 2 т. 



Г Л А В А ла. 

Религіи Китая. 
Если изученіе религій на западѣ можетъ объяснить намъ 

многія бытовыя стороны жяонн его, то тѣмъ болѣе необходимо 
это для Востока. Въ частности в ъ Китаѣ, замѣтнѣѳ другихъ 
странъ, многое въ жизни прямо вытекаетъ изъ его религіоз-
ныхъ взглядовъ, теперь выродившихся въ суевѣрія. Вотъ 
почему необходимо для характеристики китайской жизни удѣ-
лить должное вниманіе его религіи. 

Анализируя міровыя явлеш'я, религія и должна была встрѣ-
тить двѣ силы—положительную и отрицательную, абстрактную 
и реальную, жизнь и духовный міръ, противоположныя ио 
многимъ своимъ проявленіямъ. Древнія религіи Блюкняго Вос-
тока выразили взаимоотношепіе этихъ силъ въ видѣ борьбы 
разнородныхъ элементовъ, борьбы жестокой и непримиримой. 
Отсюда и появились Ормуздъ и Ариманъ, Озирпсъ и Тифонъ 
и пр., въ лицѣ которыхъ міръ трансцедентный, міръ духа, стоялъ 
въ непрерывной борьбѣ съ міромъ реальнымъ, жизнью. Однако, 
тамъ, гдѣ жизненныя условія были болѣе умѣрещш, взаимоот-
ношеніе силъ природы смягчается. Въ Греціи, иапримѣръ, мьт 
видимъ у ж е мирное сочетаніе разнородныхъ силь въ лицѣ 
Ураноса и Геи. Китайскія національныя религіи пошли еще 
дальше въ этомъ отяошеніи, стараясь установить полную гар-
монію между двумя силами Янъ—положительной и Инь—отри-
цательной. 

Затѣмъ бросающимся въ глаза отличіемъ религій Востока 
и Запада является, во первыхъ, перевѣсъ морали и поученія (по 
вопросамъ религіи, науки, просвѣщенія и пр.), во вторыхъ— 
чувственности и сердечности. „Религіи Запада", пишетъ Ак. 
Васильевъ, „говоря сердцу, не охватываютъ вопросовъ, ка-
сающихся науки и просвѣщенія, поэтому послѣднее и мог.іо 
развиваться. Религіи Востока вышли изъ школы, были сначала 
ііростымъ ученіемъ и потому на какой ступени стояла паука 
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въ ТО время, когда она превращалась въ релиіпю, на той ступени 
она и должна была остановиться" *). 

Дѣленіе религій. Обычно существуетъ дѣленіе всѣхъ рели-
гій Китая на 4 категоріи: государственный культъ, конфуціан-
ство, даосизмъ и буддизмъ. Такъ какъ конфуціанство является 
также государственной религіей, а государственный культъ 
продолженіемъ его, позднѣйшимъ наслоеніемъ, мы соединяемъ 
первыя два дѣленія въ одно, получивъ 3 религіи—конфуціан-
ство, даосизмъ и буддизмъ. 

Точное разграниченіе этихъ трехъ религій невозмоясно, да 
объ этомъ никто и не старался: между ними существуетъ 
неразрывная связь. Многія божества буддизма чтутся также и 
конфуціанизмомъ на ряду съ божествами даосовъ. Этотъ эклек-
тнзмъ и составляетъ религіозныя вѣрованія китайцевъ, обра-
тившихся теперь скорѣе въ рядъ простыхъ обычаевъ **). Этотъ 
эклектизмъ подтверждается и существованіемъ храмовъ трехъ 
религій „сань-цзяо-танъ", гдѣ выставлены статуи Конфуція, 
Лао-цзы и Будды, участіемъ въ процессіяхъ и моленіяхъ бо-
жествъ 3-хъ религій и пр. Вслѣдствіе этого возможна только 
общая характеристика отдѣльныхъ религій, именно: конфуціан-
ство характ-еризуетъ приверженность к ъ прошлому, раціонализмъ 
и почитаніе умершихъ, буддизмъ—почитаніе будущаго, образа, 
метафизическаго, а даосизмъ — почитаніе духовъ, настоящаго, 
матеріальнаго, скрывающагося в ъ безчисленныхъ элементахъ 
природы ***). 

Въ настоящее время Китай несомнѣнно переживаетъ пере-
ходную пору въ своихъ вѣрованіяхъ, но и ранѣе, кажется, 
послѣднія выражались скорѣе въ ритуализмѣ и никогда онзі 
не считались настолько связанными съ личності.іо человѣка, 
какъ у насъ. „Все отношенін свѣтскихъ къ буддизму или 
даосизму", говоритъ Ак. Васильевъ, „заключается въ ихъ добро-
вольныхъ привязанностяхъ; случилось кому-нибудь познако-
миться съ тою или другою религіею по книгамъ, понравилась 

Ак. Васильевъ, стр. 17. 
**) Это миѣніе подтверждается фактами, приводимыми па стр. 81—83 и 

стр. 28—9 и 279. Во всѣхъ олужѳиіяхъ, конечно, главную роль играетъ показ-
ная сторона. Всѣ религіозныя церемоніи не только сопровождаются массою 
аксессуаровъ, но даже театральными ііредставлѳніями; переходъ такнмъ обра-
зо.мъ отъ духовной сцены искусства къ свѣтской совершенно ясенъ. 

***) В. Васильевъ говоритъ: „Касательно религіознаго индифферентизма, 
сущѳствовавшаго до сихъ поръ въ Китаѣ, приведемъ въ примѣръ, какъ встрѣ-
чаетъ новый годъ китайскій императоръ. Сначала онъ отправляется въ свой 
шаманскій храмъ, потомъ приноситъ по конфуціанскому обряду жертву въ 
храмѣ предковъ, затѣмъ отправляется на поклоненіѳ сандальному кумиру 
Будды, который считается современнымъ самому Шакіямуни н ііослѣ того 
заѣажаетъ въ даоскій храмъ вѣтра. Итакъ одно лицо за разъ оказываѳтъ 
почтеніе 3-мъ религіямі>", стр. 12. 
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•ему больше которая-нибудь или похвалили ему другіе, къ той 
онъ, пожалуй, и примкнетъ". Такимъ образомъ религія никогда 
не служила духовною пищею китайца. Существующіе же памят-
ники ея, свпдѣтельствуюиі,іе съ перваго взгляда объ обратномъ, 
въ дѣйствительностп и преимущественно возникали по иниціа-
тивѣ царствующихъ въ Китаѣ императоровъ, но теперь эти 
памятники, благодаря равнодушію народа къ религіи, развали-
ваются. Особенно ярко обнаруживается религіозное равнодушіе 
китайцевъ въ ихъ отношеніи къ своимъ божествамъ, отъ кото-
рыхъ только требуется нсполненіе желаній человѣка, въ про-
тивномъ случаѣ они даже наказываются. Такъ, если въ селахъ 
мѣстныя божества не снисходятъ на моленія жителей о доягдѣ, 
статуя его выставляется на солнце въ наказаніе *). Такимъ 
образомъ религія въ Китаѣ не играетъ совершенно роли носи-
теля культуры. 

Въ виду эклектизма **) китайцевъ, конечно, невозможно 
дать опредѣленныхъ цифръ приверженцевъ отдѣльныхъ ])е-
лигій. 

Конфуціанетво. 
„Превраіценіе учонія въ релнгію 

сдѣлалось причиною застоя и паде-
ния Китая". 

Б. Басильевъ. 

У китайцевъ релнгія—конфуціанизмъ извѣстна подъ иие-
немъ л«у-цзяо; слово религія, впрочемъ, должно примѣняться 
съ большою осторожностью къ этому ученію, такъ какъ оио 
трактуетъ объ человѣкѣ, его отношеніяхъ къ другимъ, поли-
тикѣ, воспитаніи, этикѣ и пр., вообще о всемъ другомъ, а не о 
религіи. Появившійся же въ коифуціанствѣ культъ предковъ 
и пр. детали — позднѣйшія наслоенія, какъ о томъ говорятъ 
сами китайцы. Точно также позгке появившаяся философская 
система міроаданія отрицаетъ личиаго творца вселенной. Не-
смотря на это, отвлеченная мораль Коифуція, отсутствіе въ ией 
формъ идолопоклонства, въ какомъ бы видѣ они не выража-
лись, дѣлаетъ ивъ конфуціанства обособленную религію, внѣд-
рившую въ китайцевъ признаваемую всѣми нравственность и 
устойчивость отношеній между ними. 

*) „Village Life in China" 172. 
•**) Оіъ китайцевъ нѳрѣдко можно слышать европѳйскнмъ миссіонѳрамъ 

приблизительно слѣдующее: „Мы вндимъ, что Ваша религія хороша, но п 
наша хороша. Почему же вы говорите, что только Ваша религія правильна. 

J3bi не такъ вѣжливы, какъ мы". См. Dubose, 204, 
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Ученіе Копфуція въ той формѣ, въ какой оно проповѣ-
дано, имъ не систематизировано, а въ большииствѣ случаевъ 
являлось отвѣтомъ на запросъ дня или событія. Вслѣдствіе 
этого послѣдующимъ писателямъ пришлось заняться разработ-
кою его. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ придержи-
ваться собственной систематизаціи. 

Конфуцій считаетъ необходимымъ для человѣка усовер-
шенствованіе преяаде всего его сердца, которое признается какъ 
Конфуціемъ, такъ 
и его преемникомъ 
Мэиъ-цзы отъ при-
роды хорошимъ, 
что впрочемъ и 
необходимо: шіа-
че все нравствен-
ное ученіе Кон-
фуція, его борь-
ба съ порокомъ 
должна свестись 
на пѣтъ. Чело-
вѣку необходимо 
не грязнить даро-
ванную ему при-
родную драгоцѣіі-
ность и, если даже 
случится это, на-
править себя иа 
путь истины. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ Кон-
фуцій призиавалъ 

и разницу въ ха-
рактерѣ людей, но 
этой разницы онъ 
не придавалъ осо-
баго з н а ч е н і я , 
ставя на первый 
п л а н ъ нивелли-
рующее значеніе 
воспитаніяи цере-
моній 

Такимъ обра-
зомъ краеуголь-
нымъ камнемъ мо-
рали является во-
спитаніе сердца и 
самоусоверніеи-
ствованіе. Для во-
спитанія сердца 
необходимо пре-

- нельзя не согла-
ситься. "Неискренность въ человѣческихъ отиошеніяхъ служитъ 
пренятствіемъ для нихъ и только тамъ, гдѣ душа на роспашку, 
гдѣ люди не должны скрывать другъ отъ друга царить полное 
согласіе. 

Слѣдующимъ качествомъ воспитанія сердца является со-
знан! е:—необходимо отдавать себѣ отчетъ во всемъ—и сострада-
ніе, въ противополоягность эгоистическому началу, отрицаю-
щему его. 

Пріобрѣтя созиаиіе и сострадапіе, а также ііскренность, че-
ловѣкъ такимъ образомъ имѣетъ „исправленное сердце", но ему 
остается еще исправить и свое тѣло—сю-шэнь, т. е. самого 
себя, такъ какъ и при хорош емъ сѳрдцѣ человѣкъ не можетъ 
проявлять его въ виду противоположныхъ нерѣдко влеченій 
тѣла и его страстей. Двигателемъ человѣка къ этому и, такъ 

Паркеръ, 57. 
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сказать, факторомъ вваіімодѣйствія между сердцемъ н тѣломъ. 
является воля *). 

Для усовершенствованія себя существуетъ 5 добродѣтелей: 
любовь (человѣколюбіе), истина, нравственность (церемоніи), 
умъ (знаніе) и честность. Въ противоположность этимъ 5 до-
бродѣтелямъ" [Конфуцій училъ и о 5 порокахъ (помимо воров-
ства и разбоя): 1. злоба, 2. испорченность, 3. лживость, 4. мсти-
тельность и 5. слабонравіе **). 

Въ отношеніи воздаянія за добро и зло Конфуцій держался 
весьма благороднаго взгляда, именно: дѣлающій добро будетъ-
имѣть въ земной жизни больше счастія, чѣмъ не дѣлающій 
его и въ добавокъ добрую славу о себѣ. 

Признаніе согласія, искренности, а также 5 добродѣтелей 
и полное отрицаніе порока и чувственности, характери8уюп],ія 
многія религіи, ставятъ конфуціанство внѣ сравненія съ дру-
гими. Кромѣ того конфуціанство въ той формѣ, въ какой его 
излагалъ философъ, не заключало въ себѣ зародышей регресса, 
такъ какъ идеаломъ оно выставляло человѣка-мудреца (или свя-
того—шэнъ-я«энь) „обладающаго чистотою и знаніемъ, подобнымъ 
небу". Пріобрѣтши знаніе, мудрецъ распространяетъ его на дру-
гихъ людей. Такимъ образомъ Конфуцій отводитъ громадную 
роль знанію, благодаря которому познается истина и которое 
пріобрѣтается путемъ ученія. Послѣднее, однако, должно быть 
осмысленно, такъ какъ ученіе безъ размышленія—потерянный 
трудъ, а размышленіе безъ ученія опасно. 

Обладаюш;аго знаніемъ Конфуцій надѣляетъ именемъ „со-
вершеннаго человѣка" цзюнь-жэнь и приближаетъ его къ му-
дрецу. Знаніе является тѣмъ факторомъ, который двигаетъ че-
ловѣка на путь добродѣтели. „Учиться и съ каждымъ днемъ. 
совершенствоваться", говоритъ Конфуцій, „не такъ же ли прі-
ятно, какъ встрѣтиться съ другомъ, пришедшимъ изъ отдален-
ныхъ странъ". Такъ какъ ученіе и вообще прогрессъ видоизмѣ-
няютъ самое понятіе о нравственности, у дикихъ, напримѣръ, 
человѣческія жертвы считаются верхомъ морали, у насъ же 
наоборотъ, то конфуціанство должно было опредѣлеино выска-
заться за науку или нравственность. Ради своего преобладанія 
и безопасности оно признало именно послѣдпюю, которая по 
мѣрѣ вырожденія ушла въ церемоніи и ханжество, препятствую-
щее научному мышленію. 

Въ виду того, что нравственность опрѳдѣляется дѣятель-
ностью человѣка, являясь видимымъ проявленіемъ его добраго 
сердца и воспитанія личности, то трактуя о нихъ Конфуцій дол-
жепъ былъ коснуться отношеній между людьми. На нослѣднія онъ. 

*) См. „Китайцы и ихъ цивилизація" П. Я. Коростовца. 
P a r k e r , 57. 
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дѣйствительно обратилъ самое серьезное вниманіе, разрѣшивъ 
эту проблему въ слѣдуіощііхъ словахъ: „Разъ у человѣка мысли 
искренни, его сердце исправно; разъ сердце исправно, то и его 
личность (душа) воспитана; р а з ъ человѣкъ воспитанъ, то и 
семья будетъ устроена, разъ семья устроена, государство будетъ 
управляться хорошо". Анализируя затѣмъ эти отношенія фило-
•софъ установилъ 5 видовъ (у-чанъ) ихъ: 

1. между государемъ и подданными, 
2. „ отцомъ и сыномъ, 
3. „ мужемъ и женою, 
4. „ братьями, 
5. „ друзьями. 

Прежде чѣмъ говорить объ этихъ отношеніях7> слѣдуетъ 
замѣтить, что Конфуцій, не находя всеобщаго отклика на но-
выя идеи и не обладая нкспансивностью, не обращалъ особаго 
вниманія на будущее: оиъ ж и л ъ скорѣе настоящимъ, обосно-
вывая его прецедентами. Это объясняетъ памъ преклоненіе фило-
софа передъ стариною, в ъ которой онъ видѣлъ идеалы, попран-
ные совремеинымъ ему порядкомъ вещей *). Кромѣ того фило-
софъ довольно странно разрѣшилъ вопросъ объ отнощенііі 
одного человѣка к ъ другому. Такъ какъ Конфуцій предоста-
в л я л ъ довольно большую свободу самостоятельному мышленію, 
можно было бы ожидать, что въ отпошѳніяхъ межд.у людьми 
имъ будетъ предоставлено дѣйствовать по собственному разу-
мѣнію. Однако, это противорѣчило бы прежде всего идеаламъ 
древности и к а к ъ разъ соотвѣтствовало бы тому неустройству, 
которое наблюдалось в ъ его время благодаря именно предоста-
вленной каждому свободѣ дѣйствій. Вслѣдствіе этого Конфуцій, 
разрубивъ Гордіевъ узелъ, ввелъ необходимость для человѣка 
этикета—ли. Такимъ образомъ Конфуціемъ была закрѣплена 
одна изъ національныхъ чертъ китайскаго характера, доведен-
ная и м ъ до утрировки, что особенно отмѣчаетъ оппортунисти-
ческія наклонности философа. Самъ Конфуцій въ теченіе всей 
своей жизни при всѣхъ случаяхъ старался дѣйствовать сооб-
разно съ церемоніями. Упомянутыя 2 черты и опредѣляютъ ха-
рактеръ введенныхъ Конфуціемъ 5 отношеній, изъ которыхъ 
наиболѣе выдѣляется имъ отношеніе между родителями и 
дѣтьми, какъ основа и другихъ отношеній. Слѣдствіемъ пре-
іиіоненія передъ стариною, в ъ которой отцу принадлежала почти 

*) При этомъ примѣромъ добрыхъ правителей считаются императоры 
Яо, Шунь Юй и князья Тан'ь-ванъ, Ву-ванъ и Вэнь-ваиъ. 

"**) Конфуціанцы, добившись власти, еще усилили это качество, ссста-
вивь отдѣльную книгу церемоній Ли-цзи, которая закрѣпила ихъ положеиіе 
у власти. 
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неограниченная власть надъ дѣтьми, было полное подчиненіе-
нослѣднпхъ первому и въ добавокъ ритуализмъ, что опредѣ-
ляетъ и характеръ сыновняго почтенія сяо. „Нѣтъ ничего су-
щественнѣе", говоритъ философъ, ,,почитанія отца, котораго 
нужно ставить на одну высоту съ небомъ" *). При такомъ 
взглядѣ на ночитаніе родителей шла уже рѣчь не о patria ро-
testas, а объ обоготвореніи ихъ. ІІослѣдующія поколѣнія дѣо-
ствительно дошли до такого обоготворенія. Вслѣдствіе этого 
культъ предковъ не явился, какъ передаютъ нѣкоторыя ле-
генды, иниціативой одного человѣка, а возникъ ѳш;е раньше 
Конфуція. 

Возлагая на дѣтей цѣлый рядъ жертвъ, вытекающпхъ изъ 
обязанности сыновняго ночтенія, Конфуцій, однако, не требо-
валъ отъ родителей даже половины обязанностей въ отноніеніи 
дѣтей. Между ними не было той сердечной связи и друяге-
скихъ отношеній, которыя являются только при равенствѣ лю-
дей и признаніи за каждымъ изъ нихъ самостоятельности. 

Въ отношеніи между мужемъ и женою Конфуцій также 
закрѣпилъ суш;ествовавшій при немъ взглядъ на женщину, 
какъ па низшее существо, и такимъ образомъ свонмъ авторите-
томъ окончательно лишилъ ее всякихъ нравъ и надежды на 
эманципацію. Единственною цѣлью суш,ествовапія женщины опъ 
считалъ рожденіе дѣтей и допускалъ для мужчины многожен-
ство **). 

Выше уя?е сказано, что Конфуцій смотритъ на отношенія 
между государемъ и его подданными, какъ на отношенія между 
отцомъ и его дѣтьмн, утверждая, что научившійся управлять^ 
своею семьею ео ipso можетъ управлять и государствомъ. Олѣ-
довательно, онъ устанавливаетъ патріархальныя отношенія, 
опять-таки взявъ изъ современной ему ЯІИЗНН архаичную 
форму ихъ. 

Главною обязанностью правителя является доставленіе на-
роду благосостояиія и образованія, и разъ это дѣлается, под-
дашше должны ему повиноваться безпрекословно. Въ случаѣ 
же пренебреженія правителя къ его обязанностям!^ подданные 
могутъ не признавать его ***). 

*) См. п. я . Корйсговѳць, „Китайцы л ихъ цивіілизація". 
**) Лк. Васильевъ: „Китайскій яаыкі^ еохранилъ въ сѳбЬ свидѣтельство, 

что въ древности дѣти назывались по имеііамъ или фамиліямъ своихъ мате-
рей; слѣдоватѳльно въ нсторичѳокомъ отчасти времени еще не было браковъ... 
Какъ скоро люди стали выходить изъ дикаго состоянія, матерямъ невозможно 
было нести тялгесть носпитанія дѣтей; мужчина согласился принять ихъ, на-
ложивъ па ихъ мать тяжелыя условія". 

***) Если бы въ древности не было примѣровь возмущенія иротивъ ти-
рановъ, то Копфуцій весьма возможно пѳ призналъ бы этого права. 



Что касается принциповъ, которые должны руководить го-
сударя въ управленіи, то нми считаются справедливость, цере-
моніи и музыка *). 

Остается теперь сказать объ отиошеніяхъ равиыхъ к ъ рав-
нымъ, т. е. между друзьми и братьями. Конфуцій высоко ста-
вилъ дружбу, считая ее необходимымъ звеномъ въ человѣче-
скихъ отиошеніяхъ, но на друясбу онъ смотрѣлъ скорѣе съ 
практической стороны—выгоды ея для человѣка. Въ отпоше-
піяхъ ме?кду братьями, помимо дружбы, присоединялась еще 
любовь и почитаніе старшихъ младшими. Послѣдпее качество 
ьъ соединеніи съ ритуализмомъ значительно видоизмѣнило ихъ. 

Вышеизложенное въ общихъ чертахъ характеризуетъ кон-
фуціанство, какъ извѣстную философскую систему. Однако, мо-
раль творца ея коснулась и большого числа чисто ж и з н е ш ш х ъ 
явленій, для которыхъ у него всегда находилось извѣстное пра-
вило. Во всякомъ случаѣ намъ уже теперь легко опредѣлить 
отрицательныя и положительныя стороны конфуціанства. Къ 
первымъ относится устойчивость отношепій, особенно семей-
ныхъ, учтивость, отсутствіе въ чистой формѣ пдолопоклонства, 
общественность и доступное всѣмъ образоваиіе Немало и от-
рицательныхъ сторонъ. Копфуціанство не даетъ достаточно гу-
манныхъ идей для индивидуальпаго развитія человѣка: прекло-
няясь передъ стариною, оно санкціонировало нѣкоторыя архаич-
цыя формы жизни ***)—отрицательное отношение къ женщинѣ, 
всевластіѳ отца и прикрѣпленіе населенія къ землѣ установле-
ніемъ культа предковъ. Кромѣ того сама форма мышленія Кон-
•фуція не была вѣрной, такъ какъ онъ хотѣлъ придти къ истинѣ 
путемъ анализа существовавшихъ отношеній, не прилагая къ 
нимъ критики и заглядыванія въ будущее. Конфуцій вообще 
избѣгалъ непонятиаго ему и особенно сверхъестественЕіаго. 

У Конфуція было нѳ мало учениковъ и послѣдователей 
уже при жизни. Наиболѣе видные изъ нихъ канонизированы и 
чествуются въ кумирняхъ его. Изъ позднѣйшихъ послѣдова-
телей Конфуція особенно выдѣляется Мэнъ-цзы. Такя«е, какъ и 
Конфуцій, онъ происходилъ изъ провинціи Шань-дунъ (царство 
Цзоу), родился въ 371 году (современникъ Аристотеля, Демос-
фена и пр.) ****) какъ разъ въ разгаръ смутнаго, тревожного вре-

*) Послѣднюю, какъ воспитательный факторъ онъ отавилъ весьма вы-
соко, но идеи философа не были усвоены, и музыка въ настоящее время— 
достояніѳ низшихъ, презнраѳмыхъ классовъ населенія. Громадною заслугою 
Коифуція нужно также считать цризнаніе имъ пѣсѳн\ и народныхъ былинъ. 

**) Главного заслугою К., по миѣпію Академика Васильева было то, что 
онъ, первый, сдѣлалъ науку и ,образованіе достояніемъ народцымъ, онъ 
первый познакомилъ народъ какъ съ правительственными документами, такъ 
•и съ самим7> собою". 

Ак. Васильевъ, 32. 
Dubose, 135-8 . 
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меіш. Свою общественную дѣятельность этотъ фплософъ началъ 
въ удѣлѣ Ци, являвшемся въ то время покровителемъ всѣхъ 
ученыхъ и философовъ. Съ 322 г. Мэнъ-цзы странствовалъ по раз-
личнымъ удѣльнымъ княжествамъ, пропагандируя свои идеи, 
умеръ въ 288 году до Р: X. Въ XI столѣтіи Мэнъ-цзы былъ 
прпзнанъ святымъ, и около могилы его въ И-сянѣ (пр. Шань-
дунъ) въ честь его возведена кумирня. Сочиненіе Мэнъ-цзы 
называется по его имени и трактуетъ преимущественно о доб-
ромъ правленіи, при чемъ провозглашается идея народваго 
верховенства, какъ видно, напримѣръ иэъ слѣдуіощаго діалога 
Мэнъ-цзы съ удѣльными князьями: 

„Что должна сдѣлать жена съ'мужемъ, ея покинувшимъ?", 
спрашиваетъ Мэнъ-цзы удѣльнаго існязя. 

„Бросить его и взять другого", отвѣчаетъ князь. 
„Что должно сдѣлать съ^чиновникомъ, не исполняющимъ 

своихъ обязанностей?". 
„Отставить его". 
„Ну, а когда князь дурпо правитъѴ" ГІ])и этихъ словахъ 

послѣдній посмотрѣлъ направо, налѣво и завелъ рѣчь о 
другомъ. 

Что касается распространенія Конфуціанства, то преданіе 
передаетъ, что тотчасъ же послѣ смерти Конфуція, князь его 
удѣла возвелъ въ честь философа храмъ, около котораго посте-
пенно образовывалась деревня. Вслѣдствіе наступившей затѣмъ 
борьбы удѣльныхъ княжествъ за преобладаніе и государствен-
ной неурядицѣ распространеніе конфуціанства было медлен-
нымъ, тѣмъ болѣе, что именно эта эпоха породила много 
•философскихъ системъ: содіализма и всеобщей любви (Мо-цзы 
Л'' столѣтіе до Р. X.), иедантовъ, приверя«енцевъ закона, репрес-
•систовъ, сенсуалистовъ *). Объединившій Китай Цинь-ши хуанъ-
ди въ виду своихъ сгремленій къ централизаціи власти возсталъ 
противъ всѣхъ этихъ ученій, слгегъ ихъ книги и подвергъ казни 
до 700 ученыхъ, Какъ извѣстно, послѣ непродоля^ительнаго 
существованія на смѣну Циньской династіи явилась Ханьская, 
начавшая, наборотъ, всячески покровительствовать конфуціанству 
на которое опирался авторитетъ ея власти. Въ теченіе перваго 
столѣтія п.. Р. Хѵ.китайскіе императоры 4 раза лично были на 
родинѣ Конфуція, потомству котораго было даровано наслѣд-
•ственное званіе маркиза хоу, признаваемое всѣми послѣдуюнцімп 
династіямі). Послѣ раздѣла Китая на южные л сѣверные дворы 
Тоба, Сунъ, Ци, Лянъ и Чэнь всѣ покровительствовали конфу-
діанизму и воздавали почести его основателю. Въ это время 
Маркизъ Кунъ, потомокъ Конфуція игралъ роль императора 
Китая. Дииастіи Суй и Танъ продолжали ту же политику. Пер-

*) Паркеръ, стр. 67—8. 



вый іімператоръ Сунской дішастіп освободилъ навсегда прямыхъ-
потомковъ Кояфуція отъ платежа налоговъ. Монголы, несмотря 
на предпочтеніе, оказываемое буддизму, ради политическііхъ 
видовъ, также признали наслѣдственный титулъ маркиза 
Кунъ *). 

Такъ какъ эпоха, въ которую жилъ и дѣйствовалъ Конфуцій 
была еще въ достаточной степенн дика, то въ чистомъ видѣ 
его идеи не могли быть восприняты, да и самъ Конфуцій, хотя 
онъ и обходилъ всячески все сверхестѳственное, какъ видно 
изъ нѣкоторыхъ его разі^оворовъ, не былъ чуждъ вѣры въ 
загробный міръ—въ міръ неизъяснимаго **); онь признавалъ 
какую-то высшую силу, представителемъ которой былъ китай-
скій императоръ, какъ иосредникъ между небомъ и землею, но 
принесѳніе жертвъ божествамъ онъ считалъ „простою лестью". 
Нсключеніе было установлено лишь для душъ иредковъ, чѣмъ 
Конфуцій и узаконилъ культъ ихъ, признаваемый теперь 
всѣми ***). Культъ предковъ уже существовалъ въ опредѣ-
леиной формѣ до Конфуція, также какъ и доктрины объ Япъ 
и Инь, что ясно и изъ Ши-цзина ****). Древняя исторія 
ПІу-цзинъ упоминаетъ о кумирняхъ предковъ мяо еще при 
императорѣ Шунѣ (2250 до Р. X.), "****) и до сего времени в ъ 
душѣ каяедаго китайца живетъ вѣра въ то, что души предковъ 

*) Тоже, стр. 71. 
**) РІ. я . Коростовецъ. Дюбозъ 107—ПО. Основатель Хаиьской династіи 

въ 194 году лично посѣтиль могилу Конфуція, прлнесъ въ жертву быка и 
ііоднеоъ ему платье и шапку. Канъ-си установилъ церомопію 6 зѳмныхъ 
иоклоиовъ и 2-хъ преклонѳній въ Го-цзы-дянѣ пѳредъ табличкою святого 
(янь-шэна) во второй лунѣ. Въ декабрѣ 1906 года высочайшимъ указомъ 
гіовелѣно приносить Конфуцію вмѣсто среднихъ жертвоприношеній высшія, 
на которыхъ по обычаю долженъ присутствовать самъ императоръ ( В. В. 
Гагепьстромъ). 

***) Паркеръ, 57. 
***•'") Духи предковъ называются у китайцѳвъ гуй илп гуй-цинь духиі 

неба п природы—шэнь. 
*****) Dnboso, 78. У китайцовъ суіцоствуетъ следующая лѳгѳпди относи-

тельно возпикновенія этого культа. Нѣкто Динъ Лань, отличавшійся грубымъ 
поведеніемъ со своею матерью, однажды увпдѣлч., какъ коэлснокъ опустился, 
на колѣна около матери, чтобы напиться ея молока. Вѣроятно Динь Лань 
былъ въ особо приподнятомъ настроѳніи, потому что эта сцена произвела 
на пего глубокое впечатлѣніе. Онъ сравнилъ свое поведение съ матерью, и стыдъ 
охватилъ его. Динъ Ланьрѣшнлъ во что бы то ни стало поправиться. Какъ 
разъ около этого времени мать его шла па встрѣчу, и Динъ Лань, желая 
тотчасъ же показать ей совершившуюся перемѣну, ринулся къ пей. По-
слѣдняя, прпписавъ взволнованное состояніе сына дурнымъ его намЬреніямъ, 
побѣжала отъ него и бросилась въ рѣку, въ которой она утонула, несмотря 
на старанія Динъ Ланя спасти ее. На мѣстѣ, гдѣ она бросилась, послѣдній 
нашелъ только обрубокъ дерева, который онъ схватилъ, наппсалъ на немъ 
имя матери и сталъ чтить его, какъ святую реликвію. Народное проданіе 
говоритъ, что съ этого времени и началось употребленіе „Табличект». 
предковъ". 
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гуй-щшь незримо витаютъ около нихъ, что они болѣе, чѣмъ 
другія божества, въ состояиіи вліять на члѳновъ своей семьи. 
Это вѣрованіе н объясняетъ намъ отчасти, почему житель 
Срединной Имперіи тратитъ столько времени и укертвъ на вы-
иолиеіііе погребальнаго обряда. ( / 

У китайцевъ существуетъ убѣжденіе, что умершій обла-
даетъ не 1, а 3 душами, изъ которыхъ одна сходитъ въ пре-
исподнюю, другая вселяется въ гробъ съ тѣломъ умершаго, а 
третья живетъ въ табличкѣ предковъ или бродитъ около дома 
родныхъ *). Чтобы сдѣлать пребываніе ея уіотнымъ испокой-
нымъ для табличекъ строятся домашніе или общественные 
храмы мяо, въ которыхъ душа умершаго представлеиа отдѣльною 
табличкою. Если послѣднихъ накопляется слишкомъ много, 
древнѣйшія изъ нихъ сжигаются, а имена переносятся на об-
щую доску. Почитаніе табличекъ предковъ заключается въ 
земныхъ поклонахъ пѳредъ ними п въ жертв^іхъ примоленіяхъ 
о благоденствія. 

Направленное на путь почитанія д у ш ъ умершихъ суевѣріе, 
конечно, но могло остановиться па этой ступени, а породило цѣ-
лый рядъ разнообразныхъ божествъ и различныхъ формъ 
ихъ иочитанія, приближаюиіихъ конфуціанство къ народному 
даосизму. 

Въ зародышѣ,всѣхъ вѣровапій человѣка древности леяштъ 
почитаніе пепонятныхтГ ему силъ природы, которыя съ тече-
ніемъ времени воплощаются въ различныхъ божествъ. Такимъ 
образомъ и возникла первобытная религія шаманизмъ. Но мѣрѣ 
д в і ш е я і я впередъ, по мѣрѣ проясненія религіознаго горизонта 
исчезаютъ грубыя детали этой религіи, и человѣкъ все болѣе п 
болѣе приходитъ къ истинѣ. Однако, у китайцевъ, какъ то ип 
странно, несмотря на довольно высокую ступень культуры, этоі о 
не случилось по крайнеіі мѣрѣ это не выражено ясно. 

Иысшимъ и прежде всего замѣтнымъ для первобытнаго 
человѣка предмстомъ природы является небо, на которомъ бло-
стятъ необъясиимыя для пего звѣзды, исходитъ громъ, падаета> 
дождь и пр. Естественно поэтому, что оно и подверглось прежде 
всего обояіествленію человѣка. Предиолагаютъ, что у китай-
цевъ въ древнюю эпоху ихъ существованія было меньше бо-
жествъ, чѣмъ въ позднѣйшую и что первыя ихъ вѣрованія 
исходили изъ практическихъ соображеиій. Ими почитались 
кромѣ неба солице, лупа, 4 созвѣэдія, духи горъ и рѣкъ. Нъ 
настоящее время этотъ культъ обогатился новыми деталями. 
Напримѣръ, иоклоиенію и жертвоприпошепію императора удо-

«) Dubose 81, Cams 107. 
**) См. отличную характеристику вѣрованій первобытнаго человѣка у 

Parker а, 17—20, 24. 



2 5 8 

стииваются небо вмѣстѣ съ верховиымъ владыкою Шанъ-Діг, 
предки и земля, которымъ приносятся великія жертвы. Малыхъ 
и среднихъ ягертвъ удостаиваются боя«ества земледѣлія и шел-
ководства, 6 почитаемыхъ, Конфуцій, Князь драконовъ и пр. 

Небо. Высшимъ изъ всѣхъ боясествъ является небо, тяиь, 
регуляторъ всей вселенной и мѣстопребываніе верховнаго вла-
дыки Шанъ-Ди *). Такъ какъ небо—властелинъ бурь и 
грома, то послѣднее понятіе и дало путемъ метафоры ро-
жденіе современному названію его тянь, ранѣе именовавше-
муся тянь-эръ или тянь-цзы (по Джайльсу) . Это соотвѣтствуетъ 
англійскому thunder , кельтскому t h a n уа, греческому „тоносъ" 
If проч. 

Вѣра въ небо, его вліяніе и всемогущество въ настоящее 
время, повидимому, наиболѣе распространена среди я?ителей Сре-
динной имперіи, по подъ нітмъ разумѣется скорѣе абстракт-
ная сила, промыселъ или судьба, источникъ истины. Это зна-
ченіе неба вытекаетъ и и з ъ массы народныхъ пословицъ и рѣ--
ченій. **). 

ЖрецомТі и иосредникомъ меяаду небомъ и землею яв-
ляется Богдоханъ, какъ высшій представитель земли, отецъ ея-, 
слѣдовательно крайнее звено людской цѣпи, захватывающее 
небо. Велѣнія неба сначала исходятъ отъ него, онъ пользуется 
поэтому исключител[)иымъ почетомъ и титуломъ „сына неба" 
тянь-цзы. Такой в з г л я д ъ на императора сталъ слагаться уя«е 
съ ранннхъ временъ. ***) Это и объясняетъ намъ, почему Бог-
доханъ считается часто отвѣтствениымъ за стихійныя бѣдствія, 
иалагаетъ на себя постъ и пр., совершая моленія и жертвы для 
умилоетивлеиія его. 

Храмъ Неба Тяиь-тань или Хуань-цю-тань находится въ 
южной части Пекина среди роскошнаго большого парка сто-
лѣтнихъ деревьевъ. Построенъ в ъ 15 столѣтіи. Главное зданіе 
его возвышается на 3-хъ мраморныхъ террасахъ, достигая вы-
соты в ъ 99 футовъ . Крыша храма покрыта голубою черепицею 
(цвѣтъ неба). Прямо на югъ отъ храма в ъ четыреугольной 
оградѣ находится жертвенникъ. Онъ состоитъ только и з ъ трехъ 
террасъ, обнесенныхъ мраморною баллюстрадою. Между хра-
момъ неба и алтаремъ его расположено еще зданіе, в ъ кото-
ромъ хранятся таблицы неба и умершихъ императоровъ. Въ 
оградѣ ж е храма неба находится рядъ другихъ зданій—„дво-
рецъ поста" чжай-гунъ, печь для сжиганія жертвенныхъ я«іі-
вотныхъ, кумирня для моленія объ урожаѣ, кладовая и проч. 

*) См. Macgowan 84. По мнѣнію гіероглифъ тянь состоитъ изъ двухъ 
составяыхъ частей: ,и" одннъ и „да" вѳликій, указывающихъ на почитаніе 
одішаго великаго, псточиика могущества. 

**) Dubose, 50—1. 
•*•) См. Паркеръ, 25 и 28. 
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Слѣдуетъ замѣтить, что преригатива совершеыія моленій пебу 
въ полиомъ его объемѣ иринадлежитъ только императору, но 
обычно онъ отсутствуетъ, посылая вмѣсто себя замѣстптелей, 
которые совершаютъ ту ясе церемонііо въ болѣе сокращевномъ 
видѣ. Жертвопринопіеніе небу совершается въ началѣ весны, 
въ лѣтпее и зимнее солнцестояніе. 

v ' ^ I L ' - - Л -
**г**1 

^ г і і і іУ іііУ ''аіііі'. э с я 

Обоготворяя небо, первобытный китаецъ отдавалъ дань по-
читанія и землѣ. Это почитаніе началось еще со временъ пѳр-
Быхъ императоровъ и вырагкалось въ чествованіи 5 священ-
ныхъ горъ, наиболѣе знаменитой нзъ которыхъ является Тай-
шань въ ІПань-дунѣ. Чествоваиіе ея началось съ глубокой древ-
ности. Такъ, еще императоръ Шунь совершилъ поклоненіе ей, 
а его примѣру слѣдовали и другіе. 

Д л я чествованія земли также существуетъ отдѣльный 
храмъ около Пекина—Ди-тань или Фанъ-цзѣ-тань, построенный 
в ъ 1530 году. Храмъ покрытъ желтою черепицею (цвѣтъ земли), 
состоитъ изъ алтаря пзъ двухъ террасъ. На алтарѣ земли при-
носились также жертвы морямъ. горамъ и рѣкамъ. 

ЛСертвоприношеніе землѣ происходитъ въ лѣтнее солнце-
•стояніе и по окончаніи жатвы. Церемонія его та же, что и при 

17* 
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Кумирня Утай-сы. 

поклоненін небу. Жертвы только не сжигаются, а зарываются. 
Почитаніе неба п земли производится и самими китайцами— 
чтущими въ ихъ лицѣ великихъ отца л мать 

Слѣдующими предметами почитанія Богдохана пользуются 
предки царствующаго дома. Обязанности въ отношеніи нихъ 
вытекаютъ изъ сыновняго почтенія. Кумирня, гдѣ совершается 
церемонія поклоненія и гдѣ таблички предкОвъ разставлены 
попарно вмѣстѣ съ императрицаііи (тай-мяо), находится въ импе-

раторскомъ городѣ Пекина. Есть также 
кумирня и въ честь предковъ пре-
гкнихъ династій, Ли-дай ди-ванъ-
мяо, основанная въ 17 вѣкѣ Цзя-
циномъ. **). 

Въ виду значенія, придаваемаго 
древними мудрецами земледѣлію, онО' 
такя№ имѣетъ отдѣльное боя«ество 
Шэнъ-нуна, древняго императора. 
Жертвенникъ въ честь него нахо-
дится противъ храма Неба, занимаетъ 
значительное пространство, такъ к а к ъ 
помимо ікертвенника богу зѳмледѣлія, 
кумирни съ таблицею его, двухъ жер-

твенпиковъ въ честь Неба и Земли и ясертвенника въ честь 
Тай-гуй—главы діаволовъ, здѣсь находится^ еще большое поле, 
на которомъ императоръ лично совершаетъ церемонію вспахіг-
ванія при началѣ земледѣльческихъ работъ. ***). 

Такого же почета удостаивается со стороны императрицы 
богиня шелководства, жертвенникъ которой сянь-цань-тань на-
ходится на сѣвёрѣ запрѳщенііаі-'o города Пекина. Цѳремонія 
жертвоприношенія богинѣ земледѣлія совершается въапрѣлѣ-'' 

Помимо указанныхъ божествъ китайцы почитаютъ солнце, 
луну, божествъ 4 морей, воды, горъ, временъ, приливовъ, 5 эле-
ментовъ и 5 планетъ, вѣтра, грома, дождя, молніи и пр. 

Существуетъ всего 13 мѣстъ, въ которыхъ въ теоріи 
императоръ прииоситъ лгертвы: они называются У-тань па-мяо, 
т. е., 5 алтарей и 8 кумиренъ, а именно: алтари въ честь неба, 
земли, солнца, луны и земледѣлія, кумирни въ честь духовъ: 
1) вѣтра (сюань-шэнь-мяо), 2) облаковъ (нинъ-хэ-мяо), 3) грома 
(Чжао-сянь-мяо), 4)доя«дя (Ши-инъ-гупъ), 5) огия(Хо-шэнь-мао), 
6) предковъ, 7) Гуаиь-ди и 8) Гуань-инь-пуса. *****). 

Dubose. 
И. Я. Коростовецъ, 07—8. „Китайцы и ихъ цивилизація". 

**") См. главу зеыледѣліе. 
****) «Китайцы и ихъ цивилизація". 

**"'**) духъ вѣтра—фынъ-бо, дождя—юй-ши, грома—лэй-гунъ, огня — хо-
шэнь. (См. П. С. ІІОПОВ7), 77—8). 
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Х р а м ъ солнца Чжао-жи-тань находится в ъ ГІекинѣ за го-
родомъ. Чествоваиіе солнца ироисходитъ передъ таблицею его 
в ъ весеннее равноденствіе, причемъ присутствующіе бываютъ 
одѣты в ъ красныя одеяеды. 

Л у н а также имѣетъ свой храмъ и чествуется въ полнолу-
ніе 8-го мѣсяца; цвѣтъ одежды бѣлый. *). 

Дальнѣйшею ступенью въ развитіи государственной рели-
гіи явилось цочитаніе людей. Изъ нихъ на первомъ цланѣ 
нуягно поставить Конфуція. Насколько мало признавался по-
слѣдній при своей ягизни, настолько ясе послѣдующія поколѣ-
нія признавали его. Конфуцію давали разнообразные титулы и 
созидали кумирни, число которыхъ, по нѣкоторымъ даннымъ, 
доходитъ до 1560 **). Самою извѣстііою пзъ кумпренъ Конфуція 
является та, которая находится около его родного города Цюй-
фоу (провипціп Шапь-дунъ). Въ оградѣ этой кумирни будто бы 
существуетъ часть деревьевъ, которыя по преданію были на-
сажены собственною рукою мудреца, затѣмъ колодезь, изъ ко-
тораго онъ піілъ и пр. Подлѣ кумирни находится дворецъ графа 
рода Кунъ (Конфуція) съ различными достопримѣчательностями. 
Могила Конфуція и его многочисленныхъ потомковъ располо-
жена в ъ двухъ верстахъ отъ города въ громадной рощѣ (около 
10 кв. ли). 

ІГочитаніе Конфуція, какъ сказано выше, началось непо-
средственно послѣ его смерти. Особеннымъ почетомъ пользуется 
Конфуцій у образованныхъ людей и школьниковъ. Послѣдніе 
молятся его духу для дарованія усцѣховъ. Въ настоящее время 
праздноваиіе дня рожденія Конфуція в ъ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ, напримѣръ, въ Кантонѣ в ъ 1908 году (2408 годъ рояаде-
нія) сопровождается почти божескими почестями. Въ школахъ, 
между прочимъ, каждый мальчикъ при своемъ вступленіи дол-
яіенъ преклониться передъ его табличкою, и несомнѣнно, что 
въ настоящее время и з ъ всѣхъ основателей религій болѣе 
всего чествуется Конфуцій. Правительство, судя по его по-
слѣднимъ мѣропріятіямъ, также ягелаетъ выдвинуть конфуціан-
ство, какъ чисто философскую систедіу, на первый плаиъ. ***) 

(Зреди другихъ людей, обоготворяемыхъ государствепнымъ 
культомъ нужно упомянуть боясество литературы — Вэнь-
чанъ, звѣзду литературы Гуй-синъ, боя«ество войны Гуань-ди, 
богиню милосердія Гуань-инь, киязя драконовъ, 3 первыхъ 
императоровъ (или 5 императоровъ: Фу-си, Шэнь-нунъ, Сянь-
юань, Яо, Шунь), пенатовъ, охранителей воротъ, Чэнь Гунь-чэнь, 

*) См. детали Dubose 69—76 п П. С. Поповъ, „КитайскКі пантеонъ". 
**) I)ul)Ose 121. 

***} См. „Коифуціанство въ 906—7 г.г." В. В. Гагельстрома. 
Взятыхг ИЗЪ даосизма или пуддизмя. 
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бога классиковъ, духовъ зваменитыхъ людей, бога письменности 
Цанъ-си, 8 божествъ, бога земли и хлѣба Гоу-лунъ и Дзи-янь, 
бога границъ,мѣстныхъ боговъ—ту-ди, являющихся покро вителям и 
городовъ и селеній, въ честь которыхъ сооружаются храмы подъ 
названіемъ чэнъ-хуанъ-мяо, бога тюрьмы Сяо-ѣтань, божествъ 
стѣпъ (8 министровъ), боясествъ врачеванія Супъ-сы, бога зем-
ледѣлія Ма-цзы-ань *). 

Изъ перечисленныхъ божествъ наибольшею популярностью 
пользуется богъ литературы Вэнь-чанъ и богъ войны Гуань-ди 

^ ^ ^ (или Гуань-юй). Кумирни послѣдняго раз-
' бросаны по всему Китаю (около 1600). Гу-

ань-ди былъ извѣстнымъ полководцемъ в ъ 
періодъ троецарствія (220—265 гоцъ послѣ 
P. X.). прославившись своимъ лояльнымъ 
поведеніемъ въ отношеніи царствующаго въ 
то время императорскаго дома. Въ 1594 году 
онъ былъ канонизированъ, а въ 1856 году по 
случаю побѣды императорскихъ войскъ н а д ъ 
тайпинами (мятежниками) былъ возведенъ 
въ рангъ боя«ествъ, равный съ Конфуціемъ. 
Гуань-ди является покровителемъ не только 
чиновниковъ и военныхъ, по и прочихъ лицъ. 
Это защитникъ истины и законности **). 

Не меньшимъ почитаніемъ пользуются 
и мѣстныя боясества. Государственгіымъ куль-
томъ обоготворяются также и женщины. Изъ 
нихъ нужно упомянуть покровительницу 
мореплавателей „небесную царицу и святую 

мать" Тянь-хоу шэнъ-му ***) которая чествуется весною и осенью 
въ оживленныхъ процессіяхъ. 

Новоконфуціанское ученіе. Какъ видно изъ предыдущаго, 
конфуціанство. давая извѣстныя нравственныя основы для жизни, 
не отвѣчало на многіе запросы мірозданія. Послѣдующіѳ ново-
конфуціанскіе писатели пытались восполнить этотъ недостатокъ 
и создали ученіе о сииъ-ли законахъ природы. Чтобы не захо-
дить далеко въ дебри их7> философской системы и не затруд> 
нять тѣмъ читателя, мы помѣщаемъ здѣсь че ^теясъ, наглядно 
объясняющій новую философскую систему. Верпіителемъ и 
источникомъ всего является верховный владыко ]ІІанъ-ди, обоз-
наченный буквою А, рядомъ съ нимъ занимаютъ мѣсто ду-хи 
шэнь (бук. Б) и святые піэнъ (бук. В). Отъ Шапъ-ди исходить 

*) См. Дюбозъ, 131. Пользуется почитаніемъ преимуіцествено въ сѳлахъ, 
гдѣ онъ чествуется 13-го числа 1-й луны. 

*•) Карусъ, 35. 
***) То же, 44—45. 
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дуновеніе, вещество лли матерія ци (бук. Г), которая благодаря 
дѣйствію высшей силы, верховнаго начала тай-цзи (бук. Д ) 
разложилась на двѣ силы, положительную и отрицательную Я н ъ 
(бук.і Е) и Инь (бук. Ж), что графически и представлено в ъ 
видѣ черныхъ и бѣлыхъ полосъ на поверхности круга Г или 
въ видѣ зародышей, составляющихъ первоначальную молекулу 
Д. Отъ матеріальной субстанціи Ци родились также 3 основ-
ныхъ жизненныхъ фактора сань-цай именно: небо—тянь (бук. 
3), земля—ди (бук. И) и человѣкъ—жэнь (бук. К) *) и 5 эле-
ментовъ природы: огонь, вода, дерево, земля и металлъ. 

Первымъ философомъ ново-конфуціанской философіи былъ 
Чжоу-цзы **), жившій в ъ 1017—73 гг. послѣ р . X.—„князь в ъ 
области ученія" дао-го-гунъ, какъ называютъ его китайцы 
Онъ, в зявъ за основаніе И-цзинъ, книгу развитія міра, ввелъ 
новый терминъ для абсолютнаго бытія тай-цзи „высшая выс-
шлхъ" , разложившаяся при двпягеніи ея па 2 силы Янъ и Инь 
(или отецъ и мать, цянь и кунь и пр.) и на 5 элементовъ, со 
времени появленія которыхъ именно и началось быстрое развитіе 
вселенной, состоящей изъ сочетаній пх7>. Теорія разлояіенія 
Тай-цзи на движеніе и покой, на положительную и отрицатель-
ную силу даетъ возмоя?ность вывести и з ъ нея всѣ міровыя 
проявлвнія. Двиясеніе въ самомъ началѣ даетъ силу Янъ, когда 
же оно дошло до напряяіенія, излишества, силу Ииь. Напротивъ, 
когда Тай-цзи пришло въ покой, то внутреннія силы его сла-
бѣютъ, но при продолжительномъ покоѣ эластичность ихъ возра-
стаетъ (какъ если бы возрастало давленіе пара безъ дѣйствія). 
Въ свою очередь Янъ и Ииь, а так?ке упруі-ость могутъ быть 
.малыми и большими, это и дает'ь слѣдующую таблицу для яіизни 
вселенной: 

Д ]) 11 ж е н і е. П о і; о П. 

Я II 'ь. И II ь. Твердость. Мягкость. 
1)0лыіі. Г)0.іыіі. ЛІалый, Малыіі. Малый. Малый. Полым. Ііолыіі. 

I I I I i I ! I 
Янъ. Инь. Янъ. Инь. Тверд. Тверд. Тверд. Мягк. 

Если теперь мы возьмемъ природу, то въ ней проявленія 
твердости и мягкости различны. Если тве^^-дость хороша (боль-
шая), то она порояідаетъ правду, рѣшительность, строгость, въ 
противномъ случаѣ (мягкости)—жестокость, насиліе. Хорошее 

*) „Memoires concernant les chinois", t. II, p. 150. 
CM. Очеркъ литературы Ак. Васильева. 

***) Карусъ, 1 2 - 1 5 . 
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шігісое (большое), даетъ милосердіе, покорность, дурное (малое) 
трусость, нерѣшительность. 

ІІослѣдователи Чжоу-цзьт были Шао-цзы (умеръ въ 1078 г.) 
и Чжанъ-цзы современникъ Сы Ма-гуана, но заслуга окон-

чательной выработщі ново-конфуці-
анскаго учеиія принадлежитъ фи-
лософу Чжу-си, умершему въ 1200 
году въ глубокой старости "). Объ-
ясненія его приняты какъ ортодок-
сальныя во всѣхъ школахъ. Онъ 
придалъ новому ученію больше 
ясности и точности. Ыаиболѣе инте-
ресною частью его является идея 
высокаго мышленія. Ф и л о с о ф ъ 
Чя4у-си раздѣляетъ всю вселенную 
па 2 міра—матеріальный и нема-
теріальный; въ первомъ изъ HHXIJ 
дѣйствуетъ нематеріальный законъ 
„ли", во второмъ матеріальная суб-
станція „ци". Нематеріальный прин-
ципъ существуетъ повсюду, но 

является существенно отличнымъ отъ матеріальнаго, онъ суш;е-
ствуетъ какъ въ бытіи, такъ и небытіи, проявляясь только 
благодаря матеріа:и>ному принципу. Свое „ли" Члеу-си осуще-
ствляетъ съ даоскимъ „дао" закоиомъ л съ Тай-цзи философа 
Чжоу-цзы. Мелгду про-
чпмъ Чжу-си введены 
термины „безшумный" и 
безчувственный. Этими 
именами онъ надѣляетъ 
то, что не воспринимается 
чувствомъ.а лишь у момъ. 

Изъ изложеннаго вид-
но, что оба философа и 
Чягоу-цзы іг Чя^у-си были 
для Китая тѣмъ же, чѣмъ 
для Запада Каптъ **). 

Такимъ образомъ ки-

^ # Й 

Постоііениое развитіо пселонноіі. 

тайская философія въ иовоконфуціанскомъ ученіп со всею оче-
видностью перешла отъ дуализма къ монизму, безъ котораго 
трудно было объяснить многія явленія, но она сохранила и 
прежнее ученіе о двухъ силахъ природы Янъ и Инь, которое 
появилось еще раньше Конфуція и выразилось въ изобрѣтеніи 

*) См. біографію его Ак. Васильева, 1 7 3 - 5 . 
Карусъ, 222. 
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легеидарнымъ императоромъ Фу-сп 8 діаі-'раммъ „па гуа", раз-
лагавшихъ всѣ міропыя явленія, письмеііъ „Рѣки" п „Ло" 
(Хэ-ту, Ло-піу), являющихся искусными сочетаніями силъ Янъ и 
Инь или моя€етъ быть игрою цифръ, давшіе первыя: 

+ 7 — 2 

= Ч- 5 

—8 + 3 — 1 0 + 5 + 9 — 4 

= — 5 = 5 = + 5 

—6 + 1 

вторыя: 

4 9 2-) 

3 5 7 

8 1 6 

Впослѣдствіи появилось и отдѣльное классическое сочи-
деніе И-цзинъ, въ своемъ родѣ китайскій Аиокалипсисъ. Въ 
пей китайская философская мысль, начавши съ 8 діаграммъ, 
являвшихся весьма возможно первымъ цифровымъ иисьмомъ 

значками по-к и т а й ц е в ъ 
110 двойной 
системѣ, ста-
ла разверты-
ваться, объ-
ясняя этими 
многообразіе 

с т е и е н U о е 
развитіе все-
лепиой, на-
ч и н а я с ъ 
Тай - цзп, и 

ироявленій ея. Не лишне замѣтить, что двойная 
система" Лейбница совершенно сходится съ діаграммами фи-
лософа Чжоу-цзы. 

Противники конфуціанства. Несмотря па то, что конфуціан-
ство, можно сказать, является національною религіею китайцевъ, 
все же оно не могло убить свопмъ авторитетомъ другихъ 
течеиій мысли. У китайцевъ были философы совершенно иного 
ііаправлсиія. Такъ, философъ Сюиь-цзы въ своемъ ученіи ирово-
дилъ мысль, что человѣческое сердце отъ природы испорчено. 
Другой философъ 4}куанъ-цзы не признавалъ за иимъ ни хоро-
шнхъ, пи дурныхті качествъ. 

*) Что даеіь при сочотаіііяхъ во ноѣхъ наиравленіяхъ 15. 
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Впослѣдствіи, когда конфуціанство стало уже догматич-
нымъ, появился новый противникъ его Б а н ъ Ань-ши (въ XljCT.), 
который проповѣдывалъ о необходимости для государя ^быть 
просвѣщеннымъ и прогрессивнымъ, и давать народу, сообразуясь 
съ духомъ времени, подходящую форму правленія. Эта пропо-

і і кя імѵі і і і ва іп і і а і і ін і іия і іи і інп і і г іпппнипна і іп 

DBBBBRBB 

Двойная система Лейбница ц діаграммы Фу-сн. 

вѣдь обратила внимаиіе китайскихъ императоровъ, и Вапъ-
Ань-ши былъ призванъ далее къ власти. Имъ были введены 
новые государственные доходы, ипотечный кредитъ для насе-
ленія, измѣнена система податного взиманія и пр. *). Истори-
ческія событія, завоеваніе Китая инородцами и сильная иротив-
ная партія, однако, свели на нѣтъ всѣ эти реформы, оказав-
шіяся нежизненными. 

*) Ак. Васильѳвъ говорить: „если бы Китай погаѳлъ этпмъ путемъ, онъ. 
могъ бы дойти до величайшаго благоденствія и силы" стр. 163. 
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Д а о е и з м ъ . 
Основною и подавляющею чертою философіи даосизма, также 

какъ и конфуціаниэма, является раціонализмъ, исключающій 
божество. Даже самое названіе перваго сочиненія по даосизму— 
„Дао-дэ-цзина" указываетъ на то, что подъ имеиемъ дао ,',за-
конъ" разумѣется міръ трансцедентный, а подъ „дэ"—міръ 
реальный, выраженный въ видѣ добрыхъ дѣяній. При этой 
общей чертѣ сходства съ конфуціанизмомъ, даоеизмъ значи-
тельно отличается отъ пего въ деталяхъ. Религія Конфуція; 
старается найти критерій въ самой жизни. Это религія дѣя-
тельности, работы надъ собою въ рамкахъ церемопій. Даоеизмъ, 
иапротивъ, религія упрощенія жизни, бездѣйствія, самоуглуб-
ленія и развитія духа, в ъ ущербтз матеріальному прогрессу. По 
нашему мнѣнію, напрасно стараются многіе синологи считать 
нѣкоторыя черты даосизма, напримѣръ, его идею о созерцаніи 
заимствованными у буддизма. Проявлѳнія нашей духовной при-
роды, нашихъ чувствъ повсюду одинаковы: и на западѣ и на 
востокѣ анализъ явленій могъ дать одни и тѣ же результаты, 
и дѣло могло бы быть лишь въ томъ, что буддизмъ внесъ боль-
щую опредѣленность въ представлепія даосовъ. 

Даоеизмъ явился протестомъ иротивъ конфуціанской не-
терпимости, которая даже въ Китаѣ не могла не породить не-
довольства. Подъ знаменемъ этой религіи и сгруппировались 
всѣ новыя ученія. Такъ какъ главною чертою ученія Конфуція 
было отсутствіе въ немъ элемента чудеснаго. то онъ и полу-
чилъ особенное развитіе. Какъ болѣе первобытная религія, от-
вѣчающая на многіе запросы вообрая^енія, даоеизмъ несомнѣнно 
долженъ былъ существовать очень рано—гораздо ранѣе самаго 
конфуціанизма (не даромъ его представитель ,Лао-цзы назы-
вается старымъ философомъ лао-цзы). 

Помимо того, также въ видѣ протеста иротивъ проновѣ-
дапной Конфуціемъ замкнутости, даоеизмъ склоненъ былъ къ 
запмствованіямъ и общенію еъ западомъ: „рисуя чудеса и пре-
лести другихъ странъ, он'ь какъ бы хочетъ сказать, чтобы Ки-
тай не думалъ о себѣ высоко* *). Вотъ это-то противоположеніе 
и опредѣляетъ миогія идеи даосизма сначала какъ чисто ніа-
манской религіи, выдвинувшей впослѣдетвіи своего философа— 

*) Ак. Васильѳвъ, стр. 75. 
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•JJao-цзы, когда ему пришлось столкнуться с ъ выработанною 
•системою конфуціанскаго мышленія. 

Лао-цзы. Основатель даосизма Лао-цзы ж и л ъ почти одно-
временно съ Конфуціемъ, который видѣлся съ нимъ. Родился 
онъ будто бы в ъ 604 году до Р. X. *). Ни годъ ни мѣсто его смерти 

китайская исторія неуказываетъ, но и т ѣ 
свѣдѣиія, которыя имѣются, подлежать 
большому сомнѣнію. Они переполнены 
разсказамн о ѵудесахъ, сопроволгдав-
піихъ его рождепіс и о таинственномъ 
ого исчезновеыіи на Западъ во время 
путешествія. Легенда даосовъ передаетъ, 
•что Лао-цзы во время этого иутешествія 
прибылъ въ Индію и вселился во чрево 
Махамайи, матери Будды что воз-
буяадаетъ негодованіе буддистовъ. Далѣе 
псторія передаетъ, что главною при-
чиною, побудившею Лао-цзы оставить 
Китай, была безплодиость старапій его 
провести свои идеи въ ЯІИЗНЬ ; проходя 
черезъ ироходъ Хаиь-гу, по просьбѣ на-
чальника его, онъ составилъ книгу Дао-
дэ-цзиігь, являющуюся паиболѣе яркимъ 
выразителемъ кптайскаіо ума, состав-
ленную независимо отъ постороннихъ 

иліяній и песомнѣиио отозвавшуюся на . современном'ь соціаль-
иомъ строѣ Китая, въ которомъ мы видимъ презрѣніе къ роскоши, 
(ітсутствіе кастовой розни, миролюбіе и пр. 

Дао-дэ-цзинъ. Дао-дэ-цзинъ—книга пути и добродѣтели. Она 
явилась въ современной ея формѣ плодомъ довольно поздней эпо-
хи ***), состоитъ іізъ 5.000 гіероглифовъ, въ лаконнческихъ, но 
расилывчатыхъ фразахъ которыхъ разсыпана глубокая жизнеи-
иая правда и мораль, хотя попадается много и дѣтскаго, что и 
указываетъ па постоиепное составленіе ея. Масса афоризмовъ 
дыпіитъ МИ0ТИЦИЗМ0М75. Какъ видно отчасти изъ самаго иазванія 

*) Dnbose 346—7 стр. 
М. С. Поиоиъ, 3 стр. 

*•*) Ак. Васігльенъ, стр. 95. Помимо главной кннгл Дао-дэ-цзинъ, въ 
которой изложена сущность доктрнт., такою же нзвѣстностыо ііо.чьзуется 
„Книга наградъ и накаааній"—Гань-ннх-бянь и „Книга тайиыхъ благосло-
иеиій" Инь-цзо-вэнь (есть иереводы), состав.чеипыя нензвѣсгныдіи авторами 
н болѣе распространеннкя, чЬмъ самъ Дао-дэ-цзииъ. Гань-ииъ-бянь нропо-
вьдуеті, высокую мораль и ноучѳнія, напримѣръ: „верховный глава міра 
говоритъ, что проклятія и благословенія не являются сами собою, а чело-
вѣкъ сам7. приглашаеіъ ихъ". ,Воздаянія за добрыя к дурныя дѣла как'ь 
т-ьнь сонутствуютъ человѣку". „Съ сочувствіемъ относись ко всѣм-ь тварямъ". 
„Исправь сначала себя, а потомъ уже обращай въ ііравовѣріѳ други.хъ', 
„Помогал, пе требуя награды". Cams, 50. 
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религіи, въ основу ея полоя^енъ дао путь, законъ, разумъ, пер-
вичное начало, родившее міръ и управлявшее имъ *), лишенное 
личныхъ проявлепій, а потому, чтобы приблизиться къ совер-
шенству, человѣку такяге нужно достичь этой безличности, 
спокойствія, діаны, такъ сказать слиться съ безличиымъ „дао". 
Вслѣдствіе этого Лао-цзы училъ о безсмысленности показной 
стороны, богатства, почестей, превосходства ума надъ дѣломъ, 
преимуш,ества личной жизни надъ собственностью **), порож-
дающей пороки. Въ этомъ отношеніи Лао-цзы могъ бы сравниться 
съ графомъ Толстымъ, который таки^е проповѣдуетъ упрощеніе 
ікизии и который нашелъ себѣ все же менѣе адептовъ, чѣмъ 
Лао-цзы среди китайцевъ. 

Особенно интересен7> въ ученін Лао-цзы его взглядъ на 
индивидуализмъ, для развитія котораго онъ считалъ вред-
нымъ „ученіе", какъ таковое, и особенно церемоніи, чтобы не 
затруднить путь къ совершепствованію, въ чемъ даосизмъ отли-
чается отъ конфуціапства По его мнѣиію, несмотря на все 
ученіе, человѣкъ не придетъ ни къ чему, если онъ не пріоб-
рѣтетъ представленія о вѣрномъ пути, которое и будетъ уже 
разрѣшать всѣ его сомнѣнія. Когда же онъ вступхілъ на этотъ 
путь, нѣтъ нужды, если онъ будетъ болѣе оригинальнымъ, чѣмъ 
прочіе. 

Въ учеиіи о душевныхъ прояпленіяхъ Лао-цзы исходиль, 
въ противополоягность Конфуцію, изъ цолятія о ихъ испорчен-
ности, при чемъ одиимъ изъ главныхъ стимуловъ, побуждаю-
щихъ человѣка къ злу, онъ считалъ голодный желудокъ и 
вообще матеріалистическія наклонности. Въ противовѣсъ по-
слѣднимъ онъ и выставилъ необходимость стремления ісь 
„дао« 

*) См. Stanislas Julien, XII—преднсловіе. 
**) Паркеръ, стр. 36. 

***) Тоже стр. 39. 
•:<•»*•») Японскій шинтоизмъ—шэпь-дао имѣетъ своимъ нсточиико.мъ таісжо 

даосизмъ. 
Такъ какъ въ послѣдпее время были попытки со стороны Яііоніи на-

чать миссіоиѳрскуіо дѣятельность въ Кптаѣ, проповѣдуя идеи шпнтонзма, 
го памъ слѣдуотъ скааать здѣсь вкратцѣ п о этой ролигіи. Первые зачатки 
іпинтопзма—туземной японской релпгін—относятся къ У'П ст., ио въ дѣй-
ствптелыюотп въ это время ео нсповѣдывалъ только янонскій дворъ, а на-
родъ слѣдовалъ буддизму. Затѣмъ возрожденіе новоісопфуціанскихъ идей 
отозвалось и па Япоыіп (въ 1200 г.), восириияишѳй эти идеи (Паркеръ, 254) 
и обратившейся къ пзученію споихъ паціоиалыіыхъ вѣрованій. Впослѣдствіи 
итала вырабатываться система повой рѳлигіи. Главными дѣятелями въ сіісте-
матизиціи шиитопзма являются Мотовори (1730—17!)6j. На основанін этого 
ученія цорядокъ жизни въ Япопіи былъ устаиовлѳнъ первымъ божествѳн-
иымъ мужчиною и женщиною, иредставитепемъ которыхъ въ настоящее время 
является семейство .Микадо. Современный ыилнтарнзмъ—бу-шп-дао „рыцар-
ская честь", столь сильно отозвавшіПся на нась, есть также одно из'ь нрояв-
лепій піаитоизма. 
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Даосизмъ говорить, также каісъ и копфуціанизмъ, о „муд-
рецѣ", имѣющемъ непоколебимое спокойствіе *) и распростра-
ііяющаго свои добродѣтели и, главное, добросердечіе **). 

Правительство Лао-цзы счпталъ „неизбѣжнымъ зломъ", 
проповѣдывалъ соціалистическія идеи, былъ противъ пышности 
и во^уяіеній. 

Йъ философіи Лао-цзы не были затронуты воздаянія за дѣла и 
загробный міръ. Наказанія и воздаянія за добрыя дѣла, радости 
и печали онъ не отдѣлялъ отъ личности человѣка и его соз-
нанія. Нѣкоторыя его фразы, впрочемъ, содержать намеки на 
загробную жизнь. Такъ, онъ говорить: „только тѣ, которые су-
мѣютъ умереть, достигаіотъ настоящаго древияго возраста". 

Что касается міросозданія, то ученіе даосиз.ма очевидно 
руководствуется теоріею монизма. Великое дао разложилось на 
двѣ силы Янъ и Инь, опредѣлившія хорошее и дурное, разли-
чіе въ полахъ: янъ мужской полъ, инь—женскій. Янъ также 
обозначаетъ землю, міръ, Инь—подземный міръ, который про-
стонародье уподобляетъ земному ***). „Когда великое дао было 
потеряно, тогда уже являются человѣколюбіе и истина; разумъ 
и благоразуміе вытекаютъ изъ великой л?ки. Когда нарушается 
гармонія въ родствѣ, тогда только является сыновняя почти-
тельность и любовь. Когда государство охвачено мятежемъ, 
тогда только являются преданные престолу чиновники". „Когда 
потерянъ путь (дао), тогда только являются доблести (дэ), по-
теряны доблести—человѣколюбіе, истина и цере.\іоніи. ГІослѣднія 
нмѣютъ самое ничтояшое значеніе для преданности и вѣрности, 
они даже глава всѣхъ безнорядковъ". 

Въ позднѣйшей формѣ даосизма мірообразованіе стало объ-
ясняться возникновеніемъ особаго первичнаго начала Тай-чу, до 
котораго еще въ безличной формѣ существовалъ самъ Лао-
цзы; послѣдній сталъ руководить этой Тай-чу, породившей небо 
и землю, солнце, лупу и пр. Затѣмъ, уже въ отдѣдьные періоды 
времени, міръ постепенно эволюціонируется, наполняется яшвыми 
существами, при чемъ Лао-цзы пеизмѣнно руководить творче-
скою работою. 

Позже появились и другія системы мірозданіл ****), масса 
^ожествъ. Образовалось особое ученіе подъ названіемъ Хуанъ-

») Въ пашъ нервный вѣкъ эту черту слѣдовапо бы особенно развить. 
**) Даосизмъ еще рекомендуетъ качества—чистоту, чтобы „уиодобиться 

дѣтямъ* и скромность какъ въ духовной, такъ а тѣлесной жизни. Это—чисто 
христіанскія доОродѣтели. Наііоминаетъ даосизмъ христіанство и своимъ 
ученіемъ о воздаяніи за зло добромъ. Dubose 353. 

*•*) Dubose 358. Умирающій человѣкъ вселяется въ ацъ, занимая въ 
номъ иоложеніе, соотвѣтствующее земному. Въ аду имѣются божества надъ 
уѣздами, областями и пр. 

****) Duboso 364—5. 
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лао, которое прибѣгло к ъ древнему императору Хуанъ-ди , будто 
бы оставившему послѣ себя мпстическія сочиненія *). 

Главнымъ иослѣдователемъ даосизма является Ч ж у а н ъ -
дзы. Ак. Васильевъ считаетъ его даже родоначальникомъ этой 
религіи, а не мифическое лицо Лао-цзы. Онъ изложилъ свои 
идеи въ формѣ басенъ, принятыхъ за чистую монету послѣдо-
вателями. Чжуанъ-цзы рѣшительно высказывался противъ чело-
вѣколюбія, мудрости, „изуродовавшей своими постаповленіямп 
вселенную". Перу его принадлежитъ сочиненіе Нань-хуа-цзинъ. 

Въ историческомъ развитіи даосизмъ встрѣтился съ 
буддизмомъ, в ъ которомъ онъ нашѳлъ подтверждеиіе еще смут-
ныхъ іщей и усвоилъ нѣкоторыя изъ буддійскихъ **), напри-
мѣръ, 10 добрыхъ дѣлъ, посты и, главное, созерцаніе, д л я пріоб-
рѣтенія котораго рекомендуются особыя средства ***) и пере-
роя{денія, которыя видны даже и з ъ самой жизни Лао-цзы. Осо-
бенно однако замѣтно вліяніе буддизма въ созданіи новыхъ 
божествъ въ pendant къ нему. В ъ дверяхъ, напримѣръ, даос-
кихъ храмовъ можно видѣть 2-хъ хранителей ихъ. Даосизмъ 
создллъ „Зчистыхъ" , „Яшмоваго императора", соотвѣтствуюш;аго 
въ буддизмѣ Сакіямуни. 

Б ъ послѣдующій періодъ даосизмъ сталъ отыскивать чудо-
творныя лекарства, талисманы и особенно философскій камень 
(лянь-дань), отъ котораго даже умерло нѣсколько императоровъ 
Ханьской дипастіи, повѣрившпхъ фанатикамъ ****). 

Въ виду того, что лекарство безсмертія найти было невоз-
можно, то даосы стали рекомендовать болѣе простыя средства— 
гигіену и гимнастику. Такъ какъ д у х ъ и тѣло, по мысли ея, 
истощаются отъ напряженія, то необходимо предаться спокой-
ствію и закалиться гимнастикою, питаясь „3 драгоцѣнностями" 
и производительными соками организма, дыханіемъ и слюною, 
которая создаетъ человѣку виутренній элексиръ безсмертія— 
нэй-дань. 

Помимо гиг іеническихъ правилъ считается также важнымъ 
соблюденіе извѣстныхъ счастливыхъ дней. Это даоское вѣро-
ваніе сказалось на правительственпомъ календарѣ, гдѣ хорошіе 
и дурные дни отмѣчены; усвоенъ такуко отъ даосовъ населеніемъ 
и в з глядъ ихъ на разложеніе д у ш и на 3 части **•***). 

Такимъ образомъ даосизмъ, какъ религія протеста противъ 
сухихъ конфуціанскихъ умствованій, впалъ опять-таки въ край-

*) См. учебнивъ Чжуяъ-го-ли-ши цэяо-ко-шу, 2 т., 156 стр. 
**) Васильевъ, стр. 79—81. 

***) Именно 6 постовъ въ нечетные дни луны и въ каждомъ мѣсяцѣ, 
1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 и 30. 

*•**) Также какъ и европейокіѳ алхимики срѳднихъ вѣковъ, китайцы стре-
мились обратить киноварь (дань) или олово въ золото. 

Ак. Васильевъ, 93. 
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ность, принявъ на свое лодо фантазііо въ противоположность 
разуму, внеся элемептъ чудесиаго и создавъ массу божествъ. 

Вырожденіе восточныхъ релпгій всегда начинается, какъ 
свидѣтельствуетъ исторія ихъ, съ момента видоизмѣненія этихъ 
религій и появленія духовенства для закрѣпленія своего 
положенія старающагося придать ей устойчивость. Но разъ ре-
лигія теряетъ свою связь съ я4изныо, нринимаетъ догматы, то 
тѣмъ самымъ она становится консервативною—уходитъ въ мело-
чи, которыми и пользуется уяге духовенство для эксплоатированія 
иевѣжественныхъ ыассъ. То я«е самое случилось и съ даосиз-
момъ. Къ сказанному нужно прибавить также и то, что конфу-
ціанизмъ, так}ке какъ и даосизмъ, возникли' въ глубокой древ-
ности и были рождены высокимъ умомъ. Слѣдовательно для про-
стыхъ смертныхъ воспринять ихъ въ чпстомъ видѣ было невоз-
можно, и вскорѣ начался нроцессъ пополненія даосизма народ-
ными суевѣріями, обратившими его въ секту поклопепія имъ. 
При этомъ божества остались въ томъ видѣ, въ какомъ они 
представлялись пароду: они могли совершать грѣхи, я«ениться, 
нѣкоторые изъ нихъ были ниже не только Богдохана, но даже 
многихъ чиновниковъ. Вслѣдствіе этого они повышаются в ъ 
рангѣ людьми яге, и разницы мея«ду великимъ человѣкомъ и 
простымъ богомъ почти не существуетъ. 

Въ настоящее время создана такая масса боягествъ, что 
перечислить ихъ всѣ невозмояшо. Возведете въ рангъ боже-
ства принадлеяіитъ Богдохану съ согласія „небесиаго учителя" 
^Іяіанъ **) (потомокъ Чжанъ Дао-лина). Богатый яшвотний эпосъ 
таюке былъ включенъ въ мифы даосовъ. Въ нихъ мы находимъ и 
квакаюш,ихъ чудесныхъ лягушекъ, драконовъ, говоряш,іе камни 
іг пр. 

По мѣрѣ указаннаго выше видоизмѣненія религіи у дао-
совъ стала появляться сложная іерархія, значительное число 
монашества. При этомъ роль жрецовъ при выполненіи различ-
иыхъ церемоніП все-такіі выполнялась мѣстными чиновниками, 
а за даоскими монахами осталосі. по преимуществу слуягеніе 
божествамъ и присмотръ за ихъ кумирнями. Въ нѣкоторыхъ, 
впрочемъ, случаяхъ для посредничества между божествомъ и 
людьми избирался особый медіумъ. Способность его къ этому 
посредничеству опредѣлялась пассами, умѣніемъ приходить въ. 
состояніе эпилептика "***). 

*) Потому-то кптайскій богдохянъ и сонмѣщалъ въ лицѣ ('ьоемь ці.іс-
шую духовную власть, которой онъ ішрализііровалъ ІІЛІЯНІѲ духоішнстиа iiu 
народъ. 

**) Пополнвніе даоскаго пантеона шло постепенно, uo три періода осо-
бенно содѣйствовали ему. Первый былъ при древне.мъ имиераторѣ Сяііь-
юаііь, второй за 12 ст. до Р. X. при Цзянъ-тай-гуііѣ п трѳтіП въ 14 ст. послѣ 
Р. X. иъ періодъ минской династіи. Dubose, 363. 

"**) Maca:owiiii, стр. 245—8. Dubose, 455. 
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Въ ііодражаніе очевидно буддизму у даосовъ возникло 
•также патріаршество. Первымъ патріархомъ былъ Ч ж а н ъ Дао-
.линъ *), жившій въ Істолѣтіи послѣ P. X. Легенды разсказываютъ, 
что онъ всецѣло предался добродѣтельному образу ж и з н и и 
-отыскиванію алхимическаго камня, отказался отъ приглашеній 
.Ханьскаго императора на слуягбу и, въ концѣ концовъ, нашелъ 
чудодѣйственный камень. Послѣдніе годы жизни онъ провелъ 
в ъ горахъ Лунъ-ху-шань в ъ провинціи Цзянъ-си (уѣздъ Гуй-
сянь), откуда онъ и вознесся на небо, оста-
в и в ъ своимъ нослѣдователямъ книгу, 
в ъ которой были изложены способы из-
гнанія злыхъ духовъ, мечъ и печать **). 

Званіе даоскаго патріарха в ъ насто-
я щ е е время наслѣдственно въ родѣ 
Ч ж а н ъ Дао-лина, глава котораго счи-
тается п р е д с т а в и т ѳ л ѳ м ъ Юй-хуанъ 
Шанъ-ди. Родъ Чжана Дао-лина со вре-
менъ Сунской династіи имѣетъ боль-
ш о й участокъ около горъ Лунъ-ху-шань. 
Глава его Ч ж а н ъ LX—„небесный учи-
тель" живетъ роскошно и не придержи-
.вается строгихъ завѣтовъ своего родо-
начальника ***). 

Даоская іерархія. Въ Срединной 
имперіи монашество не пользуется ува-
женіемъ населенія, и громадное боль-
шинство его ведетъ не подобающую его 
званію жизнь, потому среди жителей 
Китая относительно даоскихъ монаховъ ходятъ всевозможные 
анекдоты, и даже сложилось убѣягденіе, что деревня тѣмъ ниже 
по своей нравственности, чѣмъ больше в ъ ней храмовъ. Часто 
за отдаленностью нѣкоторые изъ нихъ являются притономъ раз-
•бойниковъ и воровъ. 

Отличительнымъ признакомъ даоскихъ монаховъ отъ буд-
дійскихъ с л у ж и т ъ голубой цвѣтъ одежды. Монахи эти раздѣ-
ляются на безбрачныхт:., ж п в у щ и х ъ при храмахъ, и женатыхіз. 
Д л я присмотра за монахами существуютъ у даосовъ діакопы, 
'Священники и епископы, а въ Пекинѣ находится даоскій 
синодъ—Дао-лу-сы во главѣ съ 2 предсѣдателями цзо-чжэпъ и 
ю-чжэнъ, 2 проповѣдниками янь-фа, 2 свящеііникаліи чжи-линъ 

Чжанъ Дао-лннъ. 

*) Китайскія хрестоматіи для новыхт) учебвыхъ заведѳній относятся къ 
Чжанъ Дао-лину, какъ въ мистификатору, говоря слѣдуіощео: „ХаііьскіЛ 
•Чжанъ Дао-линъ, жіівшій вь первое время на горахъ Хо-мпнъ-шаііь, прнду-
ліалъ разпыя небылицы, чтобы смущать народъ".—5 т. 17 стр. 

*•) См. „Китайцы и ихъ цивилизація". 
*•«*) Dubose, 374. 

21* 
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И 2 діаконами чжи-и. Въ провинціи для общаго надзора за 
монахами существуютъ настоятели дао-цзи, для гаавныхъ горо-
довъ областей, округовъ дао-чжэнъ,, для; уѣздныхъ городокъ. 
дао-хуй. Общій надзоръ за духовенстшм®. прннадлежитъ мини-
стерству церемоній Ли-бу *).. Главнымъ назначеніемъ своимъ-
въ настоящее время эти даоскіе^ служители считаютъ уже пе-
служеніе идеалу религіи, su деньгамъ. Д л я послѣдняго они соз-
дали массу обрядовъ съ цѣлыо болѣе легкой наживы ихъ. Такъ-
у даосовъ существуютъ индульгенціи. Д л я 
прощенія грѣховъ употребляется фигура 
журавля, сдѣланная изъ бумаги, которая про-
носится въ нроцессіи и сжигается на мо-
гил ѣ умершаго **) и пр. 

Кумирни. Возннкновеніе кумиренъ по 
большей части в ъ честь мѣстных.ъ божествъ 

чэнъ-хуанъ и бога войны 
Гуань-ди нуящо приписать 
частной иниціативѣ. Если 
въ имя какого-либо боже-
ства въ извѣстной мѣст-
ности лгелаіотъ соорудить 
кумирню, начинается добро-
хотнал подписка. Иногда 
распространеніе п о д п и с -
ныхъ листов7^ беретъ на 
себя въ видѣ обѣта какой-
нибудь жрецъ, нерѣдко на-
дѣвающій вериги, протыка-
ющій щеки н пр., чѣмъ оні> 

n S c u o J ^ f ^ u f O ^ старается привлечь къ себѣ 
^ вниманіе другихъ и дока-

зать тѣмъ, что онъ свобо-
денъ отъ низкихъ денежныхъ побужденій, а дѣйствуетъ во имя/-
идеи, налагая на себя столь тяяіелыя испытанія. ІІослѣ постройки: 
храма, онъ становится доходною статьею, къ котороіі въ трудпыя 
минуты прибѣгаютъ жертвователи. Въ обычное же время съ-
доходовъ храма питаются жрецы и надсмотрщітаи, а въ- случаѣ-
получения излишка послѣдній расходуется на театральпыя пред-
ставленія въ честь божестві^. Всѣмт^ этимъ распоряя«аетея вы-
бранный изъ жертвователей комитет!^ ***). Существуетъ массаз. 
селепій, которыя обходятся безъ всякихтз кумпреіп>. 

Даоскія божества. Изъ многочисленныхъ даоскихъ божествъ-
мы упомянемъ лишь нижеслѣдуюищхъ:. 

•ооічт 

*) Оы ш.энъ. 11, 28 п 29. 
•"*) Dubose, 396. 

С м и т ь , 18У. 
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1. Нинъ и Ха, ж и в ш и х ъ во время Цзянъ-тай-гуна, поро-
ждающпхъ тай-фыиы, сильные вѣтры и побѣягдающихъ вра-
говъ *). 

2. 3 чистыхъ сань цинъ, именно: 
а. Первичнаго владыки неба ІОань-ши-тянь-цзунь, власти-

теля высшаго нефритоваго міра (юй) **). 
б. Дао-цзюнь—владыку истины и высшаго міра послѣ.-не-

фритоваго (шанъ). 
в. Лао-цзы, основателя даосизма и властителя великаго 

міра (тай). Эти три чистые не вліяютъ на вселенную, а тихо, 
погрузившись въ свое божество, сидятъ вдали отъ него. 

3. Міромъ такимъ образомъ правитъ яшмовый имнераторъ 
Юй-хуанъ-шанъ-ди ***) ІОпитеръ даоскаго олимпа ****), сынъ 
древняго князя . 

В ъ качествѣ министра . этого императора дѣйствуетъ 
другое божество „верховный владыка таинственнаго неба" сіоань 
тянь шанъ-ди (у Дюбоза Цзу-ши пуса), изображаіощійся съ че-
репахою и угремъ в ъ рукѣ и 3 владыки сань мао цзюнь, кото-
рымъ молятся о дарованіи потомства **»**). 

4. Большимъ почетомъ среди китайцевъ пользуются 3 духа 
сань-гуань—неба, земли и воды, чествуемые 15 числа 1-ой луны, 
7-ой луны и 10-ой луны. Отъ нихъ зависитъ счастіе людей и 
разрѣшеніе ихъ отъ грѣховъ. 

5. 5 мудрыхъ у-шэнъ, культъ которыхъ особенно распро-
страненъ па югѣ (въ Цзянъ-су), гдѣ для нихъ строятся малень-
кіе холмики. Этимъ 5 мудрымъ приписывается излеченіе кра-
сивыхъ женщинъ, къ которымъ святые питаютъ совсѣмъ грѣшныя 
чувства, и болѣзнж ихъ вызываются ^келаніемъ „мудрыхъ" женить-
ся. Подобное вѣрованіе, распространенное не въ значительной сте-
пени, вообще возбуждаетх женщинъ и пагубно отзывается на обще-
ственной нравственности, но не смотря на преслѣдованіе адми-
нистраціи оно продолжаетъ сохранять свою силз' 

6. Небесныя свѣтила пользуются почитаніемъ подъ слѣ-
дующими именами: Тай-и Великая единица—полярная звѣзда. 
Д у х ъ ея является богомъ медицины т а й суй—Юпитер-],, 
управляющій 4 временами года. Существуютъ также звѣзды 
счастія и долголѣтней жизни, которыя обычно изображаются 

*) Dubose, 379, п . с . Поповъ, 60—61. 
И. С. Поиовъ, 8, Duboso, 379. 

***) Тоже, 9. 
**•**) Относительно рождѳнія его у Dubose'a, 383 и П. О. Попова даются 

протоЕорѣчивыя укааанія. 
П. С. Поповъ, 43—4. 
Тоже, 48—50, Дюбозъ, 393—4. 

*******) По Дюбозу, -ЮЗ, см. также П. С. Поповъ, 69. Есть такжэ богиня по-
лярная звѣзда съ 2 сыновьями. 

17* 
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вмѣстѣ *) Китайскій циклъ и 28 созвѣздій также имѣютъ 
каждое свое божество, изображаемое в ъ видѣ людей, животныхъ 
въ разнообразныхъ позахъ и видахъ, сообразно съ чѣмъ 
имъ приписываются различныя вліянія на жизнь человѣка. У 
даосовъ существуютъ также свои добрыя и злыя звѣзды, пред-
ставленныя 5 злыми и 5 добрыми духами. Сюда я«е нужно 
причислить безсмертнаго Чжанъ-сянь , которому приписывается 
способность отгонять злыхъ духовъ звѣзды, пожирающихъ тѣхъ 
и з ъ дѣтей, которыя родились подъ этою звѣздою. Онъ рисуется 
съ лукомъ и ребепкомъ в ъ рукахъ 

7. Мѣстиыя божества, покровители городовъ чэиъ-хуанъ, 
пользуются въ селахъ наибольшимъ почитаніемъ. Многочисленны 
и кумирни въ честь Бога войны Гуань-ди. Пантеонъ государ-
ственной религіи также принялъ ихъ на свое лоно, 

8. Божества 5 священныхъ пиковъ, изъ которыхъ наиболь-
шимъ почитаніемъ пользуется восточный пикъ Тай-шанЬ^ (въ 
Шаньдунской провинціи) ***). 

9. Покровительница моряковъ тянь-фэй небесная княгиня , 
выказавшая еще при жизни свою чудесную силу спасать уто-
пающихъ; такою я«е силою обладаетъ и другое божество Я н ь -
Руиъ 

Стихійныя явленія природы|им:ѣютъ такяге своихъ божеств7>. 
Д у х о м ъ огня является хо-шэнь воды—иіуй шэпь. Часто 
страдая отъ наводненій, китайскій пародъ и для этого стихій-
наго бѣдствія создалъ р я д ъ божествъ. Въ древнее время въ 
Китаѣ даже существовалъ обычай женить рѣчпого духа на 
самой красивой дѣвушкѣ, чтобы такимъ путемъ умилостивить 
его, какъ то дѣлалось и въ Египтѣ. 

Д л я отдѣльныхъ болѣзней существуютъ слѣдующіе пред-
ставители ихъ: духъ эпидемій вэнь-шэнь, о которомъ легенды 
даютъ противорѣчивыя указанія. По одной версіи д у х ъ эпидеміи— 
одинъ ученый, который, увидѣвъ злого духа, з аражавшаго об 
щественный колодезь, бросился въ него, чтобы такимъ путемъ 
заставить людей не пить изъ него воды. З а такое самопоягерт-
вованіе онъ былъ обоготворенъ *****•*). Такъ какъ эпидемія въ 
Китаѣ свирѣпствуетъ въ широкихъ размѣрахъ, то даоская ми-
фологія воспользовалась этимъ отдѣломъ, создавъ массу бо-

*) Діобозъ, 413. 
*«) п . с . Попопъ, 64—5, Дюбозъ, 412. 

См. подробности П. С. Поповъ, .50, 51, Дюбозі^, 387. Южный ііик7>— 
Хэпъ шань (,Хэнъ-чжоу-фу въ пр. Хуиань), западный—Хуа шань (Тунчжоу-
фу Шань-си), сѣверный—Хэнъ шаиь (Да-тунъ-фу Шань-си), срѳдній—Сунъ-
шань (Хэнаиьфу пр. Хэнань). 

****) П. С. Попоьъ, 44. 
*****) Подробности Дюбозъ 389—390. У бога огня существуютъ 8 помощ-

ипковъ. 
***"*•) Дюбозъ, 391, П. С. Поиовъ, 80, 81. 
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жествъ—исцѣлителей. Особенно видными изъ нихъ являются: 
а) Ліой Дунъ-бинъ (или Ліой Чупь янъ) одинъ изъ 8 безсмерт-
ныхъ па сянь *). Главою же врачебнаго искусства является 
князь врачеванія Яо-ванъ, о которомъ существуіотъ разнорѣ-
чивыя легенды **). Чествуется также мифологическій импе-
раторъ Сянь-юань, знаменитый китайскій докторъ Хуа-ту, жившій 
во 2 столѣтіи послѣ P. X., а также оборотень лисы, которой 
народныя суевѣрія приписываютъ различныя чудесныя свой-
ства—посѣщеніе домовъ, несмотря на закрытыя двери и пр. ***') 
Распространенная въ Китаѣ болѣзнь оспа также обоготворена 
въ лицѣ духа оспы Доу-шэня. Затѣмъ существуіотъ божества 
глазныя, кори и 72 другихъ ****). Въ качествѣ исцѣлителей че-
ствуется еще богъ земли. 

Изъ ягенскихъ божествъ большимъ почетомъ пользуется 
Западная княжна-мать Си-ванъ-му (или Цзинь-му); она живетъ 
въ райской обстановкѣ на западѣ, гдѣ-то въ Куньлуньскихъ 
горахъ, имѣющихъ въ даоской мифологіи то же значеніе,, 
какъ Сумэру у буддистовъ. Супругъ Си-ванъ-му—Дунъ-ванъ-
гунъ, т. е. восточный князь (или му-гунъ). Легенда передаетъ, 
что силы природы Инь и Я н ъ прежде всего воплотились въ 
лицѣ Си-ванъ-му и Дунъ - ванъ-гуна, [которые произвели все 
существующее въ этомъ мірѣ *****). 

8 безсмертныхъ. Перечень даоскихъ божествъ былъ бы не-
полонъ, если бы мы не сказали еще о безсмертныхъ, въ лицѣ 
которыхъ даосы очевидно обоготворяютъ людей, возвышая ихъ 
до степени земныхъ божествъ. Даоскія легенды указываютъ 
даже на апокрифическіе острова Пэнъ-лай и гору Цинъ-чжэнь 
въ Сычуани, на которыхъ будто бы живутъ безсмертные. Они 
раздѣляются на 5 родовъ, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ 
8 земнымъ безсмертнымъ; имена послѣднихъ встрѣчаются по-
стоянно въ китайскихъ романахъ и жизни, именно: 

1. Хань Чжунъ-ли, принадлежащій к ъ военнымъ при 
Ханьской династіи (чжоуской) изображается съ вѣеромъ въ 
рукахъ и 2 буклями волосъ на головѣ, возвращаетъ къ жизни 
умершихъ. 

2. Люй Дунъ-бинъ, о которомъ сказано выше. 
8. Чжанъ-го современникъ древняго императора Яо, имѣлъ 

осла, котораго онъ складывалъ въ коробку и спрыскиваніемъ 
воды превращалъ опять въ осла. 

4. Лань Цай-хэ, изобрагкается обыкновенно въ видѣ жен-
щины, хотя это лицо было мужчиною, принадлежитъ къ раз-

*) Dnbose, 398. " 
**) Поповъ, 35. 

***) Дюбозъ, 401. 
**»») Тоже, 404. 

*****} П. С. Поповъ, 34. Дюбозъ, 395. 
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ряду юродивыхъ, пользующихся въ Китаѣ даже большимъ пре-
клоненіемъ, чѣмъ въ Россіи. 

5. Хань Сянь-цзы, родственникъ ученаго Хань-Юй, зани-
мавшійся искусствомъ мага и достигшій большого совершенства 
въ этомъ. 

6. Цао Го-цзіо, одинъ и з ъ братьевъ по ягенской линіи сун-
скихъ императоровъ. Въ лицѣ его даосы выводятъ личность 
преступнаго человѣка, достиггааго, однако, п у т е м ъ П О Д В И Я І Н И -
чества, святости *). 

7. Хэ-Сянь-гу, безсмертиая дѣвушка, обладавшая способ-
ностью предсказывать ліодямъ счастіе или несчастіе. 

8. Тѣ Гуай-ли. По одной версіи его душа какъ-то оставила 
тѣло и возвратившись не нашла его. Тогда она вселилась въ 
тѣло безобразнаго нищаго. Вслѣдствіе этого Тѣ Гуай-ли изобра-
жается съ желѣзною палкою п ягелѣзнымъ обручемъ на головѣ. 

К ъ безсмертнымъ причисляется также Л и Юань-чжунъ и 
Лю-хай, изображающійся съ 3 я^абами **). 

Второстепѳнныя боягества. 
1. Б о г ъ колдуновъ ***). 
2, Б о г ъ лошадей. 
8. Божества з-хъ д у ш ъ . 
4. 2 докладчика о дѣлахъ, сдѣланныхъ днемъ и ночью. 
5. Болгество дороги Ли-линъ 
6. Духи, открывающіе путь Кай-лу-шэнь—2 брата-великана; 

по народнымъ суевѣріямъ они обезпечиваютъ безпрепятствен-
ный путь д л я души. 

7. Бѣлый тигръ бай-ху 
8. Ванъ Липъ-гуань духъ покаянія. 
9. Богъ счастія Цзинь-вань. 

10. Богиня акушерокъ; для подношенія ей употребляются 
красныя яйца 

11. Безсмертный Ма. 
12. 2 брата и ихъ собака, умершіе и воскресшіе отъ элек-

сира безсмертія. 

*) П. С. Поповъ 38—9. 
Тоже 41—2. 
Дюбозъ Ш . 

****) Тоже 396. 
Тоже ООО. 
Тоже 404. 



Г Л А В А VIII. 

Б у д д и з м ъ. 
Буддпзмъ—одна изъ наиболѣе распросграиенныхъ религій 

гпъ свѣтѣ. Она исповедуется Чі паселеЕІя всего земного шара 
;и опредѣлила многія формы гкизни 
'Восточной Азіи, особенно Китая, 
:Японіи и Кореи, иослулгивъ въ пер-
в о е время рычагомъ прогресса ихъ. 

Основателемъ буддизма былъ— 
Сакія-муни или Готама Будда *), 
сынъ Капилавастскаго князя и 
• жепы его Махамайи Суддодапы, зо-
лился въ 6 столѣтіи до Р. X. 
ІЪждѳніе его сопровождалось раз-
личными чудесными предзнаменова-
иіями ****). Въ первое время Будда 

•.гкялъ въ обычной пышной обстаповкѣ 
князя. Ло, видя страдапіе человѣче-
ства, проявлявшееся въ различныхъ 

• формахъ и въ различные моменты 
его жизни, а также не будучи удовле-
творенъ кастовою замкнутостью бра-
миновъ, оиъ, пренебрегая свонмъ по-
ложеніемъ и довольствомъ, имѣя 19 
•лѣтъ, покинулъ свою жену и семью, остригъ волосы и сдѣлался от-
шельникомъ. Предаеія разсказываютъ, что онъ предавался само-

*) Будда озиачаетъ—„ііробудіпішійся"; это имя получено было поспѣ: 
шаотоящимъ же ішѳиѳмъ Будды было „Сидарта"—исѳусііѣваіощій. „Готама" — 
діазваіііе рода, изъ котораго иронзошолъ Будда, Саісія—левъ, вь даыномъ 
случаѣ „левъ религіи". 

Вь это время Иидія дѣлмлаоь на пЬсколько сотъ ііѳбольгаикъ кия-
жествъ. Капилавастское княжество находилось въ еерѳдіінѣ ихъ на сѣверъ 
отъ Бенареса. 

Точно годъ опредѣлить невозможно, и средіг изучавіцнхъ Буддизмъ 
•существуютъ разноглаоія, при чемъ нѣкоторые, въ гомъ числѣ и Ак. Ва-
лильевъ предцолагаютъ, что буддизмъ возцнкъ цослЬ христіанства. Судя по 
скитайскоП хрестоматіп Сакіа-муни родился въ Ю-й годъ Чжоускаго Чжуанъ-
/яана, т. е. въ 686 г. до Р. X. По Дюбозу въ 624 до Р. X. 

*'**) Дюбозъ 144—5. 
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углубленію в ъ теченіе 6 лѣтъ, послѣ чего подвергся искуше-
н іямъ злого духа Мара, который былъ побѣжденъ и такимъ-
образомъ Сакія-муни достигъ „полнаго пониманія" чжэнъ-цзіо, . 
обратившись в ъ Будду , т. е. пробудившагося *), и положивъ-
основаніе особой сектѣ пеимущихъ—бикшу, во имя идеи пре-
небрегавшихъ всѣми аемпыми благами и ж и в у щ и х ъ доброхот--
ными подаяніями. Такіе же иищіе существовали и раньше въ-
Иидіи, но они не отличались тою строгостью жизни, тѣмъ отри-
цаніемъ ея и, главное, состраданіемъ, которое побудило Са,кія-
муни отречься отъ міра. Сакія-муни распрострапялъ это состра-
даніе рѣшительыо на всѣхі^ ясивыхъ существъ, желая освобо-
дить ихъ отъ мученій сансары—настоящаго міра, особыми „па-
рамитами" — средствами д л я надлеягащей „переправы черезъ< 
этотъ міръ" к ъ нирванѣ—блаженству, осудивъ практиковавшіяся 
раньше кровавыя жертвы **). Поэтому имъ было провозглашено-
равноправіе всѣхъ въ противоположность кастовой замкнутости, 
браминовъ, что, конечно, вытекало и з ъ самаго факта отрицанія 
земпыхъ благъ. Кромѣ'того Сакія-муни рѣшительпо возставалъ-
противъ идеи творца міра, ставя на высоту божества каяедаго 
человѣка, имѣюш;аго сердце ***), в ъ которое влоягено священное ' 
сѣмя Будды, могущаго своимъ образомъ жизни дойти до свя-
тости черезъ извѣстное количество перерожденій. Иослѣднія; 
но мысли Будды, являются естественнымъ закономъ природы, 
опредѣляющимъ не только ж и з н ь и смерть отдѣльныхъ людей,, 
по и цѣлыхъ міровъ, подверженныхъ созидательпымъ и разру--
шительнымъ процессамъ в ъ нзвѣстные періоды времени — 
калпы Такимъ образомъ иерерожденіяіявляются основнымъ-

*) Этотъ эпизодъ изъ жизни Будды;, обётоятѳльсгва его рождѳнія, по-
дарки отъ восточныхъ купцовъ и нѣкоторыя -другія детали даютъ цоводъ,. 
если и пѳ еомиѣваться въ рождоніи Будды до. Р. X., то, по крайней мѣрѣ,. 
указываютъ, что впослѣдствіп благодаря несторіавамъ' млогов изъ жизни 
Іисуса Христа было усвоено буддистами. Доказывается это главпымъ обра-
зомъ тѣмъ, что самыя дровнія книги буддистовъ почт» но содоржатъ дац-
пых'і> о ЖИ31ІИ основателя ихъ религіи, а позднѣйшія легенды относятся къ. 
5 и б столѣтіямъ послѣ P. X., когда несторіанв прониюіи ігь Среднюю Лзію,. 
Такого йінѣлія придерживаются Лк. Васильевъ и Дюбозъ—204,-

**) Дюбозъ 162-3 , 6. 
Слѣдовательно для человѣка необходимо только отречься отъ стра- • 

стой, которыя затемняютъ его, особенно же отъ корыстолюбія, гнѣна и за-
блужденій. Дюбозъ 213. 

•K-xxx-j Кална—неопрвдѣленный леріодъ времени отъ пѣсколькихі» сотъ-
.'іѣтъ до десятковъ тысячъ лѣтъ. Они отдѣляютъ жизнь міровъ, которыхъ на-
считывается масса. Калпы носятъ у буддистовъ различное нааваніе, смотря 
но тому, какой пѳріодъ въ жизни міра онѣ опредѣляютъ. Всего ихъ суще-
ствуѳтъ для каждаго періода „устаповленія, совѳршенствопанія, разрушенія -
II нустоты" 20. Послѣ появленія только неба и земли не было живыхъ су--
іцеств'1, солнца й луны и пр.; земля въ это вре.̂ гя представляла хаосъ, емѣсь 
разиыхъ элементовъ, вкусъ которой былъ сладкимъ. Дэны коснулись этой.. 
45Мѣси, поѣли ее и, потерявъ свою божественную субстанцііо, обратились въ.-
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положеніемъ буддизма и эмблема его—вращающееся колесо' 
(хурдэ) имѣетъ въ буддизмѣ то же значеніе, что крестъ у 
христіанъ *). 

Изъ всѣхъ доктринъ буддизма особенно привилось въ Ки-
таѣ вѣрованіе въ перерожденія, на основаніи котораго каждый 
человѣкъ послѣ смерти вновь перерождается въ человѣка или 
животное. Отчасти вслѣдствіе этого буддисты запрещаютъ ѣсть 
животныхъ, такъ какъ послѣднія могли оказаться воплощеніемъ 
какого-либо преступника **). Д у ш и умершихъ томятся въ аду до 
тѣхъ поръ, пока онѣ не будутъ выпущены на землю для пере-
рожденій. До этого дуШи подвергаются въ аду различнымъ 
мученіямъ, изображеніе которыхъ можно встрѣтить во многихъ 
буддійскихъ храмахъ. Возвращение душъ на землю допускается 
только въ августѣ мѣсяцѣ, когда въ честь ихъ устраиваются у 
китайцевъ процессіи и подносятся ягертвы. Ио достиженіи 
17 лѣтъ всѣ вообще души допускаются къ перерожденію. Для 
освобожденія ихъ отъ страданій буддисты придумали ради по-
лученія денегъ обрядъ „открытія дверей". 

Вслѣдствіе идейности проповѣдь Сакія-муни, путешество-
вавшаго со своими учениками, одѣтыми въ однообразную жел-
тую одежду, острияіенными, держащими въ рукахъ чаши ни-
щихъ, производила на окружающихъ необычайное впечатлѣніе. 
Послѣдователи Сакія-муни, изъ которыхъ главными были Ананда 
и Кашіяпа, скоро нашли себѣ поэтому поддержку въ обществѣ, 
что тотчасъ же стало вносить видоиамѣненія в ъ дѣятельность 
буддійскихъ проповѣдниковъ и догмы ихъ. Пріобрѣтя средства, 
они стали созидать памятники — ступы (чайтія) въ честь 
наиболѣе знаменитыхъ подвижниковъ буддизма. Сначала они 
были сдѣланы изъ сплошного камня; послѣ, для охраны 
ихъ, дѣлаются внутри помѣщенія и, наконецъ, изъ этихъ па-
мятниковъ возникаютъ настоящіе храмы, около которыхъ рас-
полагаются послѣдователи буддизма, образуя цѣлые монастыри 
съ большимъ штатомъ монаховъ (санга — китайское сэнъ), 
вскорѣ превратившихся изъ бикшъ в ъ богатыхъ людей. При 
этомъ роскошь начинаетъ особенно проявляться въ сооруженіи 
памятниковъ, ступъ и храмовъ, изъ которыхъ нѣкоторые, ндхо-

простыхъ людей (опять возможно ааимствованіѳ у христіанства грѣхопадѳ-
иія). Послѣ этого тотчасъ же вѣтеръ отдѣлилъ солнце и луну. ВПООЛІІДОТВІІІ, 
когда люди почувствовали влѳченіѳ ко многому, произошло раздѣленіе uo-
ловъ. Дюбозъ 211. 

*) Въ аемномъ мірѣ вращается колесо закона, въ загробномъ колесо 
перерожденій, въ которомъ различаются 6 отдѣловъ: насѣкомыхъ, рыбъ, 
птпцъ, животныхъ, бѣдныхъ людей и чиновннковъ. Перерожденіе въ одномъ. 
ИЗЪ этихъ разрядовъ является воздаяніемъ за дѣла. 

*») Макгоуэнъ 209. 
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дящіеся въ предѣлахъ Китая, поражаютъ своею грандібзноетью, 
художественностью и тонкостью отдѣлки *). 

Съ появлеиіемъ монастырскаго благосостоянія идеи 
буддизма измѣняются, иримѣняясь къ новому строю жизни и 

• жизни людей ииущнхъ въ противоположность прежней. Чтобы 
• обосновать ее, были придуманы первые догматы церкви—вѣра 
в ъ 3 драгоцѣнности: Будду, ученіе и церковь (монашество). 
Вмѣстѣ съ этимъ появляется и расколъ, раздѣленіе на толки 
и церковные соборы; изъ рѣшеній ихъ возникають новыя догмы 
и обрядность, видоизмѣпяющая первоначальный буддизмъ. При-
верженцы новыхъ вѣяній въ концѣ концовъ осилили менѣе 
многочисленныхъ послѣдователей стараго направленія. Ученіе 

• иервыхъ стало называться махаяною (Великое ученіе), вторыхъ— 
хинаяною (тупое ученіе). Послѣдніе продоля«али вести яіизнь 
-бикшу, но такъ какъ не могли посвятить себя исключительно 
разработкѣ новаго ученія подобно махаянистаиъ, сидѣвніимъ 
спокойно и въ хорошей обстановкѣ, они потеряли в.ліяніе на 
общество, сохранившись преимущественно въ мѳнѣе культур-
ныхъ странахъ—на Цейлоиѣ и въ Бирмѣ Отдѣльная школа 
ставировъ (консѳрваторовъ), удалившаяся на сѣверъ, въ концѣ 
концовъ стала слѣдовать ученія махаяны •••**). 

Начало монастырсіздй ЯІНЗНИ, покой и бездѣйствіе тотчасъ 
же породили много несогласнаго съ ядеею отверягенія ЯІИЗНИ: 
многое въ монастырской ЯІИЗНИ нуясно было поэтому регулиро-
вать, такъ какъ не всѣ, конечно, были способны на самопо-
жертвованіе и на убѣясденноѳ слѣдованіе завѣтамъ буддизма-
То п дѣло появлялись грѣшки, которые требовалось устранить. 
Съ этою цѣлью былъ установленъ обрядъ покаянія и предва-
рительное испытаніе человѣка прежде достнженія имъ званія 
монаха. Кромѣ того стали различать нѣсколько видовъ посвя-
щенія (пошада), .соотвѣтственно съ которыми увеличивалось и 
количество обѣтовъ. Появился цѣлый отдѣлъ религіозныхъ 
кпнгъ подъ именемъ Винаи, обрядники монастырской я«йзни 

Затѣмъ вслѣдствіе указаннаго характера дѣятельности буд-
дійскихъ цроповѣдннковъ, осѣвшихъ на мѣстахъ и не могу-
щихъ уя№ теперь своимъ пренебреженіемъ къ благамъ зем-
нымъ пріобрѣтать приверясенцевъ, какъ то дѣлали первые про-

• повѣдники (хотя и мало образованные), явилась необходимость 

*) Напримѣръ около Пекина-Хуанъ-сы, Ви-юнъ-сы и пр. 
**) Паркеръ, 83. 

***) Ак. Васильѳвъ, 59. Школа Махаяны была обоснована б у д д і й с к и м ъ 
фнлософомъ Нагардясуна. 

****) Въ настоящее время какъ въ Китаѣ, такъ особенно въ Тибѳтѣ к 
.Мопголіи существуюіъ миогочислѳииые и богатые монастыри. Раснорядокъ 
жизни II отправленіе службы ііхъ такіѳ же, какъ и у насъ, но монахи въ 
віпхъ моиастырях'ь жнвутъ не всегда безупречною жизнью. 
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обоснованія ученія во всѣхъ его деталяхъ. Основнымъ 
положеиіемъ былъ поставлѳнъ вз глядъ на жизнь, как-й 
на постоянное мученіе, пустоту—сапсару, отъ которой необхо-
димо уйти человѣку, слившись безслѣдно в ъ природѣ—ніір-
ванѣ; ему необходимо отречься отъ своегіэ „я" (эго), а также 
познаванія, такъ какъ послѣднее связано съ первымъ и является 
реаультатомъ 5 чувствъ, слѣдовательно сансары; довести же до 
такого представленія человѣка долікны были 4 истины: 1. му-
чепіе (дука), 2. причина его страданія (самудайя), 3. отвврженіе 
(нирода) II 4. путь—марга *). 

Собственно самъ по себѣ подобный взглядъ на жизнь дол-
ж е н ъ былъ вызвать полный застой ея и регрессъ, что мы и 
видимъ тамъ, гдѣ буддизмъ долго господствовалъ. Онъ обра-
тилъ прежнихъ дикихъ тпбетцевъ; дѣлавшихъ нападенія на 
Китай и наносившихъ ему порая^енія, въ мирныхъ слугъ буд-
дійскихъ монастырей, онъ обратилъ монголовъ—завоевателей 
всей Восточной Азіи, передъ которыми трепетали Китай и Рос-

•сія, в ъ вырождающуюся рассу. Буддизмъ пе считался съ жизнью, 
а меяеду тѣмъ она требовала к ъ себѣ внимапія. Б у д д а почему-
то объяснплъ мірскія страданія нѳ качествами отдѣльныхъ 
людей и окружающею ихъ обстановкою, но грѣховностыо ихъ 
в ъ предыдущихъ перерожденіяхъ, но вѣдь наслѣдственность 
играетъ в ъ жизни лишь нѣкоторуіо, а не подавляющую роль. 

Вирочемъ идею полнаго отрицапія жизни было въ высшей 
•степени трудно провести. Б у д д а поэтому коснулся и морали. 
Въ „Сутрѣ 42 главъ" онъ говоритъ, напримѣръ, слѣдующее; 
„Если у человѣка много грѣховъ и онъ не раскается, а оста-
витъ свое сердце спокойнымъ, онъ будетъ порабощенъ грѣхами. 
Если же человѣкъ оставляетъ своп грѣхи и дѣйствуетъ добро-
дѣтельно, сии будутъ уменьшаться со дня на день до тѣхъ поръ, 
пока человѣкъ не 'достигнетъ полиаго иросвѣщепія". При этомъ 
•рекомендуется полное терпѣніе и любовь. „Человѣку, который 
по глупости причиняетъ мнѣ зло, я отвѣчаю добромъ тѣмъ боль-
ікимъ, чѣмъ больше зло". Такнмъ же образомъ в ъ буддизмѣ 
постепенно появились менѣе строгія требованія для человѣка, 
которыя могли ему доставить облегченія въ перерояеденіяхъ, в ъ 
своемъ родѣ градаціи воздаянія. 

Такъ какъ буддійскіе философы раздѣлили всѣ жизнея-

*) Diibose 167. 
**) Мрн чтомъ буддисты занялись нзучвніѳмі. душѳвиыхъ п міровыхъ 

яііленій. Появились ІО ааповѣдѳй. 1. отъ тЬла убійство, воровство, прелю-
Оодѣяніе, 2. отъ слова—ложь, грубость, клевета, похвальба (суѳсловіѳ), 
а. отъ мысли—зависть, желаніѳ ела, заблуждоніѳ. Дюбозъ 165. Нѣкоторыя изъ 
•этихъ Зіиіовѣдой проводятся весьма поолѣдовательно въ жизни буддійсваго 
духовенства. Такъ заііовѣдь о иеубійствѣ распространяется даже на врод-
ныхъ насЬкомыхъ; всѣ буддіПскіе мопахи по той же причинЬ вегетаріандыѵ 
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ныя явленія на 5 скандъ (проявленій): i . рупа—видимое^ 
2. видана—ощущенія , 3. санджня—суждеиіе, 4. сансара—дѣй-
ствіе—жизнь, 5. видясана—познаніе—душа, то, какъ видно у ж е 
изъ этого дѣленія, махаянисты должны были отдать п р е д п о ч т е т е 
разуму—праджня, который у нихъ явился главнымъ средствомъ 
спасенія— парамитою. 

Опредѣливъ общія догмы буддизма, махаянисты направили 
свое вниманіе на человѣка, положивъ въ основу своего ученія 
индивидуалистическій в з г л я д ъ на него. По своимъ способно-
стямъ достижения святости люди различны; отсюда появились с в я -
тые архаты, пратьека—будды (будды сами по себѣ), бодисатвы *), 
хубилганы (въ ламайствѣ). Первыми дѣлаютсяусвоившіе 4истины,,, 
вторыми—усвоившіе пиданы, третьими—праджня-парамиту, 
(разумъ). 

Впослѣдствіи буддизмъ ослоягнилсяи сталъ считать главнымъ 
средствомъ достиженія святости созерцательный образъ жизни,, 
при чемъ в ъ виду неопредѣлеиности самаго ионятія „созер-
цаніе" были выработаны и способы полученія его **). Подъ 
именемъ созерцаніе разумѣетс:^ такое состояніе, въ которомъ 
мысль остается неизмѣнной. Все въ мірѣ мѣняется, все подвер-
жено перерождепіямъ в ъ пространствѣ или времени. Слѣдова-
тельно, если кто-либо в ъ 2 разныхъ момента сохранитъ свою 
д у ш у неизмѣнной, онъ тѣмъ самымъ становится внѣ времени 
и мѣста, т. е. погрузится в ъ нирвану, нейтрализующею всѣ и 
отрицательныя и положитѳльныя проявленія нашихъ души и 
тѣла. Большую роль въ созерцаніи играетъ дыханіе и заклина-
ніе, а также представленіе извѣстныхъ образовъ, иногда в ъ 
самыхъ грубыхъ житѳйокихъ формахъ, указывающихъ на без-
условное вырожденіе буддизма. 

Сообразно съ отдѣльными періодами погруясенія в ъ нир-
вану изъ сансары посредствомъ діаны ***) или сампатти (въ выс-
ш и х ъ мірахъ) буддисты стали дѣлить всю вселенную на а 
міра: „міръ чувственный, міръ формъ, міръ невидимый; каждый 
и з ъ нихъ дѣлится еще на 4 слоя. Такимъ образомъ между 
міромъ чувствъ и міромъ невидимымъ, я н ъ и инь китайцевъ, 
появился еще 3-ій. Конечно этимъ вносится масса условностей. 
Кромѣ того и в ъ отношеніи земного міра буддисты, вслѣдствіе 

*) Затѣмъ буддизмъ осложнился появленіѳмъ Будды Буддъ. Стали 
учить, что до Сакія-муии были еще 2 Будды, 3 Будды и такъ д. 

**) Созѳрцаніе отвратительнаго трупа или паблюдѳніе за дыхапіѳмъ 109. 
Идея діаны или углубленія въ духовный міръ сама по сѳбѣ въ выст 

шѳй степени высокая, но дѣло въ томъ, что не для всякагоона выполнима, а . 
потому въ концѣ концовъ выродилась въ формальности. Такъ буддизмъ. 
предписиваѳтъ для діаны удаляться въ уединенное мѣсто, положить въ 
немъ циновку, принять опрѳдѣленную пѳподвижную позу, поджавъ ноги,, 
чтобы пальщы правой ноги были подъ сгибомъ лѣвой и пр. Дюбовъ 217. 
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недостаточности положительныхъ знаяій, внесли много фанта-
•стическихъ представленій. Такъ, по ихъ космогоніи, въ серединѣ 
земли находится громадная гора Сумэру, около милліона верстъ 
вышиною, въ видѣ обращеннаго конуса (мѣстопребываніе Индра). 
Къ ней пристала земля, имѣющая видъ полушара. Источникомъ 
всѣхъ рѣкъ считается одно озеро в ъ Гималайскихъ горахъ. 
Приливы и отливы происходятъ отъ того, что вода проходитъ 
черезъ „чертогъ дракона", пріостанавливаясь и выливаясь от-
туда. Такъ какъ примитивному пониманію буддистовъ было 
непонятно, почему рѣчная вода не увеличиваетъ уровня моря, 
то явилось объясненіе, что на днѣ его находится жемчужина 
которая поглощаетъ въ себя воду. Подобныя же примитивныя 
лонят ія создались относительно другихъ явленій природы *). 

Священный книги. Самому Сакія-муни приписываются 
сочиненія: „Сутры (разговоры) изъ 42 главъ" , „Алмазная сутра", 
„Сутра утвержденія" , „Лотосъ добраго ученія" , „Доктрина нир-
ваны"; написаны онѣ у ж е его учениками. Говорятъ, что изъ 
этихъ сутръ особенно выдѣляется „Лотосъ добраго ученія" , 
являющаяся наиболѣе полнымъ вырая«еніемъ взглядовъ Будды**). 
Конечно всѣ перечисленныя сочиненія передавались устно, 
почему сутры и начинаются фразою: і,такъ я слышалъ" , подвер-
гаясь массѣ измѣненій, сообразно съ новыми вѣяніями. Слишкомъ 
•острыя недоразумѣнія разрѣшались какъ сказано выше, даже па 
особыхъ церковныхъ соборахъ. Вся буддійская библія былаиздана 
впервые на Цейлонѣ J .ООО лѣтъ послѣ смерти Будды. Въ Китаѣ же, 
который 'заимствовалъ книги постепенно изъ Индіи, полное 
собраніѳ буддійскихъ книгъ относится к ъ 1400 г., а сѣверная 
библія Сдля Кореи и Японіи) появилась около 1600 г. Среди 
буддійской духовной литературы, конечно, много противорѣчій 
и поддѣлокъ Многія книі 'и на китайскій языкъ не переве-
дены, но и переведенныя пользуются санскритскими словами, 
только переданными фонетически. Вслѣдствіе этого они мало 
говорятъ уму кмтайскаго буддиста, который прецпочитаетъ имъ 
просто слуягебникъ. 

Всѣ свящеиныя книги буддистовъ раздѣляются на 3 раз-
ряда: 1. Гапьчжуръ—переводъ словъ Будды, 2. Даньчжуръ пере-
водъ шастръ—толкованій, вмѣстѣ съ грамматичкою (логикою, 
медициною), 3. Юмъ—мать, названіе прачжня-паримиты. 

При всѣхъ теоретическихъ умствовэніяхъ, недостатокъ въ 
массѣ развитія, а иногда просто необходимость имѣть нодъ ру-
кою болѣе дѣйствительныя средства вліянія на народъ ввели 
въ буддизмъ мало-по-малу новый элементъ—волз^ваніе и суе-

*) Дюбозъ 209—10. 
**) Тоже 165—6. 

***) Тоже 203—3. 
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вѣрія. Какъ цѣпкое ползучее растеніе эти суевѣрія обхватили 
стволъ буддійскихъ догматовъ, которые въ свою очередь стали, 
мириться съ ними. Буддисты начали приписывать мистическій 
смыслъ нѣкоторымъ выраженіямъ—тарни^обосновывая ихъ тѣмъ, 
что они выражаютъ сущность предмета *). Такими выраженіями въ. 
первое время были имена (Амитаба и пр.), а затѣмъ даже без-
связныя выраженія, которымъ, однако-, приписывалась ч у д о -
дѣйственная сила Такимъ образомъ появилась иова,я школа; 
тантръ (Іога), основаипая Асамгою (изъ Гайдара) ***) въ 4-
вѣкѣ и обнявшая многія идеи мѣстиой нпдійской религіи, 
шиваизма. 

Исторія. Распространепіе буддизма началось 2 столѣтія 
спустя послѣ смерти Сакія-муни, но только послѣ вторяіенія въ-
ІІндію Александра Великаго пропаганда его пошла быстро. Побор-
никомъ буддизма сдѣлался въ III вѣкѣ до Р. X. коро.аь Ашока,. 
учредившій особое миссіонерское общество (Дарма Махаматра) 
и отправившій для проповѣди буддизма своего сына на Цей-
лоиъ. Благодаря самоотверженности и энтузіазму первыхъ про-
повѣдниковъ—бикшу, путешествовавшихъ въ рубищахъ и съ-
чашею въ рукѣ, проникаюшихъ во всѣ страны Азіи несмотря 
па трудности пути, буддизмъ вскорѣ обосновался не только въ. 
Индіи, но и въ Китаѣ, въ которомъ онъ появился прежде-
всего по морю черезъ Ипдо-Китай **"*). Здѣсь онъ также нашелъ 
ревностныхъ послѣдователей, пускавшихся въ отдалепныя пили-
гримства. Так'ь въ 400 году монахъ Фа-сявь въ теченіѳ 5 лѣтъ. 
путешествовалъ по Афганистану, Центрально!^ Азіи и Цейлону,, 
собирая священныя книги и оставивъ описапіе своего путеше-
ствія. Такое же путеіпествіе повторилъ в ъ 629 году другой 
буддійскій монахъ Сюань-цзянъ, которыіі провелъ 5 лѣтъ въ. 
изученіи санскритскаго языка въ Магадѣ и 11 въ посѣщепіи 
многихъ мѣстиостей. Результаты его наблюдепій изложены въ.. 
книгѣ его Си-юй-цзи 

Ак. Касильевъ 11G—7. 
**) Нолыѳ китайскіе учебники рѣшителі.по воастаютъ протнвъ буддій-

скихъ догматовъ вообще и особенно противъ ПОЗДІГІІ/ІШИХЪ иаолоеиій, тавъ. 
какъ до сііхъ поръ еще въ нЬкоторыхъ мѣстахъ идолопоклонство суще-
ствуст'ь. Въ домахъ лмѣіотся изображепія Будды, передъ которыми возжи-
гаются куренія и въ первое число каждой луны приносятся подиошѳпія изъ 
плодовъ. Интереснымъ фактомъ, сообщеннымъ миссіоиѳром'і. г. Fearn въ 
1909 г. является набліодае.мое будто бы постепенно нежелапіе паселенія приз-
навать буддизмті, при чемъ мѣсто его занимаетъ христіанство. Ранѣѳ было 

трудно заставить даже обращенпыхъ въ христіанство пользоваться для брака 
церковиою формою обряда; теперь же даже язычники просятъ объ этой! 
форм'Ь. При похоронахъ также стали въ послѣднее время употребляться) 
цв'Ьты и пр. 

Паркеръ 83. 
Паркеръ 85. 
Дюбозъ 196. 
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Распространен!» буддизма въ Китаѣ много способствовала-
борьба между даосизмомъ и конфуціанствомъ, облегчившая 
проникновеніе нейтральной въ первое' время религіи. Кромѣ 
того проникновеніе буддизма въ Китай облегчалось и начав-
шимся при ханьской династіи территоріальнымъ ростомъ ея мо-
нархіи. Экспедиціи Китая в ъ Западный Край познакомили его 
съ индо-скифскою монархіеіо, а черезъ нее и съ Индіеіо, гдѣ в ъ 
то время господствовалъ буддизмъ *). Исторія повѣствуетъ, что-
в ъ первый разъ было обращено вниманіе на буддизмъ въ цар-
ствованіе императора династіи Хоу-хань Минь-ди, видѣвшаго-
во снѣ (61 г. послѣ Р. X.) громадную золотую фигуру, отъ го-
ловы которой исходило сіяніе. Когда императоръ обратился съ 
опросами к ъ своимъ приближеннымъ, то одинъ нзъ шіхъ ука-
залъ ему, что видѣнная фигура—Будда *"). Бслѣдствіе этого въ -
Ипдію Тянь-чгку было снаряяіено посольство, возвратившееся съ 
индійскимъ священникомъ Кашьяпа Матанга, ръ изображеніемі> 
Будды и „съ сутрою 42 главъ" . Для помѣщенія изобраягенія 
Будды былъ устроенъ в ъ Ло-янѣ монастырь Бай-ма-сы—„мона-
стырь бѣлой лошади", на которомъ перевозилось оно. 

Покровительствуемый правительствомъ буддизмъ сталъ пу-
скать корни, хотя и медленно, такъ какъ не всѣ императоры 
были его приверженцами, и гоненія происходили нерѣдко. Въ 
5 вѣкѣ послѣ P. X. было уже 30.000 буддійскихъ учрѳжденііі 
и 200.000 монаховъ (къ 530 г.) ***). 

Громадное количество буддійскихъ жрецовъ, ихъ бездѣй-
ствіе и пр. не могли не вызвать у нѣкоторыхъ китайскпхъ-
императоровъ желаніе пріостановить ростъ буддизма, и въ этомъ 
отношеніи они всегда находили поддержку в ъ конфуціанахъ, . 

*) Паркеръ, 74—8. 
**) Дліайльсъ (10 стр.) оц ицаетъ достовѣрнооть этого сна. 

***) Въ 405 г. іюслѣ Г. X. императоръ Циньской династін норучилъ пе-
ревести буддіЛскія книги, а въ 419 году п'Вшкомъ проводплъ золотую ста-
тую Будды въ монастырь (Паркеръ 85—6). Въ 527 году императоръ дииастііі 
Лянъ сдѣлался саиъ монахомь въ Ианкинѣ. Въ 558 г. ЧэньскіП императоръ 
У-ди, сдѣлавшнсь монахомъ, умерь отъ голода. Дннастія Тоба на сѣворЪ 
Китая была особенною покровительницею буддизма. Политика династіи Танъ 
въ отиошеніи буддизма была переменчивою.Въ 760 году императоръ Дай-
пзупъ и потомъ И-цзунъ были поклонниками буддизма. Императоръ же 
Сянь-цзунъ (806 — 821) въ 819 году даже отправилъ цѣлую миосію для 
лѳревѳзопія костей Будды въ столицу, что вызвало интересный докладъ 
извѣстнаго въ то время государственнаго дѣятеля Ха»ь-юй иодъ загла-
віемъ „иредставлеіііо по поводу костей Будды", являющееся лучшимъ 
образцомъ конфуціапскаго образа мышленія. (Паркеръ, 135)- Дальпѣйшее 
переходное время китайской исторіи, когда сѣвериая часть Китая была 
подъ властью инородческихъ династій, оссбеино способствовала распро-
страиенію буддизма. Юаньская династія,—завоевавшая весь Китай, значи-
тельно содъйствовала атому (въ смѣси съ несторіанствомъ и манихей-
ствомъ—Паркеръ). Въ исторіи даже передается фактъ пожеі)твованія въ 
1300 г. мопгольским7> имиераторомъ 3.900 ф. золота для отпечатанія золо-
тыми буквами свящеппыхъ книгъ. Маньчжурская дииастія также покрови-
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рѣшительныхъ протпвникахъ его. Главными возраженіями по-
•слѣднихъ противъ буддизма были: существованіе монашества 
за счетъ рабочаго населеяія и безбрачіе, уничтожающее основу 
повоконфуціанской морали—семью, на которой, по ихъ понятіямъ, 
покоится государство *). 

Что касается Тибета, то буддизмъ проникъ сюда даже позже, 
чѣмъ въ Китай, именно около 4 вѣка послѣ P. X. Около этого 
времени тибетцы подъ главенством^ независимыхъ императо-
ровъ занимали часть Сы-чуани, Гань-су, Шэнь-си, при чемъ 
столица ихъ находилась въ Си-ань-фу **). Китайскій монахъ 
Вэй-дао-ань (изъ Чжэ-цзяна) около 7 вѣка прибылъ къ тибет-
скому императору и былъ имъ хорошо принятъ. Затѣмъ буд-
дизмъ сталъ распространяться въ Тибетѣ, особенно вслѣдствіе 
проникновенія въ Индію ислама, заставившаго часть буддистовъ 
перекочевать за Гималаи. Послѣ распаденія самостоятельнаго 
тибетскаго государства буддисты обосновываются прочно в ъ 
Тибетѣ, распадаясь на массу сектъ ***), объединеніе которыхп, 
началось со времени Цзонхавы, положившаго начало ламаизму. 
Цзонхава родился в ъ концѣ ІОаньской династіи, въ дѣтствѣ 
поступилъ в ъ монастырь и послѣ для окончанія образованія 

• отправился въ путешествіе по Тибету: во время него онъ изу-
чилъ всѣ отдѣльные толки тибетскаго буддизма, приведя ихъ 
въ систему ***•*'). Слава объ учености Цзонхавы пріобрѣла ему 

тельствовала буддистамъ. Императоръ Шунь-чжн въ 1644 году еамъ сдѣпался 
монахомъ. Императоръ Каііъ-си подарилъ желтую" черепицу на покрытіе KJ'-
мирни священнаго острова Пу-іо. Кромѣ того была потрачена масса бронзы 
на выплавку разішхі. буддійокихъ принадлежностей—статуй божествъ и лр. 
Однако, императоръ Цянь-лунъ рѣшнтеяьно осудилъ буддизмь (также кагеъ и 
даосизмъ), которые теперь только терпятся. Какъ язвѣстно, тайнинское воз-
станіе, свирѣгіствовавшеѳ въ 60 годахъ прошлаго столѣтія, было рѳлигіозноіо 
сектою, направлявшею свои силы противъ идолопоклонства. Въ районѣ его 
истреблялись всѣ кумирни и перебивались монахи. Только въ самой послѣд-
нее время вновь начинается реставрация ихъ (Дюбозъ, 208); нельзя сказать, 
однако того лее про сѣверъ. Превосходпыя его кумирпи, иапрпмЬръ, около 
Пекина находятся въ полномъ прѳпобрвженіи и разваливаются, монахи отно-
сятся къ своимъ святымъ рѣшительно безъ всякаго благоговѣпія, въ любой 
кумирнѣ за деньги можно расположиться, какъ на дачЬ. Монахи даже при-
глашаютъ иногда. 

*) Первое значительное гонѳніе противт, буддизма началось въ 426 году 
послѣ Р. X. при династіи Тоба (Паркеръ, 90), второе—въ 4.̂ 8 г., третье—въ 
714 г. и самое значительное — въ 845 году, когда по повелѣііію императора 
У-цзуна было разрушено 4.600 монастырей и 40.000 пебольшихъ храмовъ. 
Собственность монастырей была конфискована, при чемъ мѣдныя вещи были 
обращены въ деньги, а 'золото и серебро поступило въ государственную 
казпу. Болѣѳ 260.000 монаховъ, по приказанію правительства, перешли въ 
міряяъ. Слѣдующее япачительное гоненіе произошло при Шнцзунѣ, когда 

•было закрыто до 30.000 буддійскихъ учрѳжденій—Дюбозъ, 195. 
**) Паркеръ, 87. 

Ак. Васильевъ, 122. 
Тоже. 
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массу приверженцевъ, благодаря чему въ концѣ жизни онъ 
устроилъ близъ Лхассы большой монастырь для нихъ, введя въ 
немъ особые уст^авы, установивъ желтую одежду и шапку, отъ 
чего новое учѳніе называется „желтошапочнымъ" *). Цзон-
хава не освободилъ буддизмъ отъ позднѣйшихъ его наслоеній, 
особенно мистицизма; напротивъ, ранѣе бывшее ученіе онъ оха-
рактеризировалъ, какъ чисто теоретическое (цанитъ), а позднѣй-
шія наслоенія, какъ практическое. Практическая часть ученія 
раздѣляется на парамиты, средства к ъ снасенію (и тантры— 
таинственныя заклинанія), которыя значительно облегчаютъ 
достиженіе святости. Вслѣдствіе такого взгляда отдѣлъ тантръ 
получилъ особое развитіе, породивъ массу божествъ, отъ кото-
рыхъ могло зависѣть достиженіе той или иной степени святого 
пути, обративъ такимъ образомъ теорію самоуглубленія, работы 
надъ собою въ теорію зависимости отъ внѣшнихъ вліяній. 

Какъ выше сказано, благодаря постепеннымъ измѣненіямъ 
буддизмъ обратилъ свои усилія на созданіе памятниковъ, ку-
миренъ и пр. тѣмъ лицамъ, которые трудились надъ распро-
страненіемъ его. Вскорѣ къ нимъ была придана масса другихъ 
божествъ, для чего буддисты воспользовались народнымъ 
пантеономъ, что породило взглядъ на божество, какъ на 
опредѣленную личность съ извѣстными человѣческими про-

.явленіями, съ индивидуальными наклонностями, которыя отра-
ягаютдя и на виѣшнемъ видѣ его. Иногда фигуры божествъ 
•бываютъ сдѣланы даже аляповато, грубо, нисколько не свидѣ-
тельствуя о божественности. Статуи ихъ большею частью дѣла-
ются изъ глины или дерева и очень рѣдко изъ бронзы. Недо-
статокъ художественности сглаживается у китайцевъ увеличе-
я іемъ фпгуръ. По преданію Будда былъ будто бы 16 футовъ 
.вышиною, и въ статуяхъ его стремятся достигнуть этого роста; 
въ нѣкоторыхъ кумирняхъ есть фигуры еще большаго роста. 
Такъ, въ пекинскомъ храмѣ ІОнъ-хо-гунѣ деревянная фигура 
Будды доходитъ до 70 футовъ вышины. Статуи божестѣъ, чтобы 
получить божѳственныя качества, должны какъ и у насъ иконы, 
быть освящены. 

Монахи. Съ теченіемъ времени появился и громадный штатъ 
служителей этимъ новымъ божествамъ—монаховъ. Буддійскаго 
монаха легко узнать по его бритой головѣ и желтому платью 
в ъ видѣ халата съ широкими рукавами. Сначала въ монахи 
стали поступать лица, желающіе вести самоотверженный, аскети-
ческій образъ жизни. Теперь же съ вырожденіемъ буддизма 
монахомъ дѣлается всякій, кого тѣснитъ жизнь, кто ищетъ куска 

*) Все учеиіѳ Цаонхавы изложено въ 2-хъ книгахъ Ламъ-римъ, содер-
жащемъ общія ооиовы буддизма, и Нгагъ-рнмъ, содержащѳмъ мистическое 
jTHBuie. 

IS 
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хлѣба. Бываютъ случаи, что родители въ виду бѣдности иліс 
по обѣту отдаютъ своихъ сыновей въ монахи. Характеристика-
даоскихъ монаховъ, сдѣланиая выше, приложима и к ъ буддій-
скимъ, оставившимъ строгіе завѣты старины и являющимся 
паріями среди прочихъ классовъ населенія, по своему умствен-

ному духовному развптію и отсутствію какихъ-
либо ннтересовъ, за исключеніемъ развѣ при-
вязанности къ деньгамъ. Благодаря этому буд--
дійскіе храмы обратились теперь въ мѣса^а заго-
родныхъ прогулокъ, попоекъ и гостинницъ. 

Китайцы раздѣляютъ монаховъ на простыхъ 
инъ-фо-сэнъ и постриженныхъ чань-сѳнъ *). 
Существуютъ и женскіе монастыри. Монашенки, 
также, какъ и монахи, стригутъ волосы **J. 

Храмы. Б о л ь ш а я часть буддійокнхъ хра-
мовъ построена или на пожертвованныя бога-
тыми людьми деньги, или сборомъ и х ъ монахами, 
которые для этой цѣли нутешествуютъ съ изо-
браженіемъ Вэй-то на спинѣ, колокольчикомъ 
и деревянною рыбою, служащей для извлече-

Буд. монахъ. нія звука и з ъ колокола. Д л я увеличенія при-
тока поягертвованій часто распускается слухъ 

о чудесахъ. Практикуются еще слѣдующіе способы сборовъ. В ъ . 
клѣтку съ желѣзными гвоздями внутри садится монахъ, его 
запираютъ массою замковъ и затѣмъ носятъ по улицамъ, при 
чемъ за покупку и снятіе замковъ платится опредѣленная. 
сумма денегъ. Носится иногда раскаленная курительница, пламя 
которой почти касается рукъ монаха. 

Послѣ сбора денегъ выбирается насколько возможно жи-
вописное мѣсто на горахъ или около нихъ . В с л і д с т в і е этого 
буддійскіе храмы и монастыри поражаютъ своею уютностью, 
оригинальностью полояіенія. Особенно славятся въ этомъ отно-
шеніи кумирни священпаго острова Пу-то (около Нииъ-бо-фу) ***). 

Почти всѣ буддійскіе храмы состоятъ изъ 3-хъ частей, 
раздѣленпыхъ мощенными двориками. Самое главное зданіе на-
ходится сзади. Отличаясь своею живописностью, храмы про-
изводятъ также отличное впечатлѣніе на европейцевъ и архи-
тектурою. По отдѣлкѣ многихъ деталей они несомнѣнно явля-
ются лучшими образцами искусства китайцевъ (вліяніе Йндіп). 
Едннственныіі упрекъ можно сдѣлать китайцамъ относительно 

*> Словарь Палладія и Попова, 11, 467. 
**) Дюбозъ, 284. 

***) Островъ Иу-то имѣетъ 5 выступовъ въ море, покрытъ многочислен-
ными кумирнями. Обипіѳ растительности, лѣсъ, горки, въ которыхъ нахо-
дятся пещеры, іірнбоп волнъ, все это производитъ восхитительное вііечатлѣніе-
ыа европейцевъ, избравшихъ этотъ островъ своимъ дачнымъ мЪсіомъ. 
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изображеыія ими своихъ божествъ, фугуры которыхъ не только 
не пластичны, но прямо таки грубы, бьютъ, глав ішмъ обра-
зомъ, не на эстетику ихъ обожателей, а на грубое чувство 
устрашенія. 

При входѣ в ъ буддійскій храмъ, въ первое его здааіе, 
передъ посѣтителемъ почти всегда показываются 4 хранителя 
буддизма (махарачжи тянь-ванъ) *) или „4 драгоцѣнности", 
4 брата, павшихъ въ сраженіи и назначенныхъ стороягамгі две-
рей ада **). Они, по вѣрованію буддистовъ, обладаютъ осо-
быми магическими средствами для борьбы съ врагами церкви, 
и культъ ихъ появился, когда началось гоненіе буддизма. 

Во второмъ храмѣ обыкновенно помЬщается статуя „гря-
дущаго Будды"—Мартрея-Будды, изображающагося въ видѣ 
толстяка съ широкимъ смѣіощимся лицомъ. Онъ доляіеиь по-
явиться иослѣ разрушенія міра. Сзади спиною к ъ стѣнѣ помѣ-
щается фигура защитника буддизма, бывшаго ученика Сакія-
муни—Вэй-то, стоящаго лицомъ внутрь в ъ костюмѣ воина. 

Въ послѣднемъ зданіи храма находится фигура самого 
Будды Сакія-муни, рядомъ съ которымъ стоятъ его ученики, 
налѣво и направо Ананда и Кашьяпа ***). На груди же у самого 
Б у д д ы рисуется знакъ—символъ буддійской вѣры, означающій 
10.000 (совершеяствъ). Иногда вмѣсто Ананды и Кашьяпы лѣвая 
и правая фигуры изобраягаютъ бывшаго или будущаго Буддъ 
или боя-іествъ Вэнь-су и Пу-сянь. Первый изъ нихъ богъ му-
дрости, изображается сидящимъ на зеленомъ львѣ, вгорой— 
богъ дѣйств ія~на бѣломъ слонѣ ****). 

Если я^е храмъ посвященъ бояіествамъ рая, то центральною 
фигурою является Амитаба Будда („Безграничнаго свѣта"), на-
право—богиня милосердія Гуань-инь, налѣво Ташучя^и (Маха-
стама). Почитаніе Будды Амитабы и Западнаго Неба распро-
странено на сѣверѣ—Японіи и въ Китаѣ, гдѣ постоянно встрѣ-
чаются на стѣнахъ храмовъ выраженія Намо амитофо (нань у 
амитофо) „поклоняюсь Буддѣ". Индія и Цейлонъ его не знаютъ. 
Есть вполнѣ вѣроятное предположеніе, что Будда Амитаба за-
имствованъ отъ яесторіанъ. Тамъ, гдѣ принятъ его культъ. онъ 
заслоиилъ собою фигуры Будды Сакія-муни. Произнесете ішени 
Амитибы (Амитофо) равносильно нашему „Господи помішуй", 
оно избавляетъ отъ грѣховъ и является иногда единственною 
молитвою буддиста. 

Очень распространенъ в ъ Китаѣ и культъ Гуань-ини, ко-
торую почитаютъ многіе и не буддисты. Преданіе говорить. 

*) п . С. Поповъ, 51, 
*•) Дюбозъ 235. 

•**) Дюбозъ а37. 
***'*) Тоже 239. 
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ЧТО Гуань-инь, называемая въ легендѣ Мяошань (удивительно 
доброй) съ дѣтства уже стала проявлять высокую степень ми-
лосердія, слава о которой быстро разнеслась повсюду, и народъ 
призналъ Гуань-инь божествомъ *). В ъ концѣ своей жизни 
Гуань-инь должна была перенести массу испытаній. Она рѣпіи-
тельно не захотѣла выйти з а м у ж ъ и приняла монашество. Не 
сочувствующій этому отецъ ея тогда отправилъ въ монастырь 
людей, которые убили Гуань-инь; но тигръ тотчасъ же схва-
тилъ ея тѣло и унеоъ. Послѣ этого Гуань-инь побывала в ъ 
аду и, освободивъ тамъ узниковъ, отправилась опять на землю. 
Здѣсь она была встрѣчена самимъ Сакія-муни и чѳрезъ 9 лѣтъ 
подвижничества достигла святости **). Около этого времени отецъ 
ея тяжко заболѣлъ. Узнавъ объ этомъ Гуань-инь, воплотившись 
въ монаха, вырѣзала глаза, отрѣзаларуки и вылѣчила своего отца. 
З а эти подвиги она была награждена верховнымъ владыкою неба 
титуломъ, в ъ которомъ находилось и современное названіе Гу-
ань-инь. 

Въ настоящее время Гуань-инь чествуется повсюду в ъ 
Китаѣ, в ъ жилыхъ комнатахъ почти каждаго китайца можно 
найти ея статую, изображающую обыкновенно красивую жен-
щину, нерѣдко многорукую (на дѣла милосердія). Особеннымъ 
почитаніемъ Гуань-инь пользуется у жен щ инъ и вообще у всѣхъ 
страждущихъ и угнетенныхъ, являясь едва ли не единствен-
нымъ божествомъ, къ которому китайцы питаютъ не страхъ, а 
любовь. Поэтому по всей справед.ііивости Гуань-инь считается 
китайскою Богородицею, затемняющею иногда даяге Сакія-муни 
Будду,который нерѣдко изображается меньшихъ размѣровъ, чѣмъ 
она, напримѣръ, на островѣ Пу-то. 

Чествованіе Гуань-ини происходить 3 раза—19 числа 2-й, 
6-й и 9-й л у н ъ ***). 

п Помимо указанныхъ божествъ, въ храмѣ обычно находятся 
снятые лохань (архаты). Всего ихъ насчитывается 18, но число 
это искуственно увеличили до 500 слишкомъ. 

Ученіе о раѣ, о которомъ мы упомянули выше и в ъ ко-
торомъ царить Амитаба, внесено позднѣе в ъ буддизмъ, такъ 
какъ считается, что Сакіямуни живетъ безличнымъ, нейтраль-
пымъ существованіемъ, а рай Амитабы именно отличается чисто 
мірскими свойствами. Тамъ существуютъ золотые дворцы, де-
ревья, озера, улицы, покрытые золотомъ, необыкновенныя птицы 
и цвѣты ****), изъ которыхъ особенно характеренъ для р а я — 

*) Макгоуэнъ 79. 
**) П. С. Поповъ, 28. Дюбозъ, 294—6. 

***) Дюбозъ, 296. 
•***) Тоже, 3 0 0 - 2 . 
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лотосъ, эмблема святости, черезъ посредство котораго можно 
переродиться въ -раю *). 

Р а з ъ возникло ученіе о раѣ, должно было появиьтся и уче-
т е объ адѣ. По вѣрованіямъ китайцевъ-буддистовъ, входъ въ 
рай находится въ уѣздѣ Фынъ-ду, провинціи Сычуань, Чжун-
чжоуской области, гдѣ существовала башня въ 10 ярусовъ. 
Преданіе гласитъ, что около этой башни были слышны вопли 
истязуемыхъ душъ. Верхній ярусъ, примыкающій къ утесу, не 
былъ открытъ до царствованія минскаго императора Вань-ли 
(1573—1620), когда мѣстный губернаторъ проникъ въ адъ черезъ 
эту залу. Въ аду онъ будто бы нашелъ цѣлый міръ, напоми-
нающій земной. Въ преисподней находился дворецъ съ 10 за-
лаліи, имѣющими своихъ судей—Ши-дянь-янь-вапъ **). Верхов-
нымъ владыкою ада являлся иачальникъ его ди-цзанъ ванъ, 
праздникъ котораго приходится на 30-е число 7-й луны. Души 
умершихъ приносятся въ адъ особыми служителями, при чемъ 
степень ихъ грѣховности опредѣляется особыми вѣсами. Если 
добрыя дѣла перевѣшиваютъ иадъ злыми, то душа отправляется 
прямо въ 10-у залу и возвращается опять на землю для пере-
рожденія. Въ противномъ случаѣ, она проходитъ всѣ залы, под-
вергаясь суду и наказанію ***), и перерождаясь затѣмъ въ жи-
вотныхъ. Послѣ достижеиія 5-ой залы, душѣ позволяется взгля-
нуть на своихъ родныхъ. Вслѣдствіе этого, въ 5-й недѣлѣ по 
смертіі, существуетъ обычай приготовлять до разсвѣта обѣдъ, 
зажигать фонарь, вызывать душу умершаго ****). 

Изъ другихъ божествъ, культъ которыхъ распространенъ 
въ Китаѣ, выдѣляются слѣдующіе: 

1. Будда Янъ-дэнъ—будда прошедшаго, былъ будто бы 
учптелемъ Сакіямуни. 

2. Драконы, которымъ приписывается свойство обращаться 
в ъ людей, дѣлаться малыми или большими, и что самое важное, 
вызывать влагу благодаря чему они пользуются всеоб-
щимъ почитаніемъ. Въ честь драконовъ строятся кумирии 
Лунъ-ванъ-мяо. Прообразомъ дракона слуяіитъ змѣя или ужъ. 

3. Цзпнъ-ли—первый министръ неба ****»*). 
4) Мать Будды—Чэнь-дэ пуса. 
5. „Господинъ озера Лотосовъ" — тигръ, сопровождавшій 

одного изъ сборщиковъ на построеніе храма и удостоенный за 
это святости. 

*) Тоже, 303. 
**) п. с. Поповъ, 24—6. 

***) Изображеніѳ ада съ его мученіями можно нѳрѣдко встрѣіить въ 
буддійскихъ кумпрняхъ. Дшбозъ, 310—313. 

***•) Дюбозъ, 309. 
*"***) П. С. Поповъ. 51—55. 

****•**) Дюбозъ, 318. 
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Служба. Войдя въ храмъ буддистовъ и заставъ тамъ службу, 
каждый, конечно, поразится сходствомъ ея съ нашей, по край-
ней мѣрѣ, внѣшнимъ. Характернымъ отличіемъ въ китайской 
церковной службѣ является лишъ отсутствіе въ ней мірянъ, при-
ходящихъ ненадолго, и только въ торжественныхъ случаяхъ, 
когда предстоитъ какое-либо экстраординарное зрѣлище. Служба 
заключается, главнымъ образомъ, въ чтеніи речитативомъ свя-
щенныхъ книгъ, сопровождаѳыомъ звономъ колоколовъ и битіемъ 
барабана.| 

Изъ всѣхъ христіаискихъ религій, болѣе всѣхъ походить 
буддизмъ по обрядностямъ на католицизмъ. Это сходство даже 
волновало первыхъ католическихъ миссіонеровъ, которые при-
писывали его кознямъ дьявола *). Главныя черты сходства: 

1. Почитаніе образовъ и фигуръ. 
2. Богослуженіе на чужеземномъ языкѣ. 
3. Употребленіе свѣчъ и благовонныхъ куреній (у будди-

стовъ еще бумажпыхъ денегъ). 
4) Заупокойная литургія. 
6. Четки. 
6. Повтореніе словъ „амитофо" вмѣсто аѵѳ Maria. 
7. Безбрачіе. 
8. Монашенки „ни-сэнъ" или „гу-цзн". 
9. Почитаніе мощей и святыхъ и пр. 

Резюмируя все сказанное о буддизмѣ, мы должны конста-
тировать слѣдующія отрицательныя стороны въ немъ: 

1. Обезличеніе человѣка. 
2. Суевѣрія. 
3. Отрицательное отношеніе къ женщннѣ. Относительно 

женщины буддизмъ придерживается приблизительно тѣхъ же 
взглядовъ, что и конфуціанизмъ, но исходитъ изъ другихъ 
соображеній. Для буддизма грѣхъ женщины—материнство, такъ 
какъ бракъ порождаетъ чувственность. Мегкду прочимъ, у буд-
дистовъ существуетъ сутра „Кроваваго озера", судя некоторой 
каждая женщина, не искупившая себя особыми средствами, по 
смерга должна направиться на озеро крови, гдѣ витаютъ чув-
ствующія жажду души, принужденныя пить кровь **). Точно 
также отрицательно относятся буддисты къ загробной жизни 
дѣтей, объясняя смерть ихъ местью человѣка, которому въ 
предыдущемъ перерогкденіи онъ причииилъ зло. 

Народный божества. Кромѣ перечисленныхъ выше божествъ 
китайцы чтутъ еще народиыхъ, вѣдающихъ отдѣльными спе-
ціальностяыи—богатствомъ, счастіемъ и пр. Изъ нііхъ наиболѣе 
выдѣляются: 

• ) Дюбозъ. 
»•) Дюбозъ, 287—&. 
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1. BoHtecTJia богатства—Юань-дань и Лу-тоу, передъ ниші 
шозжигаются куренія китайцами. 

2. Небесный чиновннкъ тянь-гуань. 
3. Б о г ъ очага цзао-цзюнь. 
4. Цзянъ-тай-гунъ, жі івшій въ 1210—1120 г.г. до Р. X., 

жзвѣстный воинъ и государственный человѣкъ. 
5. Б о г ъ театра. 
6. Божества лошадей, коровъ и овецъ и пр. 
7. Постельный духъ Чжуанъ-шэнь. 

•Отдѣльныя профессііі также имѣіотъ своііхъ божествъ. 
Б о г ъ плотшіковъ носіітъ названіе Лу-бань или Гугіъ-иіу-цзы. 
-Легенды разсказываютъ чудеса о его строительных ь способ-
.ностяхъ. 

Въ заключеніе мы должны сказаііь о томъ, какая іізъ 
-трехъ религій будетъ господствующею впослѣдствіи, когда па-
родъ достаточно разовьется благодаря воспринятію европейской 
культуры, которая позволитъ ему лучше разобраться въ вопро-

-сахъ религіи. Безошибочно можно сказать, что въ этоиъ отно-
шѳніи одержитъ верхъ конфуціанство въ чисто.\іъ видѣ, судя 
даже по тому, что идеи его входятъ в ъ учебную этику и что 

•его придерживается интеллигеитпая часть населеиія *). Кромѣ 
того, конфуціанство болѣе я«изнен |^оКакъ не высоко ученіе 

•буддизма,оно все же относится совершенно отрицательно къжизни , 
даосизмъ также. Наоборотъ конфуціанство одна изъ жизнен-
ныхъ оптимистическихъ религій. Необходимо только, чтобы оно 
было свободно отъ переягитковъ старины, чтобы нравственные 
•принципы и жизнь—идея и дѣло соотвѣтствовали бы д р у г ъ 
другу. 

Какъ мы видѣли выше, современный религіозпыя воззрѣнія 
•массы китайцевъ создались изъ сліянія въ одно трехъ глав-
ныхъ религій Китая. Представители интеллигеиціи, которые, 
очевидно, и будутъ вести Китай по пути прогресса и которые 
пользуются авторитетоиъ въ народѣ, придерживаются относи-
тельно этого слѣдующаго мнѣнія: „Въ деревѣ китайской рели-
гіи, стволомъ является конфуціанство, даосизмъ же и буддизмъ— 
вѣтки и листья. Такимъ образо.ѵіъ, наша религія носить массу 

•) Ак. Ваоильевъ въ своѳмъ сочипѳніи „Религіи Востока* говорить: Въ 
трехъ сказанныхъ рѳлигіяхъ нѣтъ слова,—стыдно измѣниті» ролигія своикъ 
прѳдковъ; эта вѣра является только съ ііоступдѳніѳиъ въ магометанство или 
христіансіво, и дѣйствіітѳльно, однѣ эти рѳлигіи имѣіотъ на ВостокЬ соли-
дарность съ общѳствомъ, почему и можно іірѳдвядѣть, что ояк изгонятъ 
язычество. Намъ кажется, однако, что едва ли это вѣрно. Изгнать язычество 
.можетъ не религія, а европейская наука. 
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t 
примѣсей;но Китай въ древности зналъ только одного—Шанъ-ди: 
(высшаго владыку). Тепѳрь-же почитаются за боговъ даже ра-
етенія, звѣри, какъ, напримѣръ святыя свиньи, гуси, ужи и 
пр. Настоящій культъ потерянъ". 

Слѣдовательно, какъ болѣе свойственное духу самихъ ки-
тайцевъ,- конфуціанство должно разсчитывать на свое возро-
жденіе въ чистомъ ЕИДѢ, И дѣйствительно, въ послѣднее время 
народъ обратилъ на это вниыаніе, что доказывается учреяеде-
ніемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, преимущественно на югѣ, осо-
быхъ обществъ конфуціанскихъ идей, стремящихся не къ ре-
лигіи, а къ морали, безъ примѣси къ ней сверхестественнаго. 

Какъ и въ прочихъ реформахъ, такъ и въ этой, голосъ 
молодыхъ китайцевъ находитъ полный откликъ правительства,, 
тѣмъ болѣе, что реформа эта не несетъ никакихъ издержекъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ представйяетъ для правительства нѣкоторыя 
выгоды. 

Что касается массы—народа, то очевидно, для него оста-
нутся въ силѣ нѣкоторыя стороны прежняго языческаго культа, 
принятаго правительствомъ, и перемѣны въ религіи начнутся 
только посл і смѣны современнаго поколѣнія новымъ, полу-
чившимъ воспитаніе въ современныхъ школахъ, гдѣ, какъ. 
извѣстно, преподается только этика. 

Будущности за собой христіанство, такимъ образомъ, ни-
какой не имѣетъ, оно должно будетъ обособиться подобно ма^ 
гометанству. 

*) Der Ost-Asiatispbe Lloyd 11—хп 1909;. 



Г Л А В А IX. 

Миееіонѳретво. 
Среди иностранныхъ элементовъ, ж и в у щ и х ъ в ъ Китаѣ и' 

играющихъ роль проводниковъ евроііейскаго образованія, поня-
тій и строя жизни, конечно, первое мѣсто занимаютъ миссіонеры. 
Станы ихъ разбросаны по всѣыъ провинціямъ, они солидно 
обосновались в ъ нихъ и теперь, когда начинается движеніе 
впервдъ Китая, болѣе всего примѣромъ своимъ могутъ новліять на 
эту страну, при томъ, конечно, условіи, что они не будутъ отно-
ситься чисто формально къ своей дѣятельности, проповѣдуя 
лишь слово Божіе, но не оттѣняя его добрыми дѣлами. ІІодъ 
послѣдними мы разумѣемъ именно то доброе, что должна внести 
европейская культура. Въ этомъ отношеніи несомнѣнно стоятъ 
выше всего тѣ религіи, которыя признаютъ бракъ для пропо-
вѣдниковъ христіанотва, такъ какъ именно въ семейной жизни 
болѣе всего отрицательныхъ сторонъ, между тѣмъ, какъ спра-
ведливо увѣряютъ сами китайцы, семья есть зародышъ, про-
грессъ которой обозначаетъ прогрессъ государства. 

Направить свои усилія на культурное развитіе Китая— 
такова "по нашему мнѣнію должна быть цѣль христіанскихъ 
проповѣдниковъ въ Китаѣ, такъ какъ отсутствіе у китайцевъ 
религіозныхъ потребностей не даетъ надежды на убѣжденное, 
глубокое усвоеніе христіанства, вслѣдствіе чего для восііринятія 
его (больше по привычкѣ), по словамъ синолога Смита, необхо-
димо не менѣе З-хъ поколѣній *). Однако, даже надъ такими 
христіанамп въ значительной степени тяготѣютъ матеріальныя 
соображенія. Пропаганда христіанства становится болѣе замѣт-
ной только въ годы стихійныхъ бѣдствій. Вслѣдствіе указан-
я ы х ъ причинъ она въ дѣйствительности не ведется достаточно 
успѣпшо несмотря на громадную трату денегъ и нравственныхъ 
усилій. Католики, нанримѣръ, проповѣдуіотъ уже болѣе 400 лѣтъ 
и ради нрнвлеченія населенія на свою сторону должны дѣлать 

349. 
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всевозможныя поблажки ему, превративъ *) Конфуція въ свя-
того, изобраягая Спасителя и Св. Дѣву въ китайскихъ одѣяніяхъ 
и пр., однако же весьма сомнительна успѣшность ихъ стараній. 

Съ самаго проннкновепія хрнстіаиства въ Китай лучшая 
часть населенія послѣдняго стала относиться къ новой религіи 
враждебно, считая свои нравственный воззрѣнія и сложившееся 
міросозерцаніе выше религіозныхъ идей христіанства. Китай-
<ское правительство такя«е отражало этоть народный взглядъ, 
вслѣдствіе чего положеніе христіанскихъ миссіоперовъ было 
шаткимъ, и иностраенымъ державамъ пришлось вступиться за 
нихъ включеніемъ въ трактаты съ Китаемъ особенныхъ поста-
новленій, обезпечивающихъ положеніе проповѣдииковъ христі-
анства. Первое давлѳніе на Китай въ этомъ смыслѣ было сдѣлано 
Тяньцзиньскимъ трактатомъ 1858 года, заключеннымъ послѣ 
пораженія Китал, слѣдовательно подъ давленіемъ силы, и не 
улучшившимъ дѣйствительное положеніе миссіонеровъ, къ ко-
торымъ попрежнему интеллигентная часть населенія относится 
какъ къ проводникамъ чуждыхъ ему идей, тѣмъ болѣе, что оно 
не видитъ въ большинствѣ случаевъ на самихъ нроповѣдни-
кахъ строгаго соблюденія ими завѣтовъ Іисуса Христа, относи-
тельно которыхъ они кромѣ того расходятся во взглядахъ, 
раздѣлившись на враждебный партіи. Кромѣ того многіе ки-
тайцы смотрятъ нерѣдко на миссіонеровъ какъ па эксплоата-
торовъ, на людей не идеи, а дѣла, пріѣхавшихъ въ Китай изъ-
за матеріальныхъ благъ, такъ какъ миссіонерскія учрёжденія 
снайяіены значительными средствами и отлично обставлены. Въ 
большинствѣ случаетъ п рѣчи не можѳтъ быть о самопожертво-
ваніи; по обстановкѣ своей миссіонерскія учрежденія напомина-
ютъ богатыя торговыя предпріятія инострапцевъ. Таково отно-
шеніе къ миссіонерамъ китайской иптеллигенціи, еще недовѣр-
чивѣе смотритъ на нихъ пародъ, вслѣдствіе чего исторія мис-
сіонерства и послѣ заключения трактата 185S года полна кро-
вавыми расправами его съ христіанскими проповѣдниками, 
которыхъ населеніе не отдѣляетъ вообще отъ евроиейцевъ и, 
питая вражду къ послѣднимъ, оно прежде всего проявляетъ ее 
на миссіонеровъ, особенно со времени активной политики евро-
пейскихъ державъ въ Китаѣ. Положеніе миссіонеровъ и ихъ 
обращенныхъ мало улучшилось даже теперь, особенно въ виду 
стіземленія ихъ поставить себя выше китайскаго закона. Кменно 
противъ этого возстаетъ современная интеллигенція, не выска-
зывающаяся вообще отрицательно противъ христіанства, 

Антимиссіонерскихъ движеній вообще было много; изъ нихъ 
особенно выдѣляются: Тяньцзиньское, бывшее въ 70 г.г., во 
время котораго погибло пѣсколько десятковъ миссіодеровъ, ІІрО'-

*) „Китайцы и ихъ цивилиаація". 



299 

И С Х О Д И Л И двпжешя в ъ 1 8 8 3 — 4 г.г., 1886, 1888, 1890 и въ 1891 г.; 
нослѣднее охватило районъ около Чжэнь-цзяна *), было убито 
Е Ѣ С К О Л Ь К О миссіоперовъ. Въ 1893 году возникли движенія въ 
•Фуцзяни и Сычуани, убито было 11 миссіонеровъ. Въ послѣд-
нее время помимо Боксерскаго возстанія, направленнаго глав-
нымъ образомъ противъ иностранцевъ, среди которыхъ прежде 
всего пострадали миссіоиеры, было два случая въ теченіе 1906 г. 
проявлеиія анти-миссіонерскихъ безпорядковъ: въ Ляиь-чжоу, 
в ъ Кантонской провинціи и Нань-чанъ-фу, провинціи Цзянь-си. 
Безпорядки въ первомъ городѣ возникли изъ-за того, что ки-
тайская религіозная процессія прошла по землѣ, принадлежащей 
духовной миссіи и вела себя на ней вызывающе. Нѣсколько 
китайцевъ было казнено, для миссіонеровъ же этотъ случай 
обошелся безъ жертвъ. Во второмъ городѣ, столицѣ Цзянъ-си, 
поводомъ к ъ безпорядкамъ послужило слѣдуіощее обстоятельство. 
Д л я улаженія одного дѣла, касавшагося римско-католической 
миссіи, в ъ послѣдніою былъ приглашенъ китайскій чиновникъ; 
дѣло было улая«ено, но очевидно со слишкомъ большими уступ-
ками для миссіонеровъ, такъ какъ упомянутый чиновникъ ли-
ш и л ъ себя въ зданіи миссіи жизни. Вѣсть объ этомъ тотчасъ 
ж е разнеслась по городу, при чемъ смерть была приписана са-
мимъ миссіонерамъ. Въ результатѣ на улицахъ быстро появились 
-афиши и стали собираться толпы народа, двинувшіяся затѣмъ 
к ъ духовной миссіи. Сломіівъ сопротивленіе небольшого отряда, 
охранявшаго Миссію, толпа соясгла ее и убила около 10 миссіо-
неровъ. Наконецъ совсѣмъ недавно, именно в ъ началѣ 1910 года, 
•было сдѣлано пападеніе на миссіонѳрскія учрѳжденія опять в ъ 
Нань-чанъ-фу, нѣкоторыя изъ нихъ были сожжены. 

Несторіане. Христіанство в ъ видѣ секты несторіанъ про-
никло въ Китай еще въ началѣ 7 столѣтія, что подтверждается 
пе только китайскою исторіею, но и извѣстнымъ несторіанскимъ 
памятникомъ около Си-ань-фу. Китайская исторія передаетъ. 
что персидскій священникъ Алобэнь прибылъ черезъ Восточ-
ный Туркестанъ въ 635 году въ столицу Китая Чанъ-ань. Им-
ператоръ Танской династіи отнесся къ нему весьма милостиво 
и приказалъ построить монастырь **), рекомендовавъ новое уче-
ніе своему народу. Въ 781 году в ъ ознаменоваиіе появленія въ 
Китаѣ Алобэня былъ поставлеиъ несторіанскій памятникъ, ко-
торый является въ высшей степени интереснымъ, такъ какъ онъ 
содержитъ описаніе какъ догматовъ несторіанства, такъ и нѣ-
которыхъ историческихъ событій. Между прочимъ на памятникѣ 

.упоминается о Римѣ (Дацинь). При послѣдующихъ императорахъ 
нестаріанство также пользовалось расположеніемъ ихъ. Расцвѣтъ 

•) Morse, 39. 
**) Паркеръ Г2]-
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этой религіи Китаѣ нуягно отнести к ъ половинѣ 8-го столѣ-
тія. Большое значеніе для несторіанъ имѣло отношеиіе китай-
скаго правительства къ буддизму, такъ какъ гоненіе на него-
тотчасъ же отзывалось и на несторіанахъ. Такъ въ 845 году,-
когда китайскій императоръ выступилъ противъ буддистовъ, 
иесторіапе также должны были обратиться въ мірянъ *). На 
этомъ свѣдѣнія прерываются приблизительно до монгольской 
династіи, когда первые путешественники изъ Европы къ мон-
гольскому двору (Илано карцини, Рубруквисъ) констатировали 
существованіе ;православія и несторіаиства, распространеннаго^ 
по словамъ Рубруквиса, в ъ 15 городахъ, не считая, вѣроятно,. 
Тангутскихъ земель и Восточнаго Туркестана, черезъ которое 
послѣднее распространялось. 

Манихейство. Есть несомнѣнпыя свѣдѣнія и о существованііі 
в ъ 7 и 8 столѣтіяхъ манихейтсва (мани)—христіанства, воспри-
нявшаго идеи перспдскаго язычества (дуализмъ и пр.) Эта 
секта супі,ествовала в ъ Си-ань-фу, Хэ-нань-фу, Тай-іоань-фу 
н пр. мѣстахъ, проникнувъ в ъ Китай вмѣстѣ съ уйгурами, среди 
которыхъ манихейство было распространено. Такъ какъ въ началѣ 
9 столѣтія уйгуры усилились, и передъ ними заискивали дая«ѳ-
китайскіе императоры, то мапихейдамъ было нетрудно утвердиться;, 
въ Китаѣ. Послѣ разгрома уйгурской монархіи манихейцы под-
верглись в ъ 843 году гоненію и прекратили свое существо-
ваніе ***). 

Католичество. Впервые католичество (тянь-чя«у-цзяо) стало 
проникать в ъ предѣлы Китая при ІОаньской династіп. Въ 1271 
году Хубшіай-ханъ отправилъ к ъ Папѣ письмо съ просьбою-
прислать 100 католическихъ учепыхъ. Папа Николай 111 въ от-
вѣтъ на это послалъ миссію францисканцевъ *»**). Въ 1289 году 
въ Пекпнъ прибыль миссіоперъ Монте Корвино, основавшій 
первое епископство (въ 1307 году), въ 1808 году изъ Европы 
были посланы еще 2 ' епископа для посвяш,етя его и 
пропаганды. Къ этому времени уже существовало епископство 
в ъ Амоѣ (Zaitun). Извѣстный монахъ-путешественникъ Одорикъ 
и з ъ Парѳдоне (Odoric of Trioul) нашелъ еще церковь въ Янъ-
чжоу-фу. 

Иослѣ смерти Монте Корвино (въ 1328 г.) его замѣстилъ 
епископъ Николай, приОывшій только въ 1342 году и разошед-
шійся в ъ дорогѣ съ миссіею отъ монгольскаго хана къ 11апѣ,„ 
которая должна была просить о назначеніи преемника Монте 
Корвино. Папа Бенедиктъ XII отправилъ съ этою миссіею 4, 

*) Паркеръ 187. 
Тоже 116. 

***) Тоже 117—119. 
**•"*) тоже 184. 

•*****) .Китайцы и ихь дивниизація". 
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4)ранцискапскихъ монаха. Въ виду начавшихся войнъ минской 
династіи противъ монгольской (юаиьской) точныя историческія 
«вѣдѣнія прекращаются. Встрѣчаіотся только частичная упоми-
нанія объ отдѣльныхъ личностяхъ. Постоянныя свѣдѣнія о 
дѣятельности католическихъ миссіонеровъ начинаются только 
съ конца XVI столѣтія, когда іезуиты Руджіери и Пассіо, а 
послѣ Риччи приступили къ пропагандѣ христіанства около 
Кантона, въ Чяшо-цинъ-фу и въ Ханъ-чжоу (провинціи Ч?вэ-
дзянъ). Такъ какъ мѣстныя власти отнеслись несочувственно 
къ миссіонерамъ, то Риччи принужденъ былъ направиться въ 
-Пекинъ, чтобы заручиться тамъ довѣріемъ высшихъ властей. 
На дорогѣ въ Нанкинѣ онъ нашѳлъ католическую миссію. Послѣ 
^ лѣтъ всевозможныхъ мытарствъ Риччи, наконецъ, прибылъ 
въ столицу Срединной Имперіи. Здѣсь пропаганда Риччи, зна-
тока математическихъ наукъ, и, что самое важное, воспитаннаго 
и вѣжливаго чѳловѣка, оказалась весьма успѣшною. Среди об-
ращенныхъ имъ въ христіанство былъ даже первый министръ 
императора СюйГуанъ-ци, который вмѣстѣ со своею дочерью 
•сталъ убѣждѳннымъ сторонникомъ новой религіи, отличался 
благочестіемъ и широкою благотворительностью. Миссіонерская 
обсерваторія Сикавэй (Сюй-цзя-вэй) въ Шанхаѣ построена на 
землѣ, принадлежащей роду Сюй. За свои заслуги Сюй Гуанъ-
ди былъ кононизированъ. 

Благодаря поддеря«кѣ общества началось успѣшноѳ рас-
пространеніе католицизма и открытіе въ разныхъ мѣстахъ като-
лическихъ становъ (въ Сватоу, Наньчанъ). 

Послѣ смерти Риччи въ 1617 году произошло волѣдствіѳ 
недоразумѣній съ португальцами непродолягительное гопеніе 
христіанъ, скоро, впрочемъ, кончившееся. Къ этому времени 

<1627 годъ) католики насчитывали уже 13,000 обращенныхъ въ 
7 провинціяхъ. 

Какъ извѣстно, въ началѣ ХѴП столѣтія минская династія 
-сиѣнилась маньчжурскою, которая съ самаго начала отнеслась 
къ миссіонерамъ, во главѣ которыхъ тогда былъ Адамъ Шааль, 
•очень благосклонно, приказавъ оказывать имъ повсюду въ им-
періи покровительство. Адамъ Шааль занялъ въ это время 
постъ президента Астрономическаго Приказа, чѣмті лишилъ 
привиллегігрованнаго полоя«енія мусульмапскихъ астрономолъ. 
Имъ въ союзѣ съ копфуціанцами удалось возстановить противъ 
миссіонеровъ управлявшаго съ 1644 по 1662 годъ Китаемъ 
припца-регента. Началось гоненіе, во время котораго Шааль и 
другой выдающій миссіонеръ Вербистъ (1623—88) попали въ 
тюрьму *); прекратилось оно благодаря дипломатическимъ спо-
собпостямъ послѣдняго только при Канъ-си, который поручилъ 

*) Гдіі Адамъ Шааль п уморъ. 
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миссіонерамъ реформу китайскаго календаря. Такимъ образомъ. 
положеніе католиковъ сдѣлалось опять уетойчивымъ, что благо-
пріятно отозвалось на пропагандѣ ихъ. Къ концу XVII столѣтіж 
число обращенныхъ во всѣхъ провинціяхъ доходило уяге до» 
300.000 человѣкъ. 

Дальнѣйшая исторія католицизма знаменуется расколомъ. 
среди нихъ—борьбою между двумя противными взглядами н а 
дальнѣйшее направленіе пропаганды. Для успѣха послѣдней 
еще Риччи считалъ необходимымъ допустить культъ гіредковъ. 
Однако многіе католики признали такое попустительство про-
тивнымъ догмамъ христіанства. Папы, на разрѣшеніе которыхъ-
былТі прелставленъ этотъ вопросъ, колебались. Была послана 
даже спеціальпая миссія подъ начальствомъ Турнона для раз-
рѣшенія недораяумѣиій между іезуитами и главою католической: 
церкви въ то время—епископомъ Мэгро (Maigrot), высказав-
шимся противъ культа предковъ и другихъ послабленій. Іезуиты^ 
не пожелавшіе ПОДЧНРІИТЬСЯ этому рѣшенію, склонили на свою» 
сторону китайскаго императора и дискредитировали въ глазахъ-
его Турнона, который былъ заключенъ въ тюрьму и умеръ въ. 
ней *). Однако, в ь 1710 году іезуиты все-таки приняли орто-
доксальный взглядъ Папы. ІІослѣдующею буллою Папа Бенедиктъ. 
XIV окончательно запретилъ всякія поблаяіки въ пользу мѣст-
ныхъ религій и вѣрованій. 

Такъ как7> папство заняло такимъ образомъ вполнѣ само-
стоятельное пологкеніе, являясь государствомъ въ государствѣ,. 
независимымъ отъ власти Богдохана, который считалъ себя по-
средникомъ между небомъ и землею, руководнтелемъ людей въ. 
религіозныхъ сферахъ, то вполнѣ естественны преслѣдованія, 
христіанъ, начавшіяся при ІОнъ-чжэнѣ, когда около ЯОО католи-
ческихъ церквей были разрушены или обращены въ язцческіе-
храмы. Преслѣдованіе продолжалось и при Цянь-лунѣ, достиг-
нувъ своего апогея при Цзя-цинѣ и особенно при Дао-гуанѣ,, 
когда были изгнаны всѣ миссіонеры, жившіе в ъ ІІекипѣ **).. 
Виішваты въ этомъ были сами миссіонеры. Полояіеніе вещей 
стало нѣсколько улучшаться только послѣ Англо-китайской: 
войны и особенно послѣ войны между Апгліеіо и Франціеіо, съ. 
одной стороны, и Китаемъ, съ другой, благодаря которой бглла 
возвращена собственность миссіонерскихъ учреяаденій, конфис-
кованная въ теченіе юо лѣтъ гоненій и, что самое важное,, 
было дано согласіе на пріобрѣтеніе земли и возведеніе здаиій 
внутри страны. Такъ какъ послѣ этого послѣдовалъ рядъ дѣй-
ствій католическихъ миссіонеровъ, раздражающихъ не только 
населеніе, но и правительство, то въ 1870 году случилась иа-

*) Паркеръ, 201. 
**) „Китайцы и ихъ цивализація". 
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вѣстная въ исторіи Тяньцзиньская рѣзня, какъ протестъ противъ-
этихъ дѣйствій. Правительство не предпринимало строгихъ мѣръ 
противъ антн-миссіоперскихъ Оезпорядковъ, и только послѣ войны 
съ Франціею 1884 года опять начипаетъ упрачиваться полозкеніе 

" католическихъ проповѣдниковъ. Среди послѣдуіощихъ анти-
миссіонерскихъ возстаній слѣдуетъ упомянуть бывшее въ 1891 г., 
охватиЕшее районъ провинціи Чжэ-цзянъ *). 

Ери Ііанѣ Григоріи ХЛТ были учреяедены въ Китаѣ 3 
епископства для Собственнаго Китая, Монголіи и Маньчжуріи. 
В ъ настоящее я{е время всѣ учрежденія у католиковъ раздѣ-
ляіотся на 5 частей и на 38 епископствъ. Въ первую часть 
входятъ Чжи-ли, Хэ-ыань, Маньчжурія, Монголія, во вторую— 
Или, Гапь-су, Шэнъ-си, БІань-си, Шань-дунъ, въ третыою—часть 
Хэ-нани (Ыаньяиъ), Ху-бэй, Ху-нань, Цзянъ-си, Чя?э-цзянъ, въ 
четвертую--Гуй-чясоу, Сы-чуань, ІОнь-нань, Тибетъ, въ пятую— 
Фу-цзянь, Гуанъ-дунъ, Гуанъ-си **). Постепенное движеніе про-
паганды католицизма можно усыотрѣть изъ нижеприводимой 
таблицы. 

Годъ. Эііпскоіістііа. Священники. Обращенные. 

1820 

1846 

1870 

1881 

1905 

6 

12 

40 

44 

80 

664/559 туз. 

1756 

215.000 

400.000 

400.000 

свыше 1 мил. 

950.058 

Не смотря на столь значительное число обращепныхъ про-
паганду католицизмавъ Китаѣ нельзя признать вполнѣ успѣшцою 
по причннамъ, указаннымъ выше: изъ всей массы обращепныхъ 
са.мая незначительная часть моя«етъ быть названа въ дѣйстви-
тельпости христіанами, тѣмъ болѣе, что католическіе миссіонеры 
стараются всякими мѣрами залучить къ себѣ китайца, чтобы 
только записать его имя. Они принимаіотъ на леченіе больныхъ 
дѣтей, крестя ихъ тайно отъ родителей, и дѣлаютъ поблажки 
взрослымъ, а не стараются вполнѣ измѣнить ихъ міросозерцаніе. 
Ряды обращепныхъ въ католицизмъ вслѣдствіе атого въ эна-

*) Морсъ, 39. 
»*J Лиркеръ, 106—7, Рйшаръ, 321—2. 



304 

чительно большей степени, чѣмъ у протестантовъ, пополняются 
отбросами населенія, ищущими выгодъ или матеріальной под-
держки. 

Протестантизмъ Ѣ-су-цзяо. Начало протестантской пропаганды ̂  
относится къ половинѣ XIX столѣтія, когда американскій док-" 
торъ Моррисонъ прибыль въ Китай (въ 1807 г.) въ качествѣ 
переводчика въ Остъ-Индской компаніи. Въ виду трудности 
начать сразу пропаганду, не признаваемую въ это время китай-
цами, онъ занялся изученіемъ китайскаго языка, издавъ словарь 
и переведя Новый и Ветхій Завѣтъ на китайскій языкъ. Первое 
•крещеніе въ протестантпзмъ было произведено Моррисономъ 
въ 1814 году. 

По стопамъ Моррисона пошли и другіе миссіонеры, изъ 
которыхъ особенно замѣчательны В. Вилльямсъ (W. W. Wil-
liams), пачавшій свою дѣятельность въ Китаѣ въ 1833 году, 
затѣмъ Гюцлафъ (Gntzlaff), Медхэрстъ (Medhurst), докторъ Легге 
(Legge), Вайли (Wylie), Хэпбэрнъ (Hepburn) и пр. Всѣмъ этимъ 
лицамъ европейцы обязаны преимущественно научными вкла-
дами въ синологію, пропаганда же протестантизма при нихъ 
шла сравнительно тихо и главнымтэ образомъ на іого-востокѣ 
Китая: въ Шанхаѣ, Амоѣ, Макао и Кантонѣ и пр. мѣстахъ и 
стала вестись энергичнѣе, только послѣ заключенія Тяньцзинь-
скаго трактата 1858 года, такъ какъ съ этого момента въ Китай 
устремился цѣлый потокъ протестантскихъ миссіонеровъ: англи-
чаиъ, нѣмцевъ и американцевъ, число которыхъ къ 1874 году 
уже доходило до 190 ч.*), при чемъ пропаганда протестантизма 
происходила не только въ открытыхъ портахъ, но и внутри 
страны. 

Иослѣ 70-хъ годовъ отношенія между миссіонерами и 
китайскимъ правительствомъ осложнились. Князь Гунъ, пра-
вившій въ то время Китае мъ, считалъ необходимымъ извѣстный 
контроль надъ миссіояерскими организаціями—право па осмотръ 
ихъ, раздѣленіе половъ, уравненіе въ правахъ китайцѳвъ обра-
щенныхъ и необращенныхъ и пр. Однако провести на дѣлѣ 
этотъ взглядъ было трудно въ виду противодѣйствія миссіо-
неровъ и заступничества дппломатическихъ представителей л 
соотвѣтствующихъ державъ. Боясь осложненій съ ними китай-
ское правительство часто поступалось своими суверенными пра-
вами. 

Происходившая въ теченіе послѣдняго десятилѣтія борьба 
Китая противъ Европы непосредственно отзывалась и на миссіо-
нерахъ.такъ какъ мѣстныя властиоткрыто поддерживали анти-мис-
сіонерскую пропаганду. Послѣ него страсти стали улегаться, и дѣя-
тельность протестантскихъ миссіонеровъ становится успѣшнѣе. 

*) ІІаркеръ 214. 
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Число обращенныхъ въ протестантство прогрессируѳтъ очень 
.-успѣшно, если судить по сліідующимъ цифрамъ. Въ 1877 году 
оыло 113 становъ, число мнссіонеровъ 305. въ 1898 году число 
послѣднихъ достигло уже 2500 человѣкъ, главнымъ образомъ 

• англійскихъ и американскихъ женщинъ *), къ 1906 году—3.445, 
число становъ 5.102, а число обращенныхъ 256.779 **). 

Росту протестантской пропаганды въ будущемъ будетъ спо-
собствовать очень раціональная и болѣе отвѣчающая склонно-
стямъ китайцевъ система ея. Протестантскіе миссіоиерн забо-
тятся скорѣе о нравственномъ икультурноиъ развитіи обращен-
ныхъ, чѣмъ о чисто религіозномъ; кромѣ того они проникаютъ 
въ глубь народа. Ими учреждаются въ значительномь количе-
ствѣ школы, госпитали, типографіи, книжные склады и пр., они 

.учатъ на туземномъ языкѣ, ими не обращается особеннаго вни-
яанія на показную сторону подобно католикамъ, посящимъ 
китайское платье и косу, преподающимъ священное писаніе на 

-латинскомъ языкѣ и не проникающимъ въ народъ, а предо-
ставляющимъ это туземнымъ катехизаторамъ. 

Православіе и первый періодъ русско-китайскихъ отно-
шеній. 

Во время монгольской дипастіи въ Китаѣ появляется 
лмѣсто ранѣе бывшаго термина для христіанъ терса новый 
арконъ (ѣ-ли-ко-вэнь), гр. архсоѵ Терминъ этотъ ясно указы-
ваетъ на то, что Китай благодаря монголамъ, завоевавшимъ 
Россію, познакомился съ православіемъ. Есть историческія дан-
ныя о толіъ, что русокія войска находились въ ГІекинѣ во вто-
рой половинѣ 13 столѣтія и въ первой 14. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
очевидно, что при монгольскомъ дворѣ были православные 
священники. ІІослѣ изгнанія изъ Китая монголовъ и, главное, 
послѣ завоеваній Тамерлана всякія свѣдѣнія о Россіи вообще 
и о православіи въ частности прекращаются. Сношенія Россіи 
съ Китаемъ начинаются только со времени проиикновенія въ 
Сибирь казаковъ и постепеннаго завоевапія ими послѣдней. Въ 
1567 году два казака Иванъ Петровъ и Бурнашъ Ялыиіевъ 
побывали въ Иекинѣ, послѣ чего поѣздкп въ Китай соверша-
лись пѣсколько разъ. Копечно о проііагандѣ православія въ это 
время не могло быть и рѣчи. Въ 1685 году, однако, случилось 
событіе, положившее начало православію и русской духовной 

*) Паркоръ 22І. 
**) „А. Ceatury of Protestant Missions in China" by D. Macgillivray. 

Паркѳръ )83, 232. 
21* 
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шіссііі въ Пекинѣ. Маньчжурами была взята русская крѣпостк. 
Албазішъ, при чемъ 40—45 *) человѣкъ албазинцевъ, по пред-
ложевію мавьчжуръ, перешли на службу Богдохана, позволив-
шаго имъ исповѣдывать свою религію. Вмѣстѣ съ казаками прп-
былъ и священникъ Василій Леонтьевъ **), захватившій съ.-
собою утварь и иконы, и з ъ которыхъ икона Св. Николая сохра-
нилась до сихъ поръ. 

Послѣ заключенія Нерчинскаго трактата въ 1689 году, въ. 
которомъ было оговорено право русскихъ торговать в ъ Китаѣ,. 
былъ посланъ в ъ Пекинъ первый казенный караванъ, прибывшій; 
в ъ 1696 году. Т а к ъ какъ при этнхъ караванахъ разрѣшалось-
проходить, въ первое время в ъ неограниченномъ числѣ, рус-
скимъ купцамъ, то подъ видомъ ихъ в ъ Пекинъ, Ургу и пр. 
пункты стали проникать разные искатели приключеній, вслѣд-
ствіе чего маньчжуры в ъ 1712 году жаловались русскому пра-
вптельству на то, что его подданные „никакихъ уетавовъ ни. 
обыкностей сохраняюще, по своей волѣ и нагло въ начи-
нании свяровъ и споровъ неоднократно явились виновны" 

Въ 1700 году отецъ Василій умеръ въ Пекинѣ, и бывшКі 
в ъ С.-Петербургѣ спеціальный посолъ Китая Тулишэнь 
просилъ русское правительство о присылкѣ ему замѣстителл. 
Съ этою цѣлью впослѣдствііі. отправился архимандритъ Илла-
ріопъ, захватившій съ собою 6 студентовъ и прпбывиіій лип]і. 
в ъ 1716 году. Такимъ образомъ начало усиливаться вліяніе-
русскихъ, противъ которыхъ, однако, интриговали католическіо-
миссіонеры. 

В ъ 1720 году въ Китай было послано Петромъ Великимъ 
новое посольство подъ начальствомъ Измайлова для 1. установ-
ленія торговыхъ сііошеній, 2. урегулированія вопроса о при-
смотрѣ падъ русскими торговцами, 3. постройкѣ храмаивмѣстѣ 
съ тѣмъ объ учрея\'деніи епископства и постояннаго дипломати-
ческого представительства. На постройку храма китайское пра-
вительство согласилось беаъ возраженій, соорудивъ его на свои, 
средства (во имя Срѣтенія Господня) ****'•") въ 1729 году в ъ н а н ь -

*) По ТрусеЕичу, 28, у Паркера ошибка 25. 
**) ПреСывавіе его и поспѣдующихъ свящеиниковъ не предохранило, 

албаавищвъ стъ сліявія съ китайцами и ноіѳри своей націоиальноохи и ре-
лигии. 

*'*) Трусевичъ, 34. 
Оиъ былъ отправленъ съ большимъ чяелонъ подарковъ на сумму 

до 130 тыс. р. для яоадравпенія Петра 2-го съ воешествіемъ на престолъ, во 
прибылъ уже при Аннѣ Іоанновнѣ. Дѣйствительною цѣлью этого посольства, 
было желаніе китайсьаго правительства заручнтьси помощью Роосін въ борьбѣ-
съ калмыками. 

*****) Ѳтоті. храмъ сохранился ненрикосновепнымъ до сего времеии..СамаіП! 
архитектура его указываеіъ на то, что онъ былъ построенъ китайщіми. 
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гуань—южномъ подворьѣ *) па мѣстѣ, гдѣ находится въ на-
стоящее время русская дипломатическая миссія и гдѣ тогда 
была духовная. Что же касается присмотра за русскими, то 
послѣ оттзѣзда посольства въ Пекинѣ былъ оставленъ кон-
суломъ Лоренцъ Лангъ **), право на жительство котораго, 
однако, не было обезпечено никакимъ соглашеніемъ съ китай-
скимъ правительствомъ, такъ какъ китайцы отказались отъ 
закліоченія такого соглашенія въ виду безполезности его для 
себя. Вслѣдствіе этого полоясеніе перваго русскаго консула въ 
Китаѣ оказалось весьма непрочнымъ. Кромѣ того, онъ не поже-
лалъ подчиниться многимъ китайскимъ обычаямъ и поряд-
камі) и возбудилъ противъ себя тѣмъ китайцевъ. Послѣд-
ніе, воспользовавшись пѳреходомъ монголъ въ русское поддан-
ство, удалили Ланга пзъ Пекина въ 1722 году, при чемъ тот-
часъ же начались гоненія на русскихъ, отвѣчавшихъ тѣмъ же. 
Положеніе вещей ослоя{нялось такл^е вопросомъ о границѣ, 
которую Нерчинскій трактатъ, заключенный Головинымъ въ 
1689 году, опредѣлилъ въ самыхъ общихъ чертахъ. Изъ-за 
этого происходили постоянпыя ссоры и споры о перебѣжчп-
кахъ ****). Подобныя отношения, конечно, не могли долго 
длиться, и ненормальность ихъ была вскорѣ сознана какъ 
китайскимъ, такъ и русскимъ правительствомъ. Послѣднѳе въ 
3 724 году отправило Ланга на границу для разрѣшенія съ 
китайцами спорныхъ вопросовъ, но миссія его не была успѣш-
ною. Вслѣдствіе этого въ 1725 году по приглашенію самихъ 
китайцевъ въ Пекинъ отправилось чрезвычайное посольство во 
главѣ съ графомъ Саввою Ііладиславовичемъ Рагузинскігиъ и 
Лангомъ. Прибывъ въ Пекинъ и испытавъ рядъ придпрокъ и 
стѣсиеній, оно, не достигнувъ ничего, возвратилось обратно на 
границу съ Госсіеіи, къ которой на всякій случай были прид-
винуты войска, і ілагодаря этому и былъ заключенъ въ 1728 году 
Кяхтинскій трактатъ (въ 1727 году договорь на рѣкѣ Бурѣ), 
который 1. опредѣлилъ подробно границу отъ Кяхты и поря-
докъ разрѣшенія пограничныхъ дѣлъ 2. предоставилъ право 
безпошлинной торговли съ Пекииомъ черезъ посредство кара-
вановъ, отправлявшихся каждое трехлѣтіе (число купцовъ при 
нихъ не должно быть свыше 200 человѣкъ) и право ікитель-
ства въ 2-хъ пункгахъ—Цурхайту и Кяхтѣ. Кромѣ того было 
уступлено русскимъ въ Пекинѣ подворье (гуань), гдѣ могли 

*) Которое было предназначено для ііомѣщенія лсительства посольсгвъ, 
прнходящихъ съ дапыо къ китайскому двору. 

**) Трусевіічъ, 37. 
***) Тоже. 

*•**) Тоже 41—2. 
***•*) Ими съ русской стороны вЬдалъ сѳнатъ—съ китайской Лифань-юаиь, 

палата для спошеііія съ иодвластнымп Китаю народами. 
21* 
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постоянно жить 1 лама (священникъ), 3 другихъ духовныхъ 
лица и 6 учениковъ китайскаго языка, содержащихся на китай-
скія средства. На допущеніе епископа китайское правительство 
и 6 согласилось *). Г. Паркеръ свидѣтельствуетъ также что 
была еще учреждена школа для изученія русскаго языка при 
Сенатѣ (Нэй-гэ). Однако, уже въ 1820 году выяснилось, что уче-
т е въ ней велось чрезвычайно плохо, и вскорѣ школа стала 
функціонировать только номинально, будучи присоединена В7> 
1862 году к ъ школѣ инострапныхъ языковъ Тунъ-вэнь-гуань. 

Такимъ образомъ установились мирпыя отношенія между 
Россіеіо и Китаемъ, которыя въ первое время поддерживались 
самими китайцами, отправившими даже спеціальное посольство 
в ъ 1731 году. Это непосредственно сказалось и на положеніи 
духовной миссіи, существованіе которой было обезпечено дого-
воромъ. Однако, въ виду невысокаго нравственнаго уровня 
члѳновъ первыхъ миссій, которые пріѣзжали в ъ Китай исклю-
чительно ради матеріальныхъ соображеній, предаваясь пьян-
ству и иэлишествамъ яшзни, а такяге вслѣдствіе малодѣятель-
ности я въ большинствѣ случаевъ старости начальниковъ ихъ, 
проповѣдь православія не только не оказалась успѣшноіо, но 
даже и существовавшее рапѣе количество православныхъ не 
удалось сохранить. 

Несмотря на достигнутое Кяхтинскимъ трактатомъ согла-
шеиіе по многимъ вопросамъ, русскіе первые стали пренебре-
гаті, имъ. Перебѣжчики и угнанный скотъ не передавались, 
преступники не наказывались согласно съ договоромъ, торговля 
всячески стѣснялась ***). Д л я разрѣшенія этихъ вопросовъ рус-
ское правительство посылало въ 1742 году ПІокурова, въ 
1756 году Братищева, по переговоры ихъ съ китайцами не были 
успѣшны. Д л я послѣднпхъ было ясно, что Россія не желаетъ 
придерживаться буквы договора, а потому на каждое нарушеніе 
его они стали отвѣчать реторсіеіо въ видѣ закрытія свободно!! 
торговли. Особенно обострились отношепія со времени побѣдо-
носпой войны Китая съ монголами, когда значительная часть 
ихъ, скрываясь отъ маньчжуръ, перешла въ подданство Россіи. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ русское правительство отказывалось 
отъ выдачи перебѣжчиковъ, что постепенно усиливало натяну-
тость взаимныхъ отношеній. Около 1760 года китайцы даже 
открыто готовились к ъ войнѣ ****) и въ своихъ письмахъ позво-
лялп себѣ р я д ъ оскорбленій Россіи. 

Всѣ эти осложненія иеносредственно отзывались на духов-
ной Миссіи. К ъ этому времени в ъ послѣдпей смѣпились у ж е 

*) .Китайцы п ихъ цнвплпзація". 
**) стр. 237. 

***) Трусевичъ, 49—52. 
****)• Тоже, 55. 
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4 начальника: Леонтьевъ, Илларіонъ (первый), умершій въ 
1717 году, архимандритъ Антоній, прибывшій въ 1729 году, 
Илларіонъ (второй) съ 1736 года, Гервасій (съ 1745 г.). Осо-
бенно ухудшилось положеніе русской духовной миссін при 
слѣдуіощемъ болѣе энергичномъ ея начальникѣ Амвросіи Юма-
товѣ (съ 1755 г.). При немъ въ 1756 году китайцы заперли 
русское подворье и не выпускали никого. Миссія поручика Кро-
потова, командированнаго въ 1762 году въ Пекинъ, не улучшила 
положенія дѣлъ. 

Читая исторію отношеній между Россіею и Китаемъ въ это 
время, вообще не видишь въ нихъ прочной политики, а лишь 
борьбу между двумя не цѣнящими себя государствами *), 
борьбу все усиливающуюся, благодаря которой торговля между 
Китаемъ и Россіею фактически была прекращена. Въ это время 
Ли-фань-юань и китайскіе чиновники посылали письма дерзкаго и 
„ругательнаго" характера. Выведенная изъ терпѣнія этимъ, импе-
ратрица Екатерина II даже была принуждена отвѣтить на эти 
письма угрозою и слѣдующимъ нравоученіемъ „...Брани не суть 
доказательства; онѣ ничто иное, какъ гнусное оружіе невѣждъ, 
не могущихъ справедливостью опровергать справедливыя тре-
бованія соперника благоразумнаго; а мы имѣемъ два обыкно-
венныя средства къ пресѣченію неистовыхъ требованій и кичли-
вой гордости: или пренебречь ирезрѣиіемъ, считая оные бе-
зумнымъ бѣшенствомъ, или наказать чувствительно. Къ обоимъ 
имѣемъ достаточно силы" **). 

Въ 1768 году Екатерина Великая послала для разрѣшенія 
спорныхъ вопросовъ о перебѣжчикахъ капитана Кропотова, 
дѣйствительно сумѣвшаго войти въ соглашеніе съ китайцами, 
послѣ котораго наступило 7 лѣтъ спокойствія. По истеченіи 
ихъ опять начинаются прежнія недоразумѣпія п дѳрзкій тонъ 
китайскихъ посланіП ***). Въ 1805. года было отправлено въ Ки-
тай большое посольство подъ начальствомъ графа Головкица, 
но китайцы не пустили его къ себѣ. 

За это время Я І И З П Ь духовной Миссііг, какъ кажется, не 
ознаменовалась рѣшительно никакими событиями. Одинъ за дру-

•) Наирнмѣръ: Въ 1761 году на границѣ съѣхалпсь китайокіѳ н русскіе 
коммиссары (генералъ Якоби), не пришѳдшіѳ къ соглашеиію. По этому поводу 
Ли-фань-юань отправилъ Якоби письмо, въ которомъ между ирочимъ говори 
иось: „Съ тобою, яко съ нѳзиающнмъ и не разсуждающнмъ чѳловѣкомъ долго 
сидѣть и дѣлать нечего". Около 1765 года Кяхтинскій цааргучи опять огкрылъ 
по просьбѣ кит. купцовъ торговлю, объяснивъ это слѣдующимъ образомъ: 
„По закрытіи торга россіяне весьма скучаютъ, я-жъ обо всѣхъ живогныхъ 
вообще соболѣзиую". 

**) Трусевичъ, 60. 
»•*) Напримѣръ по поводу ооуждонія въ 1785 году русскихъ разоойннковъ, 

совершившихъ преступленіе въ предИлахъ Китая, только къ изгнанію, а и» 
къ большему наказаиііо, какъ хотѣли бы китайцы. 
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гимъ смѣняются послѣ Амвросія начальники ея: Николай 
(Цвѣтъ 1771 г.) *), Іоакимъ—1781 г., Софронтій—1794 г. Съ 
Софронтія начинается рядъ ученыхъ іѳромонаховъ. Самъ Соф-
ронтій оставилъ дневникъ своей жизни и очеркъ Пекина, его 
ж е ученикъ Леонтьевъ перевелъ Лунь-юй и нанисалъ исторію 
монголовъ. Чисто миесіонерская дѣятельность миссіи за истек-
шій періодъ была въ высшей степени плачевной, и число алба-
зинцевъ дошло до 30 человѣкъ **). Миссія, не получая до-
статочно средствъ, была плохо обставлена, являясь царствомъ 
апатіи, лѣни, спокойствія, а не энергіи и работы. 

Съ 1809 по 1821 годъ въ Пекинѣ начальникомъ былъ из-
вѣстный синологъ Іакинфъ Бичуринъ , оставившій капитальные 
труды по исторіи Китая, окружающихъ его древнихъ народовъ, 
соціальной жизни и пр. Но преданный своей научной дѣятель-
ности отецъ Іакинфъ не обращалъ почти никакого вниманія на 
порученную ему паству, состояніе которой во время его пребы-
ванія въ Пекинѣ было ниже всякой критики. К ъ довершенііо 
этого русское правительство, въ в и д у войнъ съ Наполеономъ, 
забыло прислать миссіи причитаюшіееся ей содержаніе, вслѣд-
ствіе чего послѣдней пришлось перебиваться своими средствами 
и приняться за коммерческія и другія предпріятія ***), не всегда 
подходящія. З а это Іакинфъ Бичуринъ долженъ былъ попла-
титься и уступить свое мѣсто архимандриту Петру, знатоку 
маньчжурскаго языка. 

Новый начальникъ Миссіи нѣсколько поднялъ дѣятель-
ность ея, онъ открылъ школу и довелъ число обращенныхъ до 
69 человѣкъ. 

Послѣ перерыва, во время котораго Духовною Миссіею 
управляли 2 іеромопаха (съ 1831 по 1841 годъ), прнбылъ архи-
мандритъ Поликарпъ (12 миссія) вмѣстѣ съ В. П. Васильевымъ, 
впоелѣдствіи академикомъ, г. Захаровымъ, іеромонахомъ Палла-
діемъ, г. Горскимъ. Всѣ перечисленныя лица были серьезными тру-
жениками. Іеромонахъ Палладій, получившій санъ архимандрита, 
занялъ постъ начальника Духовной Миссіи съ 1850 г. и послѣ 
службы при Посольствѣ в ъ Римѣ в ъ 1860—4 Г.Г., когда въ 
Китаѣ его замѣстилъ архимандритъ Гурій, Ар. Палладій былъ 
вновь назначенъ начальникомъ Пекинской Духовной Миссіи 
(съ 1866 г.). За время своего долголѣтняго пребыванія въ Китаѣ 
архимандритъ Палладій серьезно работалъ надъ изученіемъ 
малознакомой намъ страны и сталъ извѣстнымъ своими из-
слѣдованіями о Китаѣ и переводами, многіе изъ которыхъ 
были недоступны даже самимъ китайцамъ, напримѣръ переводъ 

*) Небрежный и лѣпивый. „Китайцы п ихъ цивилизація", 391. 
*») Тоже, 303. 

*=*) „Китайцы и пхъ цивилнзація", 397. 
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•дневпика путешествія даоскаго монаха къ Чингисъ-хану. При 
цемъ же усилилась и пропаганда православія, и число обра-

мценныхъ дошло до 139 ч. *). 
До Тяяьцзиньскаго трактата 1858 года русская духовная 

Миесія, игравшая въ извѣстной степени роль дипломатнческаго 
представительства, содержалась на средства китайскаго прави-
ітельства и находилась в ъ Нань-гуань. Въ 1860 же году вмѣстѣ 
съ союзными войсками, занявшими Пекинъ, прибылъ и русскій 
представитель гѳнералъ Игнатьевъ, много содѣйствовавшій за-

лліоченію мирнаго соглашенія меяеду Китаемъ и союзниками: 
.англичанами и французами. Послѣ этого въ Пѳкинѣ появляется 
I постоянное русское представительство и происходитъ раздѣле-
ініе (въ 1864 г.), Духовной и Дипломатической миссій. Первая 
'была подчинена Св. Синоду и перенесена въ Бэй-гуань—сѣвер-
.ное подворье, вторая заняла Нань-гуань. Благодаря постояннымъ 
перестройкамъ, особенно послѣ Боксерскаго возстанія, отъ преж-
ней Духовной Миссіи остались только 2 зданія—церковь Срѣ-
тенія Господня и домъ бывшаго посольства. 

Что ж е касается Бэй-гуань, то она находится в ъ настоя-
;щее время въ сѣверо-восточномъ у г л у внутренняго города, гдѣ 
фанѣе находился буддійскій храмъ, а затѣмъ мѣстояіительство 
албазинцевъ -^ъ 1685 г. Въ 1692 году въ честь принесеннаго 

• съ албазинцами образа Св. Николая была освящена церковь. Въ 
1724 и 1827 г.г. въ Бэй-гуани были произведены капитальныя 

•.перестройки, при чемъ изъ Россіи были привезены иконы. Имя 
.церкви во имя Св. Николая было замѣнено именемъ Успенія. 
Послѣ уступки Нань-гуани дипломатической миссіи Бэй-гуань 

•опять перестраивалась. 
Съ утвѳрліденіемъ постояннаго дипломатнческаго предста-

.пительства положеиіе русской духовной Миссіи сдѣлалоеь болѣе 
іпрочнымъ, и собственно съ этого момента нужно было бы считать 
начало пропаганды христіанотва-

Архимандрита Палладія, умершаго въ 1878 г., замѣнилъ 
;архимандритъ Флавіанъ, съ 1878 г., а послѣдняго—ар. Амфи-
• лохій съ 1884 г. Они въ общемъ продолжали дѣятельность 
• своихъ предшественниковъ, стараясь безуспѣшно водворить 
христіанство среди албазинцевъ, по признанію самихъ мис-

• сіонеровъ, являющихся въ большинствѣ случаевъ тунеядцами и 
плутами **). 

Такъ какъ въ 1859 году Св. Синодъ далъ инструкцію Пе-
кинской Духовной Миссіи распространять прявославіе среди 
китайцевъ, не ограничиваясь одними албазинцами, худшими 

• ) Т о ж е , 4 0 0 . 
„Китайцы н нхъ цизилпзація", 411. 
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элементами и з ъ н и х ъ , то главный контингентъ обращенныхъ въ--
настоящее время доставляетъ простой народъ . В ъ 1895 году число-
обращенныхъ достигало цифры 400 ч. 

З н а ч и т е л ь н а я контрибуція , наложенная на Китай послѣ-
Боксерскаго возстанія, часть которой была предназначена на 
возстановленіе р а з р у ш е н н ы х ъ во время Боксерскаго возстанія . 
зданій Д у х о в н о й Миесіи, поправила матеріальное полоягеніе-
послѣдней. Б ъ настоящее время в ъ депозитѣ Духовной Миссіи; 
находится до 200.000 рублей. Благодаря отчасти этому явітлась. 
возможность начать болѣе дѣятельную пропаганду христіанства,. 
которая, к а к ъ показываетъ примѣръ католиковъ и протестан-
товъ, должна л у ч ш е обставляться, чтобы достигнуть успѣшныхъ-
результатовъ. 

Послѣ Боксерскаго ж е возстанія д л я Китая было учреж-
дено епископство, и посвященный во епископа (Переславскаго)-
архимандритъ Иннокентій, п е р е ж и в ш і й это возстаніе, дѣятельно 
п р и н я л с я за упорядоченіе Миссіи и миссіонерскуіо пропаганду. 
Б л а г о д а р я его энергіи растетъ довольно быстро число обращен-
ныхъ, в ъ р а з н ы х ъ п р о в и н ц і я х ъ открываются православные станы, 
и учреждаются школы. Слѣдующій отчетъ Духовной Миссіи за; 
1909 г о д ъ показываетъ современное ея состояніе: 

„Личный составъ мисеіи къ концу отчетнаго года былъ слѣдуіощій: началь-
ннкъ шіссіи въ санѣ еиископа, два архимандрита, три іеромонаха, четыре 
іеродіакона, семь священниковъ, изъ нпхъ трое китайцевъ, два діакопа китайца, 
три псаломщика, три манатійныіъ монаха, семь послушншсовъ. три манатій-
ных'ь монахиви, изъ которыхъ одна китаянка^ четыре послушницы, въ томъ. 
числѣ од\іа китаянка. 

„Въ вѣдѣніи миссіи сѳстоятъ: православный Успенспій монастырь, 2 подт-
ворья въ Маньчжірін п одно въ Петербургѣ, 14 миссіоиерскихъ становъ' въ 
Кнтаѣ, 1 церковь дипломатической миссіи въ Пекинѣ, 1 цеіжовь въ Хаиь-коу, 
1 въ Дальнемъ, 1 въ Поргь-Артурѣ, 2 часовни и 5 ісладбиіцъ. Школъ всего 15, 
въ томъ чнслѣ 1 средняя для катехизаторовъ, 12 начальных!, иіколъ для маль-
чиковъ, 2 для дѣвочекъ. Въ прошломъ году вновь были открыты мнссіопср-
скіе станы: въ Дао коу и Нин-лнинзянь Хэианьской пі)овинціи, и Сян-тао-чжэиь-
Хубейской пров., въ 1908 г. открыты станы; въ Хаймыиѣ, Дзянсу, Цы-сянь и̂  
Хэнани. Окрещено язьріннковъ обоего пола 334 челов., а всею иравославныхъ. 
китайцевъ къ концу отчетиаго года числилось 1304 дуніи 

„Богослуженіе соверніалось ежедневно на китайскомъ языкѣ въ Успеи-
скомъ монастырѣ и въ тѣхъ стаиахъ, гдѣ есть церкви, а на русскомъ—въ. 
церкви дипломатической мііссіи въ ІІекинѣ іі въ г. Ханькоу. Проповѣдь слова. 
Божія совершалась ежедневно въ Бекішѣ, въ крестовой церкви, а въ праздники 
особыми катехизаторами, на катехизическіа темы. Въ ыиссіоаерскпхъ станахъ-
иі)Оиовѣдь совершалась по праздничпымъ днямъ, а въ пріѣздъ желающихъ-
послушать проповѣдпика и во всякое время. 
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„Ві. начальной шкодѣ въ Пекннѣ, было 47 ученпковъ, кромѣ того реме-
слами занимались 40 учен. Въ женской ніколѣ обучалось 15 дѣвочекъ. Число 
учащихся во всѣхъ школахъ мпссіи достигло до 300, нзъ нихъ многіе состояли 
на полномъ пждивеніи миссіи, 

„Переводческая коммисія закончила переводъ ІІосланій Апостольскихъ, 
Псалтири и Молитвослова съ толкованіемъ; напечатала въ извлеченіи выборки 
важнѣйшихъ мѣстъ иятикнннсія Моисея. Тииографія иродолзкала печатанье 3-го 
тома Трудовъ членовъ Пекинской духовной мнссіи, закончила иечатані.емъ Пол-
ный Китайско-Русскій Словарь иодъ ])едакціей Начальника миссіи епископа 
Иннокеитія, закліочагоідій въ себѣ 2 1 0 0 страницъ текста въ четвертую долю 
листа, истолковывающій 16845 китайскихъ гіероглифовъ и до 150.000 выра-
женій нзъ китайскихъ классиковъ и разговорной рѣчи; напечатала русскій 
текстъ краткаго иравославнаго катехизиса, составленпаго начальніпсомъ миссіи 
епископомъ Иннокентіемъ. Продолжала издавать журналъ миссіи „Кнтайскій 
Благовѣстиикъ" и китайско-русско-англійскій календарь. 

„Открытая въ отчетномъ году литографія отпечатала около ста рисунковъ 
изъ Вибліи, иллюстрированной художникомъ Доре, а также издала нѣсколько 
картинъ большого размѣра ua главиѣйшія событія изъ Вибліи въ краскахъ. 
Напечатала объясненія къ Символу Вѣры, Октоиха 2-ю часть, Толковый ыолитво-
словъ и часть поваго перевода Псалтири. 

„Метеорологическая станція продоллсала работать, посылая въ Николаев-
скую главную физическую обсерваторію добытыя свѣдѣнія. 

„Благотворительная дѣятельность миссіи выражалась въ иоддержаніи 
иріюта для ирестарѣлыхъ и увѣчныхъ, въ коемъ помѣиі,алось до 24 человѣкъ. 

„Женская община въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы, продол-
жала нести труды по завѣдыванію женскою шісолою п хозяйствомъ монастыря. 
Сестры общины обучали дѣвицъ рукодѣлію и вышивкамъ". 

Мусульманство. И з ъ всѣхъ иностранныхъ религ ій наиболѣе 
вл іятельной н у ж н о считать мусульманство, хотя и менѣе рас-
пространенное, чѣмъ буддизмъ, но зато сильнѣе охватывающее 
обращенныхъ, гораздо значительнѣе видоизмѣняіощее ріхъ мо-
ральный и соціальный характеръ . *) Несмотря на то, что исламъ 
исповѣдуется в ъ Китаѣ значительною частью его населѳнія, ки-
тайская исторія с о д е р ж и т ъ очень мало свѣдѣній о немъ. Впервые 
упоминается объ исламѣ в ъ 651 году **) послѣ пораженія ара-

*) Паркѳръ 140. 
**) Китайская версія этого событія слѣдующая; Впервые китайцы узнали 

о мусулііманахъ отъ арабскихъ ісупцовъ, посѣіцавшихъ югъ Китая ради 
цѣлей торговыхъ. Во время своей борьбы съ гуцнами и Вооточиымъ Туркв-
станомъ iiMuepaiopy Гао-цву необходимо было отвлечь ихъ виимаиіе и upl-
обрѣсти себѣ союзника, который могъ бы дѣйствовать съ тыла. Вѣроятно съ 
этою цѣлью онъ и отііравилъ посла для заключения союза съ арабскимъ го-
сударствомъ. Въ отвѣтъ на это отъ поолѣдняго было отправлено также 
посольство во главѣ съ дядей Сардисхавъ (ВахабъАби Кабча по Джайльсу, 38). 
При иредставленіи его китайскому государю на вопросъ послѣдияго: „Что 
Вашъ государь ставитъ па первый планъ въ управлеиін государствомъ",. 
иосолъ отвѣтилъ: „3 связи и 5 добродѣтелей". Гао-цзу похвалилъ за такід 
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•бами персидскаго царя Ъздэрждэрда, когда сынъ его бѣжалъ 
въ Китай (Тохара), находившійся в ъ то время въ расцвѣтѣ 
своего могущества. Очевидно боясь послѣдияго, арабы отпра-
вили въ Китай посольство съ данью отъ Отомана ('или Эмиръ-
аль-Мумелинъ), сообщившаго, что онъ царствуѳтъ надъ Д а ш и 
(арабами). Китайская іісторія сообщаетъ по этому случаю о 
странѣ Фулинъ (франки) и нѣсколько деталей о нравахъ и ре-
л и г і и в ъ странѣ Даши, не оставляющихъ сомнѣнія, что иослѣдняя 
исповѣдовала мусульманство. 

Въ 713 году въ Китай прибыла другая арабская Мнссія и 
в ъ 798 г. третья отъ Гарудъ-аль-Рашида. При послѣднихъ им-
ператорахъ Танской династіи, когда могущество ея стало 
падать, арабы вмѣстѣ съ уйгурами даже поддерягивали эту ди-
настііо. *) Особенно сильное распространеніе магометанство 
получило послѣ возстанія Ань-Лу-шаня, когда имиераторъ на 
свою помощь призвалъ изъ Восточнаго Туркестана уйгуровъ. 
Этимъ было создано привилегированное полоягеніе послѣднихъ, 
и въ столицѣ того времени Хэ-нань-фу постоянно жилъ отрядъ 
ихъ. Впослѣдствіи онъ сталъ китаизироваться и сливаться съ 
китайцами. Въ царствованіе У-цзуна в ъ предѣлахъ Китая съ 
согласія императора поселилось нѣсколько десятковъ тысячъ 
уйгуровъ, еще не исновѣдовавшихъ магометанство, но въ 966 году 
Кашгарскій владѣтель Бугэръ п р и н я л ь эту религію и покорилъ 
сосѣднія страны, населенныя уйгурами. Восточная часть ихъ, 
однако, осталась в ъ предѣлахъ Китая и была названа дунганами, 
что въ переводѣ означаетъ „оставшіеся". Съ 10 по 11 столѣтіе 
историчвскія свѣдѣнія о мусульманахъ прекращаются, такъ 
какъ въ это время возникло сильное тангутское царство, за-
нявшее сѣверо-западъ Китая и прекратившее такимъ образомъ 
сообщеніе съ мусульманскими царствами сухимъ путемъ. Но 
морскія сношенія съ югоиъ Китая ради коимерческихъ цѣлей 
продолжались. 

При династіи Кидань начинаются опять сношепія съ арабами 

слова. Событіѳ это произошло въ 628 году. При цреемникѣ Гао-цзу-Тай-цзунѣ 
арабы поселились въ Кантонѣ, при чеыъ для никъ была построена мѳчѳть. 

Посолъ Сардисхавъ возвратился въ Аравію какъ рааъ въ годъ смерти 
Магомета, который завѣіцалъ ему распространить магометанство въ Китаѣ. 

*) Вѣроятно къ этому времени и нужно отнести слѣдуіощій разсказъ 
китайцевъ: Китайскому Богдыхану приснилось, что Двмоиъ ааразительныхъ 
«олѣзней овладѣлъ землею. Солнце померкло и земля перестала производить 
растенія. Эхо очень обезиокоило государя. Вдругъ опъ замѣтилъ человЬка, 
одѣтаго въ платье аравитянина, который съ вѳселымъ видомъ приблизился 
къ нему. Проснувшііеь, императоръ пожѳлалъ узнать, что озиачаѳтъ этогъ 
сонъ. Гадальщики посовѣтовали ему отправить посольство къ Арабскому го-
сударю, что и было псполнеио. Въ отвѣтъ на него Арабскій властитель от-
правилъ ЗвО человѣкъ, и энидемія прекратилась. Императоръ позволилъ 
жить арабамъ около столицы. 
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<11 СТ.) *), въ 1124 году киданьскій государь даже йѣжалъ в ъ 
Персію. Во время войиъ Чингисъ-хана іі. его преемниковъ 
в ъ войскѣ лослѣднихъ находилось мпого выходцевъ и з ъ Вос-
точнаго Туркестана, исповѣдовавшихъ мусульманство п обос-
новавшихся рядомъ со своими единоплеменниками,. которые 
переняли отъ нихъ религію **). 

При ней мусульмане (хуй-хуй) занимали вообще видное по-
ложеніе в ъ управленіи, сохранивъ его и при минской дииастіи, 
что очевидно непосредственно сказывалось и на распространеніи 
этой религіи, о которомъ, однако, китайская исторія умалчи-
ваетъ до маньчя«урской династіи; послѣдняя вновь пришла въ 
<50прикосновеніе съ Восточнымъ Туркестаномъ и съ населеніѳмъ, 
принявшимъ мусульманство, распространившееся до ировипціи 
ІПань-си. Во время завоеваній Цяиь-луня, уничтожившихъ 
ѳлэутское (калмыцкое) ханство, были покорены и мусульман-
ск ія страны, доставлявшія не мало хлопотъ китайцамъ своими 
возстаніями протнвъ нихъ. Еще в ъ 1647 году вспыхнуло воз-
станіе, вызванное дурнымъ обращеиіѳмъ китайскихъ властей съ 
дунганами; длилось оно до 1(559 года. Въ 1781 году произошло 
столкновеиіе въ средѣ самихъ мусульманъ (въ Сининѣ) между 
реформаторами и приверженцами стараго направлеиія, что выз-
вало со стороны китайскихъ властей репрессіи и рѣзню'***). Вно-

•юлѣдствіи возникли еще волненія въ 1 8 6 0 — 7 0 г.г. въ связи съ 
•событіями, происходившими въ Восточномъ Туркестанѣ и въ 
1 8 6 0 — 1 8 7 3 годахъ возстаніе мусульманъ (пантайское), въ Юнь-
нани****). Несмотря на столь частыя осложненія китайскаго пра-
вительства съ мусульманами, китайская исторія почти не гово-
ритъ объ ихъ религіи, что происходптъ вѣроятно вслѣдствіе 
отсутсгвія в ъ пей побудительныхъ причпнъ к ъ тому. Примѣры 
«сторіи показываютъ, что религіи выдѣляются на политиче-
скомъ горизонтѣ, когда онѣ иачинаютъ вырождаться и когда 
ихъ догмы по мѣстнымъ условіямъ кая«утся вредными для 
государства. Про мусульманство этого нельзя сказать: у нихъ 
нѣтъ монастырей, безбрачія, семейное начало ставится весьма 
высоко, что и сравниваетъ его съ національною религіею— 
конфуціанствомъ. 

Изъ слѣдующихъ статистическихъ данныхъ видна числен-
ность исповѣдующихъ мусульманство въ Китаѣ (по даннымъ 
De Thiersauts). 

*) Паркеръ. 
**) Сы-шэнъ, 7—23, ііримѣчапіе. 

***) Паркеръ, 157. 
**''*) Точныхъ данныхъ о цроиіікновеніп мусульманстпа въ Юпь-пань не 

•сохранилось. Судя по нѣкоторымъ даннымъ, магометанъ этого района нужно 
.даже причислить къ арабскому нлемеіін, языкъ котораго расиространонъ 
•среди ннхъ. (По Сы-шэнъ-ллнь-чжу). 



316 

Шэнь-си . . . . 
Юнь-нань . . . . 
КукуноръиИлі і . 
Чжи-ли 

8,350,000 Цзянъ-су, Аньхуй . . 150,000 
6,500,000 Ху-наньХу-бэй . . . 50,000 
3,500,000 Гуй-чжоу 40,000 

300,000 Сы-чуань . . . . . . 40,000 
250,000 Чяіэ-цзянъ, Фу-цзянь 30,000 
100,000 Гуанъ-дунъ 21,000 
200,000 Гуанъ-си 15,000 
200,000 Цзянъ-си 4,000 

19,650,000 

Повсюду мусульманское населеніе выдѣляется своею дѣло-
витостью, твердостью характера и влздержаніемъ. Мусульмане^ 
между прочимъ, являются часто содержателями гостинницъ. 

Минареты мусульманъ ли-бай-сы разбросаны по разны.\іъ 
провинціямъ. Въ Кантонѣ ихъ существуетъ о, изъ которыхъ 
одипъ построенъ еще въ 7 'столѣтіи *). 

Евреи. О существованіи еврейства въ Китаѣ свидѣтель-
ствуютъ 3 каменныхъ памятника 1489, 1512 и 1663 гг., которые 
пологкительно указываютъ на і і бЗ годъ, какъ на время 
появленія евреевъ въ Кнтаѣ изъ Персіи, въ количествѣ 70 се-
мействъ. Прибыли они изъ Западной Индіи къ Супскому двору 
въ Кай-фынъ-фу, гдѣ позволено было имъ построить синагогу 
(Цинъ-чжэнь-сы). При ІОаньской и Минской династіяхъ, особенна 
при послѣдней, евреи пользовались расположеніемъ императоровъ. 
Первые католическіе миссіонеры имѣли случай видѣться съ 
евреями еще до появленія указанныхъ выше памятниковт^. 
Такъ, к ъ Риччи пріѣзжалъ изъ Кай-фынъ-фу одинъ еврей, ко-
торый сообщилъ ему, что въ этомъ городѣ находится синагога 
и 12 еврейскихъ семействъ іі что въ Ханъ-чжоу-фу находится 
другая синагога еще съ большимъ количествомъ прихожанъ. 
Съ теченіемъ времени евреи или стали вымирать или поглощаться 
китайцами, такъ что въ 1866 году въ Кай-фынъ-фу осталось 
всего 2 еврея, впавшихъ въ крайне бѣдствепное пологкеніе, 
синагога так?ке пришла въ ветхость. Остальные евреи всѣ об-
ратились въ язычество, и число ихъ къ 1902 году пе дохоцило 
даясе до 140 человѣкъ. Въ послѣднее время Шанхайская ино-
странная колонія евреевъ заинтересовалась кайфынфускими со-
племенниками и намѣрена предупредить ихъ исчезновеніе **). 

*) Въ 1908 году Китай поеѣтилъ посолъ изъ Турціи, для обслѣдованія 
мусульманства въ Кптаѣ. Имъ предполагалось открытіо въ Пекинѣ школы 
для изученія мусульманскнхъ кыпгъ, при чѳмъ было наЛдено, что мусуль-
манское духовенство въ Китаѣ очень плохо анаетъ арабскій языкъ и свя-
щеиныя книги, коверкая ихъ до неузнаваемости. 

•*) Паркеръ, 175. 
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Т ѳ а т р ъ и и с к у с с т в о . 
Побывавъ въ китайскомъ театрѣ, европеецъ получаетъ отъ 

такого посѣщенія въ общемъ иеблагопріятное впечатѣніе, и 
намъ еще не приходилось слышать лестиыхіз отзывовъ о немъ. 
Объясняется это тѣмъ, что европейскій театръ стремится къ 
реальности, всегда сильно дѣйствующей на человѣка, проводя 
ее во всѣхъ отношеніяхъ, какъ въ псполненіи, такъ и въ сце-
нической обстановкѣ. Кромѣ того театръ задается цѣлью удо-

влетворенія и эстетическому чувству человѣка. ]h> Срединной 
имнеріи театръ Си-юань нй^сегда удовлетворяетъ этимъ тре-
•боваиіямъ, да кромѣ того и мало понимается иностранцами. 
Какъ и во многомъ другомъ, въ театральномъ искусствѣ 
китайцы остались позади другихъ народовъ, остановившись 
на классической стадіи развитія, несмотря на несомнѣнную лю-
бовь ихъ ігъ театральнымъ представленіямъ си-цзи *). Небла-
говидную роль сыграли въ этомъ отпошеніи песомнѣнпо кон-

*J КитаЛцы мелсду прочимъ считаютъ театральный предотавлѳнія въ 
чость какого-нибудь лица оеобымъ почѳтомъ. 
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фуціанцы, въ своихъ стремленіяхъ нормировать ягіізнь, осудив-
шіе театральный представленія. Затѣмъ, какъ слѣдствіемъ та-
кого отношеііія мудрецовъ Китая, среди народа сложилось отри-
цательное отношеніе къ актерамъ, считающимся до сихъ поръ. 
паріями среди другихъ и, конечно, люди даровитые избѣгаютъ 
сценической дѣя-
тельпости. 

Начало сцени-
ческихъ представ-
леній относится 
ко времени Минъ-
хуана Т а н с к о й 
династіи (умеръ 
въ 762 году), ко-
торый считается 
божествомъ теат-
ральнаго искус-
ства. Такпмъ обра-
зе мъ театръ у кіі-
т а й ц е в ъ суще-
ству етъ уже дав-
но и пуяшо было 
бы обкидать дви-
ж е п і я в п е р е д ъ . Историческіе герои. 

Постоянные китайскіе театргл строятся только въ большихъ-
городахъ, но большею частью существуютъ театры подвижные. 
Иослѣдпіе организуются обычно подъ патронатомъ какого-нибудь. 
богатаго китайца, который вкладываетъ въ предпріятіе деньги. 

Наиболѣе цѣнною> 
вещью изъ театральной 
обстановки являются ко-
стюмы. Въ большихъ те-
атрахъ они обходятся до 
5.000 дол., въ неболь-
шихъ до 2—3 тыс. Вла-
дѣтель этпхъ костюмовъ 
называется „распоряди-
телемъ шкафовъ"; за 
пользованіе ими онъ 
каждый рааъ нолучаетъ 
отдѣльныя суммы де-
негъ. 

Павильоііъ въ Мукдвнсісихъ дворцахъ. 

У самихъ китайцевъ различаются типы театровъ: Чжилій-
скій—гао-цянъ (высокій), Хубэйскій—.эръ-ху. 
сійскій — баиъ-цзы-дянъ или Цинь цянъ. Лучшимъ 
считается послѣдиій. 

убэйскій—.эръ-:р-анъ-цянъ и Шэнь-
изъ нихъ. 
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Актеры. Китайскіе актеры получаіотъ большее или меньшее-
жалованіе , смотря по ихъ амплуа, раздѣляясь въ этомъ отио-
шеніи на изобраніаіощихъ: 1) историчѳскихъ героевъ (Лао-шэнъ 
или Мо-цзіо-ръ), одииъ гражданскій, другой—военный; 2) вели-
к и х ъ людей—Ху-шэнъ или Шэнъ-цзіоръ, 3) иеторическнхъ лю-

дей—сяо-шэнъ или цзинъ-
цзіоръ; 4) жепш;иБъ—дань-
цзіо-ръ и 5) клоуновъ—хуа-
мянь или чоу-цзіо-ръ *). 
Къ прѳдыдуш,имъ главнымъ 
актерамъ нужно причис-
лить статистовъ, исполняю-
ш;ихъ роли курьеровъ, по-
варовъ и пр. 

Наемъ актеровъ, ихъ-
^ плата, снабженіе пищей за-

Ьронгов. фигура быка въ лѣтн. имп. двор. д и р е к т о р а т е а т р а 

чанъ-бань. Отъ него же зависитъ и наемъ молодыхъ учеииковъ 
по контракту съ ихъ родителями (обычно на 3 года). 

Помимо ея«едневныхъ представленій в ъ постоянныхъ теат-
рахъ , послѣднія происходятъ и у частныхъ л и ц ъ по случаю 
какого-нибудь торжества или событія, напримѣръ, въ благодар-
ность божеству за хорошую жатву. Точно такясе недоразумѣніе 
между двумя тяжущимися 
сторонами нсрѣдко рѣ-
шается присужденіемъ ви-
повпыхъ к ъ устройству те-
атральнаго представленія. 
Въ такихт^ случаяхъ устро-
ители уславливаются въ цѣ-
нѣ съ директоромъ (послѣд-
пяя колеблется отъ 25 до 
иѣеколькихъ сотъ рублей). 
Т^ь случаѣ постуиленія иѣ-
скольких'ь предлояіеиій, и з ъ 
труппы выдѣляются фи-
ліальиые отдѣлы, попол-
няемые часто изъ любителей. Селеиіе, приглашающее труппу, дол-
жно озаботиться доставкою ся вещей. 

Неудивительно, что за отоутствіемъ другихъ развлеченій, 
. театральныя иредставленія являются событіемі? в ъ жизии селе-

пія: ихъ долго оягидаютъ, о пихъ много говорятъ; и стоустая 
молва распространяетъ это извѣстіе по сосѣднимъ деревнямъ,. 
которыя также приходятъ въ двиясеніе. Каждый изъ родствѳн-

•) Сы-шэнъ, 1, гл. 42. 
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НИКОВЪ, Яіивущііхъ въ шіхъ, спѣшитъ посѣтить своихъ родныхъ 
и знакомыхъ и насладиться эстетическиыъ удовольствіемъ *). 
Такимъ образомъ, тихая, безмятежная, работящая жизнь селе-
пія выходитъ на нѣсколько дней изъ колеи. Часто вмѣотѣ съ 
гостями въ селеніе являются и люди неблагонамѣренные, кото-
рые пользуются сутолокою, чтобы поживиться на чужой счетъ. 
Нерѣдко, поэтому, жителямъ деревни, вмѣсто наслажденія, при-
ходится испытывать страхъ п опасенія за свою собственность. 

Сюжеты. Для репертуара китайскихъ театровъ до сихъ 
поръ еще сюліеты берутся изъ исторіи, сильио искажаемые на 
сценѣ различными сценическими эффектами, нріучающими насе-
леніе къ ложному толкованію историческихъ событій, и различ-

ными условными форма-
ми исполненія, характер-
ными для древне-грече-
ской трагедіи. „Моменты 
тіибольшаго подъема 
дѣйствія подчеркиваются 
ие только аккомпанимен-
томъ музыки, какъ у насъ 
въ мелодрамѣ, но и пере-
ходомъ актера на пѣвучій 
тонъ"**). 

Болѣе близки и ин-
тересны для самихъ ки-
тайцевъ сюжеты изъ ягиз-
пи, которые какъ по сво-
ему попятному языку, 
такъ и по дѣйствію до-
стпгаютъ иногда большой 
реальности и .на евро-
пейца производятъ отлич-
ное впечатлѣніе. 

Въ заключеніе мы должны замѣтить, что въ настоящее 
время несомнѣнно замѣчается прогрессъ и въ театральпоиъ 
искусствѣ, благодаря вліяніямъ иностранцевъ. напримѣръ, Шан-
хай, центръ европейской ясизни и культуры на Дальнемъ 
Востокѣ, является несомнѣпно проводникомъ новаго наирав-
леыія китайскаго театра. Здѣсь въ 1 9 0 7 — 9 гг. построены совер-
шенно повыѳ три театра, въ которыхъ удѣляется преимущест-
венное вниманіе не классическому, а жизненному репертуару. 

Музыка. Какъ мы видимъ изъ очерка конфудіанства, 
творецъ его относился къ музыкѣ весьма сочувственно, считая 

Омитъ, 63. 
**) Смптъ, 56. 
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ее важнымъ факторомъ не только въ общественной, но и госу-
дарственной жизни. По его мнѣнію, роль ея—смягчать нравы и 
устанавливать этимъ болѣе нріятныя отношенія между прави-
тельствомъ и народомъ. Именно правительство и усвоило такой 
взглядъ и основа,по дііже особую ііузыкальную консерватор!іо 
іо-бу. Послѣдователи конфуціанства, однако, придали музыкѣ 
чисто теоретическое значеніе, не позаботившись о развитіи ея, 
вслѣдствіе чего въ настоящее время серьезно о китайской 
музыкѣ говорить нельзя. 

хэ ей' и шанъ чи гунъ фань ліо у и- жанъ чи 

Въ китайской гаммѣ всего пять тоновъ, соотвѣтствуіощихъ 
нашимъ ми-сы, соль-шанъ, ля-чи, до-фань и ре-лю. Въ теоріи 
признается восьмитонная октава. 

••І-А 1 • 

Такимъ образомъ бемоли идіезы китайцами не употребляются. 
Существующая теперь нотація вошла въ употребленіе уже 

во время династіи Сунъ (960—1280 г.г.) *); отличается она 

•*) и . я . Коростовецъ. „Китайцы и нхъ цнвилизадія". 
21* 
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большою запутанностью и обозначается гіероглифами, которые 
пишутся вертикальными столбцами. Музыкальными оттѣнками 
являются только fortissimo и pianissimo, а признаннымъ голо-
сом7і—Фалыіотъ. 

Повидимому у китайцевъ пѣтъ способности к ъ музыкѣ и 
пѣпію, такъ какъ несмотря на существованіе даже музыкальной 
литературы въ довольно обгаирномъ размѣрѣ и несомнѣнную 
любовь и х ъ к ъ музыкѣ и пѣнію, какъ то, такъ и другое находятся 
въ зачаточиомъ состояпіи. Именно вслѣдствіе этой неспособ-
ности. или просто пренебреженія къ нимъ, у китайцевъ отсут-
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ствуютъ звуковые оттѣнки, дѣленія на голоса и обращается, 
преимущественпое внимаБІе пе на мелодичность, оттѣнки тона, 
а на силу его. Это очевидно объясняетъ намъ то значеніе 
которое придается въ китайской музыкѣ барабану. 

Исторія указываетъ, что первымъ и, по нашему мнѣнію, 
лучшимъ китайскимъ музыкальнымъ инструментамъ является 
цитра шэ, изобрѣтенная по преданію еще баснословнымъ им-
пѳраторомъ Фу-си (2852—2737 г. ДО Р. X.) и состоящая изъ 
25 струнъ. Фу-си же приписывается изобрѣтеніе 7-ми струнной 
гитары цинь *). Затѣмъ были заимствованы у пастушьихъ пле-

менъ различнаго ви-
да флейты: ху.гуань, 
ди.тунъ-су.кларнетъ 
сяо-на, различные 
струнныеинструмен-
ты. Изъ послѣднихъ 
пи-па напоминаетъ 
нашу мандолину. Со-
вершенно своеобраз-
ный видъ имѣютъ2 
рода скрипки ху-
цинь и сань-сянь. 
Въ первой изъ нихъ 
смычекъ продѣтъ 
въ единственную 
струну. 

Нельзя сказать, 
чтобы упомянутые 
выше музыкальные 
инструменты были 
въбольшомъраснро-
страненіи. Исключе-
ніе составляетъ толь-

ко скрипка. Они замѣняіотся въ большинствѣ случаевъ вспо-
могательными инструментами барабаномъ гу, колоколомъ чжунъ , 
гонгами до. Поолѣдніе инструменты въ большомъ ходу у ки-
тайцевъ, особенно при государствепныхъ и церковиыхъ цере-
моніяхъ. 

Оригинальными инструментами являются звучащіе камни 
и большія трубы хао-тунъ. 

Изваянія на стуііѣ кумирни Би-юнъ-сы. 

*) Дугласъ 174—6. 
21* 
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А р х и т е к т у р а . 
Проводимое въ жизни Китая равенство всѣхъ и отсутствіе 

классовой розни болѣе всего отозвалось на архитектурѣ, въ 
основу которой легъ принципъ уравненія, одинаковой модели, 
модели древности *). Это и объясняетъ намъ однообразіе ки-
тайской архитектуры, стремящейся скорѣе къ выставленію на 
показъ цѣнности матеріаловъ, чѣмъ богатства украшеній и идеи. 
Вели напримѣръ, у крестьянина какая-либо вещь глиняная, то 
у чиновника она будетъ мраморной, а у императора изъ драго-
цѣннаго камня. Изобрѣтательность китайцевъ по преимуществу 
уходитъ на простое арифметическое увеличеніе числа крышъ, 
дворовъ, павильоновъ и пр. Впрочемъ, несмотря на однообразіе, 
общая всѣмъ форма архитектуры не лишена художественности. 

Китайскія зда-
нія въ громадномъ 
большинствѣ случа-
евъ одноэтажныя, 
открывающіяся сво-
имъ фасадомъ на 
дворъ. Употребляя 
слово фасадъ, мы 
должны однако ого-
вориться, что фасадъ 
китайскихъ строеній 
не имѣетъ ничего 
общаго съ нашимъ. 

Такъ какъ жизнь 
китайцев!!, по вѣро-
ваніюдаоской рели-
гіи и народнаго куль-
та, подвержена влі-
яніямъ массы зловредныхъ духовъ, живущихъ на улицѣ, то, чтобы 
отгородить отъ нихъ жителей, китайская архитектура создала мо-
настырскій стиль построекъ. Зданія китайцевъ поэтому на улицу 
окнами не выходятъ, при входѣ же съ улицы въ китайскій домъ, у 
воротъ его внутри встрѣчаютъ обычно квадратную комнату или 
пай-лоу, отъ которой расходятся налѣво и направо галлереи и 
которая служитъ обычно мѣотопребываніемъ привратника—кай-
мынь-ди, или же внутренность двора просто прикрывается отъ 

Мраморная лодка въ императ. дворцахъ. 

*) Монотонность кит. архитектуры нужно объяснить и вѣроіо въ фынь-
шуй, вопѣдствіе которой постройка домовъ высокихъ ив разрѣшалаоь, такъ 
какъ около нихъ могли собраться вѣтры, а вмѣстѣ сі. ними и злые духп. 
По мѣрѣ пробужденія общественнаго самосознанія это вѣрованіѳ начинаетъ. 
терять все болѣе и болѣе почву, если только уже не потеряло ее. 
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іззоровъ 
духовъ. 

пришедшаго стѣноіо, защищающею 
ослѣдняя находится прямо за 

входы отъ злыхъ 
входомъ во дворъ. 
Обычно въ богатыхъ 
семьяхъ послѣ про-
хода за стѣну пе-
редъ глазами откры-
вается дворъ, мощен-
ный плитами. Въ 
центрѣ этого перваго 
дворабываетъраспо-
ложено главное зда-
ніе, за которымъ на-
ходится в т о р о й 
дворъ съ централь-
нымъ зданіемъ в ъ 
немъ и наконецъ за 
нимъ п о с л ѣ д н і й 
дворъ, въ которомъ 
обитаютъ ягевщиііы, 
Вокругъ двора все-

Храмъ неоа. рда^ ТЯНуТСЯ ДЛИН-
ныя веранды. Интересно то, что несмотря на проникновѳніе евро-
пейской цивилизаціи, въ большинствѣ случаевъ окна, выходящія 
на эти веранды, заклеиваются бумагою. 

Китайскія зда-
• • •ѵѵ'-' ш я большею ча-

стью дѣлаются 
изъ плохо обож-
женнаго кирпича. 
Китайцы, очевид-
но жалѣя дрова, 
дорого обходящія-
ся въ Китаѣ, не 
дояшгаютъ кир-
пичъ до той сте-
пени, . когда изъ 
пего получается 
д р а г о ц ѣ п ы ы й 
строительный ма-
тер іалъ Вслѣд-
ствіе этого китай-
скіе дома в ъ до-
' чдливое время 
пичей, высушенныхъ на солнцѣ, которые 

года обращаются 
въ холодные и 
сырые погреба и 
нерѣдко развали-
ваются. Врядъ ли 
китайцы выгады-
ваютъ, постоянно 
чиня свои зданія 

_ вмѣсто того,чтобы 
' строить ихъ прямо 
изъ^орошаго кир-
пича и черепицы? 
Въ бѣдныхъ до-
махъ припострой-
кѣ жилищъ обхо-
дятся даяіе безъ 
о б о ж ж е н и ы х ъ 
кирпичей, соору-
жая ихъ изъ кир-
развалпваютея во 

•) Смнтъ, 22. 
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время проливныхъ дождей. Насколько китайскіе дома н е -
казисты съ внѣшняго вида, настолько же неудовлетвори-
теленъ и ихъ внутренній видъ. Особенностью китайской по-
стройки является отсутствіе потолка. Крыша поддерясивается 
прямо колоннами *) и въ богатыхъ домахъ, гдѣ она выкла-
дывается глазированною черепицею, является едва ли не 
самою красивою частью строенія, будучи разукрашиваема фи-
гурками и особыми роговидными возвышеніями на концахъ 
конька. 

При входѣ въ китайскій домъ нужно не отворять дверь, 
какъ у насъ, а приподнимать особую спускаюп];уюся сверху ка-
мышевую занавѣску. Дверь главиаго зданія преимуш,ественно 
выходитъ па югъ. 

Для борьбы съ холодомъ у китайцевъ существуетъ особый 
родъ печки-леяіанки канъ. 

Такъ какъ почти 
всѣ китайскія зданія 
одноэтаяіны и занима-
ютъ ради экономіи не-
большое мѣсто,не имѣя 
какъ у насъ служеб-
ныхъ помѣш;еній, то 
обычно въ жилыхъ 
квартирахъ находятся 
всевозможные предме-

Окон. перѳплетъ. 

ТЫ домашняго обихода, 
нѣкоторые йзъ кото-
рыхъ прямо висятъ 
подъ крышей (потолка 
нѣтъ). 

На дворикѣ, кото-
рый расположенъ съ 
юга у каягдаго дома^ 
живутъ домашнія жп-
вотныя, тѣснящіяся на 

очень небольшой, площади. Необходимою принадлеяіностью за-
житочнаго дома является садикъ, окруженный со всѣхъ сторонъ 
строеніями. Чтобы придать ему большую красоту, въ саду размѣща-

Типъ моста. 
ются замысловатой формы горки, гроты, акваріумы, которые про-
изводятъ самое умиротворяюш;ее, пріятное впечатлѣніе своеіо 
искусственною природою. 

*) Колоииы дѣлаются обыкновенно наъ сосны. Для покрышки крыши 
употребляется череппціѵ или просто земля; черепицы скрѣпляіотся глиною-
ни-ту илп туземиыыъ цемѳптомъ ши-хуй. 
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Мебель и вообще внутренняя обстановка является отраже-
нісиіъ архитектуры, а потому стереотипность первой отражается 
и на мебели. Въ какой бы китайскій домъ мы ни вошли, мы 
ненремѣнно увидимъ онредѣленный образецъ ея. Китайская ме-
бель не даетъ особыхъ удобствъ: она жестка, угловата. Даже 
подушки и тѣ имѣютъ четыреугольнуіо форму. Неудивительно, 
что теперь цивилизованные китайцы усиленно обзаводятся евро-
пейскою обстановкою (особенно кроватями). Не достигая главной 
цѣли мебели—удобства, послѣдняя зато отличается богатствомъ 
различныхъ деталей ея, очень хорошо выполняемыхъ, въ родѣ 
сложной рѣзьбы. Ковры, хотя и выдѣлываются въ Китаѣ, но у 
самихъ китайцевъ встречаются весьма рѣдко *). 

Единственными архитектурными достопримѣчательностями 
въ Китаѣ нужно считать различныя зданія и монументы, пред-
н а з н а ч е н н ы е 
для религіоз-
нойцѣли. Боль-
шинство та-
кихъ зданій и 
м о н у м е н т о в ъ 
принадлежитъ 
б у д д і й с к и м ъ 
м о н а с т ы р я м ъ ; 
изъ нихъ выдѣ-
ляются пагоды, 
ступы и т. п. 
Пагода имѣется 

также мосты, нѣкоторыѳ 

въ каждомъ 
сколько - }1И-
будь значи -
тельномъ горо-
дѣ; дѣлается 
она изъ кирпи-
чей, имѣя обыч-
но 5, 7 или 9 
ятаніей и отли-
чаясь большою 
д о л г о в ѣ ч-
ностью. 

Обращаютъ 
изъ которыхъ на себя вниманіе 

выдѣляются своею красотою, прочно построены изъ камня 
или даже мрамора, напримѣръ, въ лѣтпихъ и въ зим-
нихъ дворцахъ. Особенною извѣстностью пользуется мостъ 
Марко Поло, Лу-гоу-цяо около Пекина. Баллюстрада моста бы-
ваетъ украшена фигурками и орнаментами, выточенными нзъ 
камня **). 

То же самое можно сказать о пай-лоу, большихъ и малыхъ 
аркахъ, возводимыхъ въ честь героевъ, императоровъ и знаме-
нитыхъ людей. 

По устройству ямынь (присутственное мѣсто) въ общихъ 
чертахъ напоминаетъ обыкновенно жилиш;е китайцевъ. Большая 
мощеная дорога пересѣкаетъ въ немъ ряд7> воротъ: сначала 
слѣдуютъ большія ворота—да-мынь (съ тремя входами), за-боль-
шими воротами находится стѣна цзинъ-би, впуті)и двора—це-

*) Любимымъ украшепіемъ стѣнъ въ кнтайекихъ домахъ является паио 
или дуй-изы съ рисунками или изрѣчоніями. 

У китайцевъ сущвствуютъ шгавучіе ii ііодпѣсиыо мосты. 
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ремоніальныя ворота И-мынь. предъ которыми пріѣзжіе оста-
навливаются и за которыми помещается главная зала да-танъ, 
а за ними канцелярія. Въ провинціи въ ямынь ведутъ ворота, 
пазываемыя юань-мынь, передъ которыми помѣщается стѣна; 
миновавъ послѣднюіо, встрѣчаіотъ первыя ворота тоумынь (что 
соотвѣтствуетъ да-мынь), съ будками для музыкантовъ по сто-
ронаыъ (гу-шоу-лоу), за которыми находится пріемная вай-гуань-
тинъ для мелкихъ чиновниковъ и затѣмъ уже слѣдуютъ цере-
моніальныя ворота. Это обычное устройство каждаго ямыня. 
Чѣмъ больше чииовникъ, тѣмъ больше и ямынь, но главныя 
черты устройства его остаются неизмѣнными. За г л а м ы м ъ за-
ломъ зданія ямыня находятся частньтя комнаты «»чіганика. 

Возможность 
измѣненія китай-
ской архитектуры 
по мѣрѣ прогрес-
са жизни в ъ Ки 
таѣ вполнѣ вѣро • 
ятна. Особенно это 
замѣтновътакихъ 
городахъ, как'ь 
Амоіі, Сватоу, (1>у-
чжоу, Шанхай, 
которые имѣютъ 
значительное чи-
сло китайцевъ, 
побывавшихъ за 
границею. Здѣсь 
то и ДѢЛО MOJKHO 
встрѣтить евро-
пейскіедома, все-
гда почти двух-
э т а ж н ы е , при-
пемъ, конечно, и 
обставляются они по-европейски. Извѣстпо также, что в ъ нѣкото-
рыхъ городахъ наиболѣѳ прибыльными для торговцевъ предме-
тами являются различныя детали европейской обстановки. На 
аукціонахъ всегда мояшо встрѣтить значительное число китай-
дёвъ, покупающихъ европейскія вещи, . особенно зеркальныя 
стекла, лампы, кровати и пр. При выдачѣ дѣтей замуяеъ въ на-
стоящее время считается въ семьяхъ состоятельныхъ китайцевъ 
необходимою принадлежностью приданаго—кровать съ пружин-
нымъ матрасомъ. 

Живопись. Какъ извѣстно, умѣніе каллиграфич:ески писать 
китайскіѳ гіероглифы считается у китайцевъ равнымъ умѣиію 

Тиііі^ моста. 
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Вліяніе пцд. архитектуры. 

хорошо рисовать. Ліивопись въ Китаѣ именно и приравнивается 
къ каллиграфіи или черченію. Китайскій худоясникъ всегда 

относится къ своему рисунку меха-
нически. Разстояніе, нанримѣръ, изо-
бражается не въ переспективѣ, а въ 
нлоскостіі: чѣмъ дальше предметъ, 
тѣмъ выше на картинѣ онъ ставится, 
при чемъ размѣры далекаго и близ-
каго равномѣрно уменьшаются. Пор-
треты всегда рисуются en face. Точно 
также въ сравнительно слабой степени 
развита у китайцевъ потребность ожи-
вить рисунокъ, сблязивъ его съдѣй-
ствительностью. Декадентство всегда 
находило у нихъ перевѣсъ надъ ре-
ализмомъ. 

Несмотря, однако, на отридатель-
ныя черты многое въ укивописи было 
китайцами вполнѣ вѣрно подмѣчено 
улге давно, напримѣръ, смѣшеніе 

красокъ, красотою которыхъ особенно отличались художники 
Танской и Сунской династій 

Въ историческомъ развитіи живописи различаются 3 пе-
р е д а : 1. до 264 г., 2,—періодъ классическій съ 265 до 960 г. 
и 3.—періодъ развитія ипадеиія искус-
ства *). 

ЕніеКонфуцій весьма сочувственно 
отзывался о яшвописи. Посѣтивъ въ 
517 г. до Р. X. Чжоускаго к н я з я и у в и -
дѣвъ на стѣнѣ пріемной залы картину, 
онъ съ восхнщеніемъ сказалъ своимъ 
послѣдователямъ: „Вы видите отсюда, 
какимъ образомъ династія Чжоу сдѣла-
лась столь великою. Какъ мы пользу-
емся бронзовымъ зѳркаломъ, чтобы за-
печатлѣть современныя сцены, точно 
такгке и древность можетъ быть изобра-
жена путемъ картины въ назиданіе по-
слѣдующимъ поколѣніямъ". 

Живопись стала развиваться въ 
Китаѣ подъ вліяніемъ гіероглифической 
письменности, требовавшей большого 
искусства для ея воспроизведенія и имѣвшей видъ фигуръ-

Вліяіііо иіід. архитектуры. 

-осо-
бенно почеркъ чжуань. Китайская исторія упоминаетъ о разви-

") Cliinese Art by S. W. Bushell, 117. 
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тіи живописи в ъ Китаѣ, задолго еще до P. X., преимущественно ' 
портретной, благодаря которой увѣковѣчивались выдаіощіяся в ъ 
Китаѣ лица. Отъ перваго періода, однако, не сохранилось ни-
какихъ слѣдовъ за исключеніемъ только копій древнихъ рисун-
ковъ, передаваемыхъ и з ъ поколѣнія в ъ поколѣніе на керамич-
н ы х ъ издѣліяхъ. При Ханьской династіи впервые упоминаются 
имена художниковъ и и х ъ твореній. В ъ это время при импера-
торѣ восточной Ханьской династ іи Минъ-ди в ъ 61 г . послѣ 
Р. X. была послана в ъ Индію для ознакомленія съ буддизмомъ 
миссія, в о з в р а т и в ш а я с я в ъ 67 г. съ буддійскими изображе-
ніями божествъ и картинами; этимъ было положено начало влія-
нііо индійскаго искусства на китайское, заимствовавшее сюжеты 
у перваго. 

В ъ концѣ перваго періода стало чувствоваться преобладаніе 
буддійскихъ сюжетовъ, не убившихъ , впрочемъ, у ж е сложив-
ш а г о с я направленія ки-
тайскаго искусства. Осо-
бенно прославленными ху-
дожниками этого пѳріода 
являются Цао-бу-синъ, 
ж и в ш і й в ъ середипѣ 
Ш-го столѣтія, спеціа-
листъ по рисовапію дра-
коновъ, звѣрей и птицъ. „ ^ ^ 

ПОСЛѢ п а д е н і я ХаНЬ- Надгробпый памятяикъ. 
ской дпнаст іи н а с т у п и в ш і я полнтическія волненія и частая 
смѣна Династій в ъ общемъ неблагопріятно отзывались на раз-
витіи искусства . 

Во второмъ періодѣ в ъ серединѣ IV столѣтія сѣверъ К и -
тая п о д ч и н и л с я инородцамъ, подпавшимъ подъ вл іяп іе буд-
дизма в ъ живописи; болѣе ж е самостоятельное направленіе ея 
свило себѣ гяѣздо на югѣ, гдѣ царствовала китайская династія . 
Здѣсь в ъ столицѣ ея Найкинѣ и появился х у д о ж н и к ъ Гу Кай-
чжи, о которомъ у к и т а й ц е в ъ ходятъ цѣлыя легенды. Въ бри-
танскомъ музеѣ въ Лопдонѣ есть одна и з ъ картинъ этого ху-
дожника, свидѣтельствующая о даровитости его *)• Иитересііо 
то, что у ж е в ъ копцѣ V столѣтія н а ш е л с я х у д о ж п и к ъ к р и т и к ъ 
Сѣ-хэ, формулировавшій 6 основныхъ требованій, которыя дол-
ж е н ъ соблюдать художникъ . Вотъ они: 1) гармоничная я4ивость, 
2) анатомическое строеніе, 3) соотвѣтствіе с ъ природой 4), гар-
моническое сочетаніе красокъ , 5) артистическая композиція и 
6) окончаніе. Нельзя не согласиться съ этими иолояіеніями 

*) Бушелль, 124. 
•**) Джайльсъ, 26. 
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Въ періодъ Таиской династіи, когда Китай достигъ апогея 
своего могущества, началось процвѣтаніѳ и живописи. Знамѳни-
тымъ живописцемъ этого времени считается У Дао-цзы (у япон-
цевъ Годоши) *); онъ родился въ Хэ-нань-фу (провинціи Хэ-нань) 
и былъ придворнымъ живописцемъ у императора Минъ-хуана 
(713 — 755). Изъ 
другихъ живопис-
цевъ того же пе-

іода выдѣляется 
ань-гань, спеці-

алистъ по рисова-
нію лошадей **) и 
пейзажистъ Ванъ-
вэй, род. в ъ 699 г.; 
общее яге число 
художниковъ бы-
ло 300. 

Всѣ эти ху-
дояшики не огра-
ничивались каки-
ми-пибудь опре-
дѣленными сюже-
тами, но рисовали 
по спеціальпо-
стямъ все: пор-
треты л ландшаф-
ты, птицъ и звѣ-
рей, но большин-
ство ихъ несо-
мнѣнпо брало сю-
жеты изъ пре-
даній буддизма. 
Славная династія 
Сунъ, преслѣдо-
в а в ш а я идеалы 
мира и прогресса, 
особенно способ-

ствовала развитію 
художествъ, кото-
рыми съ увлечѳ-
ніемъ занимались 
даже многія цар-
ствующая особы.. 
Она учредила да-
яге въ 1100 г. ака-
демію худояеѳствъ 
Ту - хуа - юань. 
Исторія за пері-
одъ ея царство-
ванія передала 
800 имеиъ ху-
доягпиковъ, спо-
соб с т в о в а в ш и х ъ 
культурному раз-
витіго не толька 
своей страны, по 
п сосѣднихъ—Ко-
)ѳи иЯпоніи***). 
^зъ мпогочпслен-
иыхъ выдаюп^их-
ся художниковъ 
мы упомянемъ 
только слѣдую-
щихъ лицъ, отъ 
которыхъ сохра-
нились копіи кар-
тинъ. 1) Ли Гуиъ-
липь, жпвшій въ 
концѣ 11 и в ъ н а -

Картпііа У Цао-цаы 
Болссств. поддержка человѣка. 

чалѣ 12 ст., спеціалистъ по рисованію лошадей****), Чжао Линъ-
чжанъ (Данянь), пейзажистъ, ягившій около того ж е времени, Ли-
Танъ.процвѣтавшій въ 1100—1126 г.г., спеціалистъ по рисованію 

*•) Тоже, 4 3 - 4 7 , ]5ушѳллі. 130. 
**) До насі. дошли гравюры картішъ Хань-ганя высокаго художествѳн-

наго достоипства. ДжаПльсъ 58. 
***) Благодаря которымъ была сохранена часть дрѳвнихъ китайских!^ 

сюжотовъ. 
Джайльсъ, 108—9. 
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цвѣтовъ, птицъ, скалъ и пр., Му-ци, спеціалистъ по рисованію дра-
коновъ, тигровъ и пр., но наиболѣе выдающимся изъ нихъ 
безопорно былъ Чжао Мэнъ-фу, родившійся въ 1254 г, Произве-
денія его появились уже при Юаньской династіи. Творенія 
всѣхъ перечисленныхъ художниковъ падолго пережили ихъ, по-
степенно исчезая при смѣнѣ дпнастій Танской, Сунской и пр. 

Минская династія также дала нѣсколько худояіниковъ, нзъ 
которыхъ ЦОЛЬЗуі̂ ТСЯ извѣстностыо Линь-лянъ, ЯІИВШІЙ въ се-
рединѣ 15 столѣтія, спеціалистъ по рисованію птидъ и звѣрей. 
Точно также пользуется большою славою другой минскій ху-
дожникъ Цзю-пнъ, картины котораго находятъ массу подрая«а-
телей въ настоящее время. При маньчжурской династіи искус-
ство стало падать. Едпнственнымъ лишь исключеніемъ мояшо 
еще считать, пожалуй, картины, изображающія цвѣты и птицъ, 

Однако нельзя, судя по книгѣ профессора Hirth, отрицать 
и заслугъ современныхъ художниковъ маньчжурской династіи, 
если и стоящихъ ниже танскихъ и сунскихъ коллегъ, но все 
же дающихъ интересныя картины п знакомящихъ пасъ съ пред-
шествующимъ періодомъ. 

Гончарный и фарфоровыя издѣлія. У китайцевъ гончарные 
сосуды извѣстны подъ именемъ тао *), фарфоровые подъ име-
немъ цзы, общпмъ же назваиіемъ для тѣхъ и другихъ яв-
ляется—я о. 

Пзобрѣтеніе фарфора 
припадлеяіитъ самимъ Ки-
тай цамъ которые несомнѣн-
но въ этой отрасли искус-
ства были самобытны и дос-
тигли большого совершен-
стка. 

Весьма возмоягно, что 
первые открыли его китай-
скіе алхимики, старавшіеся 
паПтп камень вѣчности **), 
достовѣрныхъ яге данныхъ 
о происхоягдепіи фарфора 
не сохранилось. Не безыи-
тересно будетъ замѣтпть, 
что фарфоръ долженъ удо-

влетворять слѣдующнмъ условіямъ: быть бѣлымъ, прозрачнымъ, 
твердымъ такъ, чтобы сталь не брала его, однороднымъ, звоикимъ и 
стекловиднымъ, на изломѣ показываюіцимъ конхоидальную струк-
туру- Лучше же всего фарфоръ характеризуется прозрачностью 

Типъ садика въ богатомъ кит. домѣ. 

*) Послѣднео иазваіііе иногда применяется іі ісъ 
**) Бушѳлль, 18. 

ровымъ. 
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и стекловидностью; поэтому, если составь удовлетворяетъ всѣмъ. 
другимъ качествамъ помимо прозрачности, мы имѣвмъ дѣло 
съ глиняного посудою, если же составъ не стекловиденъ—передъ 
нами терракотъ или фаянсъ. 

Наиболѣе выдѣляющимися центрами фарфороваго произ-
водства являются Цзинъ-дэ-чжэнь въ Цзянъ-си. 

Въ историческомъ развитіи гончарнаго производства ки-
тайцы прошли тѣ яіе стадіи, какъ и другіе народы. Первыя 
издЬлія были грубы, даже не покрыты глазурью и при томъ 
не формировались на гончарномъ колесѣ. Изобрѣтеніе послѣд-
ияго_ приписывается директору императорскихъ гончарныхъ. 

издѣлій миѳическаго императора Хуанъ-Ди Дальнѣйшія ново-
введеиія и усоверіпенствованія вызваны были потребностями 
культа предковъ: искусство стало совершенствоваться благодаря 
необходимости имѣть жертвенные сосуды болѣе дешевые, кото-
рые могли бы замѣиить употребляюіці^.-у богатыхъ сосуды изъ 
бронзы. 

Время изобрѣтѳнія глазури не установлено, извѣстно только, 
что при Ханьской династіи уже изготовлялись глазированные со-
суды (зеленые) *), приближающіеся даже по своему качеству къ 
фарфору. Въ дальнѣйшемъ развитіи постепенно совершенство-

*) Вушелль, О стр. 
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вался матеріалъ и способы издѣлія в ъ тѣхъ городахъ, гдѣ на-
ходится фарфоровая глина гао-линь. Съ другой стороны тамъ, 
і"дѣ добывались цвѣтныя глины, стало совершенствоваться и икъ 
издѣліе, что и привело къ изобрѣтенііо настоящаго фарфора. 
Старые способы издѣлій посуды изъ матеріаловъ, приблиніаю-
щихся къ фарфору, однако, продолжали существовать. Наибо-
лѣе знаменитыми центрами производства нослѣднихъ до на-
стоящаго времени являются И-сині-яо (изъ уѣзда И-синъ) и 
Гуанъ-яо изъ провинціи Кантонъ. 

Впервые гіероглифъ цы для фарфора появился при хань-
ской династіи, при которой онъ и былъ вѣроятно впервые от-
крыть. При династіи Вэй, (221—264) былъ изобрѣтенъ фарфоръ 
celadon, при Цинь (265—419) голубой, производимый въ Вэнь-
чжоу. Сунская династія была извѣстна зеленымъ фарфоромъ 
изобрѣтеннымъ министромъ работъ Хэ-чжоу, композиція кото-
раго затѣмъ была потеряна. При тайской династіи особенное 
развитіе получили издѣлія В7> Цзянъ-си, которыя регулярно до-
ставлялись къ императорскому двору. Бѣлыя чаши выдѣлыва-
лись также въ П1унъ-дэ-фу провинпіи Чжи-ли и въ Шао-синъ-
фу Чжэ цзяна. (Бушелль, 19). 

Издѣлія изъ уѣзда И-синъ классифицгтруются какъ глиня-
ныя. Китайцы даже предпочитаіотъ этотъ родъ пхъ чисто фар-
(ѣоровымъ. Чаііныя чашки изъ И-синъ-сяня нерѣдко бываютъ 
фантастическихъ формъ, изображая драконовъ, поднимающихся 
изъ волны, части бамбука, плоды и пр. Доминирующимъ цвѣ-
томъ является красный съ разными оттѣнками. Издѣлія И-сина 
довольно разнообразны, доставляя необходимые предметы для 
домашняго обихода. Наибольшаго процвѣтанія достигла фабри-
кація исинскихъ заводовъ при Минской династіи, во время ко-
торой они и были основаны Гунъ-чунемъ (въ царствованіе 
Чжэнь-дэ—1506—1521) *). Португальцы, первые познакомившіе 
Европу съ этимъ видомъ керамичныхъ издѣлііі, назвали ихъ 
боккаро. 

Что касается издѣлій Гуандунской провинціи, извѣстныхъ 
подъ именемъ гуанъ-яо, то ихъ отиосятъкъ разряду камеиныхъ, 
фарфора здѣсь совсѣмъ не фабрикуется. Одинъ изъ центровъ 
производства этихъ фабрикатовъ находится на сѣверъ отъ Амоя; 
значительные заводы расположены также въ Пакъ-во, селеніи 
близъ ПІи-ма между Амоемъ и Чжанъ-чжоу, вырабатывающемъ 
грубую синюю посуду, экспортируемую въ прилегающія к ъ Ки-
таю страны на югѣ его. 

Вторымъ центромъ производства гуанъ-яо является уѣздъ 
Янъ-чунь области Чжао-цинь-фу, третьиыъ Янъ-цзянъ. Въ по-
слѣднемъ иадѣлія отличаются особенною твердостью пасты раз-

*) Бушелль, J 2. 
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ныхъ цвѣтовъ и предназначены для самыхъ разнообразиыхъ 
цѣлей: здѣсь вырабатываются архйтектурныя украшенія, цвѣ-
точныѳ горшки, домашняя посуда, фигуры и пр. предметы, выдѣ-
ляюп];іеся качествомъ глазури. *) 

Фарфоръ. Фарфоровыя издѣлія раздѣляются на 2 вида: съ 
твердою структурою ткани, въ которую входятъ только есте-
ственные элементы, и съ мягкою, являюш;еюся искусственною 
аггломераціею разныхъ матеріаловъ, подвергнутыхъ дѣйотвію 
огня. Китайскій фарфоръ нуя«но отнести только к ъ твердому 
классу, онъ состоитъ изъ бѣлой глины или гао-линь, дающей 
пластичность составу, но не растворяюш;ейся въ огнѣ, и бай 
тунь-цзы (бѣлые кирпичи),—камня, растворяющагося въ огнѣ и 
придающаго прозрачность фарфору**). Помимо этихъ двухъ со-
ставныхъ частей въ фарфоръ входятъ и другія. 

Глазурь юй изготовляется изъ того же состава, для чего 
выбираютъ лучшіе камни бай-тунъ-цзы, даюш,іе глазуревую 
эссенцію юй-го, и очипденная известка (ляньгхуй), придающая 
плавкость составу глазури. По изготовленіи глазури изъ этихъ 
составовъ въ разныхъ пропорціяхъ, она кладется на сырой 
предметъ щеткою и пр. Голубой или зеленый оттѣнокъ на мно-
гнхъ китайскихъ форфоровыхъ издѣліяхъ придается имъ именно 
известью. 

Въ настоящее время всѣ фарфоровыя издѣлія Китая раздѣ-
ляются по принятой хронологической классификаціи ихъ Гран-
дидье на 5 группъ: 

1. Начальный періодъ, включая династію Сунъ (960—] 279 гг.) 
и ІОаньскую династію (до—1367). 

2. Минскій періодъ (1368—1643). 
3. Періодъ Канъ-си отъ начала маньчяіурской династіи до 

конца царствованія Канъ-си (1662—1722). 
4. Періодъ Юнъ-чя{эна и Цянь-луна (1723—1795) 
5. Современный періодъ. 
Эта хронологическая таблица должна быть комбинируема 

со слѣдующею схемою различныхъ методовъ украшенія фар-
фора ***). 

[{итайскій фарфоръ. 

1 к л а с с ъ. Фарфоръ безъ рисунка. 
Отдѣлъ а. Просто бѣлый. 

б. Одиоцвѣтная глазурь. 
в. Глазурь съ трещинками. 

*) Бушеллъ, 14. 
**) Тоже, 16. 

***) Тоже, 22, 23. 
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г. ,, f lam be. 
д. „ souffle. 
е. Глазурь различиыхъ цвѣтовъ. 

2 к л а с с ъ . — Ф а р ф о р ъ съ рисунками. 
Отдѣлъ А. Подъ глазурью. 

1. Голубой кобальтовый. 
2. Красный мѣдный. 
3. Селадонъ. 
5. Различныхъ цвѣтовъ. 

Отдѣлъ Б. Надъ глазурью. 
1. Красный я^елѣзный. 
•2. Sepia. 
3. Золотой. 
4. Мпогоцвѣтный. 

Отдѣлъ В. Комбинація отдѣловъ А и Б. 
Отдълъ Г. Одноцвѣтный фонъ, разукрашенный различными 

краска.ми. 
1. Бѣлыми полосами, по голубому или кофейному 

цвѣту. 
2. Золотомъ по голубому, черному, красному. 
3. Смѣшанною эмалью по щелистому или многоцвѣт-

ному фону. 
4. Медальонами разныхъ формъ. 

3 к л а с с ъ . Спеціальные фабрикаты. 
Отдѣлъ А. Гравированные и чеканенные. 
Отдѣлъ Б. Простые покрытые глазурью („рисовыя зерна"). 
Отдѣлъ В Г. Имитаціи другихъ матеріаловъ—агата, мра-

мора и-пр. 
Отдѣлъ Д. Лакъ. 

4 к л а с с ъ . Иностранные сюжеты. 
Отдѣлъ А. Бѣлый. 

Б. Рисованный голубымъ. 
В. „ эмалевыми цвѣтами. 
Г. „ разрисованный въ Европѣ. 

Произведенія Сунской династіи припадлежатъ всецѣло к ъ 
1 классу: покрыты они одпоцвѣтпою глазурью. 

Прежде чѣмъ продолл«ать далѣе исторію развитія фарфо-
роваго производства, необходимо познакомиться съ отдѣльными 
видами его и техническими терминами. 

Блестящій зеленый оттѣнокъ у китайцевъ называется 
цунъ-люй (зеленый цвѣтъ лука), блѣдно-сѣро-голубой или лун-
ный—юэ-ся-бай или „c61adons", пурпуровый (глубокій) или бакла-
жанный—цзя-цзы, фарфоръ перелива цвѣтовъ радуги называется 
Яо-бянь flambe, достигаемой различною степенью окисленія мѣди 
в ъ глазури. Преобладающій цвѣтъ f lamb6 красный съ голубыми 
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полосами *). „ Б л е с к ъ иѣкоторыхъ драгоцѣяпыхъ камней, хюво-
ритъ Grandidier , пестрое пламя пунша, потокъ пылающей лавы, 
пятнистая ш к у р а ягуара , разнообразные оттѣнки роскошнаго 
мѣха, я р к і й блескъ молніи, лрорѣзывающей небесный м р а к ъ — 
всѣ эти особенности, всѣ эти феномены были подмѣчеиы, схва-
чены и запечатлѣны на хрупкой поверхности фарфора изъ гао-
лина" . Фарфоръ трещинистый бо-суй craquele или юй-цы t ru i t6 , 
поверхность котораго прикрыта р я д о м ъ т р е щ и н ъ отъ примѣси 
статита (бо-суй), я в л я е т с я китайскимъ изобрѣтеніемъ; главные 
цвѣта его: слабо-пурпуровый фэнь - цинъ , блестящій жел-
тый ми-сэ. Оригинальнымъ сортомъ, такяге изобрѣтеннымъ ки-
тайцами, является ф а р ф о р ъ souff le , ф а р ф о р ъ крапчатый, полу-
чающійся отъ спрыскивапія поверхности его черезъ сѣтку. 
Интереснымъ в и д о м ъ фарфора я в л я е т с я шероховатый, напоми-
наіощій коя«у апельсина, а ж у р н ы е іг пр. При Сунской династ іи 
существовали 4 центра производства форфора: в ъ 5Ку-чжоу-фу 
Х э н а н и ; издѣлія извѣстны подъ именемъ жу-яо — голубого 
цвѣта, 2. Гуань-яо , императорскій ф а р ф о р ъ , выдѣлывавшійся в ъ 
столицахъ Сунской династіи, сначала в ъ Кай-фынъ-фу , затѣмъ 
в ъ Ханъ-чясоу-фу **). Зі Ко-яо, выдѣлывавшійся в ъ уѣздѣ 
Лунъ-цюань-сянь к и т а й ц е м ъ Ч ж а н ъ и отличающійся особенно 
сортами craquele и л и t r u i t e ***) цвѣта обычно блѣдно-пурпуро-
ваго или блестяще-желтаго ми-сэ, до сихъ поръ еще со-
хранилось это названіе для такихъ издѣлій. 4. Динъ-яо , выдѣ-
лывающіеся в ъ Динъ-чя«оу-фу провинціи Чяги-ли, г л а в н ы м ъ 
образомъ бѣлые, но т а к ж е выдѣлывались бурые и черные. Бѣ-
лый сортъ раздѣлялся на чисто бѣлый бай-динъ и яселтоватый 
ту-динъ. Эти цвѣта наиболѣе распространены в ъ коллекц іяхъ 
издѣлій сунской династіи. 

Что касается издѣлій и з ъ Л у п ъ - ц ю а п ь (въ провинціи Чжэ-
цзяпъ) , то они классифицируются , какъ celadon цинъ-цы ки-
т а й ц е в ъ и л и зеленый фарфоръ . Затѣмъ издѣліЯі иэвѣстныя подъ 
именемъ Цзюнь-яо, выдѣлывались в ъ городѣ Цзюнь-чжоу, теперь 
ГОй-чяшу Хэнани, и отличались особенпымъ блѳскомъ г л а з у р и 
тина й а ш Ь ё , и з ъ красныхъ полосъ переходныхъ цвѣтовъ про-
х о д я щ и х ъ по предмету. Центромъ производства фарфора, извѣ-
стнаго подъ именемъ Цзянь-яо, чернаго цвѣта, по которому и 
разсыпались пятна серебра, была и провинція Фу-цзянь. 

Наибольшаго расцвѣта к и т а й с к а я керамика достигла при 
другой національпой китайской династ іи—Минской (1368—164ІЗ). 
Основатель ея Х у н ъ - в у в ъ 1369 году перестроилъ громадный 
фабрики в ъ Цзинъ-д8-чжэнь , сконцентрировавъ здѣсь фарфоро-

*) и. я. Коростовец'ь—„Китайцы и ихъ цивилизація". 
**) Бушелль, 25. 

•**) Тоже, 26. 
21* 
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вое производство *). Послѣ этого дрзтіе производительные центрЫ' 
пачинаютъ падать, занявшись выдѣлкою грубыхъ гончарныхъ 
издѣлій или фарфора, за искліоченіемъ только производствъ 
въ провинціи Фу-цзянь (въ Дэ-хуа), извѣстной своими статуями 
буддійскихъ божествъ. Минская династія, особенно царствованіе 
Вань-ли, выдѣляется многоцвѣтными украшеніями фарфора,., 
преимущественно зѳленаго цвѣта. 

Въ царствованіе императора Канъ-си слѣдующей маньчжур-
ской династіи китайское фарфоровое производство {достигло 
наибольшаго расцвѣта, какъ въ отиошеніи оттѣпковъ, таісъ и 
способовъ обжиганія. Въ началѣ царствованія Канъ-си геяе-
ралъ-губериаторомъ Лянъ-цзяпскихъ провинцій былъ Ланъ Тинъ-
цзо, отъ имени котораго происходятъ названіе зеленаго цвѣта 
Ланъ-яо и бычачьей крови Sang de boeuf, благодаря которымъ 
внослѣдствіи'дошли до выработки „персиковой кожи" реаи de 
рбсЬе. Главная же заслуга въ возрожденіи фарфороваго искус-
ства при Канъ-си принадлежитъ несомнѣнно Цанъ Инъ-сюаню, 
бывшему съ 1683 года директоромъ фабрикъ въ Цзинъ-дэ-чжэнѣ**). 
Подавляющая масса издѣлій этого времени относится к ъ 
классу famille verte и впослѣдствіи къ famille rose, но выдѣлы-
вались вообще самые разнообразные цвѣта, 

При императорахъ ІОиъ-чясэнѣ и Цяпь луиѣ фабрикація 
фарфоровыхъ издѣлій продолжала стоять на высокой ступени 
совершенства. Наиболѣе знаменитыми директорами фабрикъ въ . 
Цзинъ-дэ-чясэнѣ въ то время были ІОяь-чэнъ и Таиъ-инъ, отъ 
имени которыхъ и извѣстны фарфоровыя издѣлія (подт) име-
неми Нянь-яо и Танъ-яо). Цвѣта зеленые при нихъ постепенно 
стали переходить къ розовымъ, происходящимъ отъ золота. 

Въ настоящее время фарфоровое производство пало, но 
вѣроятно вскорѣ возродится, такъ какъ китайское иравитель-
ство вновь обратило на него вниманіе. 

Всѣ китайскія издѣлія снабжаются датою ихъ выдѣлкн по 
имени годовъ правленія императоровъ или по циклическому 
счисленію. Существуютъ такяге издѣлія, помѣчаемыя названіемъ-
фабрики или имени ихъ творца, часто подъ псевдонимомъ 
хвалебными названіямъ въ родѣ „артистическій", „настоящая 
яшма" и пр. или символами. 

Стекло. Стекло безцвѣтное извѣстно у китайцевъ подъ име-
немъ бо-ли, цвѣтное—лю-ли. Первое имя происходить отъ сан-
сіфитскаго сватика, т. е. скалистый кристалъ, второе отъ вай-
дурая, т. е. лаписъ-лазури. При Ханьской династ и стекляныя.. 
нидѣлія ввозились въ Китай съ Запада, невидимому преимуще-

') Вушѳлль, 29. 
**) Тоже, 35. 

Тоже 40. 
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ственно изъ Александріи *) и до 5-го столѣтія китайцы яе 
умѣли выдѣлывать ихъ сами. Яо въ царствованіе императора 
Вэйской династи Тай-ву (424-452) , судя по исторіи Бэй--ши, 
купцы изъ царства Да-юэ-чи, прибывшіевъ столицу этой дина-
стіи, въ первый разъ (въ Да-тунь-фу) научили китайцевъ 
выдѣлкѣ стекла, послѣ чего оно стало дешевѣть въ Китаѣ. 

ІОжныя исторіи повѣствуютъ, что Римскій императоръ 
послалъ ко двору Сунскаго государя Вэнь-ди (424—254) подарки 
изъ стекла и позднѣе рабочихъ. Выдѣлка стекляппыхъ издѣлій 
продолжалась затѣмъ съ различнымъ успѣхомъ, но китайцы не 
заботились особенно о развитіи этой отрасли производствъ. Въ 
1680 году при пекинскихъ дворцахъ была открыта фабрика стекла, 
издѣлія которой извѣстны подъ именемъ гуань-ляо, правитель-
ственнаго стекла. Вещи, вырабатываемый здѣсь, были по преи-
муществу небольшого размѣра, но различныхъ цвѣтовъ и оттѣн-
ковъ. Цвѣта получались: глубокій пурпурово-голубой—изъ 
комбинаціи кобальта и марганца, зеленый—изъ мѣди, желтый— 
изъ антимоніи, блестящій красный Sang de be ouf—изъ мѣди и 
раскисляющаго плавня, а голубой turquoise—изъ тѣхъ же эле-
ментовъ съ селитрою, бѣлый opaque—изъ мышьяка, сѣро-зеле-
ный „Celadons" изъ желѣза, также какъ и темно-бородовый, 
розовый-изъ золота **). При этомъ всѣ техническіе пріемы произ-
водства, принятые на западѣ, были введены въ употребленіе 
въ Срединной Имперіи, мастера которой придаютъ своимъ 
издѣліямъ разнообразпыя формы и разрисовываютъ ихъ нерѣдко 
внутри, чтобы предохранить рисунокъ отъ порчи. 

Технику издѣлій эмалеваго стекло китайцы узнали отъ арабовъ 
во время монгольской династін. Вь настоящее время значитель-
нымъ центромъ стекляннаго производства является уѣздъ 
Бо-шань Шаньдунской провинціи, иэдѣлія котораго отличаются 
красотою и изящностью. Изъ Бо-шаня вывозится стекло и въ 
кускахъ, изъ которыхъ въ Пекинѣ выдѣлываются болѣе изящ-
ныя вещи. 

Эмалелвыя издѣлія. Изобрѣтеніе эмали сами китайцы 
приписываютъ Западу, а знакомство съ нею арабамъ ***). Вѣроят-
нѣе всего, что эмаль получена китайцами изъ Римской имперіи, 
которая называлась у китайцевъ Фо-линь; отсюда и произошло 
современное названіе эмалевыхъ издѣлій фа-лань ****). 

Всѣ издѣлія подобнаго рода слѣдуетъ раздѣлнть на 3 
класса: 

•) Бушѳлль 60. 
**) тоже бй. 

***) Тоже 71. 
***•*) Тоже 72. Впрочемъ иѣкоторыв ученые китайское названіе Фу-линь 

• (Фо-линь) отождествляютъ съ имопвчъ „франки". 
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1. cloisonne. 
2. champlevo. 
3. Цвѣтная эмаль . 
Названіе для перваго рода издѣлій происходитъ отъ того,.. 

что на поверхности покрываемаго эмалью предмета предварительно 
дѣлается сѣтка ' и з ъ мѣди, которая обрисовываетъ контуры 
рисунка, раздѣляя его на р я д ъ я ч е е к ъ cloisons, которыя затѣмъ, 
заполняются эмалью. Въ издѣліяхъ champleve эмаль наво-
дится на поверхность бронзы или прокладывается в ъ выгравп-
рованныя отверстія. Выдѣлка подобныхъ издѣлія повидимому 
была заимствована и з ъ Визант іи *) и началась с ъ монгольской 
династіи, которая, распространяя свои завоеванія , превлекала 
к ъ себѣ всѣхъ ремесленниковъ и покровительствовала нмъ. 
Первыя издѣлія и з ъ ф а л а н и носятъ , поэтому, марки монголь-
скихъ императоровъ. Фаланевое производство достигло наиболь-
шаго расцвѣта в ъ годы правлен ія мішскаго императора Цзинъ-
тай (1450—1456), и ф а л а н ь д а ж е до с и х ъ поръ извѣстна подъ 
имепемъ Цзпнъ-тай ф а л а н ь **). 

При настоящей дипаст іи эмалевыя издѣлія продолжали 
совергаеиствоваться, особенно при Каиъ-си, І О Н Ъ - Ч Я І Э Н Ѣ и Цянь-
лунѣ. Сюжеты д л я т а к и х ъ издѣлій д а в а л и премущественно 
предметы или статуи святыхъ буддизма. Бъ настоящее в р е м я 
выдѣлкою т а к и х ъ издѣлій особенно отличается фирма ц з и н ъ -
тай в ъ Пекинѣ. Б о л ѣ е г р у б ы я cloisonne выдѣлываются и другими. 

Цвѣтныя эмали по мѣди*извѣстны у к и т а й ц е в ъ подъ име-
немъ иностраппаго фарфора ялъ -цы , г л а в н ы м ъ центромъ ихъ 
производства я в л я е т с я г. Кантонъ. Эпохою введепія цвѣтпой 
эмали я в л я е т с я вѣроятнѣе всего царствованіе Людовика XIV, 
по порученію котораго искусными мастерами Кантона были 
исполнены сервизы для французскаго двора, а затѣмъ и і \ля 
другихъ . Цроизводство это вскорѣ заглохло, т а к ъ к а к ъ сами 
китайцы отдаютъ предпочтеніе фарфору , а пе мѣди *'••*). 

Ювелирное искусство, хотя и не такъ развито у китаП-
цевъ, к а к ъ на Западѣ, но все ж е даетъ заработокъ не малому числу 
ремесленниковъ . Богатые китайцы предпочитаютъ обращать 
свои сберегкепія въ ювелі ірйыя золотыя, серебряныя и пр. веіЦИ 
в ъ виду неопредѣленностн д е н е ж н ы х ъ знаковъ и п о с т о я п н ы х ъ 

колебаній курса на нихъ. Ювелирпыя в е щ и почти п о с т о я н н о 

дѣлаются и з ъ чистаго металла и носятъ печать фабрики, к о т о -
р а я обязана принимать и х ъ обратно по вѣсу. Въ ф и л и г р а н о в ы х ъ 

работахъ китайцы проявляютъ рѣдкую терпѣливость, преи-
мущественно выдѣлывая и х ъ изъ серебра и рѣже и з ъ з о л о т а . 

*) Б у ш е л л ь 74. 
, **) 'Гоже 70. 

••'••**) Тоже 85. 
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Филигранныя издѣлія характеризуются тонкостью и многообра-
зіемъ деталей; спи часто комбинируются съ драгоцѣниыми 
камнями, которые большею частью продырявливаются и нанизы-
ваются на цѣпочки. 

Издѣлія изъ шелка и пр. матеріаловъ. Шелкъ сталъ выра-
батываться въ Китаѣ съ незапамятныхъ временъ и былъ при-
везенъ въ Европу сухимъ путемъ еще до Р. X. Отъ имени его 
Китай и получилъ свое первое названіе. По китайски шелкъ сы, 
откуда и произошли слова „шелкъ" у насъ, „силькъ" у англичанъ, 
латинское „серикумъ". Шелковичные червячки въ Европу были 
принесены будто бы впервые въ царствованіе ІОстиніана въ 
550 г. двумя несторіанскими монахами, скрывшими ихъ въ бам-
буковой палкѣ, такъ какъ китайцы строго запрещали ихъ вы-
возъ. Въ самомъ Китаѣ съ глубокой древности шелковые фа-
брикаты стали выдѣлываться съ разнообразными рисунками 
(цзинь), настолько тонкими и худоягественными, что они не-
рѣдко давали сюжеты для керамичныхъ работъ. 

Первое развитіе ткацкое искусство получило, вѣроятно, 
подъ вліяніемъ вышнвапія при дворахъ китайскихъ удѣльныхъ 
князей, для которыхъ требовались различные акксессуары ихъ 
княжеской обстановки и двора. Еще въ древней книгѣ ПІу-
дзииѣ упоминается, что одежды императора ПТуня были разри-
сованы и вышиты. Ііри Ханьской династіи современные, посто-
янно встрѣчающіеся сюя«еты вышивокъ — драконы, чудесная 
птица феииксъ, ЦВІІТЫ, ПТИЦЫ И пр. уже стали фабриковаться. 
Съ этого времени искусство это постепенно совершенствовалось 
и никогда не оставлялось китайцами, производящими теперь 
на своихъ издѣліяхъ цѣлыя сцены изъ современной или прош-
лой яіизни Китая (на бархатѣ, парчѣ пли шелкѣ). 

Что же касается вышивокъ, къ которымъ нуяшо относить 
все, что сдѣлано иголкою отъ руки безъ помощи ткацкаго станка, 
то въ эхомъ искусствѣ китайскія женщины выказали удиви-
тельное терпѣніе, тонкость вьшолненія и изобрѣтательность; 
существуютъ особыя книги съ образцами вышивокъ. Въ насто-
ящее время вышивками занимаются во всѣхъ концахъ Средин-
ной Имнеріи, по главнымъ центромъ ихъ производства и экспорта 
за границу является Кантонъ. 

Производство ковровъ въ Китаѣ занимаетъ по свопмъ ме-
тодамъ фабрикаціи средину между вышиваніемъ и тканьемъ. 
Ковры получаются на станкѣ, но безъ многихъ аксессуаровъ 
его, изъ небольшихъ разноцвѣтныхъ нитокъ. Искусство это 
проникло съ Запада и до' сихъ поръ еще сохранило слѣды его 
вліянія въ сюлсетахъ ковровыхъ издѣлій. Въ настоящее время 
фабрикаціею ковровъ занимаются преимущественно магометане. 
Выдѣлываются, какъ шелковые, такъ и шерстяные ковры (глав-
рымъ образомъ изъ шерсти верблюда). 
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