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ЕіШ IE! EWE
■ 28 ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ МАНЬЧЖУРСКОГО КРАЯ
PUBLICATIONS

OF THE MANCHURIA RESEARCH SOCIETY
17, MOSCOW BLDG., HARBIN, CHINA.

Серия А: Научно-популярные статьи по вопросам краеведения, изда
ющиеся на русском языке с резюме и с пояснительным текстом к иллюстра
циям на английском.

Отделы: Естественно-исторический, Историко-этнографический и пр. 
Печатаются в журнале „Вестник Маньчжурии". Оттиски заключаются в об
ложку и имеют порядковую нумерацию.

Серия В; Труды Общества Изучения Маньчжурского Края на рус
ском языке с параллельным английским или немецким текстом и с резюме 
на китайском языке.

Отделы: Ботаника, Зоология, Этнография, История и Археология, Ма
териалы Сунгарийской речной биологической станции, Ботанического сада, 
Опытного поля, Библиография Маньчжурии.

В трудах печатаются оригинальные работы по исследованию Северной 
Маньчжурии. Каждый из отделов издается выпусками со своей порядковой 
нумерацией. Труды выходят по мере накопления материалов.

Серия С: Известия Общества Изучения Маньчжурского Края. Со
держание: сведения о деятельности Комитета О-ва. его секций, комиссий, 
научных учреждений О-ва, отчеты, резюме докладов в секциях, хроника науч
ной краевой жизни. Известия выходят раз в год на русском языке и отдельно 
на китайском и английском языках.

Серия Д: Оригинальные описания, статьи, доклады по экономике Сев. 
Маньчжурии и сопредельных стран. Выпуски имеют свою порядковую нуме
рацию. Издаются на русском языке; некоторые книги переиздаются на ки
тайском и английском языках.

Серия Е: Издания непостоянные, связанные с устройством выставок: 
бюллетени, путеводители, каталоги и пр.

Вне серии: Разные издания. Учебные пособия; справочники.

Редакционно-издательская Комиссия—Члены Комитета О-ва:
И Ли-чун, Куй Хун-чи, А. И. Новицкий,

А. А. Рачковский, Б. В. Скворцов.

Председатель комиссии И Ли-чун. Секретарь Б. В. Скворцов.

Рукописи, предлагаемые для напечатания в одном из перечисленных 
изданий Общества, пересылаются Редакционной Комиссии.

Автор получает 50 оттисков своей напечатанной работы.
Издания ОИМК высылаются в обмен на издания научных учреждений 

и обществ.
Подписка на издания ОИМК принимается в канцелярии Общества по 

адресу: Харбин, Китай, Московские торговые ряды, № 17.

; Фонд pS =i}

Series A: Popular scientific articles by members of the Society covering 
a study of the country published in Russian with a short resume and description 
of illustrations in English.

Series B: Annals of the Manchuria Research Society, published in 
Russian with parallel text in English and a short resume in Chinese. Sections: 
Botanical, Zoological, Ethnographical, Historical and Archaeological; Proceedings 
of the Sungaree River Biological Station, Experimental Botanical Gardens, 
Bibliography of Manchuria.

Series C: Review of the Manchuria Research Society. Contents: infor
mation in regard to activity displayed by the Society, its sections, committees, 
scientific institutions; reports; a resume of different papers read by the various 
sections; a chronicle of scientific life in the region. The above is published 
annualy in Russian, English and Chinese.

Series D: Original descriptive matter, articles and economic reports cover
ing Northern Manchuria and contiguous regions. These publications are conse
cutively numbered and appear in Rtfssian, some however being translated into 
English and Chinese.

Series E: Publications of an impermanent character allied to fhe holding 
of exibitions: bulletins, guide-books, catalogues. Unclassified matter: different 
publications, text books, books of reference.

Publishing Committee:

Members of the Presiding Committee of the Society:

Yi Li-chung, Kui Hung-chih, A. I. Novitsky,
A. A. Rachkowsky, B. W. Skvortzow.

President—Yi Li-Chung. Secretary—B. W. Skvortzow.

All matter submitted to any of the above sections for publications must 
be addressed to the Publishing Committee.

The author receives 50 printed copies of his work (other than essays 
or notes).

The Society requests that all orders be addressed to the offices of the 
Society.

Publications for exchange should be addressed to the Society Librarian.
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Напечатано по постановлению Комитета Общества 
Изучения Маньчжурского Края.

Член Комитета,
Заведывающий издательством

А. Рачковскиіі.
Март, 1928 г.

РИСУНКИ КИТАЙСКИХ ЦЕХОВЫХ ЗНАКОВ ИСПОЛНЕНЫ 
ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ ХУДОЖН. ЧЖОУ ПЭЙ-ЧУНЬ 

В ПЕКИНЕ. НАПЕЧАТАНЫ ТИПО-ЛИТОГРАФИЕЙ 
Л. М. АБРАМОВИЧА В ХАРБИНЕ. ФОТОГРА

ФИЧЕСКИЕ СНИМКИ ТОРГОВЫХ УЛИЦ 
ФУЦЗЯДЯНЯ СДЕЛАНЫ Б. В. СКВОРЦО

ВЫМ, П. Г. ПАРАМОНОВЫМ и А. Н.
ГУЛЯЕВЫМ. КЛИШЕ ИЗГОТО

ВЛЕНЫ ФОТО-ЦИНКОГРА
ФИЕЙ „ГРИФ"в ХАРБИНЕ. 

ТЕКСТ КНИГИ НА
ПЕЧАТАН В 

ТИ П ОГР. 
К.В.ж.д.

Фонд редкие 
книг

ХА Р Б И Н 
7"9"2"8

                             8 / 20



 

От издательства
Обычаям в торговом деле придается важное 

значение даже в тех странах, где имеется давно 
действующий и привычный для населения гра
жданский кодекс. Об этом свидетельствует самое 
существование, на-ряду с общими судебными устано
влениями, коммерческих судов в большинстве стран 
Европы и Америки, которые признаются там един
ственно компетентными органами, способными 
успешно разбираться в сложных правоотношениях, 
возникающих среди торгового класса.

В Европе и Америке торговый обычай все же 
играет неизмеримо меньшую роль, чем в Китае. 
Здесь обычай имеет особенную силу, во-первых, по 
той причине, что свод гражданских законов был 
издан в Китае только 16 лет тому назад, введен 
в действие до сих пор лишь частично и мало зна
ком населению. Во-вторых, здесь широко распро
странены выборные профессиональные суды, суще
ствовавшие несколько тысяч лет, пользовавшиеся 
большим уважением среди населения и признан
ные законодателями республиканского периода в 
лице третейских судов при коммерческих обще
ствах. В-третьих, представительные органы тор
гового класса — цехи в Китае — также со времен 
седой древности обладали такой широтой власти, 
как ни в одной другой стране; власть эта покои
лась на исконном обычае, а создаваемые цехами 
общие нормы, в свою очередь, также нигде не ко
дифицировались, но всюду принимались к испол
нению и имели силу большую, чем писаный закон.

Торговые сношения между Китаем и СССР 
находятся еще в зачаточном состоянии своего раз
вития. При общей границе в 7000 верст, проходя

щей по богатым природными ресурсами землям, 
эти две страны им ют только две одноколейных 
железнодорожных линии, соединяющие их в не
большом уголке Д. Востока. Но и теперь уже, по 
опыту Харбина и Особого Района Восточных Про
винций, видно, как много общих экономических ин
тересов у этих двух стран.

При широких перспективах совместного эко
номического развития, для всех соприкасающихся 
с торговым делом русских людей особенно важно 
знать действующие в дружественной стране тор
говые обычаи. Блюстителями и толкователями 
этих обычаев до самого последнего времени были 
цехи; теперь многие из них преобразуются в со
юзы нового типа, в практике которых, вероятно, 
будут создаваться и новые обычаи. Поэтому, все 
данные о цехах и их обычаях, как бы малозначу- 
щи они ни казались на первый взгляд, следует со
бирать и отмечать с возможной тщательностъю.

Общество Изучения Маньчжурского Края, вы
пуская настоящее издание, надеется, что поме
щенные в нем изображения цеховых знаков и све
дения о цеховых органах и их обычаях будут не
безынтересны для лиц, имеющих деловые связи с 
китайскими фирмами, и что те из читателей, 
которым удастся найти новые данные по этому 
предмету, не откажут в сообщении их Обще
ству для использования в следу ощих изданиях

Первоначально статья Г. Г. Авенариуса „Ки
тайские цехи" была напечатана в журнале „Вест
ник Маньчжурии", №№ 11 и 12 за 1927 г. Для 
настоящего издания она была значительно пере
работана, исправлена, дополнена и снабжена ки
тайским переводом.

Март 1928 г.

                             9 / 20



 

*

                            10 / 20



 

5 " ——
ПРОШЛОЕ ЦЕХОВ В ЕВРОПЕ И В КИТАЕ.

Возникновение цехов в Китае, как и в Европе от 
носится к той отдаленной эпохе экономического раз
вития, когда натуральные формы хозяйства в стране 
уступали место формам хозяйства товарного. Вслед
ствие отдаленности этой эпохи как тут, так и там труд
но установить точные даты зарождения цехов: древ
нейшие статуты их нигде не сохранились или, во вся
ком случае, не могли быть до сих пор найдены, и об 
условиях их формирования и существования в древно
сти можно судить лишь по другим дошедшим до нас 
памятникам старины, пережиткам и обычаям.

Первыми видами цехового объединения свободных 
ремесленников в Европе были цехи по производству 
металлических изделий, ткацкому и портняжному. Са
мые ранние документальные памятники сохранились о 
цехе свечников в Париже, записанном под 1061 годом.

В Китае исследователь социальных и экономиче
ских условий жизни населения города Пекина Sidney 
D. Gamble (Peking, a social Survey) указывает, как 
на один из древнейших цехов этого города, на «Цех 
слепых» (музыкантов, певцов и рассказчиков). Прези
диум этого цеха утверждает, что он существовал со 
времен Ханьской династии (206 г. до—221 г. после 
Р. X.); документов своих, ни в подлиннике, ни в ко
пиях, этот президиум, однако, никому не решается по
казать, и потому заявление о древности цеха слепых 
приходится принять на веру. В уставе цеха банкиров 
и менял города Нинбо указывается, что цех этот су- 
существовал уже в ранний период династии Чжоу (от 
1122 г. до Р. X.) !), но т.-к. самый действующий устав 
является лишь списком сравнительно недавнего време
ни, то указание это нельзя считать исторически доку
ментальным. Самые древние экземпляры уставов китай
ских цехов были, совершенно неожиданно, найдены в 
Корее, благодаря тому, что там сохранились в подлин
никах уставы, относящиеся к VIII и IX векам христиан-

J) Н. В. Morse. The Guilds of China.

513 6
ской эры, а в то время они были в точности и без из
менений заимствованы у соответствующих цехов в Ки
тае. Упомянутое в уставе нинбоских менял существо
вание их цеха во втором тысячелетии до Р. X. не пред
ставляется невероятным и имеет подтверждение также 
в других источниках и фактах.

Расцвет цеховых организаций совпадает с перио
дом наибольшего развития кустарного и ремесленного 
производства, а появление крупных капиталистических 
предприятий ведет к разложению цехов, которые сна
чала борются против таких предприятий, но, в конце- 
концов, вынуждены им уступить. Начавшееся в конце 
XVIII столетия во Франции формальное упразднение 
цехов, приблизительно, втечении полувека после этого 
произошло во всех странах Европы, причем всюду 
этому формальному упразднению предшествовало со
стояние их анабиоза: органы цехового самоуправления 
там номинально продолжали существовать некоторое 
время после того, как жизненно необходимые функции 
их уже прекратились. Едва ли будет ошибкой сказать, 
что анабиоз цеховых организаций наблюдается в на
стоящее время и в Китае, нося лишь более длительный 
характер в силу причин, о которых будет говорено 
ниже.

Если в старых китайских городах, где многовеко
вое существование разнообразных цехов связало их 
между собою общностью интересов и тактических 
приемов, иехи продолжают функционировать, медлен
но сокращая объем своих операций под влиянием на
тиска капитала, то среди вновь возникших за послед
нее тридцатилетие городов Северной Маньчжурии со
вершенно тщетно было бы искать признаков созида
тельной их деятельности и местных особенностей це
ховой организации. Ремесленные заведения и кустар
ные промыслы основывались здесь в то время, когда 
крупные капиталистические предприятия, базирова
вшиеся на подрядах и концессиях, уже пустили проч
ные корни при самом открытии Маньчжурии для ме
ждународного производства и обмена. При таких усло
виях, все, что могли здесь сделать ремесленники и ку- 
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стари, это—урвать у крупного капитала лишь незначи
тельные уголки, до которых последний еще не успел 
добраться. Самое существование здесь признаков цехо
вой организации, как бы малочисленны они ни были, 
свидетельствует о мощности тех цеховых институтов 
внутри Китая, отпрыском которых являются здешние. 
Последние не только в основе, но и в деталях являются 
заимствованными у освященных древностью цеховых 
организаций городов Внутреннего Китая;—оттуда ими 
получены и уставы, и обычная этика, и внешние вы
разители принадлежности к цеху—условные и одно
типные знаки, которые вывешиваются у дверей каждо
го торгового или промышленного заведения и изобра
жения которых, отпечатанные в красках, включены в 
настоящий выпуск.

Все ускоряющийся темп присвоения себе крупным 
капиталом тех областей торговли и промышленности, 
которые в недавнее еще время были монополизирова
ны цехами, должен побудить местных социологов и 
экономистов к собиранию с возможной тщательностью 
всех данных об условиях и формах доживающего здесь 
свой век кустарно-ремесленного производства и об ор
ганах его самоуправления—цехах.

Историческая жизнь цехов в Китае протекала при 
обстоятельствах, во многом не схожих с той обстанов
кой, в какую были поставлены их собратья в Европе. 
Бережно охранявшийся китайским народом втечении 
многих тысячелетий и дошедший до наших дней строй 
родовой общины, во-первых,—вошедшие в плоть и кровь 
народа, как порождение родового строя, начала земля
чества, во-вторых,—проистекающее от тех же начал и 
ярко выраженное стремление подчинить общие инте
ресы интересам местным, в-третьих,—вот основные фак
торы, совершенно не похожие на то, что мы видели в 
Европе.

Фактором, глубоко врезавшим свою печать в це
ховую организацию китайских ремесленников и торгов
цев, является также и самая концепция отношений ме
жду отдельной личностью (индивидом) и обществен
ной группой. В Европе общественная группировка рас

сматривалась всегда как путь к свободному и всесто
роннему развитию личности и к достижению индиви
дуального благополучия. В Китае, наоборот, служеб
ный характер присвоен отдельной личности, которая 
признается лишь постольку, поскольку она полезна 
для общественной группы, членом которой состоит. 
Личность всецело поглощена общиной—родовой, про
изводственной или торговой.

В связи со своеобразным пониманием отношений 
между личностью, обществом и государством, поло
жение цехов в Китае от момента их возникновения, в 
эпоху расцвета их деятельности и в последний период 
борьбы с крупным производством, явившимся на смену 
кустарям и ремесленникам,—не только отличается от 
исторического пути европейских цехов, но во многом 
предрешает также и этапы грядущего экономического 
развития страны.

Исторические записи за XI, XII и XIII века в Евро
пе изобилуют указаниями на борьбу, шедшую между 
торговыми и ремесленными цехами. Последние перво
начально занимали подчиненное положение в отноше
нии к первым и приобретали себе право на независи
мое от них существование лишь по мере развития го
родской промышленности 2).

Цехи создавались при активном участии государ
ственной власти, видевшей в них противовес опасным 
для нее феодалам.

С возрастание^м числа ремесленников в городе, го
сударственная власть записала и их в свой актив по 
борьбе с феодалами и, поддерживая их в стремлении к 
самостоятельной организации, даровала им те же при

2) В Италии ремесленным цехам только после сто
летней упорной борьбы удалось добиться представи
тельства в коммунальных советах Флоренции и Мила
на на равных правах с представителями торговых це
хов. К концу XIII века объединившиеся торговые и ре
месленные цехи овладели всеми местами в этих сове
тах, совершенно вытеснив из них представителей по
местного дворянства и рыцарства.
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вилегии, как и торговым цехам, утверждала их статуты 
и, в то же время, помогала им формировать дружины 
самообороны, независимой от феодалов. Таким обра
зом, вокруг цехов в Европе уже при самом их заро
ждении мы видим тройную борьбу: между самыми це
хами (торговыми и ремесленными), между ними и му
ниципалитетами и их, совместную с государственной 
властью, борьбу против феодалов. Для последних цехи 
были опасны, как приют освободившимся от помещи
чьей эксплоатации ремесленникам. «Городской воздух 
делал крепостного человека свободным».

В Китае государственная власть никакого участия 
в формировании цехов и в направлении их деятельно
сти не принимала. Тут цехи остаются от начала до 
конца своего существования вне всякой политической 
борьбы. Наоборот, в моменты обострения последней 
цехи служат тем связующим началом между враждую
щими областями, которое облегчает им пути к прими
рению и которому китайское государство немало обя
зано своим долголетием. В периоды «Трех царств» 
(220—265) и деления правительств на северные и юж
ные, в IV, V и VI столетиях, благодаря цеховым органи
зациям, хозяйственная жизнь народа идет своим чере
дом, и торговые сношения продолжаются повсюду, где 
непосредственно не угрожают им военные действия. Ме
жду цехами торговыми и ремесленными, ни по суще
ству, ни в названии, различия в Китае не делалось, и 
если можно говорить здесь о приоритете тех или дру
гих, то скорее приоритет должен быть признан за ре
месленными цехами. В Европе первенство принадле
жало торговым цехам, носившим еще названия гильдий, 
и ремесленникам, добивавшимся равноправия с ними, 
приходилось переименовываться и вносить изменения в 
свою хозяйственную структуру.

Принцип землячества, яркой чертой проходящий 
через обе категории цехов в Китае, сказался, прежде 
всего, в том, что торговые цехи начинали свою дея
тельность в качестве филиальных органов той про
изводственной организации в другой провинции или в 
другом уезде, откуда происходили их товары. Выбы

вшие за пределы своей родовой общины ремесленни
ки сразу попадали под опеку цеховой общины, и «го
родской воздух» не имел для них того значения, как 
для их европейских товарищей. Характеристика, дан
ная членам европейских цехов Жири3), как «порабо
щенным ремесленникам свободной корпорации», еще 
более подходит к положению членов цеха в Китае, ко
торые были по рукам и по ногам связаны строгими 
правилами и бдительным надзором со стороны корпора
ции, не знавшей над собою ничьей чужой воли.

Государственная власть в европейских странах, 
способствуя формированию цехов, в дальнейшем также 
сохраняла за собою прерогативы направлять их дея
тельность по угодному ей руслу, временами ограничи
вала, временами расширяла доступ в цехи посторонним 
элементам, нормировала единицы мер и веса, надзира
ла за их точным соблюдением, устанавливала.расценку 
производства (в Англии) и даже принимала на себя 
задачи по урегулированию отношений между корпора
цией и ее членами.

А Все вышеперечисленные действия в Китае принад
лежали исключительно самим цехам, и вмешательство в 
них правительственных властей, случавшееся вообще 
редко, рассматривалось, как вторжение в не принадле
жавшую им сферу гражданских правоотношений; за
детый таким вмешательством цех протестовал не 
один—его поддерживали прочие местные цехи, вос
станавливая деятельным протестом свой нарушенный 
престиж, f

Над европейскими цехами существовала еще одна 
инстанция—городская община: каждый член цеха счи
тался в то же время и членом этой общины и мог об
жаловать перед ней каждое действие цеха, которым 
был недоволен. В Китае никогда не существовало ника
кой инстанции над цехами, равно как не существовало 
и органѣ их объединения, несмотря на то, что объеди
нение их происходило очень часто, выражаясь в соли

3) A. Giry. L’Emancipation des Villes, les Com
munes et les Bourgeoisies.
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дарных выступлениях против высоких ставок обложе
ния, против неравномерного распределения его, против 
запретов на вывоз зерна и тому подобных.

Правительственная и городская опека над цехами 
в Европе в XV и XVI столетиях повела к вредному для 
дела развитию формализма. Требование от соискателей 
на звание мастера представления ими образцовой ра
боты (chef d’oeuvre) обратилось в формальность, вы
годную для тех кандидатов, которые располагали боль
шим количеством свободного времени и денег и не бы
ли стеснены повседневной работой ради куска хлеба. 
В мастера стали часто попадать сыновья, родственни
ки или просто лица, угодные для владельцев доходных 
предприятий. Большая часть подмастерьев работала 
на тяжелых условиях, без надежды когда-либо попасть 
в мастера и стать во главе производства. Качество ра
боты от этого понижалось. С появлением крупных капи
талистических предприятий, влияние посторонних цеху 
властей было использовано первыми для привлечения в 
город дешевого сельского труда. Бессилие цехов в их 
борьбе с конкурирующими капиталистическими пред
приятиями, при таких обстоятельствах, сказалось в 
Европе, сравнительно, быстро. Быстрому разложению 
цеховых организаций в Европе нисколько не воспре
пятствовало то, что в '.их статутах и в изданных ранее, 
по их же настояниям, декретах власти содержалось мно
го постановлений, прямо враждебных духу крупного 
производства. Так, европейские цехи формально при
знавались монополистами в деле производства и торго
вли определенными видами продуктов в городе. Никто 
не имел права открывать предприятия подведомствен
ного цеху вида без разрешения цеха. Компетенция це
ха распространялась обычно, кроме самой городской 
территории, еще на местность, лежавшую в расстоянии 
одной мили от нее во все стороны. Цехами нормирова
лось не только качество, но и количество производи
мых предприятиями продуктов, сообразно с потребно
стью рынка, со справедливым распределением произ
водства между всеми однородными предприятиями. Эти 
меры все же не могли помочь цехам устоять перед тех

нически более совершенными крупными предприятия
ми, применявшими машины и разделение труда в не
доступных для ремесленных цехов размерах.

Ни городской, ни правительственной опеки над 
цехами в Китае не существовало; государство интере
совалось ими лишь в той степени, в какой цехи помо
гали его фискальным органам в деле учета населения и 
распределения между ним налогов. Надзор власти над 
цехами ограничивался наблюдением за тем, чтобы со 
стороны их членов не было уголовных правонарушений.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЦЕХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В КИТАЕ.

Стремление к формированию цехов в древности 
было вызвано причинами двоякого порядка. С точки 
зрения личной, для каждого члена цеховой организа
ции последняя являлась органом, обеспечивающим ему 
безопасное пребывание в городе и беспрепятственное 
занятие там своей профессией, так-как в то время го
род не давал условий обеспеченной извне жизни. Изо
лированная личность страдала от борьбы разнообраз
ных политических и хозяйственных групп. Отсутствие 
прочной общественной власти заставляло прибегать к 
самопомощи и искать гарантий безопасности в това
риществах.

С точки зрения предпринимателей, объединение 
их под общим знаменем цеха облегчало им конкурен
цию с посторонними предприятиями, обеспечивало им 
большее доверие со стороны клиентов, улучшало усло
вия кредита и способствовало введению более совер
шенных способов производства и хозяйственной экс- 
плоатации предприятий.

При такой общности интересов тех и других, в 
Китае цехам не приходилось принимать принудитель
ных мер для привлечения членов в свою среду. В 
некоторых европейских уставах содержатся воспре
тительные статьи о непроизводстве подведомствен

10
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ных цеху промыслов лицами, не принадлежащими 
к цеху./'В китайских уставах мы и такого воспре
щения не встречаем: в нем не было надобности, так- 
как для всякого ремесленника и торговца и без 
того были ясны все невыгодные последствия его 
непринадлежности к цеху.-Оговорки об этих невыгод
ных последствиях встречаются в китайских уставах в 
виде редкого исключения; так, например, в уставе цеха 
«Яшмовых изделий» говорится: «Хотя цех и не воспре
щает не вошедшим в его состав предприятиям и лицам 
заниматься в пределах города Пекина выработкой из
делий из яшмы, но таким лицам и фирмам, в случае воз
никновения судебных споров с ними, цех не только не 
будет оказывать помощи, но даже не будет содейство
вать им при взыскании денег с должника, принадлежа
щего к составу цеха». >

Принимая в свою среду новых членов, китайские 
цехи ставят им следующие обязательные требования: 
добропорядочное поведение, учебный ценз в торговле 
или в промысле (обыкновенно трехлетний), рабочий 
стаж и производство профессиональных занятий в 
пределах подведомственной данному цеху террито
рии. В немногих цехах в Пекине, но в большин
стве цехов Среднего и, особенно, Южного Китая 
в статьи уставов о приеме новых членов включено 
условие землячества. На севере, приэтом, принцип 
землячества толкуется шире; так, например члены 
цеха скорняков и мехоторговцев могут быть уроженца
ми одной из трех провинций: Чжили, Шаньдун или 
Шаньси. Водоносы в Пекине все шаньдунцы.хНа юге и 
в центре землячества более тесные, ограничены прие
мом в цех уроженцев только определенного уезда или 
даже города. В некоторых цехах юга в уставах прове
ден еще принцип непотизма: мастерами и владельцами 
предприятий могут быть лишь лица, особо доверенные, 
обычно близкие родственники старых владельцев; этот 
принцип вызывается секретами производства в неко
торых ремеслах.

Тормоз свободному развитию промыслов, устано
вленный землячествами, притом далеко не повсе

местно, является неизмеримо менее вредным, чем те 
тормоза, которые были установлены почти всеми ста
рыми цехами в Европе, где цехи, выдавая или отказы
вая в разрешениях новым мастерам и предпринимате
лям, руководствовались еще двумя соображениями: со
ответствует ли увеличение производства емкости рын
ка, и не пострадают ли от него доходы уже существую
щих предприятий. Этих ограничений, по крайней ме
ре, судя по документальным данным, китайские цехи 
никогда не знали. Членами почти всех цехов тут могут 
быть как владельцы и мастера, так и рабочие.

Вступление в ранг мастера происходит часто при 
торжественной обстановке на годовом общем собрании 
членов цеха. Требуется или окончание курса учения 
на месте, или, для иногородних кандидатов, предъявле
ние свидетельства о прежнем состоянии их в цехе той 
же самой специальности в другом городе, при поручи
тельстве старого члена цеха. Мастера, открывающие 
новое заведение, кроме того, должны обладать стажем, 
служащим достаточной гарантией их опытности; за
нимавшиеся иной, хотя бы и родственной, профессией 
не допускаются к руководству предприятием, за исклю
чением торговли ввозными иностранными товарами 
(ян-хан), за которые, конечно, ни один цех ответствен
ным себя не считает. Открывающие новую лавку или 
мастерскую уплачивают в пользу цехов особо устано
вленный их уставами высокий сбор, а иногда они обя
заны внести одновременно членские взносы за всех 
своих сотрудников и рабочих.

Единство предметов производства является не
пременным условием включения предприятия в цех. 
Редко допускаются исключения для производств, близ
ко соприкасающихся с данным цехом, и, притом, только 
тогда, если в данном городе нет особого цеха соответ
ствующей специальности. Некоторые предметы про
изводства, впрочем, объединены в цехах условно; так, 
например, производство курительных обрядовых све
чей отнесено к цеху косметиков.

•При таких требованиях, руководящие органы це
хов значительно облегчают себе надзор за качеством 
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производства, за соблюдением установленных ими норм 
веса, размера и расценки и за устранением вне-цехо- 
вой конкуренции. Для предпринимателей, при конку
ренции их между собою, единство производства так
же служит сдерживающим началом против привлече
ния клиентуры косвенными путями. Для клиентуры то
же единство благодетельно сказывается на добротности 
китайских товаров, приобревшей себе мировую славу.

Районом компетенции цеха, большей частью, 
является город, реже—уезд, очень редко—провинция 
и, едва ли не единственный, цех чеканщиков золотых 
изделий претендует на то, что ему подведомственны 
мастера этой отрасли ювелирного дела по всей стране. 
Редкое объединение разнородных цехов в одной об
щей организации, играющей роль высшего для всех их 
руководящего органа, наблюдается в городе Шаньтоу 
(Сватоу). Это объединение приобрело себе репута
цию экономического диктаторства не только в самом 
Шаньтоу, но и во многих других портах тихоокеанского 
побережья. Название его—Вань-Нянь-Фын, что озна
чает: «Десятитысячелетнее Процветание». Руководя
щий орган этого союза разделен по территориаль
ному признаку на две палаты в составе, в каждой, по 
24 директора, избираемых всеми предпринимателями, 
принадлежащими к разным торговым и промышлен
ным цехам. По всем вопросам, не исключая и об
щих, принципиальных, цехи исполняют функции пер
вой, подготовительной, инстанции. Работа по со
гласованию даже важнейших мероприятий ведется 
без каких-либо письменных актов или журналов, про
стым обменом мнений между руководителями цехов. 
Вопрос вносится в общее собрание Вань-Нянь-Фын 
уже с готовым решением, и там почти никогда не бы
вает дебатов. Таким же точно способом, т.-е. неви
димо и неслышимо проводятся в жизнь все директивы 
этого центрального союза, и несомненно, что сила и 
авторитетность его решений от этого значительно вы
игрывают как в глазах властей, так и всего населения. 
Сфера деятельности этого объединения чрезвычайно 
обширна: оно принимает общие меры экономической 

помощи как входящим в его состав цехам, так и от
дельным их членам; издает и следит за исполнением 
торговых правил и норм; исполняет обязанности бир
жи и муниципального управления; содержит пожарную 
команду, взимает устанавливаемые им самим налоги, 
регулирует и контролирует меры и весы, устанавливает 
размер % % по торговым комиссиям и дни производ
ства общих расчетов, налагает кары за недобросовест
ные и нечестные поступки в торговле и энергично про
водит в жизнь все те меры, которые направлены на 
защиту интересов членов цехов от посторонних учре
ждений и лиц.

Деление города по кварталам между однород
ными цехами также встречается редко; в Пекине для 
Северного и для Южного города имеются по два от
дельных цеха поваров и портных, а слепые имеют там 
даже 5 цехов—северный, южный, западный, восточный 
и центральный, но эта дробность легко объясняется 
общим физическим недостатком членов цеха, препят
ствующим им поддерживать между собою сношения 
на сколько-нибудь отдаленном расстоянии.

Благотворительная деятельность цехов в пользу 
своих членов развита очень широко. Кроме постоян
ных отчислений из членских взносов, на эту же расход
ную статью идут и все штрафы и случайные поступле
ния. Помощь оказывается в случаях болезни или смер
ти неимущего члена цеха или его близкого родственни
ка, при возвращении утратившего трудоспособность 
или престарелого члена цеха на родину, при отправке 
тела умершего в родную общину и прочих случаях 
нужды. В некоторых беднейших цехах размер помощи 
очень мал, но зато и оказывается она чаще; так, цех 
удобрителей - мусорщиков в Пекине выдает отправля
ющимся на родину суточные по 25 центов на 100 ли. 
Цех парикмахеров в Пекине обеспечивает бесплатную 
выдачу лекарств или стационарное лечение в больнице, 
в самом здании цеха, всем своим больным; помощи этой 
лишены только венерики. Цех слепых в Пекине имеет 
две школы: общую начальную для детей слепых роди
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телей и ремесленную для обучения взрослых слепых 
разным видам ручного труда.

Общие годовые собрания членов цехов происхо
дят обыкновенно в традиционно-установленные дни, 
совпадающие с празднованием памяти древнего патро
на цеха. На юге во многих цехах приняты отдельные 
общие собрания: для владельцев предприятий и для их 
служащих. В Пекине отдельные собрания устраивают
ся в цехе косметиков и цехе сапожников. Присутствие 
на общих собраниях, в принципе обязательное для всех 
членов цеха, особенно строго требуется от владельцев 
предприятий. Цехи туалетных принадлежностей, парик
махеров, изделий из яшмы, скорняков и мехоторговцев 
и сапожников наказывают неявившихся владельцев 
временным исключением их из цеха; владельцам раз
решается доверить присутствие на собрании замести
телю, но и при соблюдении последнего условия цех 
сапожников карает нерадивого двойной входной платой 
за участие в собрании, взыскивая последнюю и с вла
дельца, и с его заместителя.

Коллегиальные органы, стоящие во главе управле
ния каждым цехом, руководятся выборными директора
ми, исполняющими свои обязанности поочередно вте- 
чении одного (по большей части) месяца. Сроки из
брания их чаще всего от 1 до 3 лет. Мехоторговцы в 
Пекине имеют 48 директоров, сменяющихся ежемесяч
но по четыре, причем и в их дежурные месяцы со
блюдается принцип равенства между провинциями, 
так-что в их числе обязательно должно быть по одно
му уроженцу Чжили, Шаньси и Шаньдуна. У космети
ков 28 директоров, причем 12 мест из их числа при
надлежит выборным от служащих и рабочих. Красиль
щики имеют только двух директоров. У портных 51 ди
ректор, у удобрителей-мусорщиков—60 директоров.

Более продолжительны сроки избрания и де
журства у цеха яшмовых изделий, где имеется только 
9 директоров, избираемых на 3 года, причем треть их 
ежегодно выб,твает. Косметики избирают своих дирек
торов на 4 года. Сапожники, скорняки-мехоторговцы и 
портные избирают директоров пожизненно. Цех костя

ных и роговых изделий избирает 18 директоров на не
определенное время со сменой дежурных помесячно. 
Директора цеха удобрителей-мусорщиков дежурят по 
1 дню в месяц. Директора цеха обойщиков несут свои 
обязанности по жребию между собою втечении 1 года.

По данным полицейской переписи, произведенной 
в Пекине в 1919 году, там были зарегистрированы 
55 цехов разных наименований, состоявших в то время 
в ведении Главного Пекинского Коммерческого Об
щества. В Шанхае, по китайскому справочнику «Шан
хай Чжи-Нань», в 1923 году имелось: цехов ремеслен
ных—5, цехов торговых—117 и союзов нового типа:— 
фабричных, промышленных, транспортных, торговых и 
земледельческих—151, а всего 326 видов объединения 
коммерческих предприятий разной специальности. Вви
ду столь значительной разницы в численности этих 
объединений между данными по Пекину и по Шан
хаю, следует предположить, что сведения полицейской 
переписи в Пекине не полны. Еще более страдают не
полнотой имеющиеся в печатных изданиях сведения о 
торгово-промышленных объединениях по Харбину и 
Фуцзядяню. Так, по данным китайского справочника 
«Харбин Чжи-Нань» за 1923 год, в этих двух пун
ктах выдающегося экономического значения имеются 
только следующие союзы: Союз Банков, Союз Ме
няльных контор, Союз Мануфактурно-Бакалейных 
Торговцев (Цза-Хо-Гун-Хуй), С. Маслобойных заво
дов, С. Транспортных предприятий, С. Парового Флота, 
С. Парусного Флота, С. Зернопромышленников, С. Лом
бардов, С. іМукомолов, С. Поощрения Фабрично-завод
ской Промышленности и С. Лесопромышленников.

После 1923 года в Харбине были еще учрежде
ны: Союз Китайских и Иностранных Страховых Об
ществ, Союз Пароходовладельцев, Союз Автобусо- 
владельцев и Союз Красилен.

В Шанхае специализация союзов отличается осо
бенной дробностью. Так, например, там, кроме 2-х 
деревообделочных и 3 столярных цехов, имеются 
еще три специальных цеха по выработке мебели из 
дорогих сортов твердых древесных пород, причем 
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каждый из этих цехов ведает особыми предметами 
производства из этого дерева, называемого «Шуй-му», 
т.-е. «водяное дерево». Из пяти цехов чаеторговцев, 
оперирующих особыми сортами чаев каждый, один 
цех специально объединяет торговцев чаями весен
него сбора. Рыботроговцы имеют 5 цехов. Золотых 
дел мастера имеют 4 цеха разного вида изделий из 
золота. Серебряных дел мастера имеют столько же 
цехов. Лакировщики деревянных изделий имеют три 
цеха по разным предметам производства.

Задачей чрезвычайной трудности является произ
водство анкет в китайской корпорации. Тут, кроме 
обычной ксенофобии, исследователь наталкивается еше 
на специфически цеховую замкнутость и на опасения: 
не воспоследует ли за этой анкетой появление в бли
жайшем соседстве конкурирующих предприятий или 
новых притеснений. Поэтому большую ценность пред
ставляют собою данные о составе некоторых из дей
ствующих в Пекине цехов, записанные S. D. Gamble в 
сотрудничестве с многочисленной группой миссионе
ров. Вот эти данные:

Название цеха

Парикмахеров . • . . 
Слепых .........................
Костян, и роговых из

делий .....................
В их числе: 

Рисовальщиков по кости 
Произв. зубных щеток і

. гребенок ■ .j

. сапожн. рожков
„ оправы для оч

ков  
Произв. планшеток . . 
Мясников .....................

В их числе: 
Свинобоев . . .

380 2 270
1 000

820 3 470
1 000

925

20 150
40 210

40
50

100
90

50

10
10

45
30

150 600

4440

200 3
4.1

В перечень этот не удалось зключить сведений о

CQ
И
S И 

о
і
ч л
X 5

“ Я “ 
л X S

Название цеха КСО о \о S 
х О X О К ® 

ч s $

X сх Ю в У'О-<

Ковровоткацкий . . . 68 2 500 2 500 5 068 1
Угольщиков................. — — — 19110 —

В их числе:
Оптовиков .................. 60 650 180 — 2,2
Розничной прод. . . . 3100 12 000 3 000 4
Кондитерский ............. 50 670 180 900 —

Поварской .................. - 4 700 1 600 6 300 2,9
Аптекарский .............. 180 3 370 1 100 4 650 3
Красильщиков............. — — — 4 040 —

В их числе:
Бумажных тканей . . . 10 720 80 — 9
Шелковых тканей . . . 30 2 780 420 — 6,6
Удобрителей .............. 900 4 100 5 000 —

Меховщиков................. 300 1 700 . 2 500 4 500 0,7
Чеканщиков................. 15 

ПО
100 50 165 2

Шапочников.............. 1 540 360 2010 4,3
Косметиков ................. 403 2 100 290 2 793 7,2
Яшмовых изд.............. 430 800 1 230
Обойщиков.................. 1 018 5 300 2 700 9 018 2
Живописцев................. 40 1 000 360 1 400 2,7
Ломбардов .................. 70 1 400 200 1670 7
Сапожников................. 1 300 800 400 2 500 2
Плавильщиков .... 10 125 40 175 3,1
Мылоторговцев .... — — — 1 288 —

В их числе:
Оптовиков .................. 14 164 40 — 2,7
Мелких ......................... 50 760 240 — 3,2
Портных ..................... 2 500 13 300 5 500 21 300 2,4
Похоронных бюро . . 240 1 240 320 1 800 3,9
Водоносов .................. 300 2 200 — 2 500 —

таких крупных и влиятельных цехах, как, например, ла
базники, мукомолы, зеленщики, рыботорговцы, шорни
ки, прачки, столяры и многие другие. По указанным 
выше причинам, перечень носит случайный характер, 
но, тем не менее, приводимые в нем сведения дают 
интересную и даже яркую картину для характеристики 
состава обследованных S. D. Gamble цехов.

Для характеристики той солидарности интересов 
между хозяевами, мастерами и их учениками, которая 
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традиционно поддерживалась цехами, чрезвычайно 
показательным является нижеприводимое наставление 
торговым ученикам, изданное цехом «ІДза-хо» в Пе
кине.

Наставление и советы торговым ученикам.

«1. Каждый торговый ученик должен, прежде 
всего, стараться стать воспитанным и добропорядоч
ным человеком. Без этих двух качеств он не может 
быть полезным для торгового дела. Ученик подобен 
булыжнику, и так же, как из булыжника нельзя сде
лать никакой полезной вещи, не отшлифовав его, так
же—и из ученика.

2. Если желаешь научиться быть купцом, то не 
поступай учеником сразу в большой магазин. У боль
ших предприятий денег много и их магазины полны 
роскоши. Стол там изысканный, а одежда у приказчи
ков—из дорогой заграничной материи. Если ты бу
дешь работать в таком магазине, то привыкнешь к 
роскоши, и эта привычка всегда будет вредить твоему 
делу, хотя бы ты и имел выдающиеся коммерческие 
способности. Самое лучшее начать свое ученье в ма
леньком торговом местечке, помня, что не существует 
среди смертных людей ни вечной силы, ни вечного бо
гатства. Если, поработав в большом магазине, ты по
кинешь его из-за каких-либо неудач,—ты не поже
лаешь уже больше поступить в малую лавку, хотя бы 
туда и приняли тебя охотно. Молодежь должна итти 
на работу в маленькие лавки с небольшими сред
ствами. В такой лавке работа твоя не связана с круп
ными денежными суммами, одежда твоя там будет из 
грубой ткани, а пища—самая обыкновенная, и тебе 
не на что будет тратить денег. Ты должен приучаться 
к бережливости, избегать роскоши и франтовства. Твоя 
жизнь ничем не будет отличаться от жизни членов 
семьи твоего хозяина. Ты приучишься к тяжелой ра
боте, а усталость в конце дня напомнит тебе, что на
живать деньги—задача нелегкая. Научившись ведению 
домашнего хозяйства, ты научишься также и обраще

нию с другими людьми. Перейдя позднее на службу 
в крупное предприятие, ты, наученный опытом, не бу
дешь делать ошибок и станешь выдающимся коммерсан
том. Старые пословицы говорят: «Не научившись сно
сить порывы холодного ветра, ты не можешь насла
диться и тем ароматом цветов, который несет с со
бою этот ветер»; «Наука—мука»; «Имея дело с ки
новарью, ты делаешься красным, а имея дело с чер
нилами, ты становишься черным». Нетрудно привык
нуть к высокому положению после низкого, но вся
кому тяжело спуститься с высоты. Эту истину следует 
твердо помнить.

3. От способностей ученика зависит, как скоро и 
насколько успешно он обучится своему делу, но, пре
жде всего, каждый ученик должен научиться самостоя
тельно справляться со всякой работой внутри лавки: 
уметь мести, мыть, готовить пищу и т. п. Вторая задача 
ученика—научиться смотреть, слушать, ходить, знать 
цены товаров и достоинства денежных знаков, счи
тать, писать и соблюдать правила вежливости.

4. По утрам вы, ученики, должны чистить печку, 
мести пол, сметать пыль с полок, со столов, черниль
ниц, кистей, весов, кассы и должны помогать хозяевам 
при мытье лица. Перед тем, как мести пол, по
брызгайте на него водою, чтобы не разлеталась пыль. 
Если найдете на полу монету, отдайте ее хозяину: мо
жет быть он даже нарочно бросил ее, чтоб испытать 
вас. Если на полу лежит бумага, всмотритесь в нее,—■ 
нет ли там нужных документов или банкнот. Сметая 
пыль со стола или прилавка, соберите ее и вынесите.

5. Когда придет покупатель, ученик должен пред
ложить ему трубку, сказав:—«пожалуйста, покурите»; 
и, налив ему чаю, подать чашку обеими руками, ска
зав:— «пожалуйста, пейте». Если покупатель остается 
долго, следует вторично угостить его. По уходе по
купателя, ученик должен убрать трубку и чашку на 
место.

6. Будьте всегда внимательны, не робейте перед 
другими, но не будьте и грубы.
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Это была демоверсия книги - Авенариус Г.Г. Китайские цехи.
Краткий исторический очерк и альбомы цеховых знаков в
красках

С полной версией книги, Вы можете ознакомиться в нашей библиотеке по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Ангарская, д. 34
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