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Книга—лучший друг человека.

- Не перегибай книгу 
во время чтения,

~ Не загибай углов.

- Не делай надписей уа книге.

—Не мусоль пальцаf 
перелистывая книгу.

і При утере и порче книги читатель

j ©бяаан уплатить ее стоимость.
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Рабочих и Служащих 1 ладных 
Харбинских Мастерских Кил.

Предисловіе.
■■ 7

Послѣ боксерскаго возстанія 1900 года было написано такъ 
много книгъ о Китаѣ, что мы считаемъ необходимымъ дать объяс
неніе по поводу изданія настоящаго труда.

Ота книга написана ввиду ея практической необходимости. 
Авторъ, какъ преподаватель, давно уже ощущалъ потребность въ 
краткой исторіи Китая.

Въ обширныхъ исторіяхъ и монографіяхъ, трактующихъ впол
нѣ объ одномъ какомъ лиоо историческомъ періодѣ, недостатка не 
ощущается, но сокращеннаго очерка китайской исторіи, освѣщаю
щаго главные моменты жизни націи, до сихъ поръ не появлялось. 
Сокращать многотомные труды по исторіи Китая до небольшого объ
ема,—несомнѣнно, неблагодарная задача, но', не смотря на это, кто- 
нибудь долженъ попытаться сдѣлать этотъ трудъ.

Обыкновенный студентъ не имѣетъ ни времени, ни охоты оси
лить толстыя книги, существующія въ настоящее время и когда 
вздумаетъ сдѣлать это, зачастую падаетъ духомъ, благодаря невоз
можности запомнить странныя и трудныя названія лицъ и мѣстно
стей, которыми заполнены страницы, и бросаетъ книгу не полу
чивъ сколько-нибудь яснаго представленія объ исторіи Китая. На
до надѣяться, что это сокращенное изложеніе исторіи Китая при
несетъ пользу читателю, укрѣпивъ въ его памяти выдающіеся эта
пы исторической жизни этой страны.

Въ правописанія именъ лицъ мы слѣдовали повсюду, насколь
ко возможно, одной системѣ, а именно системѣ профессора Кемб
риджскаго университета Джайльса (Giles).

Скажемъ нѣсколько словъ о положенія писателя. Трудно пи
сать исторію безпристрастно, и авторъ не претендуетъ на то, что 
совершенно избѣжалъ этого, но въ то же время онъ можетъ откро
венно сказать, что пытался быть безпристрастнымъ и старался 
смотрѣть на предметъ изложенія какъ съ точки зрѣнія европейца, 
такъ и китайца.

Многія превосходныя книги о Китаѣ значительно теряютъ от
того, что ихъ авторы видятъ только одну сторону вопроса (слиш
комъ односторонни). Для того, чтобы Западъ понялъ Востокъ, не
обходимо помимо знакомства съ описательными книгами о Китаѣ 
путешественниковъ и журналистовъ, имѣть нѣкоторое знаніе его 
исторіи. Этотъ скромный трудъ по исторіи Китая предлагается пуб
ликѣ въ надеждѣ, что онъ можетъ оказаться полезнымъ въ каче
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ствѣ руководства въ""школахъ, а-также послужитъ для ознакомле
нія европейцевъ съ китайскимъ народомъ. Авторъ выражаетъ свою 
признательность Rev. С. F. Me. Rae, В. D. за его цѣнную помощь 
въ чтеніи корректуры и въ составленіи указателя. Его совѣтъ ио 
многимъ вопросамъ помогъ сдѣлать книгу болѣе точной и ясной.

Февраль 1903 г. F. Z. И. Р.
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Работах и Служащих Главны*  
А.чрбііік' і.'-х Мастерских Нэт. 

Вост. жел. дор.

Очеркъ Китайской Исторіи.
ГЛАВА І-я.

ВВЕДЕНІЕ. '1

Особенныя 
черты Ки- 
тайской'мсто- 
ріи.

Погорія Китая замѣчательна но многимъ причи
намъ. Во первыхъ, это есть исторія древнѣйшей на
ціи въ мірѣ. Другія древнія имперіи—Египетъ’ 
Вавилонія2 и Ассирія3, когда-то современники Китая 
вступили въ жизнь, достигли зенита своего развитія 
и исчезли, между тѣмъ какъ Китай продолжаетъ су
ществовать.

Вторая замѣчательная черта Китайской исторіи та, 
чго эго исторія народа, который свыше трехъ тысячъ 
лѣтъ тому назадъ достигъ высокой степени цивилизаціи 
и съ того времени очень мало подвинулся впередъ.

Какъ часто указывалось, Китай представляетъ 
поразительный примѣръ «застоя развитія» по терми
нологіи ученыхъ.

Прогрессъ до извѣстной степени былъ въ формѣ 
правленія, искусствахъ, фабричной промышленности, 
литературѣ, религіи, философіи и во всемъ томъ, что 
включено въ понятіе культуры, но затѣмъ насталъ 
періодъ з астоя, отъ котораго Китай только недавно 
началъ оправляться.

Третья рѣзкая черта—это исторія націи, которая 
относительно недавно стала понемногу подпадать подъ 
вліяніе остального міра.

Китайцы цѣлыя столѣтія, благодаря своему изо
лированному географическому положенію, не входили 
въ тѣспыя сношенія съ пародами другихъ материковъ.

Какъ слѣдствіе этой обособленности они создали 
свой собственный особенный типъ просвѣщенія и

'% Ія ДЕ :1ЙЬ 31
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прониклись сознаніемъ своей исключительности и 
презрѣніемъ ко всѣмъ живущимъ внѣ Срединной Им
періи, какъ они называютъ свою страну.

Въ новѣйшее время, когда они принуждены были 
войти въ сношенія со странами Европы, эти черты 
національнаго характера значительно обнаружились.

Происхожде- Происхожденіе китайской расы покрыто мракомъ 
ніе Китай- неизвѣстности.
свой расы. Нѣкоторые предполагаютъ, что предки китайцевъ 

жили на территоріи южнѣе Каспійскаго моря1 и пе
реселились па востокъ около 23-го вѣка до Р. X.

Другіе утверждаютъ, что ихъ первоначальная ро
дина была въ Аккадіи, въ великой долинѣ Евфрата, и 
что они восприняли много зачатковъ своей цивилизаціи 
отъ древнихъ халдеевъ2,

Повидимому достовѣрно, что они были первона
чально кочующимъ народомъ, который пришелъ изъ 
западной части Азіи и основался въ нынѣшней про
винціи Шаньси3 въ долинѣ Желтой рѣки.

Послѣ своего переселенія они вскорѣ занялись 
хлѣбопашествомъ, переставъ такимъ образомъ быть про
стымъ пастушескимъ народомъ.

Среди древнѣйшихъ письменъ китайскаго пись
меннаго языка мы находимъ іероглифы, которые при
водятъ къ выводу, что они не только держали овецъ 
и рогатый скотъ, но также занимались и воздѣлыва
ніемъ земли.

Многіе думаютъ, что китайское зодчество служитъ 
доказательствомъ того, что китайцы въ древнія вре
мена были кочующимъ племенемъ.

Во многихъ случаяхъ конструкція современныхъ 
китайскихъ домовъ имѣетъ большое подобіе шалашей 
и такое сходство вполнѣ возможно объяснить этимъ 
путемъ.

Аборигены Китайцы не были первыми обитателями страны, 
Китая. въ которой они поселились. При своемъ переселеніи

ж ® й ’И л
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. вь долину Желтой рѣки они нашли первобытныя 
племена, уже владѣвшія этой территоріей, и отобрали 
её от'ь нихъ, послѣ покоренія.

По мѣрѣ того какъ китайцы размножались, эти 
іуземныя племена оттѣснялись дальше и дальше па 
югъ и западъ но они никогда не были совершенно 
уничтожены.

Нынѣшніе—Лоло1, Тагнуты3 и Мяоцзы3 происхо
дятъ отъ этихъ первоначальныхъ обитателей и до сихъ 
поръ имѣютъ свои колоніи на островахъ Формозѣ4 
Хай-нанѣ5 и въ провинціяхъ Гуй-чжоу6, Сы-чуань7, 
ІОнь нань8, Гуапъ-дунъ9 и Гуанъ-си10.

Географине- Мы уже упоминали о тОмъ фактѣ, что Китай, по 
свое оперта- своему географическому положенію является изолиро- 
ніе Китай- ванною страной.
свой импе. На сѣверѣ и западѣ онъ ограниченъ пустынями 
Ріи. и степями, за которыми тянутся высокія горныя цѣпи;

па югѣ и востокѣ—водами Тихаго оксана.
По формѣ онъ представляетъ неправильный тре

угольникъ въ 5. 000 000 квадратныхъ миль, съ коли
чествомъ населенія въ 400. 000. 000 душъ.

Если мы раздѣлимъ его на двѣ части линіей съ 
сѣвера на югъ, то найдемъ, что западная половина 
будетъ по большей части гористая, а восточная рав
нинная. Восточная половина богаче и содержитъ 3/і 
населенія.

Западная половина за исключеніемъ Сы-чуань’- 
ской провинціи сравнительно бѣднѣе.

Страна также естественно раздѣляется на сѣвер
ную и южную части и рѣка Ян-цзы 11 образуетъ гра
ницу между ними.

Какъ мы увидимъ, Великая рѣка Китая не разъ 
служила линіей, которая отдѣляла воюющія королев
ства и враждебныя партіи.
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Различныя, 
эпохи китай
ской исторіи.

Жители сѣвера и юга значительно различаются 
по своимъ качествамъ. Обитатели сѣвера отличаются 
совей физической силой, а жители юга— умственными 
способностями.

Расширяя свою имперію, китайцы естественно 
слѣдовали по линіи наименьшаго сопротивленія.

Ихъ первое великое историческое движеніе было 
на рѣку Вэй1 въ Сы-чуань’ ской провинціи. Нѣсколь
ко позднѣе они прошли чрезъ двѣ великія озерныя 
области, направляясь по рѣкѣ Гань2 въ провинціи 
Цзянъ-си3 и р. р. Юань4 и Сянь5 Хунань’ ской про
винціи въ область около Кантона.6

Когда мы изучаемъ исторію странъ Европы, 
однимъ изъ самыхъ интересныхъ вопросовъ является 
вопросъ, какимъ образомъ существующая въ наши 
дни форма правленія стала результатомъ постепенной 
эволюціи.

Мы въ состояніи слѣдить за происхожденіемъ и 
ростомъ современныхъ политическихъ и соціальныхъ 
установленій и отмѣтить эволюцію образа правленія 
государствъ, обладающихъ гражданской и политиче
ской свободой.

Но очень трудно слѣдовать тому же методу при 
изученіи исторіи Китая.

Китайскіе историки не писали исторіи въ точномъ 
смыслѣ этого слова, но оставили огромную массу 
фактовъ, не попытавшись отнестись къ нимъ критически-

Самыя простыя и самыя важныя явленія стоятъ 
бокъ о бокъ на ихъ страницахъ. И будущимъ исто
рикамъ не легко будетъ разобраться въ этихъ дан
ныхъ и согласовать ихъ между собою.

Благодаря методу, по которому написана Китай
ская исторія многіе приходятъ къ выводу, что исторія 
Китая лишена прогресса, что цѣлыя тысячелѣтія не 
было измѣненій въ его политическомъ и соціальномъ 
порядкѣ и единственно что можетъ сдѣлать историкъ-

■м ?в !а ® іи а 'а я *а  ж *і  ж
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дать только сухой разсказъ о жизни императоровъ 
послѣдовательныхъ династій, дать скорѣе хронику, 
чѣмъ исторію.

Болѣе глубокое изученіе однако показываетъ, что 
Китайская исторія не представляетъ собой обширную 
гладкую равнину, а имѣетъ свои холмы и вершины, 
и что въ ней можно ясно различить многочислен
ныя важныя движенія.

Китайская исторія можетъ быть подраздѣлена на 
слѣдующіе четыре главныхъ періода:

I. Завоеваніе Китая китайцами.
II. Первая борьба съ татарами , окончившаяся 

раздѣломъ имперіи между татарами и китайцами.
1

III. Вторая борьба съ „татарами, окончившаяся 
побѣдой Китая Маньчжурами2.

IV. Борьба между Китаемъ и западными націями.
Эти главные періоды могутъ быть подраздѣлены 

слѣдующимъ образомъ;
1. Завоеваніе Китая китайцами (2852—206 до 

Р. X.)
1. Миѳическій и легендарный періодъ3 (2852— 

1766 до Р. X.)
2. Эпоха превращенія племенныхъ4 вождей въ 

императоровъ (1766—1122 до Р. X.)
3. Феодальный періодъ5 (1122—221 до Р. X.)
4. Періодъ централизаціи и объединенія”, импе

ріи императоромъ Ши-хуанъ-ди7. (221-206 до Р. X.).
II. Первая борьба съ татарами (206 до Р. Х-589 

послѣ Р. X.)
1. Хань’ екая династія8, (до Р. X. 206-п. Р. 

X. 214).
2. Періодъ разъединенія въ концѣ Хань’ ской 

династіи (214—223 и. Р. X.).
3. Раздѣлъ имперіи между татарами на сѣверѣ 

и китайцами на югѣ (223—589 п. Р. X.).
III. Вторая борьба съ татарами (589-1644 и. Р. X.)-

Ж!ЛЙ еляя»)
■fWfii! ® ж й ж
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1. Періодъ вторичнаго объединенія (589-907 п. 
Г. X.).

2. Періодъ военной властщ когда выдающіеся 
полководцы стали захватывать и: занимать тронъ (907- 
960 н. Р. X.).

3. Раздѣлъ имперіи между Цзинь , (татарами) на 
Сѣверѣ и Сунъ2 (китайцами) на Югѣ (960-1280 п.

1

X.). 1 * ■■ ■ ■■ ■ ■ .
4. Монгольское нашествіе3 и завоеваніе Китая 

(1280 п. Р. X.).
5' Владычество монголовъ. Юань4, ская дина

стія (1280-1368 н. Р. X.). л
6. Изгнаніе монголовъ и возстановленіе китай

ской династіи Минъ5. (1368-1644).
7. Періодъ Маньчжурскаго завоеванія. (1644).
IV*.  Борьба между Китаемъ и Западно-Европей

скими націями (1662).
1. Войны съ Великобританіей (1840-1861).
2. Война съ Франціей (1884).
3. Война съ Японіей и послѣдующія агрессив

ныя дѣйствія европейскихъ державъ (1894).
4. Попытка изгнать Западныя державы и спасти 

имперію отъ раздѣла (1900).
5. Русско-Японская война и періодъ переустрой

ства.

---
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Отдѣлъ I.

Завоеваніе Китая Китайцами 
(2852-206 до Р. X.)-

ГЛАВА II я *< ’ % 'Чк,

„ %• Ч7Ч- ‘
МИѲИЧЕСКІЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРІОДЫ^

(28521766 до Р X.).

Китайцы, подобно народамъ Индіи, вѣрятъ, что 
отъ начала міра до настоящаго времени прошелъ 
чрезвычайно долгій періодъ.

Миѳологиче- Отъ сотворенія неба и земли до восшествія Фу- 
скій вькъ1. си2 (2852 до Р. X.) протекло по крайней мѣрѣ 500.000 

лѣтъ. ■
Въ связи съ этимъ огромнымъ періодомъ имѣется 

много преданій, изъ которыхъ нѣкоторыя слѣдуетъ 
упомянуть. ’

Преданія от- Панъ-гу, *) 3 какъ говорятъ былъ первымъ живымъ 
носительно существомъ на землѣ и ему было поручено дѣло при- 
сотворенія веденія Въ порядокъ-хаоса, изъ котораго онъ про-
міра. изошелъ, й формованіе земли, на которой онъ дол

женъ былъ обитать.
Онъ изображается на картинахъ ввпдѣ огромнаго 

і1‘ ' гиганта съ рѣзцомъ въ одной рукѣ и съ деревяннымъ
молотомъ въ другой, раздробляющимъ и формирующимъ 
скалы.

*) Адамъ—первобытный человѣкъ чудовищнаго впда оъ головой дракона; изъ него 
образовался міръ.
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Преданія 
относительно 
происхожде
нія жилищъ 
и огня.

Цѣна этихъ 
преданій.

Полагаютъ, что онъ работалъ 18000 лѣтъ и ре
зультатомъ его труда явились небо и земля.

Ему слѣдовали въ порядкѣ наслѣдованія три 
миѳологическихъ лица: «Владыка неба»,1 „Владыка 
земли2'1 и «Владыка людей».5

Каждый изъ нихъ жилъ по 18000 лѣтъ и какъ 
результатъ ихъ соединенныхъ усилій вселенная совер
шила медленный процессъ преобразованія, пока не 
приняла настоящую форму.

ІО-чао,4 имя котораго означаетъ «Обитатель гнѣз
да» былъ преемникомъ послѣдняго изъ вышеупомя
нутыхъ миѳологическихъ владыкъ. Онъ научилъ людей 
строить дома, потому что до сего времени они жили 
въ норахъ холмовъ и между вѣтвями деревьевъ.

Потомъ слѣдовалъ Суй жэнь5-«Творецъ огня».
Подобно Прометею въ греческой миѳологіи онъ 

научилъ людей, какъ добывать огонь съ неба.
Способъ, который онъ примѣнялъ, было простое 

треніе одного куска дерева о другой до тѣхъ поръ 
пока не произойдетъ горѣніе.

Это открытіе имѣло громадное культурное зна
ченіе, т. к. люди начали употреблять огонь для при
готовленія пищи, которую прежде употребляли сырой, 
и съ этихъ поръ они перестали вести сущетвованіе 
дикихъ лѣсныхъ животныхъ.

Суй-жэнь’ ю также приписывается обученіе людей 
счету примитивнымъ способомъ-путемъ употребленія 
растительныхъ волоконъ и завязанныхъ узловъ на нихъ 
на разныхъ разстояніяхъ.

Съ исторической точки зрѣнія эти преданія имѣ
ютъ незначительную цѣну и интересны развѣ только 
потому, что указываютъ на проблески человѣческой 
мысли и на то, какъ китайцы разсуждали относительно 
происхожденія вещей.

Они вѣрили, что вселенная достигла своего на
стоящаго состоянія, послѣ долгаго періода развитія, что 
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первобытный человѣкъ былъ варваръ по своимъ нра
вамъ, и что прогрессъ цивилизаціи былъ медленный 
и постепенный.

Преданія интересны также тѣмъ, что представля
ютъ собой разсказы, передаваемые изъ поколѣнія въ 
поколѣніе съ самыхъ раннихъ временъ, о различныхъ 
дѣйствіяхъ природы, и объ успѣхахъ, сдѣланныхъ чело
вѣческимъ мышленіемъ, которое приписывало эти дѣй
ствія природы вліянію сверхъ естественныхъ существъ.

Не останавливаясь на періодѣ чисто миѳическомъ, 
мы переходимъ къ періоду легендарной исторіи. Но 
прежде мы должны сказать нѣсколько словъ относи
тельно источниковъ, изъ которыхъ мы черпали наши 
свѣдѣнія о китайской исторіи.

Заслуживающая довѣрія китайская исторія не идетъ 
далѣе средины династіи Чжоу1. ( 722 до Р. X. ). 
а извѣстія предъидущихъ вѣковъ такъ перепутаны 
съ преданіями, что почти невозможно сказать съ увѣ
ренностью, что достовѣрное и что легендарное.

Нашими скудными познаніями о 2000 лѣтнемъ пе
ріодѣ до династіи Чжоу мы'обязаны трудамъ Конфуція2 и 
Мен-цзы3, которые употребили много труда, чтобы соб
рать и передать потомству все, что они могли найти 
по отношенію къ этому древнему періоду исторіи Китая.

Конфуцій получилъ свѣдѣнія о древней исторіи 
изъ бамбуковыхъ дощечекъ, на которыхъ были запи
саны самыя раннія историческія лѣтописи.

Въ «Шу-цзинъ ѣ%, древней книгѣ исторіи, онъ 
изложилъ основанія китайской исторіи.

Послѣ династіи Чжоу у насъ имѣются болѣе ос
новательныя данныя, потому что въ началѣ Хань’ ской 
династіи (206 до Р. X.) появился обычай содержать 
придворныхъ лѣтописцевъ5, которые должны были вести 
ежедневную запись дѣйствій правительства. Эти 
дневники держались въ секретѣ и складывались въ 
желѣзные ящики, пока не прекращалась династія,

■а Ж ’T- Я Ч S ‘й • Й 
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Легендарный 
вѣкъ пяти 
правителей1.

лѣтопись которой они вели. Тогда дневники публико
вались, образуя такимъ образомъ основаніе нашихъ 
знаній о событіяхъ во время существованія династіи.

Этотъ обычай примѣняется и до сихъ поръ и офи
ціальные архивы настоящей династіи не будутъ опуб
ликованы, пока она не сойдетъ со сцены.

Легендарная исторія начинается разсказомъ объ 
11-ти правителяхъ, изъ которыхъ пять были воспѣты 
за свои славныя добродѣтели,—отсюда и такой заголо
вокъ вѣка.

Эти правители до нѣкоторой степени были скорѣе 
похожи на великихъ племенныхъ вождей, чѣмъ на 
императоровъ въ истинномъ смыслѣ слова.

Каждый изъ этихъ пяти правителей находился у 
власти очень долгій періодъ времени и они сдѣлали 
очень много для просвѣщенія народа.

Первый былъ Фу-си (2852 до Р. X.) Онъ жилъ 
въ Хэ-на-ни2, близь теперешняго Кай-фын-фу3 и, гово. 
рятъ, научилъ людей ловить сѣтями рыбу, разводить 
домашнихъ животныхъ и пользоваться музыкальными 
инструментами: лютней и лирой; установилъ законы 
брака и изобрѣлъ’ систему письма, пользуясь рису
нками, какъ знаками.

Многое, что приписывается ему, было, несом
нѣнно^ поздняго происхожденія, такъ напр. чрезвы
чайно сложная система китайскихъ писанныхъ іеро
глифовъ. Вѣроятно въ этотъ періодъ времени китайцы 
ничего не имѣли кромѣ грубыхъ іероглифовъ, и методъ 
письма, употребляемый въ настоящее время, есть про
дуктъ медленнаго вѣкового развитія.

Фу-си вообще почитается между китайцами, какъ 
основатель ихъ исторіи,

Ему наслѣдовалъ «Щэнь-нунъ4», (2737 до Р. X.) 
который научилъ людей искусству земледѣлія и упот
ребленію лекарственныхъ средствъ.

Онъ почитается въ Китаѣ какъ отецъ медицины.

2' ■да и ж ■*  »
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Послѣ разныхъ незначительныхъ правителей за
нялъ тронъ Хуан-ди1 (2697 до Р. X.)

Согласно преданію онъ изобрѣлъ китайскій кален
дарь и способъ раздѣленія времени на циклы въ 60 
лѣтъ. Его супруга научила людей разводить шелкович
ныхъ червей и дѣлать одежды изъ шелка.

Правленіе Пропустивъ четырехъ правителей, мы перейдемъ 
Яо (2356 до ко времени Яо2, который можетъ считаться четвер- 
Р. X.) тымъ изъ пяти правителей. Онъ и два послѣдующіе 

правителя Піунь3 и ІОй1 образуютъ тріо, которое Кон
фуцій и Менцзы обезсмертили въ своихъ твореніяхъ. 
О нихъ постоянно говорятъ, какъ о правителяхъ, равныхъ 
которымъ не было по мудрости и добродѣтели. Пері
одъ, въ который они жили, считается «Золотымъ вѣ
комъ Китая».

Усилія всѣхъ реформаторовъ были направлены 
къ тому, чтобы поощрять уваженіе ко власть имущимъ 
и подражать жизни этихъ древнихъ героевъ и такимъ 
образомъ возстановить счастливыя времена Яо и ИІунь’я.

Вслѣдствіе прославленія этихъ правителей такъ 
много было прибавлено въ разсказахъ о жизни этихъ 
людей, что невозможно теперь отличить истину отъ 
вымысла. Напримѣръ, мы читаемъ, что въ эти счаст
ливые дни всѣ оыли настолько честны, что двери ни
когда не закрывались на ночь, что если бы кто уви
дѣлъ цѣнный предметъ, лежавшій на дорогѣ, онъ про
шелъ бы мимо, даже не наклонившись, чтобы подоб
рать его, и оставилъ бы его тамъ до тѣхъ поръ, пока 
собственникъ самъ не нашелъ бы его.

Великій по- Яо сдѣлался правителемъ въ 2356 до Р. X. въ 
топъ (2297 16-ти лѣтнемъ возрастѣ. Благоденствіе въ періодъ его 
до Р. X.). правленія было нарушено большимъ наводненіемъ въ 

странѣ, благодаря разливу Желтой рѣки5 (обыкновенно 
называемой европейскими писателями «горе Китая» 
за ея частыя разливы).

Вода, говорятъ, затопила огромную территорію и 
поднялась до вершинъ горъ.
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Яо назнача
етъ Шунь’ я 
своимъ союз
никомъ (2286 
до Р. X.).

Астрономи
ческія позна
нія въ этотъ 
періодъ.

Правленіе 
Шунь’ я 
(2255-2205 
до р. X.)

По всей вѣроятности разсказы о несчастій были 
преувеличены, однако, какъ бы то ни было, бѣдствіе 
было довольно значительно.

Яо, наслышавшись о большой сыновней любви 
Шунь’ я, двадцатилѣтняго юноши, къ родителямъ, рѣ
шилъ сдѣлать его соучастникомъ въ управленіи дѣла
ми королевства и назначилъ своимъ соправителемъ. 
Шунь рекомендовалъ Яо знаменитаго Юй’я какъ 
единственно компетентное лицо, которое могло бороть
ся съ гибельнымъ наводненіемъ, и благодаря усилі
ямъ послѣдняго наводненіе было прекращено путемъ 
спуска воды въ рѣки и каналы, спеціально вырытые 
съ этой цѣлью.

Когда Яо былъ близокъ къ смерти, вмѣсто сво
его собственнаго непригоднаго сына, онъ назначилъ 
наслѣдникомъ Шунь’ я, которому отдалъ въ жены 
двухъ своихъ дочерей.

Уже при Яо, китайцы обладали значительными 
астрономическими познаніями. Два астронома по име
ни Си’ и Хэ3, были назначены исправить кален
дарь включеніемъ добавочныхъ мѣсяцевъ, такъ чтобы 
четыре времени года начинались въ надлежащіе сро
ки. На ихъ обязанности было также изученіе небес
ныхъ движеній и надлежащія извѣщенія о наступле
ніи затменія.

По преданію, они пренебрегали своими обязан
ностями, предавались разврату и пьянству, и однаж
ды не предупредили о наступленіи солнечнаго затме
нія. Въ наказаніе за это упущеніе они были казне
ны по королевскому приказу.

Шунь правилъ одинъ 53 года и посвятилъ мно
го вниманія устройству религіозныхъ богослуженіи и 
выработкѣ свода законовъ о наказаніяхъ.

Въ послѣднюю половину своего царствованія, 
слѣдуя примѣру своего предшественника Яо, онъ наз
начилъ извѣстнаго ІОй’ я соучастникомъ по управле
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нію; ІОй впослѣдствіи наслѣдовалъ ему и установилъ 
первую правильную китайскую династію, именуемую 
Ся’.

Образъ пра- Мы должны твердо помнить, что Китай, какъ мы 
вленія въ знаемъ теперь, есть медленное созданіе столѣтій. Во 
этотъ періодъ времена Яо и Шунъ’я территорія, управляемая ки

тайцами, заключала только восточную половину на
стоящей провинціи Шэнь-си2, южную половину ны
нѣшней провинціи Шань-си, западную часть насто
ящей провинціи Шань-дунъ3, сѣверную половину ны
нѣшней провинціи Хэ-нань и часть нынѣшней про
винціи Чжи-ли4. (см. карт. 1).

По площади она равнялась одной десятой нынѣш
нихъ восемнадцати провинцій.

Столица была въ Янъ-ся,5 близъ современнаго 
Тай-канъ-сянь0. Аборигены этой территоріи были изъ 
нея изгнаны почти совершенно.

Китайцы никогда, кажется, не пытались истреб
лять ихъ окончательно, но позволяли жить въ ихъ 
собственныхъ поселеніяхъ до тѣхъ поръ, пока они 
оставались спокойными и подчинялись своимъ новымъ 
хозяевамъ.

Изъ ,,ІПу-цзинъ“ мы узнаемъ, что дикія племена 
чаще укрощались болѣе кроткими мѣрами, чѣмъ суро
выми.

Во времена Яо и Шунь’ я первобытная патріар
хальная система правленія превратилась въ монар
хическую. Это было слѣдствіемъ того, что при побѣ
доносныхъ войнахъ полководцы захватывали въ свои 
руки такую огромную власть, что они, естественно, пе
реходили къ отправленію ихъ королевскихъ функцій.

Тронъ не былъ наслѣдственнымъ, но скипетръ 
вручался наиболѣе способному владѣть имъ. И позд
нѣе, хотя престолъ сталъ наслѣдственнымъ, однако 
китайцы никогда не придерживались строго правилъ 
первородства и тронъ часто переходилъ къ одному 
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Раздѣлъ 
земельныхъ 
владѣній въ 
этотъ періодъ.

изъ младшихъ сыновей. Обыкновенно правитель самъ 
не задолго до своей смерти назначалъ предполага
емаго наслѣдника.

Въ теченіе періода Яо и Шунь’ я мы видимъ 
начала, развившейся вскорѣ послѣ этого, феодальной 
системы правленія. Власть управленія надъ частями 
королевства вручалась нѣкоторымъ изъ великихъ пол
ководцевъ, отличившихся въ войнахъ, которые вскорѣ 
получали прерогативы феодальныхъ князей.

Чрезвычайно трудно ясно понять первоначальную 
систему землевладѣнія, принятую китайцами. Вся зем
ля раздавалась подданнымъ какъ даръ отъ правителя, 
который получалъ часть ея продуктовъ въ видѣ по
датей.

Согласно «Шу-цзинъ» вся территорія дѣлилась 
на 5 включенныхъ одна въ другую частей.

Столица была утверждена въ центрѣ пяти кон
центрическихъ квадратовъ различной величины.

Земля, ближайшая къ столицѣ, была император
скимъ имѣніемъ1, которое простиралось во всѣхъ на
правленіяхъ на 500 ли или на 166 англійскихъ миль. 
Жившіе на этой землѣ ближе къ столицѣ платили бо
лѣе тяжелыя подати, нежели тѣ, которые жили 
дальше.

Слѣдующая земля была извѣстна, какъ область 
дворянскихъ владѣній2, которая состояла изъ земель 
жалуемыхъ сановникамъ, баронамъ и принцамъ коро
левства. Эти земли также простирались во всѣхъ на
правленіяхъ на 500 ли. Далѣе тянулась земля, извѣ
стная подъ названіемъ «Область спокойнаго сущест
вованія»3, простиравшаяся на 500 ли во всѣхъ на
правленіяхъ; 300 ли были предназначены для поощренія 
литературнаго просвѣщенія и ‘200 для воиновъ, кото
рые защищали страну отъ враговъ.

Земля снаружи отъ этой распредѣлялась между 
чужеземцами, т. ѳ. племенами, которыя подчинялись

Ш №

                            22 / 27



 

- 15 -

Религія Ки
тая въ это 
время.

Первона
чальныя ор
ганизація об
щежитія.

Китаю и называлась «Область укрощенія1». На эту 
территорію ссылались также осужденные.

Наконецъ, послѣдняя территорія называлась «ди
кая область2», которую занимали непокорныя племе
на и изгнанные преступники.

Изъ оставшихся разсказовъ о религіи въ дни Яо 
и Шунь, мы можемъ представить себѣ картину пер
вобытнаго поклоненія китайскаго народа.

Когда Шунь занялъ тронъ, онъ принесъ живот
ныхъ въ жертву Верховному правителю Шанъ-ди3, 
шести предметамъ почитанія, горамъ и рѣкамъ и мно
жеству духовъ. Изъ жертвоприношеній Шанъ-ди, мы 
видимъ, что вмѣстѣ съ поклоненіемъ силамъ приро
ды, китайцы почитали Бога, какъ главу надъ всѣми 
другими духами, подобно тому, какъ главный прави
тель страны былъ главой но отношенію къ своимъ 
подчиненнымъ князьямъ.

Поскольку мы можемъ прослѣдить въ глубь вѣ
ковъ, мы находимъ также систему поклоненія пред 
камъ4. Каждый правитель приносилъ жертву духамъ 
своихъ предковъ, вѣря, что они проявляли великую 
силу добра и зла въ судьбахъ страны, и могли да
вать благоденствіе или бѣдствіе. Думали также, что 
пренебреженіе къ этимъ обрядамъ по отношенію къ 
предкамъ наказывалось появленіемъ національныхъ бѣд
ствій, такихъ, какъ наводненіе или чума. Система 
гаданія посредствомъ отмѣтокъ на спинѣ черепахи 
и опредѣленія такимъ образомъ воли небесъ,-также 
очень ранняго происхожденія.

Семья всегда была единицей общежитія китай
цевъ и интересы индивидуальные всегда были под
чинены семьѣ. Члены одной и той же семьи жили въ 
деревушкѣ и составляли кланъ вмѣстѣ со всѣми сво
ими развѣтвленіями.

Неболыпее количество фамилій среди китайцевъ 
служить доказательствомъ прежняго дѣленія на кланы.

’Ж > w ± 4Ж
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Учрежденіе 
первой дина-
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Вмѣстѣ съ правленіемъ императора, какъ главнаго 
правителя, и должностныхъ лицъ, назначаемыхъ имъ, 
существовала система мѣстнаго самоуправленія. Глава 
семьи и главы клановъ имѣли контроль надъ наро
домъ въ дѣлахъ чисто мѣстнаго характера. Это мѣст
ное самоуправленіе до сихъ поръ еще существуетъ 
въ Китаѣ.

Послѣ смерти Шунь’ я Юй наслѣдовалъ тронъ и 
основалъ первую правильную китайскую династію.

стіи «Ся» (2205 Династическій титулъ Ся произошелъ отъ назва
ло Р. X.). нія небольшой территоріи въ современной провинціи 

Хэ-нань, и быль данъ ему въ награду за заслуги по
„ прекращенію разлива Желтой рѣки.

Относительно этого монарха передаются слѣдую
щія легенды: въ теченіе цѣлыхъ 8 лѣтъ, пока онъ 
исполнялъ свою геркулесову работу осушенія навод
ненной страны, онъ ни разу не переступилъ порогъ 
своего дома, чтобы навѣстить свою семью. Какъ пра
витель онъ старался стать въ самыя близкія отноше
нія къ своему народу.

Съ этой цѣлью онъ устроилъ оараоанъ, гонгъ, 
треугольный музыкальный инструментъ изъ камней и 
трещетку, которые были подвѣшены у наружныхъ 
стѣнъ его дворца.

Если кто-либо желалъ говорить съ нимъ о добро
дѣтеляхъ, которыя украшаютъ монарховъ, стоило ему 
только ударить въ барабанъ и онъ тотчасъ же допу
скался къ монарху.

Если кому-нибудъ приходило въ голову указать . 
на возможность улучшенія въ образѣ жизни монарха, 
стоило ему только ударить въ гонгъ и онъ тотчасъ 
же получалъ аудіенцію. Всякій, кто имѣлъ свѣдѣнія 
о голодѣ или возмущеніяхъ, приходилъ и ударялъ 
въ треугольный инструментъ, и тотчасъ же получалъ 
возможность сообщить свои новости.

Если судья рѣшалъ дѣло несправедливо, то оби
женный могъ придти, потрясти трещетку и онъ могъ 
быть допущеннымъ къ монарху, которому заявлялъ 
свою жалобу.
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Императоръ 
Цзѣ1. (1818- 
1766 до Р. X.)

Юй покорилъ нѣсколько первобытныхъ племенъ 
и расширилъ границы своего государства на югъ до 
рѣки Ян-цзы. (См. карт 2).

До его времени торговля производилась главнымъ 
образомъ обмѣномъ, но при немъ стали разработывать 
зрлотую и серебрянную руду, и драгоцѣнные металлы 
начали употребляться, какъ орудіе обмѣна.

О царствованіи наслѣдниковъ императора Юй’ я 
имѣется мало цѣнныхъ данныхъ.

Тронъ сдѣлался наслѣдственнымъ и, благодаря это
му, императорскій скипетръ попадалъ въ руки совер
шенно неспособныхъ владѣть имъ. Великіе князья 
становились болѣе могущественными и противъ пра
вящаго монарха часто возгорались возмущенія.

Цзѣ былъ 17-мъ и послѣднимъ правителемъ ди
настіи. Онъ былъ весь подъ вліяніемъ одной изъ сво
ихъ наложницъ, красивой, но злой женщины но име
ни Мэй-си2, и пользуется репутаціей одного изъ са
мыхъ гнусныхъ лицъ въ китайской исторіи. Въ обще
ствѣ этой женшины онъ предавался всевозможнымъ 
излишествамъ и совершилъ много жестокостей.

Разсказы о немъ читаются подобно разсказамъ о 
римскахъ императорахъ въ дни упадка Рима.

Какъ примѣръ мы можемъ разсказать слѣдующее: 
огромный бассейнъ въ дворцовомъ саду наполнялся 
спиртомъ и гости приглашались плавать въ этомъ бас
сейнѣ въ небольшихъ лодкахъ. По данному сигналу 
всѣ искатели удовольствій прыгали въ бассейнъ, пи
ли вино и забавлялись, пока не становились оконча
тельно пьяными. Или императоръ заставилъ выстро
ить подземный дворецъ, гдѣ въ теченіи 30 дней онъ 
и его наложницы съ своими развратными компаньона
ми предавались оргіямъ. Хотя онъ часто подвергался 
порицаніямъ со стороны нѣкоторыхъ изъ своихъ мини
стровъ, но упорно не обращалъ вниманія на ихъ за
мѣчанія и предостереженія.
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Возмущеніе 
Тан’а, прин
ца княже
ства Шанъ.

Добродѣтельный принцъ по имени Танъ,1- кото
рый приписывалъ себѣ происхожденіе отъ императора 
Хуан-ди и жилъ въ маленькомъ княжествѣ Шанъ,2- 
расположенномъ въ восточной части нынѣшней про
винціи Хэ-нань, почувствовалъ себя призваннымъ не
бомъ спасти имперію отъ угрожающаго ей паденія 
вслѣдствіе безумствъ развратнаго Ц з ѣ и облегчить 
страданія народа. Собравъ армію, онъ двинулся про
тивъ столицы и далъ сраженіе императорскимъ вой
скамъ. Результатомъ сраженія было полное пораже
ніе Цзѣ, который былъ принужденъ отречься отъ 
престола и былъ изгнанъ въ Нань-чао,3, въ нынѣш
ней провинціи Ань-хуй.4, Побѣда передала тронъ Тан’у, 
чье возстаніе было первымъ, увѣнчавшимся успѣ
хомъ, какъ отмѣчено въ исторіи Китая.

3Ж ж
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