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Тема:
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В НОВОЕ ВРЕМЯ
▪

СТРАНЫ ВОСТОКА
▪

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
КИТАЯ И ЯПОНИИ

в XIX - начале XX вв.
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Цель лекции:

    Ознакомить студентов с историей развития государства и права Востока в 
новое время (XIX - начала XX вв.). Основное внимание, в качестве 
классического примера, уделяется Японии и Китаю. 

План лекции:

▪ Государственный строй Японии до середины 60-х гг. ХIХ в.
▪ Буржуазные реформы в Японии 70—80-х гг. ХIХ в. 
▪ Особенности государственного строя Китая Цинской династии. Восстания и   
   интервенция.
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Государственный строй Японии до середины 60-х гг. ХIХ в.

 Во 2-й половине XIX в. в Японии формируются буржуазные отношения.

Особенности:

▪ в 1-й половине XIX в. Япония оставалась  феодальным государством;

▪ характерна длительная самоизоляция от Запада;

▪ с XV в. - Япония оказалась разделенной между экономически и политически 
независимыми князьями из крупных родов или точнее домов - даймё ("большое 
имя"). Владения даймё ограничивались провинцией или группой провинций;

▪ формально во главе государства стоял император, но фактически, начиная с XII 
века, за ним сохранились лишь религиозно-ритуальные функции;

▪ фактически власть принадлежала военно-олигархическому правительству во 
главе с сёгуном -«великим полководцем» из числа представителей наиболее 
крупного и влиятельного рода. Однако его влияние также было относительным и 
централизованная система сформировалась только при сёгунах династии 
Токутава (ХVII-ХIХ вв.).

 

          К ХVIII - ХIХ вв. окончательно сформировалась и сословная структура 
общества «си-но-ко-сё», т.е. - самураи, крестьяне, ремесленники, торговцы.

Феодальные сословия Японии были представлены двумя группами феодалов: 
высшей знатью - кидзоку и низшей – сидзоку.
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           I. Самураи (дворяне) - группа наиболее влиятельных феодальных князей 
(имели исключительное право занимать государственные и иные административные 
и военные посты, плюс право военной службы)

САМУРАИ (КИДЗОКУ)

ФУДАЙ- ДАЙМЁ ТОДЗАМА-
ДАЙМЁ КУГЕ

СЛУЖИЛОЕ
ВОЕННОЕ

САМУРАЙСТВО

Занимали 
высшие

административны
е

посты при
СЕГУНЕ
включая

правительство
«БАКУФУ»

(военная ставка)

«Внешние»
князья,
которые

фактически
не участвовали
в управлении

Придворная
аристократия

императорского
двора

(зависимая от
администрации

сёгуна –
получала на
содержание
«рисовые
пайки»)

Входило в состав
армии сёгуна –

одного из даймё
(содержалось
за «рисовые

пайки)

II. Феодальное сословие торговцев и зарождающихся промышленников 
(сидзоку) - низшая, но влиятельная ступень феодальной лестницы обладающая 
крупными материальными средствами. Отсюда и зависимость от них сёгунов.     
Наиболее влиятельным начиная с XVII в. был торговый дом Мицуи.
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В середине XIX в. для Японии характерна следующая ситуация: 

Разорение сёгунов и сокращение
«рисовых пайков»

Централизация управления при
династии Токутава и ограничение

феодального иммунитета

Рост налогов

Произвол чиновников, притеснение
торговцев и ремесленников

С
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:

«Рисовые бунты» -
народные восстания бедней-
шего крестьянства достигли

максимума к 1866 г.

Свержение власти
сегуна

Восстановление власти
императора в 1868 г.
(революция Мейдзи)

     Мэйдзи ("просвещенное правление") – это время правления японского 
императора Муцухито (1868—1912 гг.) в форме абсолютной монархии. 
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     Реставрация власти императора и установление абсолютизма стало возмож-ным 
в результате активизации национального феодализма как противостояния про-
никновению западного капитала, т.к. В 1865 году Англия и затем США, сделали 
попытки превратить Японию в колониальное государство, используя вооруженные 
силы с целью введения неравноправных торговых договоров (т.н. «политика 
канонерок»).
Следствием данной политики стало:
▪угроза потери независимости - активизировала национальное движение, прежде 
всего дворянства, видевшего выход в "возрождении единства страны", создании 
сильного централизованного государства. Это было возможно только при условии 
проведения буржуазных реформ. Основная борьба разгорелась не между 
сторонниками и противниками реформ, а между группировками, стремящимися к 
лидерству в данном движении.
▪возникновение идеи восстановления «божественной» императорской власти, 
которая становится объединяющей. Причем, идеологической основой борьбы за 
восстановление власти императора становится возвращение к японской этнической 
религии синто и ее противопоставление континентальной религии – буддизму, 
получившему распространение в период сёгуната.
▪философско-религиозное и идеологическое обоснование национальной идеи 
восстановления власти и обожествления императора. Оно получила завершение в 
религиозном учении – тенонизм (от слов «Сын Неба»), т.е т.н. «императорский 
путь».
▪дворцовый переворот прошел относительно мирным путем. Сёгун Кейки отрекся от 
престола в пользу власти императора (не считая незначительного столкновения 
самурайских армий).
▪национальная религиозно-политическая идея возрождения единовластия 
императора, получившая развитие как протест против колонизации, тем не менее, 
не привела к изгнанию даже миссий европейцев, т.к. проведение реформ требовало 
расширения политических и экономических контактов.
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Буржуазные реформы в Японии 70—80-х гг. XIX века.
Цель реформ: экономическое и военное укрепление государства.

❖ Аграрная реформа 1872—1873 гг. сводилась к следующему:

▪ Ликвидации монополии феодального права на землю.
▪ Земля находящаяся в собственности - облагалась единым поземельным налогом в 
пользу государственной казны. При закладе земли собственником признавался 
заимодавец. 
▪ В пользу государства была изъята общинная земля (луга, леса, пустоши).

 Последствия аграрной реформы:

• сохранялась кабальная зависимость крестьян-арендаторов; 
• привела к обезземеливанию крестьян;
• расширились землевладения т.н. «новых помещиков", скупивших не только частную 
крестьянскую землю, но и часть общинной земли из числа государственной, 
императорской собственности;

• государственная казна получила средства, необходимые для централизованной 
поддержки развития промышленности и укрепления армии;

• князьям сначала получили пенсию (10% условного валового годового земельного 
дохода), потом пенсия была заменена на денежную компенсацию за землю в виде 
правительственных процентных облигаций. Обладая значительной долей 
банковского капитала князья заняли ведущее положение в торгово-финансовой и 
промышленной сфере;

• вводится ввысокий поземельный налог (около 1/2 урожая), что привело к разорению 
массы крестьян, переход их в число арендаторов и к установлению буржуазных 
отношений в сельском хозяйстве (к концу XIX в. число арендаторов достигло 70 %).

• сохранялось крупное землевладение являвшееся опорой императорской власти.
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❖ Административная реформа 1871 г.

▪ Удельные княжества были реорганизованы в префектуры, подчиненные централь-
ной власти. 50 префектур управлялись префектами, назначенными и подотчетными 
правительству.

❖ Военная реформа 1871-1878 г.

▪ Ликвидировался сословный принцип формирования армии (ранее право военной 
службы принадлежало только самураям), но офицерские должности по-прежнему 
могли занимать только самураи.
▪ В 1878 году был введен закон о всеобщей воинской повинности. Армия создава-
лась по европейскому образцу, но на идеологической основе культа императора — 
"живого бога« (тенонизм).
▪ Освобождались от воинской повинности чиновники, студенты (в основном дети из 
состоятельных семей), крупные налогоплательщики.

❖ Реформы в сфере образования и религии.

▪ Проводится реформирование школы и традиционной системы образования на 
основе идеи "японского духа и европейских знаний" т.е. воспитания в духе синто-
изма, почитания "живого бога" императора (тенонизма) и изучения достижений 
европейской науки - заимствования знаний во всем мире (математики, химии, и пр. т.
е. дисциплин, имеющих практическое значение).
▪ В 1872 г. был принят Закон о всеобщем образовании и провозглашен лозунг "ни 
одного неграмотного«, что привело к росту грамотности населения в короткий срок.
▪ В результате религиозной реформы 1873 г.:

• запрещено христианство;
• буддизм – ставился в зависимое положение терпимой религии;
• отдается приоритет государственной религии - синтоизму. 
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▪ В 1868 г. был объявлен указ о "единстве отправления ритуала и управления госу-
дарством" в соответствии с которым создавалось по старому образцу "Управление 
по делам небесных и земных божеств" (Дзингикан). В итоге - государственная 
деятельность  императора, политическая и государственная деятельность чинов-
ников всех рангов стала трактоваться как выполнение религиозной обязанности, 
обряда, ритуала.
▪ Учреждается институт проповедников (1869) с целью распространения 
тэнонистских принципов и с 1870 г. вводится общенациональный ритуал богослу-
жений.
▪ В процессе реформ 70-х годов сфера образования и религии фактически 
объединяется. Вместо "Управления по делам небесных и земных божеств" созда-
ется Министерство религиозного образования (вместо проповедников вводятся 
"моральные инструктора». 

❖ Иные буржуазные реформы:

▪ Вводится право свободного передвижения по стране (1871).
▪ Ликвидация старых сословных званий (1872) и ликвидация неравенства 
сословных групп знати из числа кидзоку и сидзоку.
▪ Все население было отнесено к "простому народу". Общие права получила каста 
отверженных («эта»), т.е. равенство в браках и пр.
▪ Ликвидация всех ограничений на развитие торговли, цехов и гильдий, тарифных 
барьеров между провинциями.
▪ Упорядочение денежной системы.
▪Свобода выбора профессиональной деятельности. Например, самураям, было 
разрешено заниматься торговлей и ремеслом.
▪ Государство стимулировало развитие капиталистической промышленности (через 
займы, субсидии, налоговые льготы, акции государственной казны в строительство 
железных дорог, телеграфных линий, предприятий военной промышленности и 
пр.).
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     На начальном этапе переворота и реформирования, осуществленного самурая-
ми, отсутствовала программа буржуазных изменений особенно в идеологической 
сфере. Скорее наоборот. В "Клятве" императора, провозглашенной в 1868 г., 
обещано "создание совещательного собрания", а также обязательство решать 
вопросы управления государством "согласно общественному мнению", без указания 
конкретных сроков.
     Однако в процессе буржуазных реформ активизировались различные слои 
населения, усилилась оппозиция из числа знати, приближенной к императору.
     Новые крупные землевладельцы, сельская богатая верхушка, предприниматели 
стремятся:

• к снижению налогов;
• получению гарантий права и возможностей заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

• праву принимать активное участие в государственном и местном управлении.

     Это привело к объединению оппозиционных, демократических течений в широкое 
"Движение за свободу и народные права" - с требованием проведения 
конституционных реформ.
     В основе теории оппозиционных сил, лидеров «Движения», лежала идея слия-
ния буржуазной идеологии с религиозными элементами синтоизма и конфуци-
анства.
     Императорская власть отреагировала на деятельность «Движения» репрес-
сиями, арестами, преследованиями прогрессивной печати и пр. Однако, это могло 
быть только временной мерой. Пришло осознание необходимости углубления 
процесса проведения реформ сверху не дожидаясь их проведения снизу.
      В 1881 г. император издает указ о введении с 1890 г. парламентского правления, 
что привело к перестройке всей политической системы страны. 
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     В процессе проведения реформ и развития буржуазных отношений, в Японии 
конца XIX в. возникают политические партии:

❑  Либеральная партия (Дзиюто) - с 1881 г. Партия представляла интересы 
помещиков, средних городских слоев и сельской буржуазии. К ним примыкала 
умеренно настроенная часть крестьянства и иные мелкие собственники.                                          

❑  Партия конституционных реформ (Кайсинто) – с 1882 г. В нее входили 
представители средних слоев населения, буржуазии и интеллигенции.

Политические программные требования у обеих партий были близки:
• введение парламентских форм правления;
• введение политических свобод;
• создание системы местного самоуправления;
• ликвидация монополий в управлении страной узким кругом бюрократии и саму-
райства; 

• снижение налогов;
• пересмотр неравноправных договоров с западными странами;
• укрепление позиций японской буржуазии за счет развития внешней торговли;
• проведение денежной реформы и пр.
     В Либеральной партии выделяется левое крыло, ставящее задачей установ-
ление республики. Лидеры данного движения (в 1883 - 1884 гг.) возглавили 
антиправительственные выступления.
     После начала работы парламента в 1890 г. обе партии заняли пассивную 
позицию в политической жизни страны.

❑  Одновременно в 80-х годах создаются первые рабочие организации социалис-
тической ориентации.

❑  Проправительственной ориентации придерживается конституционно-импера-
торская партия - Мэйсэйто. Ее программа сводилась к ограничению конститу-
ционных реформ и обещанию "свободы слова и печати совместно с обществен-
ным спокойствием".
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Правительственные реформы:

▪ Вводится новая сословно представительная структура самураев по европейскому 
образцу (бароны, графы и пр.), которые занимают места в правительстве.
▪ В 1885 году, также по европейскому образцу, создается ряд министерств и кабинет 
министерств, ответственный в своей деятельности перед императором.
▪ В 1886 г. восстанавливается совещательный орган при императоре - Тайный совет.
▪ С 1886 г. - вводится экзаменационная система назначений на чиновничьи 
должности. 
▪ В 1888 г. под контролем МВД проводится новая административная реформа .
▪ В 1887 г. – был принят полицейский закон об охране порядка, который запрещал 
создание тайных обществ, созыв нелегальных собраний, издание нелегальной 
литературы. В итоге, движение "за свободу и народные права" было разгромлено.

В 1889 г. императором была дарована Конституция,
которая только им могла изменяться.

     По Конституции не религиозная идея, как ранее, а императорская династия оли-
цетворяла государство и нацию. В целом Закон был создан в результате перера-
ботки западных образцов (прежде всего, Прусской Конституции 1850 г.), но на основе 
тенонизма.

❖  Согласно ст. 1, в Японской империи царствует и ею правит император, принадле-
жащий к "единственной и непрерывной во веки веков" династии. Особа императора, 
в соответствии с "божественным" законом, объявлялась "священной и неприкосно-
венной". Император как глава государства имел право объявлять войну и мир, 
заключать договоры, созывать и распускать парламент, руководить вооруженными 
силами, жаловать дворянство и пр. 
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❖  Законодательная власть, согласно Конституции, также вверялась "императору и 
парламенту" (ст. 5). Император утверждал законы и предписывал их исполнение. На 
основании ст. 8 Конституции, императорские указы, изданные в случае «настоя-
тельной необходимости поддержания общественного порядка», во время перерывов 
в работе парламента имели силу закона. Эти указы и появлялись, как правило, во 
время парламентских каникул, которые длились 9 месяцев в году. Императору также 
принадлежало право введения в стране осадного положения.

❖  Министры, как и все высшие должностные лица, не только назначались импера-
тором, но и были ответственны перед ним. Их деятельность рассматривалась как 
служение императору - сакральному центру конституционного порядка. Сам же 
император был ответственен только перед Богом, чему противоречило, на первый 
взгляд, требование Конституции осуществлять им свою власть "в соответствии с 
Конституцией" (гл. 4). Видимость этого противоречия устранялась главным конститу-
ционным постулатом, что сама Конституция — "божественный дар" императорского 
самоограничения, предоставления императором некоторых прав парламенту, прави-
тельству, подданным. Вся Конституция была построена по этой концептуальной 
схеме самоограничения, путем дарения прав парламенту, правительству, а также 
прав и свобод подданным.

     В комментариях к Конституции, провозглашая императора священным центром 
нового конституционного порядка, подчеркивалось, что Конституция "благожела-
тельный и милосердный дар". Касаясь вопроса ответственности министров перед 
императором, а не перед парламентом, деятельность самого парламента расцени-
валась как служение императору путем "внесения своей доли в гармоничное осу-
ществление уникального государства - семьи", во главе которой и стоит император.

⮊⮊

⮈    ВЕРНУТЬСЯ К  ОГЛАВЛЕНИЮ  ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕКЦИИ ⮊ 



ЯПОНИ
Я

❖  Парламент, наделенный по Конституции законодательными правами и правом 
законодательной инициативы, состоял из двух палат: палаты пэров и палаты 
представителей.
     Каждая палата имела право выступать с представлениями правительству, "каса-
ющимися законов и другого рода предметов", но ст. 71 Конституция запрещала 
парламенту какие-либо обсуждения относительно изменений в статусе импера-
торского дома. Для решения вопросов в палатах требовалось абсолютное большин-
ство голосов.
     По избирательному закону 1890 г.: 
▪ нижняя палата избиралась на основе возрастного (25 лет), имущественного (15 иен 
прямого налога) ценза и ценза оседлости (1,5 года). Женщины и военно-служащие 
избирательных прав не получили. Избирательным правом, таким обра-зом, 
пользовалась незначительная часть населения Японии - около 1%; 
▪ членами верхней палаты были принцы крови, представители титулованной арис-
тократии, крупные налогоплательщики и лица, имеющие "особые заслуги" перед 
императором.
     Срок полномочий нижней палаты определялся в 4 года, верхней - в 7 лет.
     Министры были призваны лишь "подавать совет императору".
     Парламентский контроль выражался в праве запроса правительству не менее 
чем 30 депутатами. При этом министры могли уклоняться от ответа на запрос, кото-
рый мог быть отнесен к разряду "секретных". Парламент лишался возможности 
контроля над финансами и не контролировал бюджет. В случае отклонения бюдже-
та парламентом правительство могло применить бюджет предыдущего года. Кроме 
того, ст. 68 Конституции предусматривала постоянный расходный фонд, утверж-
даемый на несколько лет, а также денежные суммы для осуществления правомо-
чий самого императора" и для расходов, "связанных с обязательствами правитель-
ства". Расходы правительства без согласия парламента могли быть узаконены и 
самим императором.
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     В Конституции закреплялись привилегии военного сословия, помещиков и бур-
жуазии из числа знати.

     Учреждались:

❖  Тайный совет, Генро (совет старейшин) - состоящий из президента, вице-
президента и 25 советников - назначался императором из высших военно-
бюрократических кругов. Он был независим от парламента и от кабинета министров. 
Ему предписывалось (ст. 56) обсуждать государственные дела по запросам 
императора. Фактически каждое важное решение в государстве должно было согла-
совываться с членами Тайного совета. От него же исходило одобрение импера-
торских указов и назначений.

❖  Министерство двора - в ведении которого находились огромные земельные 
владения императора, а также руководящей верхушкой армии. С 1889 г. наиболее 
значимые военные вопросы, начальники штабов докладывают данному министру, 
минуя правительство (включая даже военное и морское министерства).

     Специальный раздел Конституции был посвящен правам и обязанностям японс-
ких подданных. Обязанность платить налоги и нести военную службу отождествля-
лась с долгом перед "божественным" императором. Среди прав и свобод японских 
подданных названы свобода выбора местожительства, перемещения, свобода от 
произвольных арестов, свобода слова, печати, вероисповедания, собраний, пети-
ций, союзов. Но все свободы допускались в "установленных законом пределах".
     Для Японии Нового времени характерно особое положение армии. Военнослу-
жащие фактически лишались избирательного права и всех других политических прав 
и свобод, которые могли применяться к ним (ст. 32 Конституции), лишь постольку, 
поскольку они не противоречили уставам и военной дисциплине.
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     В 1877 г. было ликвидировано Министерство религиозного образования.
     Формально провозгласив "свободу религии", синтоизм объявлялся не религией, 
а государственным ритуалом. В связи с этим всем синтоистским священникам 
императорских и государственных святилищ было запрещено совершать религиоз-
ные обряды и проповеди. Они должны были отправлять лишь государственные ри-
туалы, верховным блюстителем которых, в качестве главного священнослужителя, 
становился сам император, что лишь усиливало его религиозный авторитет. В 
итоге, синтоизм превратился в некую "сверхрелигию", непосредственно включен-
ную в государственную систему.

❖  Судебная реформа

     Конституция 1889 г. определила общие принципы перестройки судов, (несменя-
емость и независимость судей, деятельность которых «осуществлялась от имени 
императора и согласно законам»).
     Компетенция общих судов была ограничена, они не могли рассматривать 
жало-бы на действия администрации.
     Статья 60 Конституции предусматривала создание особых, административных 
судов, где деятельность чиновников была выведена за рамки судебного контроля.
     Право амнистии, согласно ст. 16 Конституции, принадлежало императору, так же 
как и замена наказания по суду.
     Однако сам процесс изменений, реформирований и в целом, пересмотра систе-
мы судопроизводства в Японии шел очень медленно.
     С 1872 года в суды стали допускаться представители прессы, были запрещены 
пытки при разрешении гражданских дел, формально уничтожены сословные раз-
личия, запрещена кровная месть. В 1874 г. ограничиваются, а затем полностью 
запрещаются пытки в уголовном судопроизводстве.
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     В 1890 году на основе Закона об организации судов происходит упорядочение 
судебной системы Японии: создаются местные окружные, апелляционные судеб-
ные инстанции. Из судей апелляционных судов и Большого суда правосудия 
образовались коллегии административных судов.
     Закон в соответствии с Конституцией формально закрепил принцип несменяе-
мости и независимости судей, предусмотрев возможность смещения, понижения 
судьи в должности только в случаях привлечения его к уголовной ответственности 
или наказания в дисциплинарном порядке.
     Для замещения должности судьи, согласно Закону 1890 г., требовались юриди-
ческие знания и профессиональный опыт. Судьями становились лица, сдавшие 
соответствующие экзамены и успешно прошедшие испытательный срок службы в 
органах суда и прокуратуры в течение трех лет.

     Общий административный надзор за правосудием осуществлял министр 
юстиции, обладавший правом выдвижения судей на высшие судебные и 
административные посты.
     

     Законом 1890 г. предусматривалось также создание Высшего публичного 
департамента прокуратуры со штатом местных прокуроров.
    К прокурорам предъявлялись те же квалификационные требования, что и к 
судьям. На них также распространялся контроль министра юстиции, которому 
принадлежало право давать указания прокурорам по тем или иным судебным 
делам.

     В 1893 году был принят Закон об адвокатуре. Адвокатский корпус находился 
под контролем министра юстиции и прокуратуры. Адвокаты также подпадали под 
юрисдикцию дисциплинарных судов. Право привлекать их к дисциплинарной 
ответственности принадлежало прокурорам.
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Буржуазные реформы и принятие Конституции в Японии способствовало:

▪ промышленному развитию Японии совпавшему со временем перехода к крупно-му 
корпоративному капитализму;
▪ осуществлению широких экономических и военных функций правительством (уст-
ранено техническое и военное отставания от передовых капиталистических госу-
дарств);
▪ японское  государство стимулировало развитие частного капиталистического 
предпринимательства, но и само активно участвовало в промышленном строи=-
тельстве (субсидируя за счет налоговых поступлений). Государственной казной 
финансировалось строительство большого числа военных предприятий, железных 
дорог и пр. Промышленным строительством руководило созданное в 1870 г. ми-
нистерство промышленности.
▪ сращиванию банковского и промышленного капиталов, образованию японских 
монополий;
▪ участию в переделе мира и проведению экспансии (в 1876 г. началась японская 
военная активность в Корее, в 1894 г. японская военщина развязала войну в Китае.     

     После японо-китайской войны 1894—1895 гг. все парламентские оппозицион-
ные партии стали единодушно поддерживать военную политику правительства, из 
года в год увеличивавшего военные ассигнования.

     Не смотря на проведение буржуазных реформ в стране сохранялись: 
• феодальные пережитки: полуфеодальное помещичье землевладение, кабальная 
эксплуатация крестьян-арендаторов, засилье ростовщиков, сословные различия, 
жесточайшие формы эксплуатации, социальное бесправие рабочих;

• в политической области - сохранялся абсолютизм и правящее положение поме-
щичье-буржуазного блока.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЯПОНИИ В КОНЦЕ XIX В. КОНСТИТУЦИЯ 1889 г.
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КИТАЙ

Особенности государственного строя Китая
Цинской династии. Восстания и интервенция. 

     К началу XIX в. в Китае:
▪ по-прежнему существовало традиционная система сельских общин с характер-
ным мелким крестьянским ремеслом и кустарной промышленностью;
▪ в некоторых районах страны начали складываться товарно-денежные отноше-ния 
и шел процесс концентрации земельной собственности и обезземеливания 
крестьянства;
▪ оставалась характерной жестокая эксплуатация крестьян и городской бедноты 
феодалами, ростовщиками и торговцами, которая дополнялась национальными 
притеснениями.

     Изучая средневековый период в Китае, мы завершили правлением маньчжурс-
кой династии Цин (с XVII в.). Маньчжуры занимали главные посты в вооруженных 
силах и гражданской администрации. Власть верхушки немногочисленных маньч-
журских племен над многомиллионным китайским народом держалась на союзе 
завоевателей с китайскими феодалами.

     Правление династии ничего не изменило в традиционной системе управления. 
▪ Китайский император, по-прежнему, оставался неограниченным монархом. 
▪ Трон принадлежал по традиции старшему сыну, но постепенно данный обычай 
все чаще стал нарушаться. Император мог избрать своим преемником любого из 
сыновей и даже из принцев императорской крови, не являющихся прямыми нас-
ледниками. 
▪ Император по-прежнему оставался верховным законодателем и верховным 
жрецом, которому принадлежало исключительное право принесения жертв и 
молений "Верховному небу", а также неограниченное право карать и миловать 
своих подданных.
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    Высшими государственными учреждениями империи Цинов были Императорс-
кий секретариат и учрежденный в 1732 г. Военный совет. В результате решение 
всех важных государственных дел перешло к этому новому органу.
     Высшая исполнительная власть осуществлялась императором через шесть 
центральных министерств (приказов): чинов, налогов, церемоний, военного, 
уголовных наказаний, общественных работ.
     Существовал и ряд других старинных центральных учреждений (Палата 
цензоров, Верховный суд и др.).
     Для периода правления Цинской династии характерна сильная власть на 
местах наместников и губернаторов. 
     Традиционной осталась территориально-административная структура: провин-
ция – область – округа - уезды.
     Во главе каждой провинции стояли военный и гражданский губернаторы подчи-
ненные наместнику. Области, округа и уезды возглавлялись начальниками, опира-
ющимися на чиновников и старост. Судебная власть была соединена с адми-
нистрацией и осуществлялась чиновниками.
     На государственную службу выдвигались лица сдавшие специальные экзамены 
на ученую степень (существовало три степени). Чиновники делилось на 9 раз-
рядов.

     С конца XVIII в. Китай вошел в сферу интересов капиталистических государств, 
как потенциальный ранок сбыта, источник сырья и дешевой рабочей силы. 
     В 1839 г. англичане начали против Китая военные действия, вошедшие в 
историю под названием "опиумные войны". Отсталая, по сравнению с Европпой, 
феодальная армия не смогла оказать сопротивления как сухопутным войскам, так 
и флоту Англии. Сыграла роль и нерешительность цинских властей.
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В августе 1842 г. в Нанкине был подписан неравноправный договор:

▪ Англии открывался допуск в 5 портов (включая Гуанчжоу). 
▪ Британцам передавался остров Сянган (Гонконг).
▪ Цинское правительство обязалось выплатить огромную контрибуцию, ликвидиро-
вать китайскую торговую корпорацию и установить выгодный для Англии новый та-
моженный тариф.
▪ В дополнительном протоколе (1843 г.) иностранцам предоставлялось право созда-
вать поселения с управлением, не подчиненным китайским властям, содержать на 
данных территориях войска и свою полицию. Местные власти обязывались выде-
лять под такие поселения территории и даже здания за «справедливую» арендную 
плату. 
▪ Иностранцы изымались из-под юрисдикции китайских судов, для них устанавли-
валась консульская юрисдикция. 
▪ Аналогичные договоры Китай был вынужден заключить с США и Францией (в 1844 
году).

     Следствием "опиумной" войны, ослабившей влияние династии Цинов, стало 
крестьянское восстание под руководством тайного антиманьчжурского общества 
"Байманди хуэй" ("Общество поклонения верховному владыке") во главе с сельским 
учителем Хун Сюцюань. 
     Общество проповедовало равенство и братство, для обоснования которых, ис-
пользовались некоторые идеи христианства. Конечную цель заключалась в создании 
"Тайпин тянъго" ("Небесного государства всеобщего благоденствия"). Тайпины 
пропагандировали и осуществляли на практике идеи уравнительного распре-
деления, что было привлекательным для беднейших слоев населения. Однако анти-
маньчжурская направленность восстания способствовало тому, что восстание было 
поддержано торговой буржуазией и помещиками.
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     По условиям Нанкин-
ского договора (1842), за-
вершившим первую «опи-
умную войну» 1839-1842 
гг., Китай уступил Велико-
британии Гонконг и согла-
сился открыть для торгов-
ли с Западом пять портов: 
Сямынь (Амой), Фучжоу, 
Нинбо, Шанхай и Гуанчжоу 
(Кантон), с предоставле-
нием им соответствующих 
привилегий: создания не-
зависимых судов, законо-
дательных и налоговых 
систем. Уже к 1911 г. чис-
ло таких открытых портов 
было более пятидесяти.
     В 1898 г. европейские 
государства получили в 
аренду ряд территорий. 
Франция – Гуаечжоувань, 
Германия – Циндао, Рос-
сия – Порт-Артур (Люй-
шунь). Последний, в 1906 
году перешел Японии.
     В 1899 г. США в тор-
говле с Китаем провоз-
гласила политику «откры-
тых дверей». Все перечис-
ленные колонии, были воз-
вращены Китаю после 2 
мировой войны, а Ганконг 
и Макао – в конце 90-х гг. 
ХХ в. 

Подписание Нанкинского договора 1842 г.
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     В 1851 г. повстанцы захватили окружной центр Юнань и заложили основы своей 
государственности. Здесь было провозглашено "Тайпин тянъго". Руководитель дви-
жения Хун Сюцюань получил титул «небесного царя» (тянь бан). Титул царей 
(ванов) получили и пять других руководителей движения. Таким образом, все было 
сведено к установлению т.н. «справедливой« монархии.
     Тайпинам удалось создать дисциплинированную боеспособную армию. В марте 
1853 г. они взяли Нанкин (столицу Китая в период Минской династии), который был 
провозглашен столицей "небесного государства".
     Опубликованный тайпинами документ под названием "Земельная система не-
бесной династии" фактически являлся программой антифеодальной крестьянской 
революции. Им предусматривался уравнительный раздел земли, освобождение 
крестьян от арендной платы помещикам, предоставление равноправия женщинам 
(включая доступ на государственную службу), государственное содержание 
нетрудоспособных, меры борьбы с коррупцией и др.

     Власть тайпинов на части территории Китая просуществовала до 1864 г. Причи-
ны поражения были в стратегических расчетах руководителей, расколе среди пов-
станцев и идеологическое разложение внутри, но главное – в иностранной интер-
венции, объединившейся с маньчжурской династией и крупными землевла-
дельцами Китая.
     
     Тайпинское восстание и «опиумные войны» существенно ослабили управление 
Цинской династии, но каких-либо принципиальных изменений в государственном 
строе не произошло.
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     Тем не менее в структуре государственных органов произошли некоторые 
изменения:

▪ В 1861 г. была учреждена Главная канцелярия по иностранным делам. В ней 
главные чиновники работали по совместительству.
▪ В 1885 г. было создано адмиралтейство (канцелярия по военно-морским делам). 
Однако, ранее китайский флот был разгромлен, а французы захватили Аннаму. 
Средства и люди выделенные на строительство нового флота и службу были на-
правлены на обустройство нового императорского дворца в Пекине, а Китай оста-
вался безоружным на море.
▪ Вместо старой системы двух губернаторов в провинциях (военного и гражданского), 
местная власть теперь сосредоточилась в одних руках. В провин-циях действовали 
комитеты по восстановлению порядка (возникшие в процессе подавления 
тайпинского восстания), состоявшие из казначея, судебного чиновника, соляного 
контролера и зернового интенданта. Наместники получили право казни (без санкций 
свыше) лиц, уличенных в принадлежности к тайным обществам, имею-щим целью 
ниспровержение существующего строя, мятежников и разбойников.

     Характерной особенностью формирования государственного аппарата тех вре-
мен является расширение открытой продажи должностей и усиление произвола 
чиновников.
     Расплатой  династии Цинь за спасение стала экспансия иностранного капитала в 
Китай и фактически превращение в полуколонию западных государств. В 60—80-е 
годы XIX в. возникают и первые китайские капиталистические предприятия. Базой 
формирующейся национальной буржуазии стали крупные чиновники и помещики. 
Еще до формирования национальной буржуазии, в Китае укрепилась т.н. ком-
прадорская (посредническая) буржуазия, выступавшая как посредник с западными 
государствами и силами, стремившимися сохранить антинародный и антинацио-
нальный манчжурский режим. 
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     В то же время вливание иностранного капитала положило конец замкнутости 
китайской деревни. Сельское хозяйство Китая вышло на мировой рынок.
     Рост национального капитализма, расширение экономических связей в стране, 
возникновение крупных экономических и культурных центров создали условия для 
образования китайской нации, развития национального самосознания.
     Поражение Китая в войне с Японией (1895 г.) и раздел страны активизировали 
деятельность патриотических сил. В конце XIX в. большое влияние на общест-
венную жизнь населения страны оказала группа интеллигентов во главе с фило-
софом Кан Ювэем, выступавшая за проведение буржуазных реформ с помощью 
императорской власти. Группа представляла интересы национальной буржуазии и 
части помещиков. 
     На основе подготовленного Кан Ювэем программного доклада, император 
Гуан-сюй в 1898 г. издал более 50 радикальных указов, посвященных вопросам 
экономики, просвещения и деятельности государственного аппарата. Этот период 
вошел в историю Китая под названием "сто дней реформ". Однако реформы так и 
не были введены в жизнь из-за дворцового переворота. Император Гуан-сюй был 
арестован, указы отменены, а реформаторы казнены. 
     В 1899 г. в Китае началось новое восстание сельской и городской бедноты, 
объединившейся в отряды ихэтуаней ("отрядов справедливости и согласия"), воз-
никших на базе тайного общества "Кулак во имя справедливости и согласия". 
Восстание носило антииностранный характер и продолжалось до 1901 г. Восстав-
шие поддерживались и представителями правящих кругов.
     Осада восставшими посольского квартала в Пекине послужила поводом для 
вмешательства во внутренние дела Китая ряда европейских держав, России и 
США.
     В 1900 г. войска интервентов заняли Пекин. Цинский двор капитулировал. 
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     В 1901 г. был подписан т.н. "заключительный протокол", по которому китайское 
правительство обязалось выплатить интервентам контрибуцию и ряд условий, 
закреплявших превращение Китая в полуколонию. Условия "заключительного про-
токола" усилили антицинские настроения, и представители династии были 
вынуждены провести ряд реформ:

▪ была реорганизация Главной канцелярии по иностранным делам, на базе которой 
создано по европейскому образцу Министерство иностранных дел;
▪ в 1903 г. вместо бывшего министерства общественных работ было создано 
министерство земледелия, промышленности и торговли;
▪ в 1905 г. создается министерство полиции, преобразованное (1906 г.) в 
министерство внутренних дел; 
▪ создаются министерства образования, почт и путей сообщения, финансов, армии 
и права (вместо министерства уголовных наказаний); 
▪ в 1906 г. учреждается Главное таможенное управление; 
▪ судебные органы были отделены от администрации. Судебную систему 
составили Верховная судебная палата, суды высшей ступени, окружные суды и 
суды первой инстанции. Одновременно была учреждена прокуратура.

     В 1906 году цинским правительством была начата подготовка перехода к 
конституционному правлению. В 1907 г. Цины учредили бюро по составлению кон-
ституции, а также бюро законодательных реформ, сосредоточившее свои усилия 
на подготовке кодексов. 
     1 августа 1908 г. был опубликован документ под названием "Основная 
программа конституции". В нем подчеркиваласть незыблемость императорской 
власти, неограниченность ее прав. Но в нем одновременно упоминалось о 
предстоящем создании представительного учреждения - парламента, с весьма 
ограниченными совещательными функциями. Тем не менее данный акт был 
серьезным шагом вперед по отрыву общества и государства от консервативной 
феодальной системы.
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