
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Григорьева 

 

 

ИСТОРИЯ ЯПОНИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ:  

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Рекомендовано методической комиссией Института международных 

отношений и мировой истории для студентов-бакалавров ННГУ, 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 «История» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2023 
 

 



2 
 

УДК 94(520) 

ББК 63.3(5Япо) 

Г83 

 

 

 

 

Григорьева С.В. История Японии в новое время. Документы и материалы: 

учебно-метод. пособие [Электронный ресурс] / С.В. Григорьева. – Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2023. – 55 с. 

 

 

 

 

Рецензент: канд. исторических наук А.М. Горева 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие предназначено студентам, обучающимся 

по направлению 46.03.01 «История», с целью использования представленных 

документов и материалов на семинарских занятиях и при подготовке к экзамену 

при изучении раздела «Япония в новое время» в рамках курса «История стран 

Азии и Африки в новое время».  
 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

председатель методической комиссии ИМОМИ ННГУ 

к.и.н., доцент Бушуева С.В. 

 

 

 

 

 

УДК 94(520) 

ББК 63.3(5Япо) 

© Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 2023 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (методические рекомендации)…………………………………4 

Тема 1. Япония в эпоху Эдо. Справочные материалы…………………..6 

Документ № 1. Токугава сэйкэн хяккадзё («Стостатейные установления 

Токугава Иэясу») 1616 г ……………………..…………………………….12     

Документ № 2. Петиция от крестьян 27 деревень владения Ясиро Эттю-

но-ками …………………………………………………………………........13 

Документ № 3. Сведения о казненных старостах, поданные крестьянами 

родзю в дополнение к петиции………………...…………………………...15 

Документ № 4. О-садамэгаки хяккадзё «Кодекс из ста статей» 1743 г. 

(отрывок)……………………………………………….……………………..16 

Документ № 5. Японо-голландские отношения в эпоху Эдо (1603-1867). 

Отрывок из статьи В. Н. Кудоярова ……………………………….………..18 

Документ № 6. Договор между Соединенными Штатами Америки и  

Японской империей…………………………………………………..………23 

Тема 2. Мэйдзи-иси в Японии. Справочные материалы.………………..26 

Карта Япония в период буржуазной революции 1868 г……………………31 

Тема 3. Япония в последней трети XIX – начале ХХ вв…………………32 

Документ № 7. Из дневников русского публициста де Воллана Г.А.  

о пребывании в Японии в 1887 г.…………………………………………… 32 

Документ № 8.  Телеграмма русского посланника в Токио  

министру иностранных дел 29 июля 1894 г.…………………………….…..33 

Документ № 9. Конституция Японской империи 1889 г….……………….34 

Документ № 10. Отрывок из «японского дневника» А. Н. Куропаткина  

за 1903 г…………………………………………………………………………42 

Карта Японо-китайская война 1894-1895 гг.…………………………………45 

Карта Русско-японская война 1904-1905 гг.………………………………….46 

Документ № 11. Портсмутский договор (23 августа/ 5 сентября 1905 г.)....48 

Список рекомендованной литературы……………….……………..………54 



4 
 

Введение 

(методические рекомендации) 

 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 «История». 

Оно содержит справочные материалы, карты, схемы, таблицы, документы, 

которые призваны помочь студентам более качественно и глубоко освоить новую 

историю Японии в рамках курса истории стран Азии и Африки в новое время. 

Дисциплина «История стран Азии и Африки в новое время» является 

составной частью модуля «История регионов мира», который в свою очередь, 

входит в блок «Всеобщая история». 

Изучение «Истории стран Азии и Африки в новое время» направлено на 

формирование такой компетенции, как способность анализировать и 

содержательно объяснять исторические явления и процессы в их экономических, 

социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-3), что предполагает 

формирование 

 знаний основных понятий по курсу, ключевых моментов истории стран 

Азии и Африки, хронологии событий; основных закономерностей и 

специфических особенностей политического, социально-экономического 

и культурного развития Японии в новое время; 

 умений на основе исторических источников и научной литературы 

выделять главное и второстепенное, раскрывать общие закономерности и 

специфические особенности исторических событий, явлений, процессов. 

выявлять причинно-следственные связи между явлениями и процессами на 

экономическом, социальном, политическом и культурном уровнях; 

 навыков критики и анализа исторических явлений и процессов в 

многомерном пространстве, применения имеющихся знаний при анализе 

конкретно-исторических проблем. 

Пособие разбито по темам. Каждая тема представляет собой своеобразный 

опорный конспект, которым студент должен руководствоваться по подготовке 

ответов на вопросы к семинарском занятиям и экзамену. Темы, события и факты, 

выстроены в единую зрительную цепочку с выделенными узловыми 

подвопросами и подтемами, что приводят к получению нового качественного 

результата.  

 Данное пособие может быть использовано как в учебном процессе для 

закрепления полученных в ходе лекционных и семинарских занятий знаний, 

умений, навыков, так и для самостоятельной работы вне аудитории. 

  Перечень экзаменационных вопросов по истории Японии. 

 

1. Особенности традиционной цивилизации Японии. Причины и условия 

формирования сегуната Токугава. 

2. Экономика и человек в эпоху Токугава. 

3. Особенности государственного устройства сегуната Токугава. 
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4. «Христианское столетие» в Японии. 

5. Япония и внешний мир в эпоху Эдо. 

6. Революция Мэйдзи: причины, основные события, итоги и значение. 

7. Преобразования Мэйдзи. 

8. Особенности социально-экономического развития Японии в последней 

трети XIX века. 

9. Внешняя политика Японии в последней трети XIX в. в последней трети XIX 

века. Конституция 1889 г. 

10. Русско-японская война 1904-1905 гг.   

11. Япония в Первой мировой войне. 
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Тема 1. Япония в эпоху Эдо. 

Сегунаты в Японии 

Сегунат – политическая форма власти феодального сословия Японии с конца XII 

по 60-е годы XIX вв. и соответствующие механизмы ее реализации. 

 

Объединители Японии 

 

Минамото (1192-1333)

Эпоха Камакура

Асикага (1333-1573)

Резиденция Муромати

Токугава (1603-1868) 

Эпоха Эдо
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Карта битвы пи Сэкигахара 21 октября 1600 г. 
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Политический строй 

Функции императора и сегуна 

ИМПЕРАТОР СЕГУН 

Сакральная функция 
Первожрец синто, живой Бог на 

троне 

Сегун – военноначальник 
Поддержание внутреннего порядка и 

спокойствия, защита от внешних 

врагов 

Речевая функция 

От его имени провозглашаются 

указы 

Управление государством 

Глава правительства - бакуфу 

Управление временем 
Вхождение на престол 

сопровождается принятием 

девиза правления, начинается 

новый отсчет времени, 

составление хроник 

Внешняя политика 
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СЕГУН 

• Власть передавалась по наследству старшему сыну 

• Был самым крупным феодалом, которому принадлежала значительная 

часть земельного фонда страны (до ¼ в эпоху Токугава) 

• Имел самую совершенную армию 

• Опирался на военное сословие - букэ  

 

ИМПЕРАТОР 

Император подчинялся сегуну, т.к. 

• Имел незначительный фонд земель, жил за счет дотаций сегуна  

• Жизнь была регламентирована указами правительства 

• Сыновья императора, за исключением наследных принцев становились 

монахами и были изолированы от участия в политической жизни 

• Имел свою резиденцию вдали от реальной столицы 

 

Органы управления сегунатом Токугава 
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ФЕОДАЛЫ подчинялись сегуну, т.к. 

• Имели меньшие владения, которые на начальном этапе получали от сегуна 

за службу 

• Существовала система заложничества, семьи феодалов обязаны были жить 

в столице 

• Жизнь была регламентирована указами бакуфу, в которых прописывалось 

все, вплоть до размеров толщины и высоты стен феодальных замков 

• Имелась обширная система сыска и надзора за феодалами – мэцукэ – 

смотрящие, деятельность которых была направлена на выявление 

нарушений интересов сегуна 

• В сословии феодалов существовала жесткая иерархия, благодаря которой 

часть феодалов имела доступ к государственной службе и управлению 

страной, а другая – нет.  

 

 

Экономическое развитие 

 

 

«Рис, рыба, чай, 
простота»

Формы 
землевладения:

Государственная 
(сегунская), частная 
(земли феодалов)

Ремесла:

Фарфоро-фаянцевое, 
оружейное, 
ювелирное, 
ткачество, 

изготовление сакэ. 
Производство 

вееров, циновок, 
кукол и пр.
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Социальная структура Японского общества СИ-НО-КО-СЕ 
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Документы для практической работы 

Документ № 1. 

Токугава сэйкэн хяккадзё 

(«Стостатейные установления Токугава [Иэясу]») 1616 г. Часть 1. 

 

[1.] Отринь то, что влечет тебя, [и] ревностно служи тому, чему, хоть 

сам и гнушаешься, а служить должен. 

[2.] Будь щедр к бонзам, и почитай синтоистские добродетели — это 

основа процветания государства, что избавляет от бед и несет благополучие. 

[3.] [Если] отсутствует наследник — следует подробно и критично 

обсудить и решить [это] со старшими вассалами росин, как-то: Ии, Хонда, 

Сакакибара [и] Сакаи. 

[4.] [Управляющих] землями кокуси, хозяев владений рёсю и [иных] 

славных и великих мужей ситайфу1 – больших и малых из подчинившихся 

мне после падения замка в устье Сэсао-кава – 88 человек, как уже записано 

в документах, считать за покоренных гостей из «прочих» [вассалов] 

тодзама. [Им] через год надлежит по очереди докладывать о службе [сёгуну 

и] осуществлять по очереди поездки-инспекции - следует контролировать 

[каково] благоденствие народа. 

[5.] К воинам фудай2 в целом относится 8023 всадника, как уже 

записано в документах. 18 из них — наши старые дома [вассалы] еще со 

времен Санею <…>. Избирая достойнейших из тех, кто принадлежит к ним, 

должно назначать их на должности, облекаемые властью (сиккэн-сёку)7. 

Далее по тексту перевода ориентировка преимущественно дается на такие 

варианты трактовки си, как «служилые», «мужи». <…> 

  [7.] Взаимные споры о превосходстве между мужами-си – высшими 

[иль] низшими недопустимы. Определение их мест [в присутствии] 

надлежит осуществлять сообразно значимости занимаемых должностей. 

Если одинаковы должности [и] одинаковы места, споров о высшем [иль] 

низшем быть не может. Первенство определяют, смотря по размерам 

чиновного пожалования-канроку, а также по первенству занимаемых 

должностей, либо же смотря по почтенности лет. Всего основою следует 

делать скромность: [будучи сам] стар — я чту стариков. <…> 

[9.] Недопустимо, [когда] шесть искусств [этикет, музыка, владение 

луком, верховая езда, каллиграфия и счет] впереди, а пять постоянств годзё: 

[человеколюбие, чувство долга, соблюдение ритуала, знание, искренность] 

– после [них]. 

                                                           
1 Ситайфу (кит. шидафу) — термин, применявшийся в Китае для обозначения «служилого сословия и 

сановников», «ученых мужей», чиновничества. Фактически термин применим ко всему японскому 

военно-чиновному, служилому сословию в широком смысле слова, а порой и к классу феодалов в 

целом. 
2 Фудай — наиболее привилегированный слой вассалов сёгуна, слой дайме, которые выступили на 

стороне дома Токугава до битвы при Сэкигахара. 
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[10.] Строго следуя в устроении Судебной палаты кэцудансё древнему 

церемониалу [и] сообразуясь со статьями, исходящими от меня, 

необходимо, чтобы всякому человеку стало ясно, что законно, а что нет, 

[ибо] недопустимы [как] трепет пред благородным и родовитым, [так и] 

презрение к дикарю и убожеству (простолюдину). На тех, кому эти посты [в 

Судебной палате] доверены, держится Путь управления сэйдо Поднебесной, 

на посты те следует назначать по тщательном отборе, исходя из личных 

качеств и по обсуждении со старшими вассалами росин. [Все] это отнюдь 

не просто. 

[11.] Управляющий бугё [или] староста тднин, в нарушение закона 

берущий взятки, тем самым совершает государственное преступление [и] 

заслуживает смертной казни без права помилования как за преступление, 

равное измене. 

[12.] Древний мудрец говорил: «Состоящий на содержании у люда — 

правит им, правящий людом — кормится от него, это всеобщий долг-

справедливость ги, на котором покоится Поднебесная». Среди четырех 

сословий симин служилые [мужи] си управляют земледельцами ид, 

земледельцы — содержат служилых, [и] эти два [сословия] стоят выше 

ремесленников ко и торговцев се. По глубокому раздумию о происхождении 

беспорядков минувших эпох я [уяснил, что] непонимание этих двух [истин] 

было причиною утраты престола Сынами Неба, злосчастия сёгунов в ратном 

[деле], гибели домов служилых [мужей]. Небрежение человеколюбием в 

этих отношениях недопустимо и на день. 

 

Вопросы к документу № 1: 

 

1. Насколько прогрессивной можно считать модель сёгуната 

Токугава?  

2. На чём основано подчинение вассалов сёгуну?  

3. Какое отношение у сёгуна к знатным и простым людям? На чём 

основывается иерархия в обществе? 

4. Какие ценности провозглашает новое правительство? 

 

Документ № 2. 

Петиция от крестьян 27 деревень владения Ясиро Эттю-но-ками. 

Настоящим почтительнейше обращаемся с петицией. 

 

1. По вопросу об обложении податью крестьян нашего феода в 

нынешнем году. 

Новый чиновник [князя] по имени Каваи Тодзаэмон и новый дайкан 

[князя] по имени Таканаси Итидзаэмон провели обследование урожая, 

причем совершенно отлично от того, как делали чиновники княжества в 
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течение 74 лет до этого. Они совершенно не обследовали поля среднего 

качества и ниже, а подвергли обследованию только поля высшего качества. 

Поручив произвести пробную жатву со 100 цубо своим подручным, они 

произвольно округляли недостающие до полной мерки суммы так, что 

установленная ими подать была вдвое выше, чем в обычные годы. По 

сравнению с прошлым годом от нас потребовали на 6 тыс. с лишним мешков 

больше. Мы были поражены, тем более, что несколько лет перед этим были 

неблагополучные, а нынешний год - особенно неурожайный. Не принимая 

во внимание ничего этого при определении означенной высокой подати, они 

[Каваи и Таканаси] поставили нас в такое положение, когда мы внести ее 

абсолютно не в состоянии. 

Неоднократно старосты обращались к властям княжества с просьбой 

сжалиться над нашим безвыходным положением, проявить милосердие и 

назначить любую сумму налога, взимавшуюся в последнее десятилетие. Но 

никакого успеха обращение не имело. 

Тогда нам пришлось обратиться с жалобой к его сиятельству князю 

(дзито), и в 7 день 11 луны [16 декабря 1711 г.] мы прибыли в Эдо. Князь 

сжалился над нами и согласился взять любую сумму налога, взимавшуюся 

в истекшее десятилетие. В знак положительного решения по нашей просьбе 

нам было выдано письмо; другое письмо, за подписью каро Мицуи Магоскэ 

и господина Каваи Тодзаэмона, отправлено в адрес гундай Хаяси Будаю 

<…>. 

Мы считали полученный документ [письмо от Мицуи и Каваи] весьма 

важным и хранили его попеременно у старост каждой деревни; 

предварительно все старосты скрепили конверт своими печатями. 

Почтительнейше просим Вас, если возникнут сомнения в изложенном нами, 

спросить Хаяси Будаю, или же вызвать заключенных в тюрьму старост, или 

всех других старост и допросить их <…>.  

Тем не менее вскоре из Эдо в княжество явился Каваи Тодзаэмон в 

сопровождении большого числа людей, вызвал старост и потребовал: 

«Верните мне документ, полученный вами в Эдо из княжеского дома!» 

Старосты возразили: «Недавно господин Хаяси Будаю сказал нам, что 

обменяет наш документ на извещение о снижении налога, которое должно 

прибыть из Эдо. Ваше теперешнее требование ставит нас в очень 

затруднительное положение». Господин Каваи страшно рассердился и 

заявил: «Вы получили от князя согласие на вашу просьбу, но в этом 

документе налог нисколько не понижен против результатов обследования 

(кэми), проведенного мною. Кто осмелится возражать, будет строжайше 

наказан!». 

Он приказал связать шестерых старост и бросить их в тюрьму. В 

качестве надзирателей к ним были приставлены нищие и эта. Старосты 

оставались в тюрьме со связанными руками и ногами, пищи почти не 

получали или получали из рук хинин, другими словами, они были обречены 

на голодную смерть. Просим Вас отнестись сочувственно ко всему этому. 
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2. Мы весьма благодарны князю за то, что он пошел навстречу нашей 

просьбе о снижении налога до нормы любого года из последних десяти. 

Однако, как только мы вернулись домой, приехал Тодзаэмон и заявил, что, 

хотя князь и согласился на нашу просьбу, но власти на месте не получили 

указаний о снижении налога. Он приказал бросить в тюрьму наших старост, 

подверг наказаниям рядовых крестьян и вообще допускал столько 

беззаконий, что жить в княжестве стало невмочь. Мы вынуждены явиться 

сюда с петицией и ищем у Вас милосердия и великодушия. 

3. Прежде полагалось платить пошлины (ундзё) за рисовую водку и 

дрожжи. Недавно распоряжением его светлости сегуна этот налог был 

отменен по всем провинциям, о чем князь и приказал оповестить всех. 

Несмотря на распоряжение об отмене, Тодзаэмон взыскивал налог по 

собственному усмотрению, а так как он обладал безграничной властью, то 

никто не осмеливался перечить. <…> Из-за всех перечисленных бедствий, 

которые мы терпим, невозможно продолжать крестьянствовать. Просим Вас 

проявить милосердие. 

<…> Для проверки всего изложенного нами не откажите вызвать 

старост всех деревень без исключения и расспросить их [старост]. 

Просим установить подать в обычном размере, как однажды князь уже 

согласился, и дать тем самым возможность крестьянам спокойно заниматься 

своим делом, вернувшись по домам. 

Мы хотим добавить, что, конечно, ни один крестьянин не может 

выдержать и не останется под управлением господ Тодзаэмона и 

Итидзаэмона. Еще раз просим Вас проявить великодушие и милосердие. 

Крестьяне деревень владения с кокудака 10 тыс. коку в провинции 

Ава. 

11 луна 1 года Сётоку [10 декабря 1711 -7 января 1712 г.] 

  

Документ № 3. 

Сведения о казненных старостах, поданные крестьянами родзю в 

дополнение к петиции 

 

В Бугёсё. 

Дополнение к поданной петиции. 

Во владении Ясиро Эттю-но-ками, где кокудака определена в 10 тыс. 

коку, подать (нэнгу) в нынешнем году установлена на 6 тыс. мешков 

больше, чем в прошлом. Все крестьяне были поражены, как громом. В связи 

с этим они прибыли в Эдо и в 7 день 11 луны [16 декабря 1711 г.] обратились 

к князю с жалобой. Милостью князя нам было обещано принять за норму 

любую сумму подати, взимавшуюся в истекшем десятилетии, в чем мы 

получили письменное подтверждение, и вернулись в княжество. Однако в 

13 день 11 луны [22 декабря] Каваи Тодзаэмон заявил нам: «Хотя князь и 

снижает вам налог, но поскольку мы уже провели кэми, то нельзя сделать 

так, как указано в письме-подтверждении». Он приказал вернуть ему 
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полученный нами документ [письмо от Мицуи и Каваи]. Старосты 

отвечали: «Недавно господин Хаяси Будаю сказал, что полученное нами 

подтверждение будет обменено на новый окладной лист с пониженной 

суммой подати, который должен быть прислан, а до этого времени приказал 

хранить подтверждение у себя. Мы не можем отдать Вам документ». 

Тодзаэмон сильно разгневался и приказал без всякого повода схватить и 

связать шестерых старост и бросить в тюрьму. 

Не проведя даже расследования дела, он в 26 день 11 луны [4 января 

1712 г.] приказал казнить троих из шести, имущество их конфисковать, а 

женщин и детей - выслать. И действительно, не выяснив, виновны они или 

нет, он казнил этих троих старост. 

Двоих разрубили пополам, а одному отсекли голову. 

По возвращении [в княжество] Тодзаэмон не переставал чинить 

произвол и насилия, и крестьяне совершенно не в состоянии спокойно 

трудиться. 

Он приказал выслать жен и детей казненных. Они, без крова, 

голодают, находясь на чужбине. Просим, как особой милости, разрешить 

этим несчастным вернуться обратно к себе домой. 

Подписи крестьян 27 деревень провинции Ава. 

12 луна 1 года Сётоку [8 января - 6 февраля 1712 г.]  

 

Вопросы к документам № 2 и 3: 

 

1. О каких угодьях мы получаем сведения из данных документов? 

2. Что такое кэми и кто его осуществляет согласно документу? 

3. Что говорит данный документ о номинальных и реальных 

возможностях крестьян? 

4. Как была устроена система сбора податей и деловой переписки в 

Японии начала XVIII века? 

 

Документ № 4. 

О-садамэгаки хяккадзё 

«Кодекс из ста статей» 1743 г. (отрывок) 

 

25. О наказании за предоставление приюта постороннему лицу без 

внесения в реестр переписи [населения]. 

Уточнение 2-го года Кампо (1742) 

Предоставление приюта постороннему лицу без внесения [его] в 

реестр переписи [наказуемо]: 

- данная особа вкупе с лицом, предоставившим приют, обоюдно 

[подлежат] изгнанию с места [жительства], 

- старосте-нануси — тяжелый штраф, 

- главе пятидворки куми-гасира — штраф. 
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29. О лицах, известивших о неплатежеспособности синдай-

кагири3. 

То же (Стародавняя традиция) 

Рисовые и сухие поля, усадьба ясики, складские помещения, 

обстановка дома кадзай — к отобранию. 

Уточнение 2-го и 3-го годов Кампо (1742 и 1743)   

Оговорка. Та часть складских помещений, что находится в иных 

местах, также отбираема. Однако, [коли] кредитору кинсю по 

разбирательстве в присутствии причитается [компенсация] недостачи по 

денежной сумме, дополнительно следует [вынести] постановление о том, 

что соответственно просрочке платежа должно выплатить подлежащую 

возмещению оставшуюся часть из оговоренной суммы денег постепенно [за 

счет вновь] приобретенной наличности. У арендатора при просрочке и 

неплатежеспособности рисовые и сухие поля, усадьба передаются 

кредитору до погашения просроченного платежа за счет ежегодного дохода 

с аренды и достодолжного возвращения [их затем] прежнему хозяину 

земельного участка. 

Уточнение 6-го года Кёхо (1721) 

При аренде помещения: обстановка дома — к отобранию. Оговорка. 

Коли наказуется [случай, касающийся] аренды земельного участка при 

самоличной постройке дома, следует [вынести] постановление об 

отобрании обстановки и отстроенного дома вкупе. 

30. О наказании лиц за совершение купли-продажи навеки4 

рисовых и сухих полей вкупе с сокрытием земельных участков. 

 Стародавняя традиция – уточнение начального года Энкё (1744) 

Лица, совершившие продажу навеки рисовых и сухих полей 

[наказуемы]: 

- данной особе — штраф, 

- приложившего печать [к купчей] старосту-нйнуси – лишить 

должностного поста. 

- свидетелям — порицание сикари. 

Уточнение 3-го года Гэмбун (1738), начальною года Энкё (1744) 

Лица, [совершившие] указанную покупку, [наказуемы]: купленные 

навеки рисовые и сухие поля — к отобранию. 

Стародавняя традиция 

Без высокой санкции [судебным властям случаев продажи] поднятых 

новых рисовых и сухих полей, а кроме того, принадлежащих ронин и 

самураям рисовых и сухих полей — при продаже навеки не затрагивать. 

Уточнение 4-го года Дзёкё (1687), начальною года Энкё (1744) 

                                                           
3 В переводе с японского «предел наличности». 
4 То есть продажа, а не сдача в аренду. 
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Лица, принявшие в заклад [земли] для возделывания и пользования 

при исполнении5 [кредитором положенных] закладчику ситиоки- нуси 

годового налога нэнгу и повинностей сёяку, [наказуемы]: 

- хозяину-закладчику ситиоки-нуси - штраф, 

- лицу, принявшему в заклад, [при] отобрании земельного участка - 

штраф, 

- приложившего печать [к договору о сделке] старосту-нануси - лишить 

должностного поста, 

- свидетелям - порицание. 

Уточнение 2-го года Кампо (1742) 

Лица, [виновные в] сокрытии земельных участков, [подлежат] ссылке 

средней [дальности]. 

 

Вопросы к документу № 4: 

 

1. Какие ограничения на передвижения и отчуждение 

собственности мы можем подчеркнуть в источнике? 

2. Какие формы владения существовали в Японии, когда действовал 

этот нормативный акт? 

3. Какое уточнение даёт понять, что эта система пришла из 

предшествующих сёгунатов? 

4. Чьи интересы защищаются в данном случае? 

 

Документ № 5. 

Японо-голландские отношения в эпоху Эдо (1603-1867) 

Отрывок из статьи В. Н. Кудоярова6 

 

Японо-голландские контакты не имеют столь длительной истории, 

как отношения между Японией, Китаем и Кореей, которые прослеживаются 

еще с древности, в годы Асука (VI-VII вв.) и Нара (710-784) — период 

становления японского государства. Тем не менее отношения между 

Японией и Голландией сыграли важную роль в культурном плане, позволив 

обеим странам больше узнать друг о друге, и стали первым опытом 

долговременных отношений. 

Следует отметить, что временем активных контактов Японии с 

Европой стали 1542-1639 гг., когда Япония кроме Голландии поддерживала 

отношения с Испанией, Португалией и Англией. Данный этап часто 

называют «христианским столетием» — одной из целей португальцев 

(прибыли в Японию в 1542 г.) и испанцев (торговали с Японией с 1584 г.) 

                                                           
5 В случае, если налоговые обязательства будет исполнять не владелец земель, это значит факт скрытой 

продажи, что тоже преследовалось. 
6 Кудояров В. Н. Японо-голландские отношения в эпоху Эдо (1603-1867) / В. Н. Кудояров // Вестник 

СПбГУ., сер. 13. – 2013. – № 3. – С. 54-61. 
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было распространение в Японии католицизма иезуитского толка. В 

результате в 1613 г. Токугава Иэясу (1542-1616) издал указ о запрете 

христианской религии. Ранее, в 1587 г., похожий указ («указ об изгнании 

миссионеров» — «батэрэн цуйхо: рэй») был издан Тоётоми Хидэёси (1536-

1598), после его походов на Кюсю, с формулировкой, что все христиане — 

враги «учения Будды». Указ Хидэёси предписывал всем миссионерам 

покинуть Японию в течение 20 дней, но оказался малоэффективным. 

С другой стороны, в 1609 г. Япония установила торговые отношения 

с Голландией, а в 1613 г. — с Англией, причем купцы обеих стран больше 

внимания уделяли не столько распространению христианского 

мировоззрения, сколько торговле, поэтому были менее опасны для 

центральных властей в Эдо (совр. Токио). 

Токугава Иэясу активно поощрял внешнюю торговлю: она 

развивалась по специальным «красным печатям» — лицензиям сюиндзё, 

выдача которых была прерогативой бакуфу и феодальных кланов Симадзу, 

Арима, Мацуура, Набэсима, Хосокава, Като, Камэи, Мацукура и Такэнака. 

Эта торговля, проходившая при участии купцов из Эдо, Осаки, Киото, 

Сакаи, Хакаты, Нагасаки, достигла своего расцвета в конце XVI — начале 

XVII в.: японские купцы вели торговлю в «японских кварталах» нихонмати 

на территории Тайваня, Макао, Манилы, Лусона, Тонкина, Борнео, 

Камбоджи, Вьетнама и Сиама. 

В свою очередь, в это время торговую деятельность активизировали 

голландцы — стремясь лишить португальцев монополии на торговлю 

пряностями, они устремились в сторону Молуккских островов, Китая и 

Японии. Это проходило в условиях борьбы за независимость от Испании — 

Восьмидесятилетней войны (1568-1648), что требовало расширения 

экономических интересов Голландии в Юго-Восточной Азии. В области 

внешней торговли голландцы получили богатый опыт: основанная в 1602 г. 

голландская Ост-Индская компания вплоть до своей национализации в 1800 

г. обладала монополией на торговлю с Японией, Китаем, Цейлоном, 

Индонезией. В каждом из регионов были основаны ее торговые 

представительства — фактории. 

По мнению Итадзава Такэо (1895-1962), специалиста по истории 

японо-голландских отношений, первым голландцем, прибывшим в Японию, 

стал Дирк Герриц (1544-1604), который приплыл в Нагасаки в 1585 г. и 

находился там до 1592 г. В это же время в Голландии открывается ряд 

навигационных школ, где готовят специалистов для командировки в Индию 

и Юго-Восточную Азию — можно отметить школу, созданную под 

руководством морехода Петруса Планциуса (1552-1622). 

Первым голландским судном, попавшим в ходе шторма в Японию, 

оказалось «Лифде», на борту которого находился англичанин Вильям Адамс 

(Миура Андзин, 1564-1620), ставший впоследствии советником Иэясу и 

сыгравший главную роль в установлении японо-голландских торговых 

отношений. По совету Адамса Иэясу разрешил голландцам Якобу 
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Квакернаку и Мелькиору ван Сантворту отбыть в Сиам, предварительно дав 

им письмо-приглашение торговать с Японией. Наконец, идея торговли с 

Японией была рассмотрена в 1606 г. правительством Голландии и 

утверждена на заседании в Амстердаме. Было решено отправить Иэясу 

грамоту с возможностью заключения торгового договора. 

В декабре 1607 г. эскадра в составе 13 судов под руководством Питера 

Вильямса Верфуффа покинула Голландию и направилась в сторону Батавии 

(до 1942 г. главный город Голландской Индии на о. Ява, совр. Джакарта), 

куда прибыла только в 1609 г. В Батавии голландцы узнали о том, что Иэясу 

разрешает им торговать в Японии. По поручению Верфуффа посредником в 

установлении японо-голландских отношений стал Жак (Якоб) Спекс (1585-

1652), голландский торговец и путешественник, впоследствии седьмой 

генерал-губернатор Ост-Индской компании. 

В 1607 г., имея 2 корабля (19-пушечный «Грифон» и 26-пушечный 

«Красный лев со стрелами») с грузом шелка, льна, перца и свинца, он 

отправился в Японию, куда прибыл 2 июля 1607 г. В Хирадо (совр. преф. 

Нагасаки) суда ненадолго задержал Мацура Сигэнобу (1549-1614), глава 

княжества и сторонник расширения торговых контактов с Европой. Скупив 

у них свинец, он направил суда в Нагасаки, откуда часть голландцев 

отправилась в Эдо для аудиенции у Иэясу. В г. Сумпу (совр. преф. 

Сидзуока) между Авраамом ван ден Броеком и Николасом Пайеком — с 

голландской стороны — и Иэясу начались переговоры об установлении 

торговых и дипломатических отношений. 

В результате переговоров 24 августа 1609 г. Иэясу была дарована 

«грамота с красной печатью», по которой голландцы впредь получали право 

свободной торговли и находились под защитой бакуфу. Вопреки ожиданиям 

Иэясу голландская торговая фактория была основана не в порту Урага, а в 

Хирадо — с целью ликвидации монополии португальцев и испанцев в 

Нагасаки. Повлияла и позиция Мацура Сигэнобу. Спекс, получивший 

поддержку от Адамса, стал первым директором фактории в Хи-радо и с 

перерывами занимал этот пост до 1621 г. 

Необходимо отметить, что за всю историю фактории в Хирадо там 

торговали не только голландцы, но и португальцы (в 1550-1561 гг.), а также 

испанцы (в 1584¬1624 гг.) — торговля с ними обозначается в японской 

историографии понятием намбан бо:эки — «торговля с южными 

варварами». Голландская фактория (оранда сё:кан) была построена на 

острове в 1609 г., а в 1613 г., по инициативе Сигэнобу, там появилась и 

английская (игирису сё:кан) фактория. Англичанам, как и голландцам, от 

Иэясу была предоставлена «красная печать» с правом торговли. 

Изначально голландцы и англичане вели совместную торговлю — они 

были союзниками по условиям заключенного в 1619 г. соглашения, 

направленного против монополии португальцев и испанцев в Тихом океане. 

Объединенные эскадры голландских и английских судов предпринимали 

пиратские набеги на португальские суда, направлявшиеся в Японию, и 
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испанские, плывшие в оплот испанцев на Филиппинах — Манилу. О 

действиях пиратов знало и бакуфу, несшее убытки от атак на китайские 

торговые суда, и в сентябре 1621 г. был издан указ о запрете пиратства 

вблизи Японских островов. Торговля в Японии перестала быть прибыльной 

для англичан, также сказывалась конкуренция с голландцами и 

непопулярность в Японии английских текстильных товаров. В результате в 

1623 г. английская фактория была закрыта, и англичане надолго покинули 

Японию. 

С 1623 г. фактория в Хирадо, состоявшая из 72 домов, находилась под 

управлением как Голландской Ост-Индской компании, так и правительства 

Японии, владевшего монополией на внешнюю торговлю. Стремясь усилить 

свои позиции в Юго-Восточной Азии, представители Компании даже 

нанимали японских солдат для несения службы в районе Молуккских 

островов — так, в Батавии на 1623 г. насчитывалось 130 японцев-

контрактников, которые постепенно ассимилировались с местным 

населением. 

В целях дальнейшего ослабления монополии португальцев была 

пересмотрена и стратегия ведения торговли с Японией. В 1621 г. 

руководству Компании была представлена докладная от Леонардо Канпуса, 

главы фактории в Хирадо. Он указывал на недопустимость пиратства 

вблизи Японии и отмечал самодостаточность японской экономики, 

предлагая каждый год ввозить те китайские товары, в которых Япония 

может нуждаться. Для этого необходимо монополизировать китайский 

рынок. Генерал-губернатор Кун благосклонно отнесся к этой идее и в 1622 

г. снарядил эскадру из 16 судов под командованием Корнелиуса Райерсона. 

Она должна была захватить Макао, португальскую колонию в Китае, но 

экспедиция закончилась провалом и только способствовала эскалации 

конфликта с Китаем. По итогам переговоров в Фуцзяне голландцы в 1624 г. 

обосновались на о. Тайвань, находившемся под их юрисдикцией до 1661 г. 

Голландцами и китайцами Тайвань рассматривался как удобный 

транзитный пункт: в связи с походами Тоётоми Хидэёси в Корею отношения 

между Японией и Китаем были прерваны, и японским судам было 

запрещено приплывать в другие китайские порты. 

Несмотря на подписанное соглашение, на Тайване развернулась 

жесткая конкуренция между голландцами, португальцами и японцами, 

вылившаяся в так называемый инцидент на Тайване (Тайован дзикэн, 1628). 

Поводом к нему стала деятельность Суэцугу Хэйдзо, занимавшего 

должность «государственного представителя» (дайкан) в Нагасаки и 

имевшего «красную печать» для торговли на Тайване. Голландцы видели в 

нем своего конкурента и в 1625 г. по инициативе Мартинеса Сонка, главы 

голландской администрации, ввели для японцев налог на экспорт в размере 

10%. Для улаживания конфликта в Японию в 1627 г. был направлен Питер 

Ноицц, новый глава администрации, но его миссия оказалась неудачной: 

Хэйдзо уже командировал в Эдо местных тайванских чиновников, которые 
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заявили сёгуну о своей готовности перейти под юрисдикцию Японии. Их 

просьба была удовлетворена, а Ноицц был вынужден вернуться на Тайвань, 

где заключил под стражу людей Хэйдзо, входивших в то посольство, и 

мешал торговле японцев. В результате Хамада Ябэй, помощник Хэйдзо, 

взял Ноицца в заложники и потребовал от голландской стороны 

ликвидировать 10-процентный налог, что впоследствии было 

удовлетворено. Данный инцидент временно охладил отношения с 

Голландией и привел к закрытию фактории в Хирадо, но в 1632 г. ее 

деятельность была возобновлена. 

В связи с угрозой распространения христианства католического толка 

(на 1605 г. в Японии насчитывалось 750 000 христиан), усиливавшего 

сепаратистские тенденции среди недавно подчиненных феодалов юго-

запада Японии, бакуфу с 1623 г. последовательно вводило законы об 

изоляции (сакоку-но рэй). В 1624 г. Японию покинули испанцы, были 

прерваны контакты с Филиппинами в связи с ее активной христианизацией. 

Первыми указами об изоляции можно даже считать указы 1612-1613 гг., по 

которым иностранная торговля ограничивалась портами Нагасаки и 

Хирадо. 

Заключительным этапом в оформлении политики изоляции (сакоку) 

стало правление 3-го сёгуна Токугава Иэмицу (1604-1651), при котором в 

1633-1641 гг. было выпущено 5 законов об изоляции. Так, по указам 1633, 

1634 и 1635 гг. купцам, торговавшим в «японских кварталах» в Юго-

Восточной Азии, под страхом смерти запрещалось возвращаться в Японию. 

Теперь монополия на торговлю на Тайване и в Тонкине полностью перешла 

голландцам. Указы 1636 и 1639 гг. под страхом смерти запрещали торговую 

и миссионерскую деятельность португальцев на территории Японии, 

причем указ 1636 г. требовал высылки из Японии и детей от смешанных 

браков. Указ 1639 г. окончательно вводил режим изоляции, длившийся до 

«открытия страны» в 1854 г. 

С 1639 г. основными торговыми партнерами Японии были Китай и 

Голландия, причем Япония вплоть до окончания периода изоляции не имела 

с ними дипломатических отношений. Исключение было сделано для Кореи, 

откуда прибывали миссии с поздравлениями от корейского короля по 

случаю рождения у сё-гуна наследника или с приходом нового сёгуна к 

власти. Дипломатические миссии прибывали в Японию и из королевства 

Рюкю: (совр. преф. Окинава), поддерживавшего вассальные отношения с 

Китаем и с1609 г. находившегося под контролем княжества Сацума. 

Решение бакуфу продолжить торговлю с голландцами было 

обусловлено их помощью при подавлении восстания 1637 г. в Симабара на 

Кюсю, проходившего под христианскими лозунгами и вызвавшего широкий 

общественный резонанс, став непосредственным поводом к установлению 

режима изоляции. Голландцы продолжали торговать в Хирадо до 1641 г., 

когда произошел инцидент в ходе строительства магазина и жилых 

помещений — голландцы указали дату постройки в христианском 
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летосчислении, что, по мнению японских инспекторов, было недопустимо. 

В результате склад был разрушен, а фактория, которую в 1639-1641 гг. 

возглавлял Франсуа Карон (1600-1673), была окончательно перенесена из 

Хирадо на небольшой остров Дэдзима («остров, лежащий при входе в 

бухту») в заливе Нагасаки, «имевший в длину 236 шагов и в ширину — 82» 

и напоминавший японский веер. 

Сам остров был насыпным (его другое название — «Цукисима», что 

означает «Построенный остров») — работы по его благоустройству, 

финансируемые 25 влиятельными «горожанами Дэдзима», проходили в 

1634-1636 гг. (стоимость работ неизвестна). Изначально в Дэдзима жили 

португальцы, которых переселили сюда в июле 1636 г. в рамках 

ужесточения политики изоляции. 

За пользование факторией в Дэдзима, где располагались деревянные 

дома для голландских чиновников, магазины-склады и другие службы, 

голландцы платили 55 каммэ серебра в год. Деятельность голландцев, число 

которых не превышало 20 человек, была строго регламентирована: им 

запрещался свободный выход в город, был ограничен и круг контактов с 

местным населением. И все же Дэдзима была единственным «окном в 

Европу» в течение всего периода изоляции, вплоть до заключения в 1859 г. 

японо-голландского договора о дружбе и торговле.  

 

Вопросы к документу № 5: 

 

1. Представители каких стран и как «открыли» Японию? 

2. На каких условиях разрешалась торговля японцев с 

иностранными купцами? 

3. Какие меры принимались по пресечению европейского влияния 

в Японии? 

4. Каким образом Голландии удалось стать основным партнером 

Японии? 

 

Документ № 6. 

Договор между Соединенными Штатами Америки и Японской 

империей 

Канагава, 31 марта 1854 г. 

 

Соединенные Штаты Америки и Японская империя, стремясь 

установить прочную, прочную и искреннюю дружбу между двумя 

народами, решили четко и позитивно закрепить договор или общую 

конвенцию о мире и дружбе правила, которые в будущем должны взаимно 

соблюдаться при общении их соответствующих стран; В отношении этого 

наиболее желательного объекта президент Соединенных Штатов 

предоставил полные полномочия своему комиссару Мэтью Калбрейту 

Перри, специальному послу Соединенных Штатов в Японии, а суверенный 
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август Японии предоставил аналогичные полномочия своим 

уполномоченным…  И упомянутые комиссары, после обмена их 

указанными полномочиями и должным образом рассмотрев помещение, 

согласились на следующие статьи: 

СТАТЬЯ I. 

Между Соединенными Штатами Америки, с одной стороны, и 

Японской империей, с другой, и между их народами, соответственно, 

должны быть достигнуты совершенный, постоянный и всеобщий мир, а 

также искренняя и сердечная дружба, без исключения между людьми. 

СТАТЬЯ II. 

Порт Симода [в гавани Йедо] в княжестве Идзу и порт Хакодаде в 

княжестве Мацмай [Хоккайдо] предоставляются японцами в качестве 

портов для приема американских кораблей, куда они могут быть поставлены 

с древесиной, водой, провизией, углем и другими предметами, которые 

могут потребоваться их потребностям, насколько это у японцев. Время 

открытия названного порта - сразу после подписания этого договора; 

последний порт должен быть открыт сразу после того же дня в следующем 

японском году. 

НОТА. Тариф цен устанавливается японскими офицерами на вещи, 

которые они могут предоставить, оплата за которые производится в золотых 

и серебряных монетах. 

СТАТЬЯ III. 

Всякий раз, когда корабли Соединенных Штатов выбрасываются или 

терпят крушение на побережье Японии, японские суда будут помогать им и 

доставлять свои экипажи в Симоду или Хакодаде и передавать их 

соотечественникам, назначенным для их приема; Любые предметы, которые 

могли быть сохранены потерпевшими кораблекрушение людьми, также 

должны быть восстановлены, и расходы, понесенные при спасении и 

поддержке американцев и японцев, которые могут быть таким образом 

брошены на берега любой нации, не подлежат возмещению. 

СТАТЬЯ IV. 

Лица, потерпевшие кораблекрушение, и другие граждане 

Соединенных Штатов должны быть свободны, как и в других странах, и не 

должны подвергаться тюремному заключению, но должны быть 

подвержены справедливым законам. 

СТАТЬЯ V. 

Люди, потерпевшие кораблекрушение, и другие граждане 

Соединенных Штатов, временно проживающие в Симоде и Хакодаде, не 

должны подвергаться таким ограничениям и ограничениям, как голландцы 

и китайцы в Нагасаки, но в Симоде могут свободно ехать туда, куда им 

заблагорассудится, в пределах семь японских миль, с небольшого острова в 

гавани Симоды, отмеченного в прилагаемой таблице; и, как и в любом 

случае, может свободно отправиться в Хакодаде, где им заблагорассудится, 
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в пределах, которые будут определены после визита эскадры Соединенных 

Штатов в это место. 

СТАТЬЯ VI. 

Если требуются какие-либо иные товары или какие-либо деловые 

операции, которые должны быть организованы, между сторонами должно 

быть проведено тщательное обсуждение для урегулирования таких 

вопросов. 

СТАТЬЯ VII. 

Достигнута договоренность о том, что судам Соединенных Штатов, 

прибегающим к открытым портам, разрешается обменивать золотые и 

серебряные монеты и товары на другие товары в соответствии с такими 

правилами, которые будут временно установлены правительством Японии 

для этой цели. Однако предусматривается, что судам Соединенных Штатов 

разрешается увозить любые предметы, которые они не желают обменивать. 

СТАТЬЯ VIII. 

Древесина, вода, продовольствие, уголь и необходимые товары будут 

закупаться только через посредство японских офицеров, назначенных для 

этой цели, и никаким другим способом. 

СТАТЬЯ IX. 

Если в будущем правительство Японии предоставит какой-либо 

другой стране или нациям привилегии и преимущества, которые в данном 

документе не предоставляются Соединенным Штатам и их гражданам, то 

эти же привилегии и преимущества будут предоставлены аналогичным 

образом США и их гражданам, без каких-либо консультаций или задержек. 

СТАТЬЯ X. 

Судам Соединенных Штатов не разрешается причаливать к другим портам 

в Японии, кроме Симоды и Хакодаде, если только причина не в бедственном 

положении или не вызвана погодными условиями. 

СТАТЬЯ XI. 

Правительство Соединенных Штатов назначает консулов или агентов 

для проживания в Симоде в любое время по истечении восемнадцати 

месяцев с даты подписания настоящего договора при условии, что любое из 

двух правительств сочтет такое соглашение необходимо. 

СТАТЬЯ XII. 

Настоящая конвенция, которая была заключена и должным образом 

подписана, должна обязательно и добросовестно соблюдаться 

Соединенными Штатами Америки и Японией, а также гражданами и 

подданными каждой соответствующей державы; и он должен быть 

ратифицирован и одобрен Президентом Соединенных Штатов, с его 

согласия и согласия Сената, а также Суверенным Государством Японии в 

августе, и ратификация должна быть произведена в течение восемнадцати 

месяцев с даты подпись или раньше, если это возможно. 
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В удостоверение чего мы, соответствующие полномочные 

представители Соединенных Штатов Америки и Японской империи, 

подписали и опечатали эти соглашения. 

Совершено в Канагаве тридцать первого марта,  

в год Господа нашего Иисуса Христа  

тысяча восемьсот пятьдесят четыре.  

 

Вопросы к документу № 6: 

 

1. Является ли этот договор равноправным? Что на это указывает? 

2. Какие преимущества получили США, заключив этот договор? 

3. Каким пунктом США обеспечили себе преимущественное положение 

по сравнению с другими государствами, заключающими договор с 

Японией? 

 

Тема 2. Мэйдзи-исин в Японии (1864-1868 гг.) 

 Мэйдзи-исин в Японии (1864-1868 г.г.) 

Причины 

 

В середине XIX в. Япония находилась в состоянии глубокого 

социально-политического кризиса, обусловленного в конечном 

счете разложением господствовавшего феодального строя, 

сдерживавшего дальнейшее развитие страны. Основные 

сельскохозяйственные земли вместе с крестьянами находились 

в собственности крупных феодалов — князей (дайме), которые 

с помощью вассалов управляли своими владениями. Крестьяне 

отдавали князьям более половины урожая, не считая других 

поборов и повинностей. Дальнейшее усиление эксплуатации в 

условиях низкого уровня сельскохозяйственной техники вело к 

разорению большинства крестьян. В стране почти непрерывно 

происходили крестьянские волнения и восстания. 

 В первой половине XIX в. появилась капиталистическая 

мануфактура. Однако феодальная регламентация, большие 

налоги, узость внутреннего рынка (крестьянство — основная 

часть населения страны — почти не покупало промышленных 

товаров) тормозили ее дальнейшее развитие. 

Ухудшилось и внешнеполитическое положение Японии. В 1853 

г. у ее берегов появилась американская эскадра. Ее 

командующий адмирал Перри ультимативно потребовал 

заключения торгового договора на американских условиях, 

фактически лишавших Японию таможенной автономии. Под 

угрозой применения силы японское правительство было 

вынуждено подчиниться. Вскоре аналогичные договоры были 
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подписаны с европейскими державами. Появилась реальная 

угроза превращения страны в полуколонию. Это привело к 

слиянию антифеодальной борьбы и национально-

освободительного движения. 

Движущие 

силы 

Основная часть населения страны: крестьянство, рабочие, 

ремесленники, торгово-промышленная буржуазия, самураи — 

военное сословие мелких дворян и князья юго-западных 

княжеств, наиболее развитых в экономическом отношении.  

Во главе Тодзама-дайме  (опальные князья) южных княжеств Сацума, 

Тоса, Тесю, Хидзэн 

Цели и задачи В этот период главой государства номинально считался 

император. Но реально власть находилась в руках сёгуна, 

являвшегося главнокомандующим и начальником всего 

аппарата государственного управления, бесконтрольно 

осуществлявшего исполнительно-распорядительные, 

фискальные и законодательные функции. Начиная с XVII в. 

пост сегуна занимали представители дома Токугава. В таких 

условиях были сформулированы конкретные задачи княжеско-

самурайского движения: свержение сёгуната, восстановление 

власти императора, проведение буржуазных  реформ. 

Основные 

события 

В октябре 1866 г. руководители движения потребовали у сегуна 

Кэйки немедленной передачи верховной власти императору 

(15-летнему Муцухито) и объявили сбор военных сил, 

поддерживающих императора. Сёгун капитулировал. Власть 

перешла в руки князей и самураев — сторонников императора. 

Было официально объявлено о восстановлении императорской 

власти. 

В японской официальной историографии этот период обычно 

называют реставрация Мэйдзи (Мэйдзи — время правления 

императора Муцухито).  

Итоги 

 

По своему содержанию это была антифеодальная революция, 

руководство которой принадлежало умеренно-радикальным 

кругам дворянства, связанным с императорским двором. 

Раздробленность и недостаточная организованность 

крестьянского движения, относительная слабость буржуазии во 

многом обусловили незавершенный характер этой революции. 

Тем не менее, страна вступила на путь буржуазного развития. 

Об этом свидетельствовали начавшиеся экономические и 

политические реформы,  призванные модернизировать 

японское общество, приобщить его к более высокому 

техническому и государственно-правовому уровню. 
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Тема 3. Япония в последней трети XIX-начале XX вв. 

Документ № 7. 

Из дневников русского публициста де Воллана Г.А. о пребывании в 

Японии в 1887 г. 

 

Наш приезд произвел сенсацию; вся деревня сбежалась посмотреть на нас. 

Полиция, правда, сдерживала любопытных, и толпа пребывала в почтительном 

расстоянии. 

            И в Фуку-Ока шелк и лак составляют главный источник дохода. Кроме 

того, в Фуку-Ока из ископаемых раковин выделывают разные вещи: пресс-папье, 

ящики, коробки и т. п. Я достал хороший экземпляр аммонита. По дороге в 

Ичинохе громадные скалы, точно средневековые бастионы, возвышаются над 

вами и напоминают некоторые местности на Рейне.  

В Ичинохе (367 д., 2002 жит.) наш приезд тоже поднял на ноги местное 

население. Здесь добывается до 400 пудов шелку. Льну добывается меньше. 

Ежегодно продается 400 лошадей. В окрестностях, как мне говорили, находят 

золотой песок (в реке Мабечи-Гава, которая пересекает долину). Горная порода 

здесь преимущественно порфир. После подъема на гору местность становится 

неинтересною. Бросаются в глаза пустыри. Нумакулай (350 д., 1.799 жит.) уже 

по своему имени напоминает, что здесь когда-то были Айны.  

От Сибутани (84 д., 400 жит.) сооружается новая дорога. В стороне от 

дороги возвышается совсем белый конус вулкана Ивате-Сан, вершина которого 

то и дело закутывается туманом. После перевала через гору, (2000) мы 

спустились в Мориоку, и так как это довольно большой губернский город (995 

д., 2.7736 жит.), то я намерен был здесь остановиться на один или два дня. Город 

Мориока, окруженный со всех сторон горами, производит очень хорошее 

впечатление своею чистотой, своими нарядными зданиями, утопающими в 

зелени. 

        Губернатор, у которого я был с визитом, — воплощение доброты и 

веселости. По всему видно было, что этот толстенький господин любит 

пожуировать и повеселиться и, обрадовавшись случаю, пригласил меня на обед. 

Кроме того, он с большою готовностью отрядил несколько своих. чиновников 

для того, чтобы показать мне все, что есть замечательного в Морионе. 

Замечательного очень мало. Нас повели, правда, смотреть на замок прежних 

Даймиосов (сиро). Самый замок уже не существует; уцелели только стены 

цитадели, но и они заросли теперь кустарником и деревьями. Прежний Даймиос 

и теперь живет в Мориоке и, говорят, очень богат. Каждый день для своего 

удовольствия он пускает фейерверк и этим, вероятно, утешает себя. 

          По дороге на местный базар, мы зашли посмотреть женщин-борцов. 

Сопровождавший нас толстый чиновник, при виде борющихся женщин, 

покатывался со смеху. Своим лицом и манерами он очень напоминал тех 

чиновников, которых мы привыкли называть канцелярскими крысами. 

            Он показал нам музей с образцами производства страны (фарфора, 
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лаковых изделий) и минералогическими коллекциями, познакомившись с 

которыми видишь, что в окрестностях есть золото, серебро, медь, сера и т. д. Мы 

видели и фабрику, где производится размотка шелку (На фабрике работает 70 

женщин за плату от полутора до трех долларов в месяц и кроме того рис. 

Мужчины получают 15 центов в день. Администрация из 6 человек по 200. Там, 

где вырабатываются ткани, 60 женщин зарабатывают плату от 3 ц. до 20 ц. 

Выделываются ткани, красильню, фарфоровый, бумажный, 

железноделательный и конный заводы, из которых последний передан теперь в 

частные руки. 

                   В стране Восходящего солнца // Русское обозрение 1895. № 9. 

 

Вопросы к документу №7: 

 

1) Что стало со старой феодальной верхушкой в Японии на примере 

источника? 

2) Что в тексте источника является проявлением и результатом курса 

страны на модернизацию? 

3) Что можно сказать о промышленности региона? Какие отрасли 

преобладают и почему? Какое экономическое явление упомянуто 

автором в последнем предложении отрывка источника? Обоснуйте, 

почему это явление было характерно для Японии в данный период. 

 

Документ № 8. 

Телеграмма русского посланника в Токио министру иностранных 

дел 29 июля 1894 г. 

 

После полуночи получил ноту министра иностранных дел вкратце 

следующего содержания: «На Тай-вэнь-куна, отца короля, возложено 

управление королевством и осуществление реформ по советам Отори; Япония 

неоднократно предлагала Китаю совместное осуществление сих реформ, но 

Китай отверг эти предложения; ныне есть надежда на осуществление 

желательных улучшений, и волею короля и усилиями Тай-вэнь-куна вопрос о 

независимости Кореи ныне не нуждается в обсуждении, равно как и вопрос о 

равноправности Японии с Китаем в их коммерческих и политических сношениях 

с Кореей, ибо он будет разрешен непосредственно между Японией и Кореей; 

японское правительство получило достоверные сведения о вступлении 25 июля 

китайских войск в Корею через сухопутную границу с явно враждебными 

целями против Японии и Кореи; кажущаяся готовность Китая внимать советам 

иностранных держав лишь уловка для выигрыша времени на военные 

приготовления; китайские военные суда стреляли по японским близ Яшаня; в 

этих обстоятельствах японское правительство вынуждено взять назад им 

сделанные Китаю предложения по внушению дружеских держав». Нота 

заканчивается выражением прискорбия о том, что упорство Китая сделало 
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бесполезными миролюбивые усилия держав, и уверением в миролюбии 

нынешнего японского правительства, во всякое время расположенного внимать 

мирным предложениям, не противным нынешнему положению дел и чести и 

достоинству империи. 

 

Вопросы к документу № 8: 

 

1) Как вы думаете, почему Китай отверг предложение о совместном с 

Японией осуществлении реформ в Корее?  

2) Что советовали Китаю иностранные державы исходя из документа?  

3) Чем можно объяснить советы иностранных держав Китаю по 

проведению внешней политики в данном вопросе и как это связано с 

Японией?  

4) Чем продиктована миротворческая политика иностранных держав?  

 

 Документ № 9. 

Конституция Японской империи 1889 г. 

  

Конституция разрабатывалась в течение 8 лет в условиях строжайшей 

секретности ближайшими советниками императора в рамках министерства 

двора, без какого-либо участия общественности. Уже самим этим способом 

разработки конституции предрешался вопрос о последующем ее октроировании 

императором. Дарование конституции трактовалось как “благожелательный и 

милосердный дар”, как акт сознательного и добровольного самоограничения со 

стороны императора в пользу своих подданных. Подобная концептуальная 

установка сохраняла только за императором исключительное право на 

изменение конституции или даже на отмену ее; всякий другой государственный 

орган был априори лишен собственной, имманентной ему компетенции как в 

процессе разработки конституции, так и в процессе ее последующей реализации. 

За несколько лет до провозглашения конституции в Европу и США была 

направлена специальная миссия графа Ито Хиробуми, которая посетила 15 

стран, где знакомилась с опытом зарубежного конституционного строительства 

с целью использования его в Японии. Наибольшее впечатление на графа Ито 

произвела конституция Пруссии 1850 г., являвшаяся порождением 

незавершенной буржуазной революции, компромиссом между полуфеодальным 

юнкерством и политически слабой буржуазией. Она и была взята в качестве 

образца, что было по-своему весьма логично: быстро развивающаяся усилиями 

Бисмарка полуфеодальная Пруссия в конце прошлого века действительно была 

по многим параметрам наиболее сопоставима с Японией. Графу Ито и другим 

творцам японской конституции пришлась по душе прусская полицейско-

бюрократическая система управления, сочетавшая сохранение феодальных 

начал с одновременным утверждением буржуазии как важнейшей 

экономической силы. 
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Японский государствовед Нокано Томио подсчитал, что из 76 статей 

японской конституции 46 имеют прусское происхождение; оригинальных же 

статей насчитывается не более трех. Однако даже прусская конституция 

показалась японским “отцам конституции” чрезмерно либеральной, поскольку 

она не полностью учитывала самодержавную власть японского микадо, его 

фактически неограниченные права. 

Первоначальный проект конституции, предложенный графом Ито в 1888 

г., был сочтен излишне либеральным и потому подвергнут соответствующему 

исправлению. В своем окончательном варианте японская конституция имела 

даже еще более консервативный характер, чем ее прусская модель. 

Идеологическая концепция конституции строилась на своеобразном 

компромиссе, который удалось достичь между приверженцами национальных 

политико-религиозных воззрений и выразителями идей западноевропейского 

конституционализма.  

Конституция была провозглашена императором 11 февраля 1889 г. и 

вступила в силу с ноября 1890 г. Одновременно с конституцией были 

провозглашены законы об императорском доме, о палате пэров и палате 

представителей, о порядке формирования этих палат. 

 

 

Текст Конституции Японской империи 1889 года. 

 

Гл а ва  I. Император. 

 

С т а т ья  I. Японская империя должна управляться и над нею должна 

царствовать непрерывная во веки веков линия императоров. 

С т а т ья  II. Императорский престол должен переходить по наследству к 

мужским потомкам императора, согласно постановлениям закона об 

императорском доме. 

С т а т ья  III. Император есть лицо священное и неприкосновенное. 

С т а т ья  IV. Император есть глава империи, соединяющий в себе права 

верховные и осуществляющий их в согласии с постановлениями настоящей 

конституции. 

С т а т ья  V. Император осуществляет законодательную власть с согласия 

императорского сейма (парламента). 

С т а т ья  VI. Император дает законам свое утверждение и распоряжается об 

их обнародовании и исполнении. 

С т а т ья  VII. Император созывает императорский сейм, открывает, 

закрывает, отсрочивает его и распускает палату депутатов. 

С т а т ья  VIII. В случае настоятельной необходимости оградить 

общественную безопасность или предотвратить общественное бедствие, 

император, если в это время не заседает парламент, издает высочайшие 

повеления на место законов. 
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Таковые высочайшие повеления должны быть представляемы в ближайшую 

сессию парламента, и если парламент не одобрит их, то правительство должно 

объявить их лишенными силы на будущее время. 

С т а т ья  IX. Император издает или повелевает издать распоряжения, 

необходимые для исполнения законов или для поддержания общественного 

порядка и спокойствия и благосостояния подданных. Но никакой приказ не 

может каким бы то ни было образом изменять существующие законы. 

С т а т ья  X. Император определяет устройство различных отраслей 

управления и оклады всех гражданских и военных чинов, каковых он же 

назначает и смещает. Исключения, особо оговоренные в настоящем основном 

или в других законах, должны согласоваться с относящимися до них 

определениями. 

С т а т ья  XI. Императору принадлежит верховное командование армией и 

флотом. 

С т а т ья  XII. Император определяет организацию и мирный состав армии и 

флота. 

С т а т ья  XIII. Император объявляет войну, заключает мирные и иные 

договоры. 

С т а т ья  XIV. Император объявляет осадное положение. Условия и 

последствия осадного положения должны определяться законом. 

С т а т ья  XV. Император жалует дворянство, почетные звания, ордена и иные 

знаки отличия. 

С т а т ья  XVI. Император дарует амнистию, помилования, уменьшает 

наказания и восстанавливает в правах. 

С т а т ья  XVII. Регентство должно учреждаться в согласии с 

постановлениями закона об императорском доме. 

Регентство должно осуществлять права, принадлежащие императору, его 

именем. 

 

Гл а ва  II. Права и обязанности подданных. 

 

С т а т ья  XVIII. Условия, необходимые для состояния в японском подданстве, 

должны определяться законом. 

С т а т ья  XIX. Японские подданные могут, если удовлетворяют условиям, 

обозначенным в законах или распоряжениях, быть назначаемы как на военные, 

так и на гражданские должности, а равно исполнять и другие общественные 

службы. 

С т а т ья  XX. Японские подданные подлежат отбыванию военной или 

морской службы, согласно определениям закона. 

С т а т ья  XXI. Японские подданные обязаны платить налоги, согласно 

постановлениям закона. 

С т а т ья  XXII. Японские подданные пользуются свободой выбора 

местожительства и перемены такового в пределах закона. 
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С т а т ья  XXIII. Ни один японский подданный не может быть арестован, 

удержан в заключении, судим или наказан иначе, как по закону. 

С т а т ья  XXIV. Ни один японский подданный не может быть лишен права 

быть судимым судьями, установленными законом. 

С т а т ья  XXV. Помимо случаев, в законе обозначенных, в дом японского 

подданного нельзя ни войти, ни произвести там обыск без его согласия. 

С т а т ья  XXVI. Помимо случаев, в законе обозначенных, тайна переписки 

каждого японского подданного не может быть нарушаема. 

С т а т ья  XXVII. Право собственности каждого японского подданного 

должно оставаться неприкосновенным. Меры, необходимые в интересах общего 

блага, должны устанавливаться законом. 

С т а т ья  XXVIII. Японские подданные пользуются свободой 

вероисповедания, поскольку она не нарушает порядка и спокойствия и не 

наносит ущерба их обязанностям, как подданных. 

С т а т ья  XXIX. Японские подданные, в пределах закона, пользуются 

свободой слова, письма, печати, общественных собраний и союзов. 

С т а т ья  XXX. Японские подданные могут подавать петиции, соблюдая 

надлежащие почтительные формы и подчиняясь правилам, на сей предмет 

установленным. 

С т а т ья  XXXI. Определения настоящей главы не должны влиять на 

осуществление прав, принадлежащих императору, во время войны или в других 

неотложных случаях общенациональной важности. 

С т а т ья  XXXII. Все и каждое из постановлений, заключающихся в 

предыдущих статьях настоящей главы, которые не находятся в противоречии с 

законами или правилами дисциплины в армии и флоте, имеют силу также и для 

офицеров и нижних чинов армии и флота. 

 

Гл а ва  III. Императорский сейм7. 

                                                           
7 Японский парламент состоял из двух палат — верхней (Палата пэров) и нижней (Палата 

представителей). Палата пэров, насчитывавшая до 400 чел., комплектовалась несколькими 

различными способами. Принцы крови, князья и маркизы занимали место в палате по 

наследству. Часть пэров (125 чел.) назначалась пожизненно императором за особые заслуги 

перед монархией и государством. Титулованная аристократия более низкого ранга (графы, 

виконты, бароны) избирала из своей среды 150 депутатов сроком на 7 лет. Еще 66 членов 

верхней палаты избирались крупнейшими налогоплательщиками (т.е. лицами, 

выплачивающими высший поземельный налог или высшие торговые и промышленные 

налоги). Наконец, пэрами являлись и 4 представителя от Академии наук. Все члены палаты 

пэров утверждались императором. Палата представителей была выборной со сроком 

полномочий 4 года. Согласно закону о выборах 1889 г. для избирателей был установлен 

высокий имущественный ценз (15 иен прямого налога — значительная сумма по тем 

временам, которую не были в состоянии внести и многие самураи) и высокий возрастной ценз 

(25 лет — активное избирательное право и 30 лет — пассивное); действовал также ценз 

оседлости (1,5 года). Женщины и военнослужащие избирательных прав не имели. Выборы 

проводились по округам, число которых составляло 109. В выборах японского парламента 

первого созыва участвовало не более 1 % населения (около 460 тыс. чел. из 50 млн населения 
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С т а т ья  XXXIII. Императорский сейм состоит из двух палат — палаты пэров 

и палаты депутатов. 

С т а т ья  XXXIV. Палата пэров, согласно указу о палате пэров, должна 

состоять из членов императорской фамилии, из представителей дворянства и из 

лиц, возведенных в это звание императором. 

С т а т ья  XXXV. Палата депутатов должна состоять из членов, выбираемых 

народом, согласно постановлениям избирательного закона. 

С т а т ья  XXXVI. Никто не может быть одновременно членом обеих палат. 

С т а т ья  XXXVII. Каждый закон требует одобрения императорского сейма. 

С т а т ья  XXXVIII. Обе палаты голосуют о законопроектах, докладываемых 

им правительством, а также могут и сами вносить законопроекты. 

С т а т ья  XXXIX. Законопроект, отвергнутый той или другой из палат, не 

может быть вторично вносим в той же сессии. 

С т а т ья  XL. Обе палаты могут делать правительству представления как 

относительно законов, так и по другим доводам. Но если эти представления не 

будут приняты, то вторично делать их в ту же сессию не дозволяется. 

С т а т ья  XLI. Императорский сейм должен быть созываем ежегодно. 

С т а т ья  XLII. Сессия императорского сейма должна продолжаться три 

месяца. В случае необходимости, сессия может быть продолжена императорским 

приказом. 

С т а т ья  XLIII. В случае крайней необходимости, в дополнение к 

обыкновенной сессии может быть созвана чрезвычайная. Продолжительность 

чрезвычайной сессии определяется высочайшим приказом. 

С т а т ья  XLIV. Открытие, закрытие, продолжение и отсрочка сессии 

императорского сейма совершается одновременно для обеих палат. Если палата 

депутатов должна быть распущена, то одновременно с этим отсрочивается 

сессия палаты пэров. 

                                                           

страны), а депутатами были избраны исключительно представители буржуазии и помещиков 

(последних насчитывалось 48 %). Когда в 1900 г. имущественный ценз был несколько снижен 

(от избирателя стала требоваться уплата прямого налога в сумме 10 иен), число избирателей 

выросло до 967 тыс. чел.  

Палаты парламента формально были равноправными. Нижняя палата обладала даже 

некоторым преимуществом, поскольку бюджет представлялся сначала именно в нее. 

Фактически же верхняя палата пользовалась привилегиями по сравнению с нижней. Так, 

положение Палаты пэров регламентировалось императорским рескриптом, на разработку 

которого нижняя палата никакого влияния оказать не могла. Положение же нижней палаты 

определялось законом, в разработке которого принимала участие и верхняя палата. Таким 

образом, положение Палаты пэров было более прочным и более значительным, чем Палаты 

представителей. Парламент должен был созываться ежегодно. Решения принимались по 

абсолютному большинству голосов. Вводилась парламентская неприкосновенность 

депутатов, депутаты не могли привлекаться к ответственности за свои выступления в 

парламенте. За пределами же парламента депутаты подпадали под действие общих законов. 
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С т а т ья  XLV. Когда палата представителей должна быть распущена, то 

императорским приказом назначаются новые выборы членов, и в пятимесячный 

срок со дня роспуска должна быт созвана новая палата. 

С т а т ья  XLVI. Ни в одной из палат императорского сейма не могут быть 

начаты ни дебаты, ни голосование, если нет налицо по крайней мере трети 

общего числа членов. 

С т а т ья  XLVII. Вопросы решаются в общих палатах абсолютным 

большинством голосов. При равенстве голосов решающий голос принадлежит 

председателю. 

С т а т ья  XLVIII. Занятия обеих палат происходят публично. Однако по 

требованию правительства или по решению палаты заседания могут быть 

сделаны закрытыми. 

С т а т ья  XLIX. Каждая из палат императорского сейма может подавать 

императору адреса. 

С т а т ья  L. Обе палаты могут принимать петиции, подаваемые подданными. 

С т а т ья  LI. Обе палаты, помимо законов, предусмотренных настоящей 

конституцией и законом о палатах, могут издавать правила, необходимые для 

управления их внутренними делами. 

С т а т ья  LII. Никто из членов каждой палаты не может вне ее считаться 

ответственным за произнесенные им в палате суждения или за подачу голоса. Но 

если член палаты огласит свои мнения посредством публичных речей, 

посредством печатных или писанных документов или тому подобными 

средствами, то он будет подлежать ответственности по общим законам. 

С т а т ья  LIII. На время сессии члены обеих палат свободны от задержания не 

иначе, как с согласия палаты, исключая случая поимки преступника с 

поличным или преступления, связанного с внутренними волнениями или 

внешними неурядицами. 

С т а т ья  LIV. Министры и делегаты правительства могут во всякое время 

присутствовать и пользоваться правом голоса в каждой палате. 

 

Гл а ва  IV. Министры и Тайный Совет. 

 

С т а т ья  LV. Министры дают советы императору и являются ответственными 

за это. 

Все законы, императорские повеления и императорские рескрипты какого бы 

то ни было рода, относящиеся до государственных дел, требуют скрепы 

министра. 

С т а т ья  LVI. Тайный Совет8, согласно положениям об организации Тайного 

Совета, имеет совещаться по важным государственным делам, когда император 

спрашивает его мнения. 

                                                           
8 Поскольку официальная политическая доктрина была основана на принципе: “император не 

предпринимает никаких действий без согласования с советниками”, важнейшую роль в 

государственных делах играли совещательные органы. Один из них — Тайный совет, 

воссозданный еще до принятия конституции (в 1886 г.), — был упомянут и конституцией (ст. 
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Гл а ва  V. Судебная часть. 

 

С т а т ья  LVII. Правосудие отправляется судами, согласно закону, именем 

императора. 

Устройство судов должно определяться законом. 

С т а т ья  LVIII. Судьи должны назначаться из числа лиц, удовлетворяющих 

указанным в законе условиям. 

Судья не может быть смещен с своего поста иначе, как по судебному 

приговору или в виде дисциплинарного наказания. 

Правила о дисциплинарных взысканиях должны определяться законом. 

С т а т ья  LIX. Суд и постановка приговора должны совершаться гласно. Если, 

однако, существует опасение, что такая гласность может повредить порядку и 

спокойствию или общественной нравственности, то гласность суда может быть 

отменена постановлением закона или решением суда. 

С т а т ья  LX. Все дела, подлежащие компетенции особого суда, должны особо 

определяться законом. 

С т а т ья  LXI. Никакой процесс относительно прав, полагаемых 

нарушенными незаконными мерами исполнительной власти, притом 

подлежащий ведению административного суда, особо учрежденного законом, не 

может разбираться обыкновенным судом. 

 

Гл а ва  VI. Финансы. 

 

С т а т ья  LXII. Обложение новым налогом или изменение норм 

существующего налога должно определяться законом. 

                                                           

56). В 1890 г. специальным законом роль Тайного совета была расширена. Этот орган не 

зависел ни от парламента, ни от правительства. Он состоял из высших военно-

бюрократических чинов общей численностью 27 человек старше 40 лет, пожизненно 

назначенных императором по предложению премьера (последний также являлся 

непременным членом Тайного совета и играл в нем решающую роль). Тайному совету по 

запросу императора предписывалось обсуждать важнейшие государственные дела 

(истолкование императорских указов, изменение законов, решение вопросов, связанных с 

проблемами престолонаследия, международных отношений и т. п.); его мнение учитывалось 

при формировании правительства, при назначении и смещении других высших должностных 

лиц. Важнейшей прерогативой Тайного совета было толкование конституции. В целом роль 

Тайного совета была настолько значительной, что его нередко именовали “третьей палатой 

парламента”. Имелся еще ряд совещательных учреждений, не предусмотренных 

конституцией, но их роль была иногда более значительной, чем роль конституционных 

органов. Таковым являлся, в частности, внеконституционный орган Генро (Совет старейшин), 

состоявший из пожизненно назначенных старейших членов императорского дома, бывших 

премьеров, старейшин знатных феодальных кланов страны (в частности, представителей юго-

западных княжеств, внесших в свое время существенный вклад в ликвидацию режима 

сегуната). Без рекомендаций Генро император и кабинет не принимали ни одного 

значительного решения. Особенно большой вес имело мнение Генро при назначении главы 

кабинета министров. 
 



41 
 

Однако все административные сборы или доходы, имеющие характер 

вознаграждения, не могут причисляться к вышеупомянутой категории. 

Выпуск государственных займов и отягощение государственного 

казначейства другими обязательствами, за исключением тех, которые 

предусмотрены в бюджете, требуют согласия императорского сейма. 

С т а т ья  LXIII. Налоги, взимаемые в настоящее время, поскольку они не 

изменены новым законом, не должны взиматься по старой системе. 

С т а т ья  LXIV. Расходы и доходы государства требуют утверждения 

императорского сейма в форме годового бюджета. 

Всякий и каждый расход, превышающий сметные назначения, обозначенные 

в статьях и параграфах бюджета, или непредусмотренный бюджетом, должен 

получить последующее одобрение императорского сейма. 

С т а т ья  LXV. Бюджет должен сперва вноситься на рассмотрение палаты 

депутатов. 

С т а т ья  LXVI. Расходы по императорскому дому должны покрываться 

ежегодно из государственного казначейства, согласно установленной цифре, и 

не требуют утверждения парламента, кроме тех случаев, когда необходимо 

увеличить цифру издержек. 

С т а т ья  LXVII. Установленные уже расходы, основанные по конституции на 

правах, принадлежащих императору, и те расходы, какие могут возникнут в силу 

закона или которые относятся до законных обязательств правительства, не могут 

ни отклоняться, ни сокращаться императорским сеймом без согласия 

правительства, 

С т а т ья  LXVIII. Для удовлетворения специальных потребностей 

правительство может испрашивать согласия императорского сейма на 

ассигновку из текущего расходного фонда, заранее определенного на известное 

число лет, но не свыше известной цифры. 

С т а т ья  LXIX. Для покрытия дефицитов, неизбежно сопутствующих 

бюджету, а также расходов, в нем непредусмотренных, бюджетом должен быть 

установлен запасный фонд. 

С т а т ья  LXX. Если императорский сейм не может быть созван по внешнему 

или внутреннему состоянию страны, то в случае крайней необходимости 

оградить общественную безопасность правительство может проводить все 

нужные финансовые мероприятия путем высочайших повелений. 

В случаях, упомянутых в предыдущей статье, отчет о принятых мерах должен 

быть внесен в ближайшую сессию императорского сейма и испрошено его 

одобрение. 

С т а т ья  LXXI. Если императорский сейм не голосовал бюджета, или если 

бюджет не получил еще действительной силы, то правительство исполняет 

бюджет предшествующего года. 

С т а т ья  LXXII. Окончательный счет государственных доходов и расходов 

должен быть проверен и утвержден Счетной Палатой и представлен 

правительством на одобрение императорского сейма вместе с отчетом указанной 

палаты. 
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Устройство и круг ведомства Счетной Палаты должны быть определены 

особо. 

Гл а ва  VII. Дополнительные правила. 

 

С т а т ья  LXXIII. Если в будущем окажется необходимым исправить 

положения настоящей конституции, то по высочайшему повелению в 

императорский сейм представляется проект в соответственном смысле. 

В этом случае ни одна палата не может приступить к дебатам, если на лицо 

имеется менее двух третей общего числа членов; и никакая поправка не может 

пройти, если за нее высказалось менее двух третей числа наличных членов. 

С т а т ья  LXXIV. Изменения в законе об императорском доме не должны 

представляться на обсуждение сейма. 

Ни одно положение настоящей конституции не может быть изменено законом 

об императорском доме. 

С т а т ья  LXXV. Во время регентства ни в конституцию, ни в закон об 

императорском доме не могут быть вносимы никакие изменения. 

С т а т ья  LXXVI. Существующие узаконения — законы, правила, 

распоряжения, либо иначе называемые, — остаются в силе, поскольку они не 

противоречат этой конституции. 

Все существующие контракты или поручения, налагающие обязательства на 

правительство и сопряженные с расходами, обсуждаются по статьям LXVI и 

LXVII. 

 

Вопросы к документу № 9: 

 

1) Что собой представлял политический строй Японии согласно Конституции? 

2) Какие из статей конституции больше всего отражают феодальные 

пережитки Японии и почему? 

3) Какие статьи конституции делают власть императора в стране особенно 

сильной и почему? 

4) Каковы полномочия Японского парламента? Нарисуйте схему «Политический 

строй Японии согласно Конституции 1889 г.». 

5) Какие политические права и обязанности провозглашались в Японской 

Конституции? 

6) Что можно сказать о японском правосудии? 

 

Документ № 10. 

Отрывок из «японского дневника» А. Н. Куропаткина за 1903 г. 

 

Так как в депеше ко мне указывалось, что государь считает скорейшее 

прибытие мое в Петербург необходимым, то я испросил указание государя, как 

поступить: ехать ли в Японию или прямо в Порт-Артур железною дорогою, и не 

следует ли, дабы скорее прибыть в Петербург, не дожидаться Вогака в 
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Приморской области, чтобы не потерять неделю времени, а ехать, как будет 

указано в Порт-Артуре. 

11 мая (в Имане ) я получил депешу государя, отправленную того же числа, 

в которой значилось, что Вогак передаст мне важное поручение государя и что 

он назначается сопровождать меня в Японию. Что поездку в Японию государь 

считает полезною. 

В своей депеше государю я указывал, что отмена моей поездки в Японию, 

разрешенной государем по просьбе японского правительства и получившей 

широкую огласку, произведет в Японии возбуждение умов, особенно в связи с 

тревогою, которая замечается в Японии по поводу усилившейся нашей 

деятельности на Ялу. 

Государь по этому поводу ответил: «Сожалительно, что совершенно 

закономерное появление русских лесопромышленников с охраною вызывает 

возбуждение умов в Японии. Надеюсь, что подобные недоразумения 

прекратятся, для чего я дал надлежащие указания министру иностранных дел для 

барона Розена». 

В ожидании приезда Вогака государь поручил мне посетить Николаевск-

на-Амуре. 

С тревогою я ожидал приезда Вогака. Перемена в решениях государя, 

очевидно, произошла по докладам о положении дела на месте Безобразова и 

Вогака. Многое из новых веяний совершенно представлялось мне необходимым. 

Объединение власти на Дальнем Востоке и в Манчжурии представлялось мне 

настоятельным, особенно после ознакомления на месте с сим вопросом. 

Представлялось необходимым и положить конец нашим уступкам на востоке. 

Эти уступки, однако, были роковым образом связаны с первым 

несоответственным интересам России шагом: с правительственным сообщением 

о том, что мы ничего не хотим взять у Китая, что мы с ним не воевали и что мы 

Манчжурию возвратим. Все остальные наши уступки вращались около этого 

коренного ошибочного шага. Никто этого шага от нас не требовал. Напротив, все 

были глубоко убеждены, что мы, выставив 200 тыс. войск, пролив кровь 2000 

человек, истратив массу миллионов, возьмем себе всю или часть Манчжурии. 

Китай на нас напал, и вместо сантиментов с ним, вместо закрывания глаз на то, 

что в сущности мы вели борьбу не с боксерами, а с правительством, мы к 

удивлению всего мира делали вид, что помогаем правительству Китая в борьбе 

с восстанием. Дальнейшее развитие этой комедии выразилось в договоре 26 

марта 1902 года. Наши попытки получить что-то задним числом не удались. 

Дипломаты тотчас отступили перед японцами. 

Между тем писали мы одно, а собирались делать другое. 

Мои упорные настояния не отдавать северной Манчжурии и не выводить 

оттуда войск начали получать осуществление. Государь император всегда 

сочувственно относился к моей борьбе с Ламздорфом и Витте, дабы жертвы, 

принесенные Россиею, не оказались бесплодными, дабы магистраль проходила 

по русским владениям (хотя и не присоединенным к России на общих правах). В 
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этом году Витте и Ламздорф признали наконец необходимость оставить наши 

войска в этой части Манчжурии, и государь соизволил на это. 

И вдруг указание в депеше Алексееву, что мы должны точно выполнить 

договор 26 марта. Этот пункт депеши адмиралу Алексееву меня более всего и 

тревожил. Я видел резкое противоречие поставленной цели со средствами. 

Целью ставилось не допускать проникновения в Манчжурию 

иностранного влияния, в каком бы то ни было виде. Дабы эту цель выполнить, 

надо быть хозяевами в Манчжурии. Иметь право ставить таможенные линии, 

иметь свои позиции, иметь право выдворять вредных иностранцев, иметь право 

ставить свою вооруженную силу всюду, куда мы захотим. В общем, дабы 

выполнить эту задачу в Манчжурии, мы должны по отношению к иностранцам в 

этой стране иметь большие права, чем мы имеем таковые в России. Увы, в России 

мы не можем на основании трактатов не допускать иностранного влияния в 

каком бы то ни было виде. Иностранцы могут свободно проживать в России, 

торговать в России, приобретать миллионные имущества, вкладывать сотни 

миллионов в предприятия. Значительные отделы русской промышленности, 

например нефтяное дело, хлопчатобумажное и угольное в Царстве Польском,  

сущности находятся в иностранных руках. Послы, посланники, консулы 

энергично охраняют интересы своих соплеменников, давая хороший, но до сих 

пор бесполезный урок нашим дипломатам. Таким образом, если бы Манчжурия 

была присоединена к России и составила составную ее часть, то и тогда мы не 

могли бы закрыть доступ туда иностранного влияния «в каком бы то ни было 

виде». 

Японские дневники А. Н. Куропаткина // Российский архив, Том VI. М. 

Российский фонд культуры. 1995. 

 

Вопросы к документу № 10: 

1. Исходя из документа, назовите одно из главных направлений во внешней 

политике России на Дальнем Востоке. На какую территорию был 

направлен внешнеполитический взор России? 

2. Почему Куропаткин считает отмену собственной поездки в Японию 

нецелесообразной?  

3. Исходя из текста приведите пример экономических конфликтов между 

Россией и Японией за сферы влияния в Манчжурии. 

4. На основании текста назовите ту уступку России Японии, про которую 

так сожалеет автор. 
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Карты. 

 

Японо-китайская война 1894-1895 гг. 
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Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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Документ № 11. 

 

Портсмутский договор (23 августа/ 5 сентября 1905 г.)  
  

Е. в. император всероссийский, с одной стороны, и е. в. император Японии, 

с другой, будучи одушевлены желанием восстановить пользование благами мира 

для их стран и народов, решили заключить мирный договор и назначили для сего 

своими уполномоченными, а именно: 

е. в. император всероссийский — его высокопрев-ство г. Сергея Витте, 

своего статс-секретаря и председателя Комитета министров Российской 

империи, и его прев-ство барона Романа Розена, … своего чрезвычайного и 

полномочного посла при Американских Соединенных Штатах; е. в. император 

Японии — его прев-ство барона Комура Дзютаро, Юсамми, … своего министра 

иностранных дел, и его прев-ство г. Такахира Когоро, Юсамми, … своего 

чрезвычайного посланника и полномочного министра при Американских 

Соединенных Штатах, каковые по размене своих полномочий, найденных в 

надлежащей форме, постановили следующие статьи. 

Статья I 

Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором 

всероссийским и императором Японии, равно как между их государствами и 

обоюдными подданными. 

Статья II 

Российское императорское правительство, признавая за Японией в Корее 

преобладающие интересы политические, военные и экономические, обязуется не 

вступаться и не препятствовать тем мерам руководства, покровительства и 

надзора, кои императорское японское правительство могло бы почесть 

необходимым принять в Корее. 

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться совершенно 

таким же положением, как подданные других иностранных государств, а именно, 

что они будут поставлены в те же условия, как и подданные наиболее 

благоприятствуемой страны. Равным образом установлено, что, во избежание 

всякого повода к недоразумениям, обе высокие договаривающиеся стороны 

воздержатся от принятия на русско-корейской границе каких-либо военных мер, 

могущих угрожать безопасности русской или корейской территории. 

Статья III 

Россия и Япония взаимно обязуются: 

1) эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за 

исключением территории, на которую распространяется аренда Ляодунского 

полуострова, согласно постановлениям дополнительной I статьи, приложенной 

к сему договору, и 

2) возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем 

объеме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими 

войсками или которые находятся под их надзором, за исключением 

вышеупомянутой территории. 
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Российское императорское правительство объявляет, что оно не обладает 

в Маньчжурии земельными преимуществами либо преференциальными или 

исключительными концессиями, могущими затронуть верховные права Китая 

или несовместимыми с принципом равноправности. 

Статья IV 

Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препятствий 

общим мерам, которые применяются равно ко всем народам и которые Китай 

мог бы принять в видах развития торговли и промышленности в Маньчжурии. 

Статья V 

Российское императорское правительство уступает императорскому 

японскому правительству, с согласия китайского правительства, аренду Порт-

Артура, Талиена и прилегающих территорий и территориальных вод, а также все 

права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой или составляющие 

ее часть, и уступает равным образом императорскому японскому правительству 

все общественные сооружения и имущества на территории, на которую 

распространяется вышеупомянутая аренда… 

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть 

упоминаемого в вышеуказанном постановлении согласия китайского 

правительства. 

Императорское японское правительство заверяет со своей стороны, что 

права собственности русско-подданных на вышеупомянутой территории будут 

вполне уважены. 

Статья VI 

Российское императорское правительство обязуется уступить 

императорскому японскому правительству без вознаграждения, с согласия 

китайского правительства, железную дорогу между Чан-чунь (Куан-чен-цзы) и 

Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми принадлежащими ей правами, 

привилегиями и имуществом в этой местности, а также все каменноугольные 

копи в названной местности, принадлежащие означенной железной дороге или 

разрабатываемые в ее пользу. 

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть 

упоминаемого в приведенном постановлении согласия китайского 

правительства. 

Статья VII 

Россия и Япония обязуются эксплоатировать принадлежащие им в 

Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и 

промышленных, но никоим образом не в целях стратегических. 

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог на 

территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова. 

Статья VIII 

Императорские правительства российское и японское, в видах поощрения 

и облегчения сношений и торговли, заключат, в скорейшем по возможности 

времени, отдельную конвенцию для определения условий обслуживания 

соединенных железнодорожных линий в Маньчжурии. 
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Статья IX 

Российское императорское правительство уступает императорскому 

японскому правительству в вечное и полное владение южную часть острова 

Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные 

сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной 

широты принимается за предел уступаемой территории. Точная граничная линия 

этой территории будет определена согласно постановлениям дополнительной II 

статьи, приложенной к сему договору. 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях на 

острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений, ни 

подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обязуются не 

принимать никаких военных мер, которые могли бы препятствовать свободному 

плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском. 

Статья X 

Русским подданным, жителям уступленной Японии территории, 

предоставляется продавать свое недвижимое имущество и удаляться в свою 

страну, но, если они предпочтут остаться в пределах уступленной территории, за 

ними будут сохранены и обеспечены покровительством в полной мере их 

промышленная деятельность и права собственности, при условии подчинения 

японским законам и юрисдикции. Япония будет вполне свободна лишить права 

пребывания в этой территории всех жителей, не обладающих политической или 

административной правоспособностью, или же выселить их из этой территории. 

Она обязуется, однако, вполне обеспечить за этими жителями их имущественные 

права. 

Статья XI 

Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предоставления 

японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов русских владений в 

морях Японском, Охотском и Беринговом. Условлено, что таковое обязательство 

не затронет прав, уже принадлежащих русским или иностранным подданным в 

этих краях. 

Статья XII 

Так как действие договора о торговле и мореплавании между Россией и 

Японией упразднено было войной, императорские правительства российское и 

японское обязуются принять в основание своих коммерческих сношений, впредь 

до заключения нового договора о торговле и мореплавании на началах договора, 

действовавшего перед настоящей войной, систему взаимности на началах 

наибольшего благоприятствования, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, 

таможенные обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия 

допущения и пребывания агентов, подданных и судов одного государства в 

пределах другого. 

Статья XIII 

В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего договора 

все военнопленные будут взаимно возвращены. Императорские правительства 

российское и японское назначат каждое со своей стороны особого комиссара, 
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который примет на свое попечение пленных. Все пленные, находящиеся во 

власти одного из правительств, будут переданы комиссару другого 

правительства или его представителю, надлежащим образом на то уполномочен 

ному, который примет их в том числе и в тех удобных портах передающего 

государства, кои будут заблаговременно указаны последним комиссару 

принимающего государства. 

Российское и японское правительства представят друг другу в скорейшем 

по возможности времени, после окончания передачи пленных, документами 

оправданный счет прямых расходов, произведенных каждым из них по уходу за 

пленными и их содержанию со дня пленения или сдачи до дня смерти или 

возвращения. Россия обязуется возместить Японии в возможно скорейший срок 

по обмене этих счетов, как выше установлено, разницу между действительным 

размером произведенных таким образом Японией расходов и действительным 

размером равным образом произведенных Россией издержек. 

Статья XIV 

Настоящий договор будет ратификован их величествами императором 

всероссийским и императором Японии. О таковой ратификации, в возможно 

короткий срок и во всяком случае не позднее как через пятьдесят дней со дня 

подписания договора, будет взаимно сообщено императорским правительствам 

российскому и японскому через посредство посла Американских Соединенных 

Штатов в С.-Петербурге и французского посланника в Токио, и со дня 

последнего из таковых оповещений этот договор вступит во всех своих частях в 

полную силу. 

Формальный размен ратификаций последует в Вашингтоне в возможно 

скорейшем времени. 

Статья XV 

Настоящий договор будет подписан в двух экземплярах на французском и 

английском языках. Оба текста совершенно сходны; но в случае разногласия в 

толковании французский текст будет обязательным. 

В удостоверение чего обоюдные уполномоченные подписали настоящий 

мирный договор и приложили к нему свои печати. 

Учинено в Портсмуте (Ньюгэмпшир) двадцать третьего августа (пятого 

сентября) тысяча девятьсот пятого года, что соответствует пятому дню девятого 

месяца тридцать восьмого года Мейджи. 

Подписали: 

Дзютаро Комура, 

Сергей Витте, 

К. Такахира, 

Розен. 
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Дополнительные статьи 

 

Согласно постановлениям статей III и IX мирного договора между Россией 

и Японией от сего числа, нижеподписавшиеся уполномоченные постановили 

следующие дополнительные статьи: 

I. К статье III 

Императорские правительства российское и японское взаимно обязуются 

начать вывод своих военных сил из территории Маньчжурии одновременно и 

немедленно по введении в действие мирного договора; и в течение восемнадцати 

месяцев с того дня войска обеих держав будут совершенно выведены из 

Маньчжурии, за исключением арендной территории Ляодунского полуострова. 

Войска обеих держав, занимающие фронтальные позиции, будут отведены 

первыми. 

Высокие договаривающиеся стороны предоставляют себе право сохранить 

стражу для охраны своих железнодорожных линий в Маньчжурии. Количество 

этой стражи не будет превышать пятнадцати человек на километр; и, в пределах 

этого максимального количества, командующие русскими и японскими 

войсками установят, по обоюдному соглашению, число стражников, которые 

будут назначены в возможно меньшем количестве, согласно действительным 

потребностям. 

Командующие русскими и японскими войсками в Маньчжурии условятся 

обо всех подробностях относительно выполнения эвакуации, согласно 

вышеуказанным началам, и примут, по обоюдному соглашению, меры, 

необходимые для осуществления эвакуации в возможно скорейший срок и во 

всяком случае не позднее как в течение восемнадцати месяцев. 

II. К статье IX 

В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего договора, 

Разграничительная комиссия, составленная из равного числа членов, 

назначенных каждой из высоких договаривающихся сторон, обозначит на месте 

постоянными знаками точную линию между владениями русскими и японскими 

на острове Сахалине. Комиссия будет обязана, поскольку топографические, 

условия позволят, придерживаться 50-й параллели северной широты для 

проведения разграничительной линии, и, в случае если отклонения от таковой 

линии на некоторых пунктах будут найдены необходимыми, должные 

компенсации будут установлены соответственными отклонениями в других 

местах. Упомянутая комиссия обязана будет также изготовить перечень и 

описание прилегающих островов, входящих в состав уступленного, а в 

заключение комиссия изготовит и подпишет карты, устанавливающие пределы 

уступленной территории. Работы комиссии будут представлены на утверждение 

высоких договаривающихся сторон. 

Вышеупомянутые дополнительные статьи будут считаться 

ратификованными путем ратификации мирного договора, к коему они 

приложены. 
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Портсмут, двадцать третьего августа (пятого сентября) тысяча девятьсот 

пятого года, что соответствует пятому дню девятого месяца тридцать восьмого 

года Мейджи. 

Подписали: 

Дзютаро Комура, 

Сергей Витте, 

К. Такахира, 

Розен. 

Вопросы к документу № 11: 

1. Перечислите основные условия Портсмутского договора. 

2. Какие территориальные потери несла Российская империя?  

3. Каким вопросам посвящены дополнительные статьи? 

4. Как вы считаете данный договор дипломатическая победа России или 

Японии? Свою позицию аргументируйте. 
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