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ОБОЗРѢНІЕ

ЯПОНСКАГО АРХИПЕЛАГА

Большая часть предлагаемаго «Обозрѣнія», какъ 
читатель увидитъ изъ подписей подъ главами, обра
ботана еще лѣтомъ 1870 года въ Японіи, напеча
тана же осенью того года за границей. Выходя
щій нынѣ первый выпускъ подходитъ подъ эти 
условія сполна. Вслѣдствіе этого во введеніи не 
упомянуто объ одномъ важномъ трудѣ, относящемся 
до Японіи и вышедшемъ въ 1870 году, именно о 
«Физической географіи Японскаго моря» акаде
мика Шрент; а кромѣ того іге пояснено, что кнп- 
га Диксона переведена на русскій языкъ.

2 Марта 1870. Л/. « .

Дозволено цензурою. О.-Петербургъ, 8 М арта 1871 года. 
Своропечатня Ю. 0. Шрейера (Мн.тліопиая, 7).© ГП
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ОБОЗРѢНІЕ

ЯПОНСКАГО АРХШ ЕЛАГА

ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ ЕГО СОСТОЯНІИ

СОЧИНЕНІЕ

М. В Е Н Ю К О В А

СЪ КАРТОЮ.

1871.© ГП
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Надъ покрытымъ многовѣковою туманной завѣсой 
крайнимъ востокомъ Азіи взошла прекрасная утренняя 
заря. Цѣлое племя, многочисленное и даровитое, но 
долго отдѣленное отъ остального міра положеніемъ 
своей страны и государственными уставами, примкнуло 
къ торжественному ходу передовыхъ народовъ земли. 
Съ запасомъ свѣжихъ и бодрыхъ силъ, съ штамен- 
нымъ рвеніемъ юности оно стремится догнать тѣхъ, 
которые опередили его. Все старое, отжившее, не
пригодное для новыхъ условій жизни, откидывается; 
все современное, полное мощи и возбуждающее лучшія 
сиды духа, принимается съ увлеченіемъ. И двигате
лемъ историческаго преуспѣянія является не желѣзное 
самовластіе правителей, какъ въ Египтѣ, Сіамѣ и имъ 
подобныхъ странахъ, а общественное сознаніе, про
бужденное внѣшнимъ толчкомъ отъ многовѣкового 
застоя. Пробѣгая лѣтописи прошедшаго, мы нахо
димъ немного подобнаго зтому быстрому поступатель
ному движенію въ судьбахъ самыхъ даровитыхъ на
родовъ Востока и Запад’а. Распространеніе греческой 
образованности въ Римѣ и въ запа'дной Азіи, воз
рожденіе наукъ въ Европѣ Х У  столѣтія, иреобра-© ГП
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зованія Петра Великаго, большое умственное движеніе 
восемнадцатаго вѣка,— все совершалось не съ большею 
скоростью, нѣмъ происходящее нынѣ духовное, общест
венное, государственное и промышленное перерожденіе 
Японской имперіи. Для ФИЛосоФа-историка, для мысля
щаго государственнаго дѣятеля ѳто представляетъ зрѣ
лище, полное поучительности и неотразимаго обаянія; 
для тѣхъ, кого страстное участіе въ ходѣ событій 
и удары судьбы приводятъ къ печальному невѣрію 
во внутреннее достоинство нашихъ образованности и 
гражданственности, это —  историческое явленіе, спо
собное облегчить душевную усталь.

Во второй половинѣ девятнадцатаго столѣтія вообще 
нѣтъ болѣе важнаго по своимъ послѣдствіямъ, болѣе 
всеобъемлющаго историческаго событія, какъ пріоб
щеніе судебъ азіатскаго Востока къ судьбамъ европей
скаго Запада. Три высоко-даровитые государственные, 
человѣка, почти одновременно, хотя разными спосо
бами, дали первоначальный толчекъ этому поступатель
ному движенію европейскихъ началъ на азіатскія при
брежья Тихаго океана : граФъ Муравьевъ-А.мурскій 
въ Маньчжуріи, Даніель Уэбстеръ въ Японіи и лордъ 
Пальмерстонъ въ Китаѣ. Слѣдствія этого почина пока 
вышли неодинаковы; но онѣ способны возбуждать 
самое горячее сочувствіе тѣхъ, кого судьба при
вела жить и дѣйствовать въ эпоху событій, а тѣмъ 
болѣе принимать въ нихъ хоть какое-нибудь участіе. 
Самая разность исходовъ трехъ одновременныхъ начи
наній глубоко поучительна для умовъ, неповрежден
ныхъ теоріями, не забитыхъ рутиною и сііособных'і. 
видѣть событія въ ихъ истинномъ свѣтѣ.

і

Предлагаемая книга есть отчасти плодь такого со
чувствія къ событіямъ на востокѣ Азіи. Въ своемъ 
первоначальномъ, зародышномъ состояніи она была 
обнародована около двухъ лѣтъ назадъ. Съ тѣхъ поръ 
обстоятельства позволили мнѣ ближе узнать предметъ, 
лично наблюдать многое и воспользоваться указаніями 
людей, которыхъ свѣдѣнія и добросовѣстность по-ви
димому стоятъ внѣ сомнѣній. Однако книга отнюдь 
не есть полный отчетъ о преуспѣяніи Японіи, а, на
противъ, лишь первоначальное руководство для тѣхъ, 
кто вздумаетъ изучать эту страну въ ея современ
номъ видѣ. И если содержаніе ея довольно разно
образно, то все-таки съ моей стороны нѣтъ и не 
можетъ быть никакихъ домогате.тьствъ замѣнить ею 
образцовые труды КемнФера, Зибольда, Диксона и 
проч., которые неизбѣжно станутъ предметомъ изученія 
каждаго, кто захочетъ узнать Японію не по одному 
учебнику или даже не по одному личному, но кратко
временному пребыванію въ открытыхъ иностранцамъ 
портахъ ея.

Прошу особенно снисходительнаго вниманія чита
телей къ главамъ о государственномъ устройствѣ Японіи 
и о сношеніяхъ ея съ иностранцами, гдѣ, быть можетъ, 
они найдутъ слѣды моихъ л и ч н ы х ъ ,  т. е. ненеоб
ходимыхъ, а случайныхъ убѣжденій и взглядовъ. Въ 
оправданіе себя я могъ бы привести, что очень не
много параллельнаго этимъ главамъ можно найдти въ 
самихъ богатыхъ европейскихъ литературахъ, что это, 
во многихъ отношеніяхъ, первые опыты. Но я избѣгну 
такого пріема : въ портФе.тѣ моемъ и въ небольшой 
походной библіотекѣ есть достаточно печатныхъ и ни-© ГП
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кѣмъ публично не опровергнутыхъ данныхъ, чтобы 
въ случаѣ нужды каждое мое положеніе подтвердить 
соотвѣтственною цитатою. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
я даже прямо говорю словами источниковъ, какъ въ 
очеркѣ современнаго законодательнаго движенія въ 
Японіи; и если не приложилъ цѣлой брошюры ссылокъ, 
то сдѣлалъ это на тѣхъ-же основаніяхъ, которыми 
руководствовались напр. КемпФеръ, Диксонъ и другіе.

Для справокъ людямъ дѣловымъ въ концѣ книги 
помѣщенъ довольно длинный рядъ таблицъ и другихъ 
приложеній. Тутъ, между прочимъ, нашли мѣсто до
говоры, которыми опредѣляются отношенія Японіи къ 
отечеству нашему. Этого рода свѣдѣнія въ нашъ дѣ- 
ловый вѣкъ конечно будутъ небезполезны.

Въ заключеніе этого предисловія не могу отказать 
себѣ въ удовольствіи принести публичную благодар
ность двумъ соотечественникамъ : К. С. Старицкому 
и А. С. Малендѣ, которые имѣли благосклонность 
принять на себя просмотръ или пополненіе нѣкото
рыхъ главъ; именно, первый —  о моряхъ и о Саха
линѣ, а послѣдній о государственномъ устройствѣ. 
Г. Маленда, принадлежащій къ числу знатоковъ Японіи, 
сдѣлалъ это, даже не зная меня въ лицо.

М. Венюково.

Римъ, 2 октября 1870.

О В О З Р Ѣ Н І Е  ЯПОНСКАГО А Р Х И П Е Л А Г А

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЕОГРАФІЯ И СТАТИСТИКА ЯПОНІИ
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ОБОЗР'БШЕ ЯПОШИ

ВВ ЕД ЕН ІЕ

О средствахъ въ ознакомленію съ Японіей.

Въ наше время путешествія въ далекія страны и описанія ихъ 
совершенно утратпли тотъ характеръ, который онѣ имѣли въ XV, 
XVI II даже ХѴПІ вѣкѣ. Тогдашніе путешественники нускаяись
бо.льшеіо частію наугадъ, въ мѣста неизвѣданныя, гдѣ они соби- 
ра.ііісь дѣлать открытія. Затѣмъ, приставъ къ далекому бе|іегу, 
познакомясь, иногда очень поверхностно, съ новой страной, они 
во,ЗБращялпсь домой съ увѣренностью, что всякая ме.іочь, ими под
мѣченная и описанная, займетъ общее любопытство. Самая идея 
далекихъ странствованій бьиа привлекательна, потому что путе
шествія надолго удаля.тп отъ обыденныхъ предметовъ и нерѣдко 
сопровождались многими романическими подробностями, а иногда п 
не малыми трудностями, которыя преодолѣть способна была только 
сильная В0.ІЯ , руководимая высшимъ умомъ или горячимъ воображе
ніемъ. Еще въ нача.тѣ нашсго'вѣка кругосвѣтныя плаванія длилися 
по годамъ, хотя географическія открытія стали уже рѣдкостью; а 
въ ХѴІ11-мъ Кукъ, Ванкуверъ, Лаперузъ и многіе другіе отважные 
мореходп,ы оставля.тп европейскіе берега на очень долгое время. 
Они переноси.лпсь изъ одного полушарія въ  другое, знакомились съ 
новыми частями свѣта, съцѣ.іыми архипелагами острововъ, съ ихъ 
природой, жителями и проч., и эта смѣна впечатлѣній непосредствен
ныхъ, цѣльныхъ, вносила въ ихъ душу живыя картины, которыхъ 
прелесть передать было нетрудно, оставаясь на чисто повѣство
вательной почвѣ.

Совсѣмъ не то въ  паше время. Желѣзныя дороги и пароходы 
уменьшили пространства, сократили время и сдѣлали почти невоз
можными романическія случайности. Журналы, внимательно слѣдящіе© ГП
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2 ОВОЗР'ІіШ К ІШОНІИ

за всѣми событіями, уничтожили интересъ новизны, который много 
служилъ къ распостраненію нрежнихъ "путешествіи" и “ онисапій”, 
а успѣхи землезнанія почти не оставили ничего ревнивой любозна
тельности путешественпикоБЪ-открыватслей. За исключеніемъ нѣ
которыхъ частей Африки, Австраліи и мѣстъ, сосѣднихъ полюсамъ, 
теперь нѣтъ странъ невѣдомыхъ, неизслѣдованныхъ, болѣе или 
менѣе, топографами, естествоиспытателями, этнографами и даже 
Филологами и историками. Въ Старомъ и Новомъ свѣтѣ не найдется 
клочка земли пространствомъ больше Германіи, о которомъ бы 
хоть чего-либо не было писано пли природа котораго намъ была бы 
вполнѣ неизвѣстна. Запасъ свѣдѣній растетъ съ быстротой, пстинно 
изумительной, и немногіе .лишь снеціа.листы-геограФЫ въ состояніи 
слѣдить за его наконленіемъ.

Отъ самыхъ путешественниковъ теперь требуется совсѣмъ иного, 
чѣмъ было въ XVI вѣкѣ, и нхъ описанія изъ сферы повѣство
вательной переходятъ почти сполна въ дидактическую. Всякій нынѣ 
желаетъ — и справедливо — отъ авторовъ поменьше подробностей 
о ходѣ самаго странствованія п побольше трчныхъ данныхъ о 
посѣщенной странѣ. Путешественнику притомъ ставятъ въ укоръ, 
если онъ не былъ подробно знакомъ съ краемъ прежде, чѣмъ 
ноѣха.тъ въ него, развѣ край этотъ—средина А«>рі!ки или Новой 
Го.іяандіи. II такое знакомство должно не ограничиваться изученіемъ 
какого-либо одного сочиненія, хотя бы самаго полнаго, но по воз
можности охватывать всю литературу предмета и даже содержать 
критическій взглядъ на нее. А если произведенія страны уже собраны 
БЪ музеяхъ или ученыхъ коллекціяхъ, то и знакомство съ ними 
составляетъ какъ бы нравственную обязанность путешественника, 
хотя оно II влечетъ за собою потерю времени и значительныхъ 
средствъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ дарованія путешественника могутъ 
замѣнить недостатокъ этой предварительной нодготовкп; но и 
тогда обыкновенно бываетъ замѣтна илн яепо.інота, или односто
ронность его труда, отнимающая часть достоинствъ его. Совре
менное “ путешествіе” , если такъ можно выразиться, должно быть 
итогомъ того, что сдѣлано цѣлою Фалангою людей, трудившихся 
креніде, и на личной отвѣтственности автора лежитъ только вѣр
ность изложенныхъ данныхъ, ихъ современность іі занимательность 
изложенія.

Насколько такія условія разрушаютъ очарованіе путешествія, 
пот|)удно понять. Прелесть новизны,непосредственностьвпечатлѣыія 
страны пронадаштъ почти совсѣмъ. Впечатлѣніе это дробится па 
множество представленій, изъ которыхъ однѣ почерпнуты прямо 
изъ іі|)ііроды, другія изъ книгъ и музеевъ. Эти разнородныя пред
ставленія нерѣдко борятся между собою, останляютъ въ душѣ 
сомнѣнія, и въ результатѣ выходитъ неясность общаго созерцанія, 
неясность, кото)іой можно избѣжать только долговременнымъ

п в к д к п ік

пребываніемъ въ краѣ іі повѣркою, по возмоншостіі, всего, что 
вынесено изъ ііредварііте.іьныхъ изученій. Счастливъ тотъ путе
шественникъ, которому удастся, по смотря на эту борьбу, вынести 
отчетливый очеркъ видѣнной имъ картины. Его не поданлнетъ масса 
авторитетовъ, его странствованія становятся, по крайней мѣрѣ 
для него самаго, одною поэмою, стройною н худоніественпою, п оігь 
не бываетъ вынужденъ впадать въ противорѣчія съ самимъ собою, 
подобно нанр. нашему мореходцу Головнину, который хотѣлъ опи
сывать только то, что самъ видѣлъ въ Піюнін, н которому однако 
пришлось существеннѣйшую, но заимствованную, часть картины 
страны отдѣлить въ особое цѣлое, независимое отъ разсказа о его 
приключеніяхъ.

Я не имѣю никакого притязанія нрцраншшачь мой настоящій 
трудъ къ “ путешествіямъ” пліі “ оішеаиіямъ” ученыхъ испытателей 
природы, мореходцевъ, этнографовъ и ііроч. Это просто географи
ческіе очерки, иазиачешіыо для первоначальнаго ознакомленія съ 
Японскимъ архипелагомъ. То, что сказано было сейчасъ, направ
лено лишь къ тому, чтобъ оправдать Форму этого сочиненія, не 
повѣствовательную, а дидактическую, при которой личныя мои 
впечатлѣнія пе отдѣлены отъ заимствованій у другихъ авторовъ. 
По я не могу здѣсь не прибавить, что Форма эта налагала на меня 
довольно нелегкія обязанности ; извѣстную степень полноты изло
женія и критическую оцѣнку массы мате|йаловъ, которой я, не 
бывъ уроженцемъ Японіи, никогда однако-же не въ состояніи бы.іъ 
достигнуть съ желае.мым'ь совершенство.мъ. Строго говоря, ни
какое обозрѣніе топ или другой страны но можетъ быть вполнѣ 
удовлетворительнымъ, если оно нашісано иностранцемъ, іі исіиіо- 
ченіл, въ родѣ “ Essai poiitkiue siir la Nouvelle Espagiie” Гумбольдта 
или “ Empire des Czar.s” Шніщлера, возможны лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ. Но ожидать нодоопаго сочиненія объ Японіи отъ са.мііхъ
японцевъ вѣроятно придется долі о....  Какъ одііако-я:е, во всякомъ
случаѣ, читатель вн|)авѣ же.іать и даже требовать, чтобы ему 
гарантирована была правдивость содержанія книги; то я рѣшаюсь 
здѣсь утомить нѣсколько его вниманіе, перечисливъ источники 
которые были у меня на виду для предварительныхъ изученій. Безъ 
шіхъ, я полагаю, не въ состояніи обойдтнеь пи одинъ европеецъ, 
который сдѣлаетъ Японскій архипелагъ нредметомъ своихъ занятій 
дома или даже на мѣстѣ, а потому это введеніе вѣроятно не будетъ 
(іезнолезно для читателя. Для того-н:е, чтобъ не обременить его, я 
постараюсь быть но возможности краткимъ.

Японія до начала второй половины текущаго столѣтія принадле
жала къ числу странъ, наименѣе знаемыхъ европейцами. Благодари 
ея двухвѣковому отчужденію отъ всего остальнаго свѣта, о ней 
забыто было даже то, что собрано въ Х \’І н XVII вѣкѣ. Самые© ГП
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недалекіе по времени труды, иппр. ТуііОерга, Фишера, Дуффн, были 
аиакомы только спеціаяистамъ(*’ ), и исключеніе оставалось ралвѣ за 
іінбольдомъ, о которомъ впрочемъ большею частью судили лишь по 
наслышкѣ и 110 многочисленнымъ рисункамъ, нрпложенііым ь къ его 
некоичеиному изданію. Тѣмъ не менѣе географическая литерату])а 
о  Японіи за первыя три столѣтіи послѣ ея о т е | і ы т ія  (1543—1853) 
довольно обширна; и если ея нельзя поставить въ рядъ съ необъят
нымъ собраніемъ сочиненій о Китаѣ и Индіи, то все-таки содержаніе 
ея богато, разнообразно и ноучитеяыіо даже для нашей эпохи. Изслѣ
дователи прежняго времени коснулись почти всего, что способно 
интересовать путешественника и ппоетранца, собирающагося иосѣ- 
тить японское государство, а медленность историческаго развитія 
этого государства сохранила за ихъ трудами достоинство относи- 
тсльвой свѣжести. Назову главнѣйшіе изъ этихъ трудовъ.

Первое по времени сочиненіе составляютъ письма ісзуптовъ- 
мш'сіонеровъ, проникшихъ вл, Японію одновременно съ ея откры
вателями. Опѣ носятъ названіе E p is to lfp  J a p o n ic  а? и соста
вляютъ нѣсколько серій, изданныхъ разновременно. Самая ранняя 
относится къ 1569 году и составляетъ два тома, иубликованных-ь 
В'ь Лувепѣ. Затѣмъ слѣдовала вторая, обыкновенно носящая имя 
издателя своего, Ыаффеи, и вышедшая въ Парижѣ въ годъ вароо- 
ломеевской ночи (1572). Въ 1605 году сюда присоединилось ноиоо 
собраніе, составленное Іоапиомъ Гаию, собраніе богатое разнаго 
рода подробностями и потому весьма занимательное. Всѣ эти сочи
ненія, хотя и имѣли по нѣскольку изданій, составляютъ нынѣ библіо
графическую рѣдкость и даже въ ХѴП вѣкѣ, въ библіотекѣ богатаго 
любителя путеоіествій, Ганса Слоана, находилися невполпѣ. Само 
собою разумѣтся, что Epi.sfolae Japoiiicae, бывшія собственно отче
тами іезуитовъ генералу ихъ ордена въ Римѣ, имѣли въ виду прежде 
всего интересы вѣроученія, пмн пропагандированнаго; по опѣ 
богаты II разными другими данными, особливо о государственномъ 
устройствѣ, религіи, бытѣ, культурѣ страны и ироч. Въ наше время 
эти сочиненія могли бы служить точкою отправленія для сравнитель
наго изученія общихъ успѣховъ японцевъ въ цивилизаціи; по сдва- 
лн кто предприметъ подобный трудъ.

За іезуитскими письмами и даже наравнѣ съ ними слѣдуетъ поста

ем Да и то певездѣ. Собираясь въ 1868 г. въ поѣздку, я имѣлъ 
случай неоднократно впервые разрѣзнвать книги о Японіи, хранящіяся 
въ публичной библіотекѣ въ Петербургѣ. Многихъ сочиненій, даже 
Кемифера, нельзя было вандтн въ лучшихъ нетербугскихъ книге- 
хранилищахъ за исключеніемъ императорскаго. Ъъ магазинахъ не 
было Гаука, Олькока и другихъ, весьма извѣстныхъ книгъ. Въ Сибири 
лица, которыхъ самое общественное положеніе вызываетъ па изученіе 
еі.сѣдппхъ странъ, не знали впчего о Кемпферѣ, Туибергѣ ит. іі.

ВВЕДННІЕ 5

вить; 1) ‘-Реляцію о посол.ствѣ японцевъ въ  Римъ'', Гішлынк'ріі, 
1586 г.: реляція эта содержитъ, между прочимъ, описаніе Яііоіііп(*); 
2) “Шестнадцать книгъ исторіи Индіи” упомянутаго ужо Мпффт, 
1590 г.: 3) Толозснову “ Исторію замѣчателыіостеп Остъ-Индіи 
и другихъ страіп,, открытыхъ португальцами” 1608 — 1611 г.; 
4) “Путешествія" Фернанда Мендеза Пинто, коихъ португальскій 
ііод.тиннішъ явился В'Ь 1614 г.; 5) “ Письма о путешествіи въ Индіи'', 
англичанина Адамеа, который былъ .лоцманомъ на кораблях'ь гол
ландцевъ, и 6) “ Правдивое описаніе Японіи”, Ф. Каронп, капитана 
голландскаго Флота, 1622—1629 г. Это пос.гііднес сочиненіе было 
особенно популярно въ теченіе долгаго времепп. Оно составлеио 
авторомъ въ отв'Ьтъ па вопросы, иредло-жешіые главнымъ директо
ромъ нидерландской Остъ-Индской компаніи, .Тукнеомъ, іі, будучи 
дополнено, при разныхъ изданіяхъ, примѣчаніями многихъ авторот. 
— Гагеиера, Гпсберга, Ераммера, Мерклина и др., — долго служило 
какъ бы энциклопедіею европейскихъ свѣдѣній объ Японіи. Изч, 
голландцевъ, которые, послѣ португа.льцевъ, были первыми евро
пейцами, проникшими въ Японскій а|іхшіелагъ, можно еще назвать 
Линс.ттсна, который составилъ ко]юткое описаніе страны по 
рапцюсамъ въ Гоа. По говоря вообще, до самаго изгнанія хрпстіанл. 
изъ Японіи, въ 1638 г., главные о ней труды прішадле'жали тогдаш
нимъ передовымъ дѣятелямъ европейскаго знанія—іезуитамъ, и къ 
помянутымъ уже сочиненіямъ ихъ можно прибавить : “ Исторію того, 
что произошло въ Японіи”, Петра Морена, которымъ впервые опи
савъ Мацмай; “ Церковную исторію Японіи”, Солье, 1627 г.; “ Тор
жествующее въ Японіи христіанство ”, Триго; “ Извѣстія о провинціи 
Японіи”, Ііардима, и нѣсколько другихъ, менѣе замѣчате.іьныхъ. 
Іезуиты, правда, не руководствовались высокою цѣлью собственно 
научнаго, всесторонняго и безпристрастнаго изученія новооткрытой 
страны; но они иеутоми.мо собирали разныя свѣд-ѣнія о пей, изучали 
ея устройство, вѣру, языкъ (■"-), естество-историческія и матема
тическія познанія японцевъ и ііроч., пока не постигла ихъ ката
строфа, ими-же подготовленная іі стоившая -жизни многимъ тыся
чамъ христіанъ-японцевъ и европейцевъ.

Съ половины шестнадцатаго в'ѣка, т. е.съ изгнанія португальцевъ 
и англичанъ изъ Японіи, начинается второй періодъ европейской 
литературы относительно этой страны. Значнте.льная часть сочи
неній, появившихся съ этого времени, не имѣла уже характера са-

(*) Другое изданіе но поводу іого-же посольства, подъ названіемъ: 
“ De mlssione legatorum Japonensim ", 1590 года, было напечатано 
по-латыни и ио-ядонски и содержало описаніе Европы—для японцевъ.

(’'̂■‘*) Первые словарь и грамматика японскаго языка составлены 
іеауитшъ Ііолладо въ 1612 г.; наиболѣе полное сочиненіе о грамма
тикѣ припад.тежптъ іезуиі'у-же Родригесу.© ГП
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мобытностп, а принадлежала къ раз[іяду компиляцій, болѣе или мсиѣе 
полныхъ, но не двигавшихъ впередъ знанія. Труды эти конечно 
имѣли свое достоинство, потому что въ сжатой, систематической 
Формѣ предлагали читателямъ то, что ])азбросано вч. разныхъ 
прежнихъ извѣстіяхъ; но все таки они не мог.тп удовлетворить 
любопытству европейцевъ, которыхъ понятія, тѣмъ временемъ, по 
сверженіи узъ схоластики п классицизма, быстро разширялись во 
всѣхъ направленіяхъ. Изъ числа этихъ компиляціи назовемъ здѣсь, 
во-первыхъ, сочиненіе Бернгарда iV/p«Hjce, “ Описаніе Японскаго 
государства”, которое появилось въ 1649 году, т. е. въ такое время, 
когда главные дѣятели по изученію Японіи еще были живы, и труды 
пхъ бы.тп у всѣхъ въ свѣжей памяти. Сочиненіе Вареніуса но велико, 
но обстоятельно, какъ все, что выходило изъ подъ iiejia знамени
таго въ свое время географа. Наряду съ нимъ можно поставить 
книгу голлаидца-же Гагащш, “ Извѣстіе о Японіи”, долгое время 
бывшую единственнымъ источникомъ свѣдѣній обл, этой странѣ дли 
насъ русскихъ, такъ-какъ она одна удостоп.тась перевода на русскій 
языкъ. Третій, болѣе обширный, компилятивный т|>удл,, составляетт, 
книга Mcj)ca, “Замѣчательныя посольства къ японскому императору”, 
гдѣ изложены многія подробности о бытѣ японцевъ II о сношеніяхъ 
съ ними въ XVI II XVII вѣкѣ европейскихъ народовъ. Книга эта, 
обогащенная многими рисунками въ текстѣ, вышла въ 1690 году и, 
какъ ве.ликолѣііное но тому времени изд.'шіе, посвящена королю 
Людовику XIV; ІЮ научныхъ достоинствъ она не имѣетъ; въ ней 
даже много Фа.тыииваго. Послѣ того изрѣдка стали появляться сочи
ненія членовъ гоя.лаидской Факторіи въ Децимѣ, преимущественно 
начальниковъ ея и врачей, и іімч>-то наука обязана какъ повѣркою 
многихъ изъ прежнихъ свѣдѣній, такъ особенно разработкою дан
ныхъ о естестпенііой производительности ст|)аііы(*). Выше всѣхъ 
писателей этого времени нужно поставить Энгельберта Еемпфера, 
котораго трудъ, “Исторію Японіи естественную, гражданскую и 
церковную”, можно на.звать классическимъ. КсмпФсръ былъ врачъ, 
ІЮ окончаніи пребыванія вч> Японіи получившій мѣсто придворнаго 
медика при одномъ изъ многочііслешіыхъ ге]імаііскихъ князей того 
времени. Ио своимъ занятіямъ оііъ болѣе всего прішадлежа.іъ къ 
разряду ботаниковъ, но ого обширныя свѣдѣнія іі))оп ііралнеь на всѣ 
отрасли знанія описаннаго пмъ края. Сочиненію его однако г|іозііла 
участь остаться въ неизвѣстности, такъ-какъ по недостатку 
средствъ II за смертію оиъ не успѣлъ издать его ; но тутъ явился 
на помощь богатый англійскій любитель наукъ, Гансъ Слоанъ, п 
спасъ “Исторію Японіи” отъ забвенія. Первое изданіе этаго высоко- 
аннмате.іыіаго сочиненія явилось въ .Лондонѣ, въ 1728 году, на

(" ) Кохествеішая исхчірія Яшініи внервые слукпла предметовъ пз- 
слѣднваіііл для К.іеифа п Тенъ-Рина, медиковъ голландской факторіи.

ввг.дг.шг.

анг.тійскомчі языкѣ; затѣмъ французскій переводъ вышелъ въ 
Парпшѣ въ 1732 году. Первая его часть содержитъ географическое 
описаніе Японской имперіи іі частію свѣдѣнія о странахъ, посѣщен
ныхъ предъ тѣмъ сочинителемъ; во-второй разсматривается поли
тическое устройство и состояніе Японіи; въ  третьей—ея религія, 
въ четвертой—обычаи и законы, а пятая содержитъ описаніе двухъ 
путешествій изч, Нагасаки въ Іеддо. Кромѣ того при кііпгѣ есть 
пять дополненій, трактующихъ о чаѣ, бумагѣ іі проч., п приложено 
много картъ II рпсунковъ. Собственно ботаническія изслѣдованія 
и открытія автора помѣщены въ другомъ его трудѣ “ Amoenitates 
exotica;” ; но и въ  “ lIcTOjiiii Японіи” отведено дово.льно мѣста 
обзору естественныхъ богатствъ страны, какъ растнте.льныхъ, такъ 
животныхъ и минеральныхъ. По разнообразію содержанія, точности, 
простотѣ и ясности пз.іоженія пн одно изъ извѣстныхъ доселѣ 
сочиненій о Японіи, даже новѣйшихъ, не можетъ стать въ уровень 
съ кемііФеровымъ, іі ііск.ішчепіе осталось бы развѣ за .Зпбольдомъ, 
еслибы трудъ его былъ оконченъ. А потому “Исторія Японіи” 
должна составлять основной предметъ изученія для всякаго, кто 
же,іаетъ ознакомиться съ этой страною, быть его настольною кішгоіо 
II никогда, по возможности, но покидать его, даже при путешествіи по 
краю. Единственный упрекъ, который можно сдѣлать ея автору, это 
наивность его, кото|іая въ нѣкоторыхт, случаяхъ вызываетъ улыбку, 
какъ нанр. при изложеніи имъ теоріи происхожденія японцевъ пзъ 
западной Азіи.

Къ современнымъ КемпФеру іип недалекимъ отъ него по вре
мени изданіямъ относительно Японіи нужно отнести : велпко.іѣпвый 
“ Японскій Атласч, ” , Арнольда Монтануса—изданіе впрочемъ не на
учное; Важшпшюву “ Восточную Индію”, 5 томовъ, 1724—1726г., 
II Ійарлевуа “ Исторію Японіи” 1736 года, 4 тома. Въ сочиненіи 
Валентина разсматриваются вообще открытія, сдѣланныя голланд
цами въ гоговосточной Азіи п описываются успѣхи нидерландской 
Остъ-Индской компаніи. Тутъ нашли себѣ мѣсто извѣстія о всѣхъ 
первыхъ голландскихъ мореходцахъ, посѣщавшихъ Японію, Адамсѣ, 
Квокернесѣ, ЗандФортѣ, Твистѣ и проч. Шарлевуа стоитъ на пле
чахъ като.тпческііхъ миссіонеровъ, и сочиненіе его подробно раз
сматриваетъ пхъ дѣяте.льность. Но кромѣ того у него находится 
дѣльное и точное описаніе самой Японіи, которое до нынѣ не 
лишено цѣны. Обзоръ дѣятельности португальцевъ въ Японіи сдѣ
лалъ Лаффито въ его “ Исторіи открытій п завоеваній” этой націи, 
п книга его, вмѣстѣ съ сочиненіями Ва.тентііна и Шарлевуа, при
надлежитъ къ числу главныхъ матеріа.товъ д.тя псто]іііі перваго 
періода сношеніи европейскихъ пародовъ съ японцами.

Почти все XVIII столѣтіе прошло безъ пріобрѣтенія новыхъ свѣ,- 
дѣніп о Японскомъ архипелагѣ, ,3а прекращеніемъ почти всякихъ 
сношеній съ этой страною, европейское общество какъ бы забыло© ГП
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О ней или, со словъ озлоояениыхъ католическихъ монаховъ, поми
нало ее не добромъ. Между тѣмъ она обращала на себя вниманіе, 
если не государственныхъ н практическихъ людей, то естествоиспы
тателей, которые знали изъ КемпФера, что Японія содержитъ много
численные виды животныхъ, растеній и ископаемыхъ, но которые не 
могли довольствоваться его извѣстіями, такъ-какъ требованія науки 
возрасли въ теченіе вѣка съ неимовѣрною быстротою. Шведскій 
ботаникъ Тунбергъ, ученннк'ь Линнея, далъ отвѣтъ на эту потреб
ность, принявъ на себя должность прача при го.тлапдской Факторіи 
и издавъ, по возвращеніи оттуда, “ Флору Яиопііг' и “ Путешествіе ” 
въ эту страну; “ Флора” есть собственно каталогъ растеній, съ 
краткими описаніями и нѣсколькими рисунками растеній, которыя 
ботаникъ успѣлъ собрать въ короткій мѣсячный срокъ гербаризаціи 
вокругъ Нагасаки и по пути въ Іеддо; по этому она нсбольше, какъ 
матеріалъ для современнаго изслѣдователя, по не полное описаніе 
Ііастительности страны. “ Путешествіе-же” Тупберга принадлежитъ 
къ числу наиболѣе извѣстныхъ и уважаемыхъ трудовъ о Японіи и 
о нѣкоторыхъ другихъ странахъ, посѣщенныхъ авторомъ по пути 
туда. Оно ВЫШ.ІО сначала, въ 1789—1793 годахъ, на шведскомъ 
языкѣ, въ 4-хъ томахъ in-foIio, потомъ, въ 1796 г. на Французскомъ, 
съ прішѣчаніями Ланглеса и Ламарка. Собственно до Японіи отно
сится только 3-я книга и небольшія части 2-ой и 4 ой ; первая-ше и 
большая половина 2-ой и 4 ой посвящены Мысу Доброй Надежды, 
Цейлону и Явѣ. Но и при небольшомъ объемѣ тунбергово описаніе 
Японіи довольно богато данными. Имъ и|іоизведеііы первыя метеоро
логическія наблюденія въ Нагасаки, собранъ небо.льпіой словарь 
японскаго языка съ нѣсколькими грамматическими замѣчаніями къ 
нему, изложены любопытныя свѣдѣнія о торговлѣ голландцевъ и 
китайцевъ, о монетахъ въ Японіи, о производительности ея и про
мыслахъ, о полиціи и общественныхъ развлеченіяхъ. Сочинитель 
вообще восхваляетъ японскіе нравы, подобно многимъ своимъ пред
шественникамъ и послѣдователямъ, напр. нашему Головнину; но 
его хваленія искрении іі не заключаютъ въ себѣ ничего сантимен
тальнаго, какъ то встрѣчается у многихъ писателей восемнадцатаго 
столѣтія. За тунберговыми трудами с.гіідуютъ путешествія Лаперуза 
Броутона и Брузепштерна. Изъ нихъ первый посѣтилъ н описалъ 
самый сѣверный изъ острововъ Японскаго архипелага, Сахалинъ, 
а второй—сосѣдній Мацмай и большую часть омывающихъ Японію 
морей. Крузенштернъ, съ своеп стороны такаіе далъ много любо
пытныхъ гвѣдѣиіп о сѣверной половинѣ Японіи п о ея населеніи • 
но важнѣйшій его трудъ соетоя.п, въ обстоятельномъ опредѣленіи 
многихъ астрономическихъ точекъ. Великолѣпный атласъ, сопро
вождающій его “ Путешествіе”, содержитъ нѣсколько любопытныхъ 
рисунковъ, сдѣланныхъ натуралистомъ экспедиціи, Тилезіуеомъ, и 
относящихся до этнографіи и зоологіи Японскаго архипелага. Ta^lъ-
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же находится карта Японскаго моря, долго служившая основою 
всѣхъ прочпхъ, и кч, самому “ Путешествію ” приложены довольно 
мпогочисленііыіі наблюденія Горнера надъ теплотою п соленостью 
морей, сосѣднихъ Японіи, и надь теченіями въ  нихъ. Кромѣ того 
путешествію русскихъ паука обязана наблюденіями Лапгсдорфа, 
издавшаго свои труды особо.

Крузенштернъ въ  Нагасаки встрѣтился съ Дуффош, тогдаш
нимъ начальникомъ голландской Факторіи, по совсѣмъ благосклонно 
смотрѣвшимъ па появленіе русскихъ въ японскихъ водахъ и позднѣе 
издавшимъ свои “ Воспоминанія о Яіюиіп”. Книга эта изображаетъ 
судьбу голландцевъ въ Нагасаки въ самое тижелое для ііхъ націо
нальности время, когда Нидерланды перестали существовать, какъ 
самостоятельное государство; для изученія-жо Японіи она даетъ 
немного. Одновременно съ Дуффомъ, но съ го])аздо большимъ иро- 
тиву пего усердіемъ, собиралъ свѣдѣнія объ этой странѣ Головнинъ, 
который провелъ болѣе двухъ лѣтъ на Мацмаѣ. По самому своему- 
положенію, пл-Ьнпика, содержимаго въ глухомъ провинціальномъ 
городѣ, Головнинъ, конечно, не могъ многаго видѣть; но тѣмъ не 
менѣе его “ Записки ” есть книга довольно любопытная и соде|гжащая 
въ себѣ, сверхъ разсказа о его приключеніяхъ, довольно отчетливое 
общее описаніе Японіи, которое долго было единственнымъ неііе- 
реводііымъ на русскомъ языкѣ. Въ “ Запискахъ” находится много 
подробностей объ апиа.хъ и самихъ ипонцахъ; только природа 
страны совершенно оставлена авторомъ безъ вниманія. За Голов
нинымъ хронологически слѣдуетъ Клапротъ. Этотъ знаменитый 
лингвистъ самъ въ  Японіи не былъ; но работая по китайскимъ 
источникамъ, проникшимъ въ Европу, и по матеріаламъ, собран
нымъ европейскими путешественниками, сдѣлалъ извѣстными нѣко
торыя немаловажныя подробности изъ географіи и исторіи Японіи. 
Его “ Взглядъ на ыпѳологическ^чо исторію Японіи”, “ Трактатъ о 
происхожденіи богатствл,” ея и другіе труды не утратили н нынѣ 
зиачепія. Онъ такніе первый ста])ался опредѣлить мѣсто яноицев'ь 
въ ряду другихъ азіатскихъ народовъ. II хотя метода его, исклю
чительно лингвистическая, т. о. основанная на сравненіи словарей, 
не можетъ назваться вполнѣ удачною, но оиъ нс оставилъ сомігЬиія 
БЪ томъ, что японскій языігь совершенно отличенъ отч> другихъ, 
между прочимъ и отъ китайскаго, съ которымъ его сближали, такч.- 
какъу японцевъ нѣкоторые письменные знаки сходны съ китайскими, 
и БЪ составъ рѣчи вошло много китайскихъ словъ.

Упомянувъ о Дуффѣ, мы коснулись группы голландскихъ шісате.тей, 
которым!, суждено было послѣднимъ наблюдать эту страну лишь въ 
Нагасаки и на пути изъ зтаго города вч, Іеддо и, не смотря на то, 
сдѣлать не мало для ея изученія. Изч. числа ихъ назовемъ зд-ѣсь во- 
нервыхъ Тицшіга, подробно изобразившаго нѣкоторыя стороны до
машняго п общественнаго бита яіюіщевч, вч, сочиненіи, “ Церемоніи,© ГП
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употроблясиия въ Японіи”, 1819 г., и давшаго прочііыіі основы (іаз- 
работкѣ исторіи этой страны “ Лѣтописями японскихъ императо
ровъ”, которые были имъ переведены и извлечены изт, японскихъ 
источниковъ и издашіі Клапротомъ. Смерть помѣшала этому трудо
любивому собирателю обнародовать многіе другіе матеріалы для 
изученія Японіи, добытые не безъ большаго труда. За Тпцішгомъ, 
кромѣ Дуффа, слѣдуетъ Фишера съ велнколѣшіо-издаішымп въ 1833 г. 
“Матеріалами для изученія Японской имперіи”, и.ти, точнѣе, довольно 
подробнымъ ей описаніемъ, въ одномъ большомъ томѣ іп-4“. На
конецъ съ 1839 г. начали выходить въ свѣтъ “ Архивы” Зиболъда, 
главное изъ всѣхъ существующихъ сочиненій о Японіи, хотя къ 
соікалѣнію неоконченное. Фіпідрихъ Зибольдъ, нѣмецъ, врачь гол
ландской Факторіи въ Децимѣ н хорошій натуралистъ, провелъ нѣ
сколько лѣтъ въ Японіи, внимательно изучилъ ее лично и но источ
никамъ, а потому задумалъ изобразить ее во всѣхъ отношеніяхъ, 
т. е. описать какъ природу страны, такъ и жителей, ихъ исторію, 
бытъ, государственное и общественное устройство, .литературу, 
знанія и т. д. Обнародованная программа труда изумляетъ своею 
обширностью и п|ш щедрости голландскаго правительства, которое 
помогало автору въ изданіи, особенно дорогихъ многочисленныхъ 
])исунковъ, в'броятно могла быть исполнена, еслибы по смерть 
автора, нос.іѣдовавшая въ 18.'І6 году. Изъ огромнаго предпріятія 
Знбольда вышли въ печати нѣсколько выпусковъ текста и большое 
число рисунковъ съ нояснепіями, гдѣ представлены типы японскихъ 
ФИЗІОНОМІЙ, оде?кды, утвари, построекъ и нроч., а также карты, 
снятыя японскими учеными и добытыя Зибольдомъ че[)сзъ одного 
изъ нихъ, заплатившаго за то жизнію. Самъ Зибольдъ, по поводу

(■"') Она помѣщена въ нервомъ выпускѣ и показываетъ, что все 
сочиненіе должно было состоять изъ девяти с.лѣдуіощпхъ отдѣловъ; 
1) Математическая и физическая географія съ географическимъ 
атласомъ, гидрографическими и географическими картами, планами, 
видами и проч.; 2) Народъ и государство—этнографія и статистика; 
3)Миѳсіогія, исторія, археологія, нумизматика; 4) Искусства, науки, 
языкъ, .литература съ образцами письменъ; 5) Религія съ рисунками 
божествъ, храмовъ, жрецовъ и т. п.; 6) Промышленность, земле
дѣліе, торговля, съ рисунками домашнихъ животныхъ, утвари, орудій 
и проч ; 7) Описаніе сосѣднихъ Японіи странъ : Кореи, Сахалина, 
.Тпкейскпхъ острововъ, ио японскимъ источникамъ; 8) Образцы 
словесныхъ произведеніи и письменъ старыхъ и новыхъ; 9 Разныя 
нримѣчанія. Изъ этой программы многіе отдѣлы уже исполнены, хотя 
не вполнѣ. Еъ числу иитереснѣйшпхъ статей принадлежатъ : японскій 
пантеонъ, о торговлѣ, о буддизмѣ (Гофмана), о чаѣ, о времясчпсдеиіи, 
иутеліестЕІе изъ Нагасаки въ Іеддо, описаніе Кореи, путешествіе 
японца Маміо-Ринзо на Сахалинъ и въ сѣверовосточпую Маньчжурію 
и проч. Многіе рисунЕН великодѣніш. Флора и Фауна также изданы 
іі])евосходііо.

ВВКДЕПІК II

открытіи этого пріобрѣтенія и вообще за с.лншкомъ большую любо
знательность, былъ высланъ японцами изъ ихъ государства, и тогда- 
то, по возвращеніи въ Европу, началъ свой трудъ, который могъ бы 
походить на “ Voyage aux regions erpiinoxiales dc I’Amdriquc” 
Гумбольдта, еслибы былъ менѣе сухъ и изданъ съ большпмл, 
единствомъ въ редакціи. При обработкѣ свѣдѣ.иій Знбольду много 
помогали ; Гофманъ, знатокъ японскаго языка и исторіи, Цуикарини, 
ботаникъ, и Темминкъ, Шлегель и Хаапъ, зоологи, труды которых!, 
хотя и публикованы не на нѣмецкомъ, а па Ф>рапцузскомъ и латин
скомъ языкахъ, но составляютъ части изданія Зибо.тьда. Общая 
часть сочиненія переведена также на французскій языкъ, но съ 
опущеніемъ нѣкоторыхъ главъ, наіір. литературы предмета. Для 
большинства читателей эта книга, редактированная дс-Монтрн и 
Фрейсине, и извѣстна подъ названіемь “ Путешествія Знбольда”. 
Въ передѣ.ткѣ II извлеченіи издано “ Путешествіе” іі на русскомъ 
языкѣ, Плюшаромъ и Строевымъ.

Зибольдомъ оканчивается второй циклъ европейскихъ писателей 
о Японіи, который можно назвать голландскимъ; ибо всѣ почти 
труды этого времени, съ 1640 по 1850 г., совершены членами гол
ландской Факторіи въ  Децимѣ. Конечно, кромѣ самихъ голландцевъ, 
въ числѣ этихъ дѣятелей, были и нѣмцы, ишеды, англичане, русскіе; 
но вообще говоря, главныя заслуги въ собираніи данныхъ и обнаро
дованіи ихъ принадлежатъ нидерландскому обществу и правительству. 
Другія націи популлризоваліі собранныя свѣдѣнія, пополняли ихъ, 
гдѣ было можно; но обширныхъ, цѣльныхъ трудовъ о Японіи они не 
представили, да и не могли представить, по неимѣнію доступа въ 
имперію со.інечнаго восхода. Съ половины нашего вѣка начинается 
третій періодъ изученія далекаго архіше.іага восточной Азіи; и едва 
въ сѣ,верной Америкѣ была заявлена мысль объ экспедиціи, должен
ствовавшей добиться открытія японскихъ портовъ для торговли, 
какъ въ англійской литературѣ появились ѵтітп: Рендалп “ Записки 
о Японіи”, сборникъ неизданныхъ прежде статей старыхъ морепла
вателей, II Ыстъ-Фсрлшш “ Японія географическая и историческая”, 
умная компиляція, гдѣ излагаются извѣстныя по 1852 годъ свѣдѣнія 
о японскомъ государствѣ, особенно о сношеніяхъ его съ европей
цами. Макъ-Ферлпнъ раздѣ.япяъ свой трудъ на одішадцать частей, 
изъ которыхъ БЪ первой описываетъ дово.іьно подробно европей
скія сношенія II открытія, осталыіыя-же посвящекы : географіи, 
этнографіи II исторіи, религіи, правленію и законамъ, минеральнымъ 
богатствамъ, растііте.льности, животному царству, мануфактурамъ, 
искусствамъ и мореп.таванііо, народнымъ увеселеніямъ іі обычаямъ, 
языку, литературѣ и музыкѣ. Книга Макъ-Ферлина довольно из
вѣстна въ Англіи, хотя теперь англійская литература предста
вляетъ цѣлый рядъ сочиненій болѣе современныхъ, а главное, 
самостоятельныхъ. Въ главѣ этихъ сочиненій, конечно, слѣдуетъ© ГП
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поставить Гаука “ Повѣствованіе объ американской экспедиціи въ 
Японію”, совершенной подъначаіьствомъПеррн. Гаукъбыл і.одінім'і, 
изъ спутнпковъ Перри, пользовался его содѣйствіемъ при состав
леніи сочиненія, U самая книга его, скрѣпленная Перри относительно 
вѣрности Фактовъ, составляетъ оФФиціальный отчетъ посланника 
своему правительству. “Повѣствованіе” есть образецъ того, какъ 
могутъ быть нынѣ издаваемы путешествія въ далекія страны. Оно на
чинается обширнымъ введеніемъ, гдѣ описывается Японія во всѣхъ 
отношеніяхъ н гдѣ особенно подробенъ обзоръ сношеній западныхъ 
народовъ съ японцами; нотомт. слѣдуетъ изложеніе хода американ
скаго посольства и наконецъ самое “ путешествіе”, въ 23-хъ гла
вахъ, изъ которыхъ до Японіи собственно относятся лишь послѣднія 
тринадцать. Книга украшена картами Японскаго архипелага, течей я 
Куро-Сиво и др., и многочисленными рисунками, частію гравирован
ными на стали, частію поінтнпажными. Всѣ они иснолпены доб|)осо- 
вѣстпо и съ талантомъ рисовальщикомъ экспедиціи, Гейне, п даютъ 
вѣрное понятіе о многихъ сторонахъ японскаго быта. Самый раз
сказъ о сношеніяхъ американцевъ съ японскими властями и жите
лями изложенъ въ высшей степени занимательно, и если въ чемъ 
можно упрекнуть Гаука, то это въ нѣсколько небрежныхъ отзывахъ 
на счетъ другихъ иностранцевъ въ Японіи. Въ прибавленіяхъ нашли 
мѣсто статьи о нѣкоторыхъ предметахъ Физической географіи и 
кораблевожденія. Тому, кто желаетъ имѣть небольшую, но отборную 
библіотеку сочиненій о Японіи, нельзя не ])екомендовать этой книги, 
хотя конечно содержаніе ея нынѣ нѣско.іько устарѣло. Объ амери
канской Лспедиціи есть на англійскомъ языкѣ еще книги Ссіундерса 
и Пальмера, обѣ второстепеннаго интереса. Къ Перри и Гауку при
мыкаетъ трудъ Олифанта, секрета|)я лорда Эльджина, англійскаго 
посла въ Японіи и Китаѣ. Сочиненіе его “ Mission to China and 
Japan” принадлежитъ къ числу наилучше пз.ложенныхъ, хотя конечно 
уступаетъ труду американскаго автора. Въ немъ много заниматель
ныхъ подробностей объ Японіи и особенно любопытны рисунки, 
взятые съ японскихъ оригиналовъ и воспроизведенные отчасти 
красками. На основаніи ого и другихъ предшествовавшихъ трудовъ 
составилъ въ 1859 году.свою компиляцію о Японіи Штеіінмецл, 
довольно вѣрно оцѣнившій истинныя побужденія иностранцевъ при 
вторичномъ открытіи ими этой страны. Книга Пембертона ІЪдгсона 
“ Пребываніе въ Нагасаки и Хакодате” (1861) есть уже дальнѣйшій 
шагъ впе]іедъ и заслуживаетъ вниманія но нѣкоторымъ изложен
нымъ въ ней подробностямъ о естественной исторіи Японіи, объ 
айнахъ на Мацмаѣ, о японскихъ князьяхъ и ироч. Съ нею рядомъ 
можно поставить “ Путешествіе въ  Японію и Маньчжурію” Адамоа 
(1870), гдѣ много любопытныхъ указаніи золоогпческихъ. Затѣмъ 
англичане и сѣверо-амерпканцы имѣютъ богатые рисунками, хотя 
второстепенные но содержанію труды : Кориваллииа, “Two jonrncys

в в к д Е п іі; 1.Т

Іо .(арап” 185!) г., 'Галлея “Japan, the Лпшпг and file Pacific”. 
Осборна “ Крейсерство на японскихъ моряхъ”, недавно (1869 г.) 
нз,!,яниыя записки дву хъ Офицеровъ Джипсона и Ыльмгирста йодъ 
названіемъ “ Опг life in Japan”, и наконецъ три важныя сочиненія : 
Ольнока “ Столица танкуновъ”, 1863 г., два том а; Гипбурна “ Англо- 
японскій словарь”, п Диксона “ Японія, очеркъ исторіи, правитель
ства и учрежденій этой имперіи”, 1869 года, одинъ томъ. Олькокъ, 
постоянный дипломатическій представитель Англіи въ Японіи, про
велъ тамъ нѣсколько лѣтъ, сдѣла.лъ путешествіе изъ Нагасаки въ 
Іеддо и присмотрѣлся дово.лыіо внимательно къ быту японцевъ. 
KjioMi; того, каіп, государственный человѣкъ, онъ изучалъ устрой
ство Японіи, доходы ея князей и исторію носяѣдипхъ сношеній 
японцевъ съ европейскими націями. Чтобы б.лиже узнать ст[іанѵ, онч. 
выучился японскому языку, составп.іъ его грамматику, сдѣлалъ 
нѣсколько переводовъ мелкихъ поэтическихъ произведеній и книгу 
свою украсилъ многочисленными рисунками, заимствованными у 
япопцов'ь и.ти снятыми спатуры. Книга эта должна находиться ш> 
всякой библіотекѣ вмѣстѣ съ гауковой, ибо она даетъ средство и 
служитъ точкою отправленія для изученія всей современной исторіи 
японскаго государства. По необходимо имѣть въ виду, что автор-ь 
не просто разскащикъ, а дѣятс.льный участникъ въ событіяхъ, вно- 
сившііі въ нихъ своп взгляды и убѣжденія, чисто англійскія, т. е. 
очень одностороннія и пристрастныя. Иначе можно быть увлечен
нымъ его изложеніемъ и наир, приравнять Японію 1861 года, по 
ея политическому устройству, къ Андоррѣ, обвинить японцевъ въ 
крайнемъ недоброжелательствѣ и коварствѣ но отношенію къ ев|)0- 
иепцамъ и проч. Т[)удъ Диксона гораздо добросовѣстнѣе н точнѣе 
олькокова, хотя написанъ съ меньшимъ талантомъ. Будучи основанъ 
па японскихъ источникахъ, онъ содержитъ множество неизвѣстны.хъ 
дотолѣ Фактовъ о правительствѣ сіогуновъ, о князьяхъ, объ импе
раторской Фамиліи, законгл Гонгепсамы, бывшіе два съ ноловпнон 
вѣка основными для Японіи, и проч., а потому представляетъ самую 
полезную книгу для изученія ио.мтическаго состоянія японскаго 
государства при тапкунахъ и отчасти теперь. Словарь Гипбурна, 
американскаго миссіонера въ Іокогамѣ, есть самый ио.тный изъ 
существующихъ {*}.

Англійская лите|ттура, какъ мы видимъ, есть самая богатая сочи
неніями о современной Японіи. Широкое распространеніе коммер
ческихъ сношеній англичанъ и сѣвсро-американцевъ конечно тому 
причиною. По и въ усидчивой Германіи вышло въ послѣдніе годы не 
мало любопытныхъ трудовъ объ Японскомъ архипелагѣ. Здѣсь

( ')  Изъ этихъ другихъ назовемъ здѣсь : янопо-францушскіи .Жгн- 
глеса, недавно издаппый вновь Росші, яііоио-латинскій— изданіе 
рішской коллегіи пропаганды, и яііоно-р)усск<>й Гоштвича.© ГП
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назовемъ, во-первыхъ ііеоольшую книгу Мсилтіа объ “ Исторіи 
торговли европейцевъ въ Японіи”, 1 томъ, I860 г. Сочиненіе это 
разсматриваетъ иослѣдовате.тыю тоііговлю португальцевъ и англи
чанъ, ноиытіш руссішх'ь II долговремсипую торговлю голландцевъ, 
іюслѣдпюіо весьма обстоятельно. Затѣмъ слѣдуетъ указать на 

Путешествіе въ Японіи” Гейне, снутппка Перри, книгу любопытную^ 
110 большею частію повторяющую лишь то, что естьуГ аука; на 
серьезный историко-крптическіи трудъ его-жо Гейне объ енропеп- 
скихъ изслѣдователяхъ Японіи; на нѣкоторыя главы извѣстнаго 
сочиненія Неймана объ “ Исторіи восточной Азіи со времени нан
кинскаго мира по 18()1 годъ”, па шурналъ шкипера Людорфа, йодъ 
названіемъ Восемь мѣсяцевъ въ Японіи” ; на сочиненіе Гиль- 
дрехта “Японія какъ она была и какъ есть”, іі нроч. Но самое 
нажное произведеніе нѣмецкой литературы относительно имперіи 
солнечнаго восхода есть “ Прусская акспедпція ” въ этотъ край, гдѣ 
собраны труды нѣсколькихъ ученыхъ и художниковъ, обогатившихъ 
естествознаніе, исторію и этнографію Японскаго архипелага. Все 
изданіе “ Прусской экспедиціи” распадается па три отдѣла : истори
ческій, составленный Бергомъ, гдѣ даютсн общія свѣдѣнія о Японіи 
II ])азсказывается ходъ прусскаго нредиріитія въ связи съ совре
менными событіями въ Іеддо,—собственно научный, труды Мартенса, 
Вахуры II Вагнера, п художественный атласъ рисунковъ, ііснолнеіі- 
ныхъ хромолитографически. Го.тландская словесность представляетъ 
также хорошій трудъ Ломпа-фаиъ-Мердерворта “ Пять лѣ/гъ въ 
Японіи”, 2 тома, съ рисунками. Тутъ изложены событіи 1857— 18ВЗ г. 
II дано нѣсколько любопытныхъ Фактовъ о нропзводнте.іыюстіі 
страны; самая книга посвящена сіогуиу, т. е. тогдашнему повелителю 
Японіи. Затѣмъ другой голландецъ, Дупкеръ - Курціусъ, составилъ 
одну изъ .лучшихъ японскихъ грамматикъ, а извѣстный ботаникъ, 
профессоръ утрехтскаго университета, Микель, далъ самыя полныя 
изслѣдованія о Флорѣ Японіи.

Французы также довольно богаты сочиненіями о Японскомъ архи
пелагѣ. Пропуская тѣ изъ иііхъ, которыя, какъ иапр. Бретоиовы 
“ Нравы и обычаи Японіи”, Фрейсине “ Современная Японія”, 1857 г. 
II др., суть иеболѣе, какъ плохія коміпшщіи, назовемъ прежде всего 
трУД'ь Уме Іюмбера, бывшаго іюслаішшшмъ Швейцаріи въ Іедіо и 
напечатавшаго два великолѣпныхъ тома текста съ многочисленными, 
хорошо испо.швннымп и оріігішалыіымп рисунками, которые даютъ 
вѣрное понятіе о бытѣ и обстановкѣ шіоицевъ. Сочиненіе это, 
“ Le .lapon pittorosqiie ”, переведено на русскій языкъ. Затѣмъ упо
мянемъ, как'ь о заслуживающемъ вниманія но своей правдивости 
трудѣ Ландау: “ Путешествіе вокругь Японіи ”, который составленъ 
очень талантливо и содержитъ очерки страны въ 1861 —1863 годахъ; 
о сочиненіи Руесена “ Кампаніи въ Японіи”, 1864 г., KOTO])oe какъ 
бы продо.лжаетъ предыдущее, но съ крайнимъ пристрастіемъ къ той

политикѣ, которую Франція преслѣдовала въ 1860— 1865 годахл,; 
о “ Японіи, какъ она есть” извѣстнаго авантюриста Монблана; о 
статьяхъ Лерляъъ “ Revue des deux Mondes”, 1868 г. ii наконецъ 
о книжкѣ Зигфрида “ Путешествіе вокругъ свѣ та”, 1869 г., гдѣ 
содерліится много бѣглыхъ, но дѣльныхъ замѣчаній о японской 
торговлѣ. Собственно ученой разработкой свѣдѣній о Японіи изъ 
французовъ заипмаетси еще Роспи, который наипсалъ японскую 
грамматику и нѣсколько любопытныхъ критическихъ сталей.

Нашу отечественную литературу о Японіи можно предполагать 
извѣстною каждому русскому, который интересуется этой страною. 
Однако,чтобы облегчить трудъ отыскиванія сочиненій, которыя суть, 
главнымъ образомъ, журнальныя статьи, назовемъ имеиа нѣкото
рыхъ авторовъ II изданій. Послѣ Крузенштерна іі Головнина до 1856 
года у насъ не было ничего оригинальнаго о Японскомъ архипелагѣ. 
Въ этомъ году нояішлси въ Морскомъ Сборникѣ “ Отчетъ вице- 
адмирала Вутитшіа" о плаваніи ого въ Японію для заключеиія до
говора, гдѣ впрочемъ о самой странѣ находится мало изнѣстіи, 
кромѣ описанія нѣкоторыхъ бухтъ іі сіімодскаго землетрясенія. 
Спутникъ Путятина, Нешуровъ, подробно онпса.іъ нагасакскую 
гавань; другіе морскіе ОФицеры также оби-п]іодоваліі нѣкоторыя за
мѣтки. Вообще, съ 1856 г. въ Морскомъ Сборникѣ появилось не мало 
статей о Японіи, изъ которыхъ иаиболѣе современныя принадлежатъ 
Сгабневу, Старицкому ъ ІІстомшіу. Въ “ Извѣстіяхъ” Географиче
скаго Общества за 1869 годъ находится статья нѣкоего г. Е. Л. “ О 
государственномъ строѣ Японіи”, въ то время впрочемъ уже не 
существовавшемъ. Русскій Вѣстникъ представляетъ .иобоиытныя 
замѣтки о хріістіанстѣ въ Японіи священника хакодатской миссіи 
Николая. Отдѣ.іыіая брошюра г. Бартошевекаго : “ Японія”, 1868 г. 
даетъ нѣкоторыя извѣстія о бытѣ японцевъ и о положеніи, ириия- 
томъ иностранцами въ открытыхъ япоискихъ портахъ. Два болѣе 
обширныя сочинія ; Армфельда “ Воспоминанія изъ кругосвѣтнаго 
тявлша” ]і Вышеславцева “Очерки перомъ и карандашемъ” касаются 
также во многомъ Японіи. Но самые серьезные труды о ней при
надлежатъ Максимовичу, занимавшемуся ботаническими изслѣдова
ніями о Мацмаѣ, и Гошкевичу, автору ішоио - русскаго словаря.

Литература альманаховъ и сборниковъ, въ наше время столь 
обширная, представляетъ вообще мало подробностей о Японіи. 
Напбо.іѣе обстоятельныя свѣдѣнія о ней содерніатся въ нашемъ

Воеішо - Статистическомъ сборникѣ” , гдѣ обработка статьи 
“ Японская Имперія" принадлежитъ Гельмсрсену. Затѣмъ можно ука
зать на гонконгскій альмапа.хъ ‘ Hoiig-Kong Directory ”, на сборникъ 
“ Ireaty-poris of China and Japan”, впрочемъ теперь уже устарѣв
шій (*4, на всѣмъ извѣстные ‘ Almaiiach de Gotha” ii “Aliiianach de

( ) Въ .замѣнъ ожидается Путеводитель но .Японіи Рента.
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Paris". Самымъ пажпымъ с'об|>тіісмъ ОФФИціа.тыіыхъ ііаггі'.стіГі о 
ЯііопШ конечно слѣдуетъ прн.знатъ англійскіе парламентскіе акты, 
гдѣ помѣщаются донесенія нослаіішіконъ, н англійскіе ;ке консуль
скіе отчеты. — Пз’ь мѣстны.ч'ь а;урпалонъ, дающихъ ш, послѣднее 
нремя очень ліоионыіныя свѣдѣнія о политической, соціальной іі 
экономической яінзіш Японіи, налове.чь осоненііо “ Japan Herald "и 
“ Japan Weekly M ai!', oOa издаваемые въ Іокогамѣ. Статьи же 
европейскихъ, особенно англійскихъ и французскихъ, газетъ суть 
почти подаоянно тенденціозныя, вводящія публику на.мѣренно въ за- 
блуяідеиіе и потому незаслуживагощія большаго вниманія.

Этим'], можно кончить перечисленіе, впрочемъ отнюдь неполное, 
важнѣйшихъ кнпшныхъ трудовъ о Японіи, чтобы нерейдтп къ крат
кому обзору другихъ средствт. къ ознакомленію съ этой страною. 
Между этими средствами главное, конечно, состоитъ въ  личномт> 
осмотрѣ страны; но кому оно недоступно, тотъ можетъ съ пользою 
прибѣгнуть къ обзору коллекцій, находящихся въ нѣкотоііыхъ горо
дахъ Европы. Самый б.лизкій изъ такихъ городовъ есть,для і)ѵсскііхъ, 
Берлинъ. Въ немъ японскій отдѣлъ общаго а’пюг|)ач'нческпго музея 
хотя и оставляетъ желать миогаго, но уже можетъ дать нѣкоторое 
понятіе о принадлежностяхъ японскаго быта. Зоологическій кабинетъ 
при университетѣ богатъ произведеніями яиовскоп Фауны. Затѣмъ, 
іюдвнгаяся къ западу, мы находимъ ко.тлекдію японскихъ издѣлій 
въ Готѣ; но самый великолѣпный изъ японскихъ музеевъ Германіи 
на.ходится въ Мюнхенѣ. Это есть настоящая энциклопедія Японіи во 
всемъ, что касается ежедневнаго быта, ку.тьтуры,ремеслъ, искусствъ, 
даже религіи и наукъ. Гри огромныя залы тѣсно наполнены пред
метами, собранными предпочтительно Зибо.тьдомъ Тутъ есть модели 
храмовъ, домовъ, кораблей, подлинные образцы одежды, тканей, 
домашней утвари, изящныхъ бездѣлокъ, бронзовой, яакированой и 
Фарфоровой посуды, музыкальныхъ п всякихъ другихъ орудій, хи- 
рургическихъ п математическихъ ішетрумеитовъ, іекарствъ, оружія, 
дѣтскихъигруиіекъ, жреческихъ и театральныхъ костюмовъ и всѣхъ 
принадлежностей капищъ, отъ курильницъ до идоловъ. Не забыты 
книги, карты, рисунки, обои, ііринадяешпости типографій, образцы 
бумаги и письменности, изображенія растеній, животныхъ, боговъ, 
героевъ и ип'0]шческихъ лицъ, разныя монеты и пр. Нѣкоторые 
предметы такъ хороши, что т])удио иайдтп .лучшіе вч, самой Японіи. 
Въ ломъ же родѣ, ііо въ ніікоторыхъ отношеніяхъ еще полнѣе, 
го.ілапдгкій правительственный музей въ Гагѣ, гдѣ особенно обра
щаютъ на себя вниманіе манекены, .модели домовъ и собранія монетъ, 
оружія, фарфора и лакированныхъ издѣлій. Ко.тлеіщіп естество-исто
рическія, кромѣ Берлина, находятся въ Утрехтѣ, Лондонѣ и многихъ 
Д|)угпхъ мѣстахъ. Хорошее собраніе нѣкоторыхъ живыхъ яншіпшхъ 
растеній нредставляетч, яамъ ботаническій садъ въ Петербургѣ- 
впрочемъ онъ уступаетъ велнколѣ.шюму парку и оранжереямъ въ
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Ныо, Б Ъ  Аиг.іііі, и иол ашічегкому саду въ Утрехтѣ, въ Нидер.іандахъ. 
Мнѣ неизвѣстно, ость ли что-нибудь, относящееся до Японіи, въ 
Вѣнѣ; но вѣроятно въ послѣднее время и туда доставленъ, экспе
диціею 1869 года, заіьтсъ п]юизведеній этой страны.

Наконецъ неизлпшие будетъ вь эл о.чъ введеніи упомянуть о спо
собахъ путешествія изъ Россія въ Японію. Ближайшимъ, по картѣ, 
представляется путь черезъ Амуръ; по въ дѣйствительности онъ 
вовсе не существуетъ, ибо изъ Николаевска отправляется в ь япон
скія воды одинъ, рѣдко два корабля въ год-ь, п то военные, которые 
могутъ отказать въ пріемѣ на бортъ частнаго путешеслвеннпка. 
На иностранныя же суда расчитынать трудно. Потомъ слѣдуетъ 
дорога чрезъ Кяхту, Пекинъ п Шанхай. Она представляется довольно 
удобною и дѣйствительно удобна въ части отъ Тяньцзина до Іокога
мы, гдѣ есл’ь европейскія сообщенія; но необходимо нмѣл'ь предпи
саніе изъ Петербурга илп хоть изъ Иркутска къ кяхтинскому погра
ничному ко.ммнссару объ отправленіи изъ Россіи въ Пекинъ по почтѣ; 
иначе предстоитъ ѣхать черезъ Монголію, 1,400 верстъ, на верб.тю- 
дахъ 35 дней или на волахъ 70. Да и при почтовомъ переѣздѣ есть 
одно важное неудобство на вломъ пути : приходится имѣть дѣло 
съ мандаринами, давать имъ на станціяхъ поощрительные подарки 
и, что еще хуже, быть въ непреілывной отъ нихъ зависимости, такъ 
какъ азіатская бюрократическая canaille любитъ, чтобы ей кланя
лись, и европейское вліяніе не стерло еще ея привычекъ. Можно изъ 
Кяхты ѣхать съ купцами; но надобенъ случай. Затѣмъ дѣйствп- 
л-еяьно удобнымъ путемъ служитъ пароходная .линія изъ Одессы въ 
Египетъ, а оттуда чрезъ Суэзъ н Сішгану])ъ въ Іокогаму. Эта до
рога въ высшей степени интересна, потому что пароходы дѣлаютъ 
остятювки въ Коистаитипополѣ, Еітііітѣ, Аденѣ, Цейлонѣ. Пу.то-Пе- 
нангѣ (англ.), Сингапурѣ, Сайгонѣ (Фран.), Гонъ-Конгѣ; но она 
дорога, потому что европейскія пароходныя компаніи, Messageric.s 
Ішрёі-іаІе.ч и Petiisular and Oriental С», за переѣзды на востокѣ отъ 
Суаза берутъ крайне неумѣренныя цѣны, около 16‘Д руб.іей въ день 
съ пассажира перваго класса. Кромѣ того, вслѣдствіе остановокъ 
пароходовъ Русскаго Общества между Одессою и Портъ-Саидомъ 
въ промежуточныхъ гаваняхъ, приходится плыть изъ Одессы около 
двухъ недѣль до Египта, или же пересаживаться въ Константино
полѣ съ русскаго парохода на Французскій, либо австрійскій. Цѣн
ность расходовъ по этому пути для каютнаго пассажира не можетъ 
быть менѣе 900 металлическихъ руб.лей отъ Петербурга до Іоко
гамы. Пути черезъ Марсель, Тріестъ или Бриндизи даютъ почти 
лѣше самые результаты, хотя иа послѣднемъ можно выгодать около 
трехъ дней времени противъ марсельскаго.— Но самая выгодная 
дорога въ настоящее время есть чрез-ь Атлантическій океанъ, Сѣвер
ную Америку до Сянъ - Франциско и оттуда чрезъ Тліхій океаіп, до

I' . . г, ,
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Іокогпмы. Все это огромное прогграпстно, 250 градусовъ долготы, 
можно сдѣлать, считан отъ [1ете|)оурга, въ 45 дней н при этомъ : I ) 
сохранить до 300 руб. экономіи ііротиву египетскаго пути; 2) віліі- 
грать переѣздъ въ умѣ|)еиномъ поясѣ, что очень важно для людей 
съ слабымъ сложеніемъ, на которыхъ тропическіе жары, а особенно 
білстрый переходъ от і. Cpeji,H30MHaro моря къ Красному, ііроизно- 
дятъ всегда В|іедиое, а часто и пагубное вліяніе. Если нутешествеіі- 
шш ь ѣдетъ чрезъ Францію, то онь получаетъ еще выгоду уилач і.і 
впередъ за цѣлый переѣздъ одною монетою, въ Парижѣ, въ  тамош
немъ бюро Трансатлаптнчес.коіі компаніи, которая находится въ 
свя.зц съ управленіями большой американской желѣзной дороги іі 
компаніи Тихаго океана. Станціи на этомъ пути будутъ : Крестъ, 
Пыо-Іоркъ, Санъ-Франциско іі Іокогама. Для нутешественинка, же
лающаго быть аккуратнымъ въ  расходахъ, небезполезно замѣтігіь, 
что ходячая въ Японіи монета, кромѣ туземной, есть мексиканскій 
піастръ п что потому, за уплатою расходовъ въ Европѣ, полезно 
всѣ остальныя деньги перевести въ векселя, главнымъ образомъ 
Comptoir (I'Escomptcs въ Парижѣ или Oriental Панк въ Лондонѣ, 
такъ какъ отдѣ.тепія этихъ банковъ находятся въ Іокогамѣ.

Что касается до самаго пребыванія въ Яноиін, то необходимо 
прежде всего имѣть въ виду, что но договорамъ съ европейцами 
далеко не вся страна отк|)ыта ихъ любопытству. Напротивъ, они 
стѣснены предѣлами трііддатпверстнаго разстоянія вокругъ тѣхъ 
городовъ, гдѣ имъ позволено жить. И хотя съ 1869 года японское 
правительство стало сшісходите.іьно смотрѣть па путешествія 
частныхъ лицъ внѣ этихъ [іайоиовъ, лишь бы на то было епрошеио 
позволеніе; но по договорамъ право посѣщать внутренность 
страны принадлежитъ только дпнломатическимъ агентамъ. Наиболѣе 
часто посѣщаемая дорога тіоперсгъ Японіи есть изъ Ніегаты въ 
Іеддо, гдѣ уже сдѣлано нѣско.лько путешествій Уалліісомъ, Воума- 
номч,, Лоудеромъ и нѣкоторыми другими лицами. Затѣмъ нерѣдки 
прогулки шіостраицевъ изъ Іокогамы на Фузи-яму, весьма лю
бопытныя для естествоиспытателей. Было два случая путешестнія 
дипломатовъ съ большими свитами въ мѣстности на сѣверѣ оті, 
Іе,ъдг>, производящія шелкъ. Вдоль же острововъ Нинона п Ѣіусіу 
т, е. но старо-голландской дорогѣ, съ 1861 года, т. е. со в|іемепн 
но кздки Олькока, не проникалъ никто, хоч’я тспе|»ь нужгю надііяті>ся 
ил скорое открытіе этой линіи для шіостраицевъ, такъ-какъ  но пей 
должна пройдтн желѣзная дорога изъ Іеддо въ Оеаку.

Іокогама, май 1870 года.
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Математическое полозкеніе и пространство Японіи.

поискій архипелагъ лежитъ въ однѣхъ шпротахъ съ Италіей и 
сѣверной Африкой. Южная оконечность Кіусіу, мысъ Сатапош 
или Ііічаювъ, находится подъ 30“ 57’с. ш., то-есть почти на одной 
іга|іаляелп съ Александріей въ Египтѣ; мысъ Гоя, самый сѣверный 
на Мацмаѣ (4.5“ 31), немногимъ далѣе отъ экватора, чѣмъ .Миланъ 
и устья Дуная. Сосѣднія Японія моря не замерзаютъ н, слѣдова
тельно, постоянно доступны для плаванія. За всѣмъ тѣмъ болѣе 
двухъ столѣтій, со Б)іемеші открытія европейцами, Японскій архи
пелагъ не имѣлъ іго])ядочной карты, по которой бы можно было съ 
чочностыо опредѣлить размѣры его и положеніе на земной поверх
ности. Для доказательства стоитъ взглянуть нетояько на чертежъ, 
приложенный къ сочиненію КемпФсра, но и на карты второй поло
вины Х \ 111 стмѣтія. Вездѣ на нпхъ главный островъ архипелага, 
Ннііонъ, обезоораженъ разишреніемъ его отъ востока на западъ и 
неточностями въ очертаніи береговъ; меньшіе острова также нане
сены невѣрно, а на оконечностяхъ страны .[ш1 въ  сосѣдствѣ съ нею 
изображены мѣстности совершенно гипотетическія, которыхъ и по
добія  ̂ нельзя отыскать въ дѣйствительности. Главною причиною 
такой неудовлетворительности картографіи XVII и ХѴ1І1 столѣтій, 
конечно, слуліилъ недоетаток ь хо|іошпхъ астрономическихъ опре-© ГП
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дѣленій мѣстъ, особлпво по долготѣ. К|шм'Г. того геограФЫ oot.iioio- 
веппо не отличали на нартахъ свѣдѣній распросііыхъ отч> осно- 
наппыхъ на съемкахъ и оішснхъ. Отъ того нанр. с'1,ве|)0-:!ападш.пі 
ос]»егъ Японскаго мори даже у Д'Анвиля нанесенъ пятью градусами 
восточнѣе настоящаго, островъ Сахалинъ сдѣлаіп. менѣе, чѣ.мъ 
онъ есть, п т. п. Японцы-же того времени были настолько еще не 
свѣдущи в'ь геодезіи, что ихъ чертежи могли служить ]іазвѣ лишь 
всномогателыіымч, матеріаломъ для составленія хорошихъ картт., ію 
вовсе не главною ихъ основою. Даже въ первой половинѣ XIX вѣка 
мы видимъ, что ученѣйшіе изъ нихъ, наир, извѣстный и\ тешествен- 
никъ Маміо-Ринзо, умѣли опредѣлять только широты, да іі то лишь 
но меридіональнымъ высотамъ свѣтилъ; о сіюсобахъ-ше опрсдѣ- 
л(;пііі долготъ они только слыхали, по не зп.чліі пхч> сами. Любозна
тельный Маміо-Рішзо именно требовалъ отъ Головнина, что бы тотъ 
научилъ его вычислять долготы по разстояніямъ луны отъ солнца и 
звѣ.здъ; по какъ для зл ой цѣли нужны были таблицы, которыхъ іго 
нашлось въ библіотекѣ ил ішпнковъ и у самихъ японцевъ, то іі 'іке- 
іаніе Рннзо осталося неисполненнымъ, кь большому ого огорченію. 
'I олько въ теченіе нослѣдпнхт, 40-45 лѣт-ь японцы сд-];лалн успѣхи 
гп. геодезіи и тогда составили много картъ своей страны, напомн- 
ііающпх'ь европейскія дорожныя, спеціальныя п даже ііолуі опогра- 
Фінкм'кія карты.

Подробныя землемѣрныя съемки были одпако-же у нихъ сі, давняго 
времени. г)того требовало экономическое устройство японскаго го- 
суда[)стпа, такъ-какъ подати съ земли опредѣляются но нроіізводп- 
теяыіостн участковъ,а этоі'о сдѣлатьнельзя безъ точнаго зпапіяихъ 
границті. 4І0 разумѣется, что изъ частныхъ плановъ общую карту 
МОП, составить только искусный геодезистъ, который бы имѣ.лъ 
!П> расііоряікеііііі норлдочиое количество астрономическихъ дан- 
иыхч,. А ЭТИХ’], то послѣднихъ, какъ я уже замѣтилъ, не доставало, 
или оиѣ были невѣрны. Крузенштернъ не безъ основанія отвергъ, 
при ( глсланлеиіп своей ка[>ты Японіи, оольшуіо часть пунктовч,, о[!ре- 
діыешіыхь португальскими II голландскими мореплавателями, и отъ 
того карта его есть ие[)вая, удовлетворительно представляющая 
ибщія очертанія края. Съ нею пе можетъ быть сравненъ даже 
чертежъ Д’Анвиля, основанный на тштапскихъ и европейскихъ 
источникахъ, бывшихъ извѣстными въ половинѣ ХМІ1 столѣтія, II 
помѣ.щеііяып нъ “Атласѣ Китайской іімнеріп”,хотя для внутренности 
страны оиъ богаче иодробиостямн, чѣмъ карта jiyccKaro морепла- 
илте.ія, ^

По Крузенштерну п Д'Лішпліо начертана въ 1843 году карта Берг- 
хауза, составляющая, вмѣгіѣ съ картой Китая, второй листъ его 

А іла< ,1 Л .ііі . Зіымсшп ый географъ только іі])іібавилъ тутъ на-
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званія яііонскпх'ь іюлканоіп. п пѣ,кото|іыя друі'ія мелочи; но трудт. 
его все-такіі изъ лучшихъ іп. своемъ родѣ, особенно но обстоя і ель- 
ностн отдѣлки. Затѣмъ карты, обнародованныя Зибольдомъ, н|)ивелн 
математичеокую географію Японіи въ такую ясность, что можно 
было довольно точно опредѣлить поверхность страны п установіпь 
подробности очертанія берегов'!. іі р'І'.къ. Эти карты, произведеніе 
новыхъ японскихъ сьеміциковъ, сведены были въ неоольпііе чертежи 
самнм'і. Зибольдом'ь и потомъ американскими мо])скимп офицерами, 
Мори и Силасом'ь-Бентомъ. ІІакоиец'і. карта апслійскаго адміріа.і- 
тейства “ .Іарап аші pact of Іііе Сосеа", 1868 года, основанная иа 
японскихъ съемкахъ, а также иа трудахь Ричардса, Варда, Беллока 
и другихъ англійских'і,, французскихъ и русскихъ мореплавателей 
носл'І'.дпяго времени, даетъ самыя современныя и точныя понятія об і. 
очертаніяхъ Японскаго архипелага и можетъ служить основаніемч, 
для будущихъ, бол'ѣе совершенныхъ картографическихъ изданій 
относительно японской островной группы. До настоящаго времени 
самая большая изъ европейскихъ неморскнхъ картъ Японіи, именно 
Вайльдова “ .Іарап”, 1868 года, представляетъ много ногр'ѣшностей, 
какъ въ очертаніи береговъ, такъ іі въ подробностяхъ внутренней 
ептуацін, такъ что ей слѣдуетъ предпочесть маленькіе чертежи 
Сила.а Бента въ “ Путешествіи" Перри и Петермаііа въ “ Атласѣ" 
Штиллера. О картахъ, приложенныхъ ігь сочиненіямъ Олькона и Эме- 
Гюмбера, зд'Ьсь можно не упоминать потому, что ошѣ суть только 
пояснительные чертежи, вовсе непмѣіоіціе нііетензііі на подробность 
и точность.

Переходя теперь къ собственно японскимъ картамъ, нынѣ вполн'ѣ 
достуішшгь для иностранцевъ и нерѣдко весьма тщательно отдѣ
ланнымъ, замѣтим'ь слѣдующее. Самая большая изъ ннхъ н справе
дливо заслуживающая дов'ѣріе, есть карта Пво, изданная бывшимъ 
тайкуновскішъ ііравительствомл., Па Оольншхъ четы|)ехъ листахъ 
она представляетъ весь Японскій лрхпполагь со включеіііем ь Саха
лина, БЪ маштабѣ Ш 'Д верстъ въ дюймѣ. М'Ііста, неснятыя съ до
статочною подробностью, оставлены иа ней пустыми и ситуація 
сд'Ьлаііа хотя но японскому способу, т. е. перснектнвным'ь изобра
женіемъ горъ, но весьма вразумительно. Всѣ очеіітанія и подписи 
отличаются тонкостью и изяществомъ, которыя можно назва-іь 
удивительными въ чертежѣ, рѣзанномъ но на мѣди или камнѣ, а, 
подобно всѣмъ японскимъ картамъ, на деревѣ. Любопытна судьба 
этаго почтеннаго т'ііуда, на которомъ наглядно отразился весь пере
воротъ, проіізшедшій въ Японіи за послѣдніе 16— 17 лѣт ь. Когда 
автор'ь нріістушіл'ь к ь печатанію нарты съ Ц'іілыо облегчить судо- 
хозяевам'ь плаваніе вдоль береговь, правительство конфисковало 
доски, а его самаго отправило въ ссылку, почти какъ нзм'ѣнинка.© ГП
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Прошло нѣсколько лѣтъ — и нартсі оГшгіродошша самимъ іірашітсль- 
ствомъ, только уже не въ пользу составитела, который меа:ду тѣмъ
умеръ въ изгнаніи, а въ пользу казны....  Изъ другихъ япоіісшіхъ
изданій можно указать : на складную карту всей Японіи но нровнп- 
ціямъ, составляющую два пзягцпые томика изъ восьмидеся ти слиш
комъ чертежей отдѣльныхъ областей; на двѣ дорожныя карты вь 
маштабѣ около 20 —22 верстъ, съ ноказаніемъ княжескихъ рези
денцій, границъ удѣловъ и областей, станцій но дорогамъ и Н|юч.; 
на небольшія и весьма дешевыя обще-геограФнческія карты всей 
Японіи на одномъ листѣ, и наконецъ на изданіе, только-что начатое, 
спеціальныхъ картъ областей, въ различных!,, но весьма большихъ 
ыаштабахъ, которые допускаютъ нетолько нанесеніе всѣхъ насе
ленныхъ пунктовъ, но и подробностей расположенія городовъ, оче|)- 
танія рощъ и проч. Всѣ эти карты очень дешевы, такъ что даже 
трудъ Ино, четыре огромные листа, съ шелковой обдѣлкой и въ 
ящикѣ, стоитъ неболѣс восьми ])убяей, а напримѣръ любопытная 
перспективная карточка Японіи, дающая понятіе объ относительной 
высотѣ и наружномъ очертаніи горъ, всего 40 копѣекъ, не смотря 
на то, что отпечатана 6-ю пін 7-ю красками.

Общее число астрономически онредѣлспныхъ въ Японіи н на Лн- 
кейскнхъ островахъ пунктовъ, по “ Tablc.s of positions” Репера н 
но англійской “ Лоціи китайскихъ и японскихъ морей”, досл'нгаетъ 
до 161, какъ видно изъ іірпло;кеинаго ііл, концѣ кніігн списка. Всѣ 
эти точки прибрежныя; внутреныость-ше Японскаго архипелага 
доселѣ лишь въ іісмногихъ мѣстахъ была посѣщена свроіівйца.ми, 
да II то не астрономами, а потому нуждается въ правильныхъ геоде
зическихъ съемкахъ. Вн|ючемъ, н вдо.іь береговъ предстоятъ еще 
немаловажныя перемѣны. Такъ сѣверозаііадный и восточный берега 
Ншіона и почти весь Мацмай далеко неточно очерчены, особенно 
послѣдній, гдѣ данныя Крузешнте[ша и В|)аутона нужно признать 
устарѣшиіімп. Англійскіе іі отчасти французскіе п русскіе морскіе 
Офицеры дѣятельно занимаются этого рода работами уже нѣсколько 
лѣтъ, по пока больше вдоль южнаго прибрежья или же на крайнемъ 
сѣверѣ Японскаго архипелага.

Зибольдъ первый далъ подробныя цифры пространства Японіи и 
Ііазныхъ частей ея. руководствуясь картами, вошедшими въ  атласъ 
его “ Путешествія”. Не смотря на нѣкоторую устарѣлость этихъ 
данныхъ, опѣ и донынѣ пригодны для соображеній объ отдѣльныхъ 
частяхъ ст|іаны. Но впрочемъ пмъ слѣ,дуетъ предпочесть, въ боль
шей части случаевъ, ц ііф | . ы  Знге.тьгардта, нрішятыя Клоденомъ въ 
его “ Еічікіішіе ' іі весьма близкія къ истинѣ, какъ я имѣлъ случай 
въ томъ убѣдиться, перечисляя поверхность сѣверо-японскихъ 
острововъ. Что до ііо;ідиѣйшііхъ цпФръ Гасселя, которыя приведены
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вл, сочиненіи Помііа-Фанъ-Мердервоорта, то ихъ слѣдуетъ отбро
сить, какъ видимо неточныя. Здѣсь я привожу данныя Знгелы-а|ідта 
и Зибольда въ сопоставленіи съ моими собствепнымн для сѣвс[іііой 
части архипелага.

Острова У Зибольда У Энгеяьгард. У меня.

Ниіюнъ . . . . . . . .  4081.77у  4248Садо, Оки, Авадзп, Фацизіо и пр. 41.0 t
СіікокФЪ съ ііриб|іежиыми ocTjiOB. 419.5 328
Кіусіу......................................................f)88.4 )
Цусима, Фирапдо,Готто II др. остр. 47.0 ^
Мацмай съ мелкими островами 1295.1 14651 Одинъ Мацмай
,. „  г, 173 У 1467, всего жеКупаіішръ ц Итурупъ..................... /э.о 1594
Бошніъ-сііма..................................... 5.7 5.7
Ліікойскіе острова..........................  125.0 38

Итого 6833.5 7072.7

Разность 239.2 кв. мпл.
принявъ мою ЦИФРУ для сѣверныхъ острововъ, какъ вѣроят- 

нѣГшіую, ибо она вычислена по хорошей японской картѣ 1867 года, 
увидимъ, что итогъ Энгельгардта уменьшится до 7027.7, и (іазность 
между нимъ н Зіібольдовымъ будетъ всего 194.2 кв. мили.

Указанный здѣсь размѣръ Японскаго архипелага даетъ ему мѣсто 
въ ряду самыхъ большихъ ост]юввыхъ группъ цѣлаго свѣта. II если 
достаточная обширность территоріи есть залогъ самостоятельнаго 
Ііазвитія государства, а напротивъ излишняя его растянутость безъ 
достаточнаго числа путей сообщенія, — препона къ преуспѣянію 
края; то нужно признаться, что на земномъ шарѣ немного странъ, 
сложенныхъ геометрически такъ-же хорошо, какъ Японія. Вспом
нимъ при этомъ, что она лежитъ въ тепло-умѣренномъ поясѣ, с|іеди 
Великаго океана п въ сосѣдствѣ съ богатѣйшими частями юго-во
сточной Азіи ; это такія условія, какихъ не представляетъ даже 
Великобританія, не смотря на сходство обѣихъ островныхъ группъ, 
замѣченное еще КемпФеромъ. Къ сожалѣнію, обширное протяженіе 
береговъ и раздробленность территоріи дѣлаетъ весьма трудною ея 
оборону,на что давно ужеуказывалп многіе. Общее число острововъ, 
составляющихъ Японію, простирается до 3850-ти; но больншнство 
ихъ суть ме.ікія скалы, разсѣянныя особливо между берегами Нііпона 
и двухъ большихъ южныхъ ост рововъ, Сіікоіоиа и Кіусіу, а также 
на западѣ отъ послѣдняго. Число Лнкейснпхъ острововъ, начиная 
отъ Куцішо-спмьт на сѣверѣ до Куми и Санди на юго-западѣ, про
стирается до 57-ми, а архиііеяагі, Воііішъ-сима, причисляемый къ,© ГП
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Японіи впрочемъ неизвѣстно на какомъ основаніи, имѣетъ всего 
15 острововъ, очень скалистыхъ, почти лишенныхъ растительности 
и потому обитаемыхъ лишь нѣсколькими европейскими и американ
скими авантюристами. Съ этими двумя островными группами Японія 
имѣетъ предѣлами на востокѣ 160-ой градусъ восточнѣе Ферро и 
на югѣ 24-10 параллель.
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ГЛАВ.4 ВТОРАЯ

Топографическое и геологическое строеніе почвы.

Когда путешественникъ приближается къ берегамъ Ниііона въ 
широтѣ 35“, они представляютъ ему любопытную игру ііротивуію- 
ложностей. Съ одной стороны видишь край гористый, котораго бе
реговые утесы круто падаютъ въ море; съ другой, повсюду внутри 
страны вмѣсто скалъ и обнаженныхъ вершинъ, по самымъ горам ь, 
на отклонахъ и у подошвы ихъ, стелется зелень, то густая и неувя
дающая цѣлый годъ, то болѣе яркая и переходящая въ желтизну 
спѣлыхъ нивъ, среди которыхъ сады и мелкія рощи представляютъ 
тѣнистые острова. Еслибы съ чѣмъ можно было сравнить наир, 
страну на юго-западѣ отъ Іеддо, то это съ юговосточнымъ прибре
жьемъ Мраморнаго моря, съ Греціей и съ приаппенинской Италіей, 
особенно съ первою мѣстностью. Но небо Эллады п Тосканы чище, 
дожди увлажаютъ тамъ почву рѣже, и потому южные скаты горъ 
гораздо пустыннѣе, чѣмъ на Японскомъ архипелагѣ. Черпая срав
неніе изъ области искусства, я позволю себѣ сблизить общій видъ 
Японіи съ задумчиво-облачными пейзажами горныхъ странъ Рюи- 
здаля, подобно тому, какъ виды итальянской природы напоминаютъ 
мнѣ ярко-освѣщенные ландшафты другаго великаго мастера, Клода- 
Лорреня. И это общее впечатлѣніе сохраняется почти повсемѣстно, 
видоизмѣняясь впрочемъ соотвѣтственно тому, куда двинешься, къ 
сѣверу или къ юго-западу отъ залива Іеддо. Къ сторонѣ Кіусіу 
ландшафтъ постепенно переходитъ въ сицилійскій, а на Мацмаѣ мы 
имѣемъ природу Шотландіи и даже Норвегіи. Противоположности 
на востокѣ Азіи, какъ и Америки, сближены между собою болѣе, 
чѣмъ на западѣ Европы и Африки; ибо тутъ на пятнадцати граду
сахъ широты видишь то-же, что можно найдти въ приатлаптическихъ 
странахъ Стараго свѣта неменѣе какъ на двадцати четырехъ или 
па двадцати пяти.© ГП
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Но если художественное чувство ііутешсствепиииа іі его ойіцін 
Физико-географііческія идеи находятъ себѣ скорое удовлетиореігіс 
при видѣ различныхъ, послѣдовательно раск|)ываіощнхся предъ нимъ 
частей Японіи; то гораздо труднѣе бываетъ дать себѣ ясный отчетъ 
о топографическомъ строеніи почвы, столь безпо|)ндочно, по-види
мому, изрытой. Когда видишь съ одной стороны сплошную, сплыіо- 
волнистуіо, тянущуюся па многіе дни пути, мѣстность, а съ другой 
высокіе, разбросанные безъ всякой системы, ипки внѣ е я ; то съ 
недоумѣніемъ спрашиваешь себя : гдѣ-же геологическая ось страны, 
гдѣ то срединное поднятіе, которое карты заранѣе заставляли 
считать чѣмъ-то въ родѣ Кавказа и Альповъ, т. е. одной непре
рывной горной цѣпью, выступившей изъ моря. Ничего подобнаго 
тому, что наблюдаетъ напримѣръ посѣтитель Турина, когда iie|jen'b 
нимъ на утреннемъ солнцѣ раскрывается зо.лотой вѣнецъ альпій
скихъ вершинъ, полукруглымъ валомъ окружающихъ ІІіемонтъ, 
нельзя увидѣть въ Японіи. Строеніе ея сложнѣе, запутаннѣе, чѣмъ 
западо-европейскихъ странъ. Землетрясенія, волкашіческія извер- 
жепія и размывающее дѣйствіе водъ изрыли ея поверхность гораздо 
больше, чѣмъ какой-либо другой извѣстной страны вт. умѣренпомі. 
поясѣ, за исключеніемъ развѣ Балканскаго полуострова, Малой Азіи 
и Камчатки.

Однако подробныя съемки, сдѣланныя самими японцами н сведен
ныя въ карты, показываютъ, что въ общихъ чертахъ орог])аФическое 
строеніе Японскаго архипелага, или по крайней мѣрѣ главнаго изъ 
составляющихъ его острововъ, Нипона, легко сводится къ довольно 
простымъ чертамъ. Мы видимъ здѣсь двѣ главныя оси поднятія: 
на востокѣ почти меридіональную и на западѣ почти паііа.іяельиуіо 
акватору. Обѣ онѣ сходятся весьма близко въ средней части 
острова и въ одномъ мѣстѣ раздѣлены только долиной рѣки 
Синаногавы, а въ нѣсколько другихъ связаны между собою проме
жуточными частными поднятіями. Главная по высотѣ цѣпь есть 
восточная, тянущаяся на 800 верстъ, отъ Сангарснаго пролива до 
оконечности полуострова Идзу. Ея сѣверная часть, отличаемая 
иногда НН картахъ подъ именемъ Тасагуры и Ораски, идетъ почти 
вдоль меридіана 157*/2° в- Фер., отъ мыса Ториви-сакп до ЗТ'/г” 
широты, гдѣ начинаетъ склоиятьсн на западъ. Намъ неизвѣстны 
высоты главныхъ точекъ ея; но судя по японскимъ карта.чъ и 
потому, что хребетъ видѣнъ съ обоихъ прибрежій, нужно полагать, 
что средняя ого высота достигаетъ 5—В тысячъ Футовъ надъ 
моремъ. Уже въ Сангарскомъ проливѣ, т. е. у самой оконечности 
цѣни, гора /Іт-яма возвышается на 3200 футовъ ; далѣе-же къ югѵ 
шюнская орографическая карточка показываетъ вдвое болѣе высо
кую и чрезвычайно скалистую вершину /Ішіт-яму,а за нею радъ дру
гихъ, большею частью покрытыхъ лѣсомъ, по иногда обпа;і;снныхъ
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и круто возвыпіакнцяхся надъ окрестною почвою ( •'). По отклонамъ 
Tacaryjibi мы видимъ также много отдѣльныхъ горъ, иногда пра
вильно конической Формы; но суть-ли ѳто исключнтельно полканы, 
поднятые подземными силами, или только осадочныя предгорья, по
добныя Обѳрланду въ Швейцаріи и Чернымъ-горамъ на Кавказѣ,— 
трудно сказать. Вѣроятно и то, и другое вмѣстѣ. Нѣкоторыя вер
шины, впрочемъ, безъ сомнѣнія отдѣ.іьно об|іазовавшіеся волканы, 
хотя недѣйствующіе теперь, какъ напр. пикъ Тплезіуса, или Пват- 
яма, покрытый нынѣ почти постоянно снѣгомъ, но по свидѣтельству 
японскихъ яѣтоппсей въ древности извергавшій огонь. Другія горы 
сѣверной части Нипона, напротивъ, принадлежатъ по-видимому къ 
второстепеннымъ, пара.мельныыъ цѣпямъ, какъ бы контръ-Форсамъ 
Тасагуры, какъ напр. кряжъ на востокѣ отъ рѣки Фигамы, въ 
провинціи Ошіу пли Муцу. Иногда у подножія горныхъ склоновъ, 
въ сѣверной части Ншіона, остаются полосы наносныхъ низмен
ностей ; но вообще обнаженія отклоновъ хребта у моря скалнсты и 
круты.

За 31'/, яаралле.іыо восточно-ішпонская меридіональная цѣпь, 
какъ у/іомянуто выше, измѣняетъ свое иаправ.леніе въ юго-западное; 
но достигнувъ 156“ долготы, у BcpxoBbejjb Ннкогавы или у горы 
Аеамо-ямы, опа снова поворачиваетъ на югъ пли даже отчасти на 
юго-востокъ и круто уші|)астся въ море мысами Идзу іі Прако-сакп. 
Здѣсь, въ самой южной части своей, именно въ такъ-называемыхъ 
горахъ Хакони, кряжъ имѣетъ высоту до 4700 Футовъ, а на откло- 
иахъ его стоятъ двѣ огромныя волканическія веряпшы ; Ойяма 
6200 фут. и Фуш-лма 12,450 фут. Отдѣльно отъ главной восточио- 
нппонской цѣпи, но пара.тяеяьно ей, тянется небольшой кряжъ про
винцій Кадзусы и Авы, отдѣленный отъ отроговъ Хакони заливомъ 
Іеддо II какъ бы продолжающійся среди моря ост])ОВами Оо-сима, 
То-сима и проч. до Фаціізіо. Кряжъ этотъ вѣроятно состав.тя.іъ въ 
свое время также островъ, широкій ііроліів'ь между которымъ и 
Няііояомт, постепенно заваленъ иаиосаміі, образовавшими равнину 
Сіімооза-Мусасіі, главную во всей Японіи по обширности.

Западо-ншіонская, параллельная экватору, цѣпь начинается на 
западѣ отъ рѣки Синаногавы, близъ устья ея, п до самаго озера 
Бивы имѣетъ направленіе отъ сѣверо-востока на юго-западъ, а 
ііото.мъ уже почти прямо на западъ, до самаго пролива Сямоносакіі, 
гдѣ оканчивается горою Хино-ямою и мысомъ Морацу-саіш. Цѣпь эта 
подлинѣ даже нѣсколько превосходитъ восточную; но по высотѣ 
уступаетъ ей, хотя къ ней принадлежатъ высокія горы Шако-синъ,

( ’')  Къ сѣверу отъ 39" 50 чрезъ хребетъ Тасагуру показывается да 
японскихъ картахъ только одинъ удобный проходъ на 120 верстахъ; 
другой у самаго моря.© ГП
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'Гата-пш н wm nw w Сиро-има, покрытая почти поетоянпо сіі'іиом'і,. 
Urporu этой цѣпи иаполпяютъ иногда цѣлыя прошінціп, какъ Хид>, 
Кангу, Танбу, Нагато и проч.; но мѣстами остаются и пеболыиія 
равнины, какъ напр. въ южной части Харпмы. Горы всей западной 
половины Иппона извѣстны своей рудоносностыо.

Къ второстепеннымъ кряжамъ этого острова п|)ипадлежатъ горы 
областей Ното, Иги, Ямато и Кіи, а также холмы Овари и Мпно. Всѣ 
они по направленію подходятъ къ большой, восточпо-шшонгпоіі 
цЬіш, но не представляютъ по-видимому вершинъ болѣе ч1;мт> ві, 
2000 футовъ, за исключеніемъ Омшш-ямы въ Ямато.

На СикокфѢ горы тян}тся отъ сѣверо-востока на шго-запад'ь, 
ближе къ сѣверному берегу острова, который поэтому к[»уто спус
кается въ море и вмѣстѣ съ островомъ Авадзи нредставляеть 
рѣдкое въ Японіи явленіе безплодныхъ мѣстностей. Островъ Кіусіу, 
БЪ свою очередь, разрѣзывается подковообразнымъ кряяіемъ по 
самой срединѣ. Сѣверная часть этого кряжа параллельна эквартору, 
а южная почти-что меридіану. Въ числѣ горъ на Кіусіу е<;ть много 
волкаповъ, какъ дѣйствующихъ, такъ п угасшихъ, между прочимъ 
великолѣпный пикъ Го]шеръ пли Еайтпо, представляющій самую 
правильную Фигуру конуса. Высшія вершішы на этомъ островѣ 
достигаютъ отъ 3 до 4 тысячь Ч'утовъ, а на СпкокфѢ не больше 
3-хъ тысячь.

Орографія Мацмая долгое время была менѣе извѣстна, чѣмъ н|ю- 
чпхъ частей Японіи; но теперь, благодаря японскимъ съемкамъ, мы 
знаемъ ее не хуже, чѣмъ Кіусіу и Иппона. Нѣтъ сомнѣнія, что 
островъ этотъ очень гористъ У береговъ его издавна извѣстны 
пики : Паляасъ или Мэніе, J'cyza-maite, Сенкснъ, Сѣдло и ироч.; по 
конечно главныя вершины ле<катъ внутри ет]іаиы, гдѣ видны съ 
прибрежья снѣжныя горы. Ихъ положеніе н направленіе кряжей 
нельзя такъ легко опредѣлить въ немногихъ сливахъ, какъ на Кіусіу 
11 СнкокфѢ; но очевидно, что здѣсь дѣйствовало нѣсколько си
стемъ поднятіи, быть можетъ въ раз.ичныя одна отъ другой эпохи. 
Одна изъ этихъ системъ, меридіональпая, нроявійяііаяся по запад
ному берегу, обнаруцшвается въ  особомъ развитіи по другую сто
рону Лаиерузова пролива, на Сахалинѣ; другая, сѣверо-восточная, 
продолжается грядою Курильскихъ острововъ п на самомъ Мацмаѣ 
обозначена горами восточныхъ расчлененій острова. Кромѣ того 
въ юго-западной части Іезо замѣтно направленіе параллельное 
экватору, въ крайней южной—перііендикулярпое къ нему, а вдоль 
сѣвернаго берега—сѣверо-западное, ііеіювторяющсеся бо.іѣе нпгд'іі 
въ цѣлой Японіи. Мацмай есть конечно самый высокій изъ г.сѣх'ь 
Яионских'ь ос'і’рововъ, какъ оно и естественно, когда плутони
ческія силы дѣйствовали тутъ многократно. Онъ богатъ альнійскимп 
озерами, т. е. высокими котлошшаміі, который образовались на
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иореирегтыіхъ различныхъ системъ поднятій. По измѣренныхъ зна
чительной высоты горъ на иемъ пока извѣстно мало. Пикъ ІІа.ллагь, 
у западнаго берега, іі горы.Лканн, .Ѵразе, Гофуке и др. въ восточной 
половинѣ острова, но японскимъ картамъ, принадлежатъ къ самимъ 
высшимъ его точкамъ. Всѣ они суть волканы, частью дѣйствующіе, 
частью потухшіе, также какъ и стоящіе при заливѣ Volcano-bay 
горы Уиш-уру-яма, J'iocy-яма, Гадаке и Еіака. Гора Сѣдло, къ сѣ
веру отъ Хакодате, достигаетъ до 3400 Футовъ, а Сенкепъ-ііпкъ. 
пли Фуку-сима, къ сѣверу отъ города Мацмая, до 3570 Футовъ: 
по самая высшая нзъ измѣренныхъ вершинъ лежитъ внѣ Іезо, 
на островѣ Ріошерп : это пикъ де - Ланг.іь, высотою до 5350 
футовъ.

Если сообразить общее пространство горныхъ частей Японіи, то 
можно сказать, что девять десятыхъ этой страны заняты высотами, 
болѣе или менѣе круто падающими къ морю или въ долины. Число 
послѣднихъ весьма невелико, и онѣ притомъ не обширны. Саман 
большая, какъ уже было замѣчено, лежитъ въ окрестностяхъ Іеддо, 
между,сѣверо-восточными склонами горъ Хаконіі іі горою .Лейвою, 
въ провинціяхъ Мусасп и Сіімооза. Затѣмъ другія равнины тянутгл : 
па сѣперѣ отъ залива Овари, по рѣкамъ Отогявѣ іі Кпеогапѣ; въ 
ііровшщіи Тоотоми, у бухты Хамамы; на востокѣ отъ порта Піегаты, 
110 низовьямъ Піегаты II другихъ рѣкъ H ]iO B m iu in  Іеціпіго: близъ 
угтьсіп, Фигамигавы, въ Муцу: іп. южныхъ частяхъ Харимы и Ссцу. 
Острова Кіусіу, Спкокфъ и Мацмай почти вовсе не имѣютъ рашннп,; 
низменныя мѣста на нихъ состоятъ пзт> гл^бокихъ котловинъ между 
горами, которыя иногда заняты озерами, и изъ узкихъ рѣчныхъ 
долинъ, но большей части тщатольпо обработанныхъ подъ рисовыя 
поля. О мелкихъ островахъ нечего и говорить : они всѣ. прпнадле- 
яіатъ къ числу высоких!,, а иногда даже очень скалисты и круто 
надаютъ къ морю. Таковъ напримѣръ одѣтый густою зеленью На- 
ненбс[ігъ, при входѣ въ заливъ Нагасаки; таковы Фацнзіо, Огосима, 
Садо, Цусима и iiji. Чтобы нагляднѣе нредгтавпть степень возвы
шенія II крутизны этііхт. горныхъ массивовъ, приведу здѣсь слѣдую
щую табличку :

Па мслішхя островахъ. Высота. Шир. основ. Замѣчанія.
Нтате-яма, на южіі. пол. Цусимы 2120 Ф. 12 вере.
Волкань Огосима пли Vries . . 255Г) 9 Скаты оПработ.
Оуназе-епма, въ .Тик. архшіел. 2(1.30 7
Высшая точка Фацнзіо . . . 2846 0 . . . Остр, ііочтп не
Вершина О кн............................... 3000 15 прпступенъ.
Л есуги-яма, на остров. Садо. . 4500
іітп , до Лапгль, на ост, Ріошерп. 5352 12 . . . Островъ Т|іуДНО
.Мотомп-шіне. на Якуно-енмѣ . 5848 18 доступенъ.© ГП
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Па большихъ опщювахо. Высота. Шіц). основ. Замѣчанія. 
Як11-ям<1, у Саигарскпго пролина 3200
Волканл, Вунзеіп., на Кіусіу . . 385(> І а .  . . На полуоп|іовѣ
Инрай-яма, въ Идзу.....................  4700 СимаГіарѣ,
Ой-яма, ві> Сагами . . . .  02(Х)
Сиро-яма, В'ь Кангѣ . . . .  7800
Фузн-яма, въ Суруигѣ . . . 124.70................... Верхнія Уз горы

соетав.тяготъ конус'ь.
Геологическое устройство Японіи, моікио сказать, совсѢмч. непз- 

с.тѣдовано, и даже новѣйшіе геологи, путешествовавшіе но ней 
ГнхтгоФенъ, Помпелян и другіе, даютъ о немъ очень немного свѣд-Іі- 
ній. Въ настоящемъ обозрѣніи, если о чемч. можно сказать нѣсколько 
словъ, такъ зто о полканахъ; но и о нихъ имііющіяся извѣстія 
невсегда сходны одно съ другимъ. Такъ Клапротъ и Зиоольдъ несо
гласны даже относительно самаго числа огнедышащихъ горч>, хол я 
оба черпали свои свѣдѣнія нзч> японскихъ нсточниковч>. Внроче.мъ 
Зибольдъ протинорѣчитъ и самому себѣ. Въ своемъ “ Путешествіи"’ 
онъ упоминаетъ о десяти волканахъ; а въ особой статьѣ, изго
товленной имъ для Гумболь.дтова “ Космоса"' і!і, 1852 году, считаетъ 
ихъ всего восемь. Японскіе источники, нынѣ извѣстные, именно 
лѣтописи и карты, на которыхъ волканы отличены особыми знака.ми, 
заставляютъ увеличить число ихъ до шестнадцати; и.ченно:

Островъ Кіусіу представляетъ намъ четыре волкана : 1) Митгте, 
въ провинціи Сацумѣ, подъ 31“ 33 ш. Скалистая вершина ого нодіш- 
ыаечся прямо изъ водъ залива Кагосимы,въ видѣ острова; 2) Ійіри- 
си.ма, въ провинціи Хіуго, къ сѣверу отъ предыдущаго вч. 45 вер
стахъ ; 3) Jco-яма, въ провинціи Хиго, подъ 32“ 50'ш., и 4) Вутенъ, 
на полуостровѣ Симабарѣ, йодъ 3’2“ 44’ш., высотою въ 3856 Футовъ! 
Знаменитое изверженіе нос.лѣдняго въ 1793 году подробно описано 
Знбольдомъ.

На Нішонѣ есть три волкана : 5) Сщю-яма, въ провинціи Кангѣ, 
подъ 36“ 5 ш., имѣвшій исторически извѣстныя извсрнгенія въ  1279 и 
1о54 годахъ; нынѣ большую часть года покрытый снѣгомъ; 6) Фузи- 
яма, въ 20 верстахъ отъ залива Сурунги, на границѣ провинцій 
Сурунги и Каи, подъ 35“ 18'га. О поднятіи этого величественнаго 
пика въ 286 году до Р. X. сохранилось историческое извѣстіе; 
сильнѣшііія-же изверженія были въ 799, 800, 863, 937, 1023, 1083 
и 1707 годахъ, а съ тѣхъ поръ очагъ спокоенъ и почти круглый 
годъ бываетъ закрытъ снѣгами. Многочисленные перевороты и 
потрясенія не помѣшали Фузи-ямѣ сохранить великолѣпную кону
сообразную Форму, почему она не безъ основанія называется 
японцами “несравненною” ; 7) Аса.по-яма, самый отдаленный отъ 
моря (100 вер.) дѣйствующій волканъ Японіи, въ нровинціи Синано 
па параллели 36“ 22"ні. Уже подъ 864 годомъ исторически извѣстно’
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ого изверженіе: весьма сильное и опустошительное происходило 
въ 1783 году, и наконецъ въ настоящемъ 1870 году этотъ волканъ 
снова нзве|іі'алъ камни, пламя и дымъ, начавъ свои изверженія не
медленно послѣ сильнаго землетрясенія 13 Мая.

Островъ Ивога-сима, на югѣ отъ Кіусіу, подъ 30“ 43'ш., предста
вляетъ собою 8-ой волканъ, непрерывно дѣйствующій, подобно 
Стромболи, къ которому подходитъ и высотою. Уже .Пннсхотенъ 
уномннаетч. о немъ, какъ обчз огнедышащей, сѣрной горѣ; позднѣе 
его видѣли, также въ дѣйствіи, въ 1804 году Крузенште|інч., вч. 
1838 году Блэкъ и въ 1846 году Дсляротъ-Понсье. По наблюденіямч. 
послѣдняго высота его 2218 Футовъ, а англійская адмира,ітенская 
карта даетъ ему 2350 Футовъ : ста.то-быть это хорошій маякъ для 
окрестнаго бурнаго моря, хотя на практикѣ входящія въ Вандн- 
меновъ проливъ суда обыкновенно оріентируются по Удзи-снмѣ и 
но сѣне|)ной оконечности Танега-симы. Островъ Огопша или (Іе 
Vries, находящійся на югѣ отъ залива Іеддо, есть также дѣйству
ющій, 9-ый во.ікаиъ. Въ 1797 году Вроутонъ видѣлъ здѣсь дымъ, 
выходившій изъ кратера, и незадолго предъ тѣмъ происходило силь
ное изверженіе. Нынѣ опт. въ сильномъ дѣйствіи съ .Мая 1870 года 
и іірнчшшлъ немало опустошеній потоками лавы, хотя передъ тѣмъ 
вѣроятно долго молчалъ, ибо отклопы его превосходно воздѣланы. 
Отъ Огоепмы на югъ тянется рядъ небольшихъ волкапическпхч. 
острововъ до Фацнзіо и Аога-симы, и въ этомъ направ.леніи іі|)нрода 
ію-ви,дпмому пытается уве.личить число поднятыхъ массъ, ибо въ 
Маѣ 1870 года, подъ шпротою около 32“, замѣчено появ.іеніе но
ваго островка. На Іезо и.ти Мацмаѣ четыре горы : 10)/'юсу-ялт: 
11) Гпдаке-. 12) Анани н 13) Муцупезури пзоПражатотся на японскнхч. 
картахъ дѣйствующими вояканамп и частію были наб.ііодаемы въ 
дѣйствіи европейцами. Изъ Курильскихъ острововъ три главные, 
Итурупъ, Кунаши)іъ и Чпкотанъ, имѣютъ каж'дый но огнедышащей 
горѣ, что и даетъ для всей Японской имперіи шестнадцать волкановъ.

По кромѣ этихъ постоянныхъ отдушпнч. для подземнаго огня на
ходится въ Японіи множество горъ, которымъ несомнѣнно слѣдуетъ 
пршгасать волканическоѳ происхожденіе по ихъ Фнігурѣ, строенію 
и составу горныхъ породъ, насколько пос.лѣдній извѣстенъ для 
нѣкоторыхъ пзъ нихъ. Таковы напримѣръ : гора Цурами-ямп, ко
торую самъ Зибольдъ, не вч. “ Космосѣ”, а въ  “ Архивахъ”, при
числилъ къ волканамъ; пикъ Горнеръ П.1И гора АТчг'Ь/онз, въ южной 
части Кіусіу, при входѣ въ заливъ Кагосиму; гора Шфузи на 

"островѣ СикокфѢ, на берегу Внутренняго моря, въ провинціи Ійо: 
Яші-сшт въ Іеципго, Ціо-каііеано въ Девѣ и Дке-еима въ Муцу, при 
С/інгарскомъ проливѣ. Служащіе на югѣ іі|юдолженіемъ японской 
Г|)яды ост|>он.ч Лнуни-скма, Пака-сішп, Сувазе-сима, Тори-сима,ші\ 
Сѣрный, но Вазнлю Голлу, іі вообще .Тішенскіе, всѣ суть волкаин-© ГП
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честіаго пропсхождеііія п составляютъ переходную цѣпь къ вояка- 
намъ Формозы. Сува.зе-сима дѣйствуетъ и понынѣ. Инкъ де Лангль 
безъ сомнѣнія былъ также волканомъ. Но на Сахалинѣ огнедыша
щихъ жерлъ нѣтъ, и даже преданіи объ волканнческнхі. изверженіяхъ 
до насъ не дошло. Сѣдалище подземнаго огня съ Мацмая поворачи
ваетъ къ Камчаткѣ и оставляетъ болѣе близкій КараФто въ сторонѣ, 
какъ бы въ доказательство, что одного сосѣдства моря и гористой 
страны недостаточно, чтобы сдѣлать послѣднюю волканическою.

Землетрясенія, столь обыкновенныя вездѣ, гдѣ есть огнедышащія 
горы, едва-ли иечаще другихъ ыѣстпостей с.іучаются въ архиііелйгѣ 
Японскомъ. ІІо-кряйней мѣрѣ, благодаря давнишней образованности 
страны, о нихъ сохранилось наиболѣе свѣдѣній. Японцы справедливо 
считаютъ землетрясенія и изверженія волкановъ главными бичами 
своей страны, и потому принимаютъ всѣ мѣры, чтобы предохранить 
себя отъ гибе.іьныхъ ихъ послѣдствій. Землетрясеніямч. Японія обя
зана тѣмъ, что въ ней всѣ дома деревянные. II онѣ весьма часты, 
такъ, что наир, изъ трехъ путешественниковъ прежняго времени, 
КемпФѳра, Тунбе])га іі Зибольда, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго 
десятками лѣтъ, ни одинъ не провелъ своей жизни въ Децимѣ безъ 
того, чтобы не быть свидѣтеля'мн хотя одного потрясенія почвы; 
въ ноБое-же время иностранцы, постоянно живущіе въ Японіи, 
ощущали, за 11 лѣтъ, многія сотни ударовъ. О землетрясепія.чъ 
1820-хъ годовъ Зибольдъ говоритъ слѣдующее : “ 10 Декабря 1825 г. 
нам. вдругъ разбудилъ ударъ; за нимъ послѣдовало нѣсколько дру
гихъ 23 и 24 чіісе.іъ того-же мѣсяца. Но самыя мощныя сотрясенія 
мы чувствовали 26 Мая 1828 года. Первое изъ нихъ продолжалось 
ціі.іую минуту и было такъ сильно, что мы думали : всѣ дома разва
лятся. П въ самомъ дѣлѣ стѣна, окружавшая Дециму, довольно 
плохая, треснула по-мпогнхъ мѣстахъ. Испуганныя птицы вертѣлись 
в'ь воздухѣ, хлопая крыльями; но жалобные пхъ крики одни преры
вали мрачное молчаніе природы. ГІрп каждомъ землетрясеніи въ 
Нагасаки, замѣчаетч. Зибольдъ, мы иабліода.ти особенное сііокой- 
стіііе, сухость воздуха ц ясное небо(*). Г])язпый каналъ, отдѣляющій 
Дециму О 'і'ь  города, испарялъ міазмовъ болѣе, чѣмъ обыкновенно; 
но эт о нужно и[)иш!сать не развитію подземныхъ газовъ, а болоти- 
слымъ испареніямъ, которыя были подняты ііотрясенісмч. го дна 
самаго канала. Во время мочи случилось таиаіе нѣсколько колебаній. 
Землетрясеніе было еще чувствительнѣе па островѣ Амакузѣ, въ 
5о перстахъ на юго-занадч, от'ь нагъ, іі тамъ видѣли Феноменъ, 
НПХОЯ.ІП на подземный во.ікаіп,. В ь то-же время обвалп.тнсь уго.тыіыя 
копя па островѣ Така-пімѣ, въ 28 верстахь отъ Нагасаки, а въ

( ’■) Конечно, это было случайнымъ явленіемъ; землетрясенія бы- 
ва:отъ при всякой погодѣ, какъ можно біно замѣтить въ Маѣ, 1870 г.
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.30 верстах ь отъ насъ, на мысѣ Номо, каменный идолъ скатп.тся ст> 
холма въ равнину. Волкаиъ Вунзенъ то-же не оставался спокойнымъ; 
лѣтомъ, когда возобновились землетрясенія, онъ пѣско.тько разъ 
извергалъ пламя; такія-л;е сильныя іізве|)жеііія видны были на Асоямѣ 
II ііа Митаке, т. е. внутри Кіусіу. Жители острова Нііііона, даяіе от
даленнаго Іеддо, въ свою очередь, чувствовали легкія колебанія 
почвы. Такимъ образомъ мы можемъ опредѣлить въ 5 градусовъ 
широты II въ 10 долготы пространство, па которомъ дѣйствова.тъ 
подземный огонь; оно оказалось бы еще обширнѣе, еслибы мы знали 
больше подробностей".

Въ восточной части Японіи землетрясенія бываютъ не менѣе 
сп.іьны как’Ь II въ западной. Достаточно вспомнить разрушеніе 
Симоды въ декабрѣ 1854 года, при которомъ нетолько весь этотъ 
городъ обратился въ развалины, но іі стоявшіе въ  портѣ суда были 
выб]юшеі!Ы па берегъ, вмѣстѣ съ огромною массою мо|)ской воды. 
Къ сожалѣнію, объ обширности района потрясеній іп, 1854 году мы 
не имѣемъ достаточныхъ свѣдѣній. За то текущій 1870 годъ пред
ставилъ намъ случай наблюдать землетрясенія въ Іокогамѣ п на 
болыііомч. пространствѣ къ сѣверо-западу и юго-западу отъ нея. 
Удары начались 1 Мая іі нродо.тжа.шсь въ теченіе всего мѣсяца; до 
15 числа ихъ уже было насчитано 123, іі изъ ішхъ самый сильный 
послѣдовалъ 13 Мая, въ  2‘/г чяса по полуночи. Онъ, какъ н всѣ 
предыдущіе п послѣдующіе, направлялся отъ сѣверо-запада къ юго- 
востоку II продолжался около двухъ минутъ. Въ Іокогамѣ и Іеддо 
онъ сопровождался только качкой іі трескомч. домовъ ; но на сѣверѣ, 
ближе къ волкану Асамо-ямѣ, ва западѣ, около озера Хакови, пмъ 
произведено разрушеніе зданій, прп чемъ погибло нѣсколько десят
ковъ человѣкъ, а на югѣ, па островѣ Огосіімѣ, за шшъ послѣдовало 
изверженіе лавы іі пламени. Въ то-же время при входѣ въ заливъ 
Іеддо замѣчено было въ одномъ мѣстѣ кипѣніе воды, а еще южнѣе, 
въ открытомъ океанѣ, появленіе новой ска.іы. Нужно думать, что 
тутъ было сильнѣйшее развитіе во.іканическаго процесса, ибо даже 
на поверхности океана плывшіе корабли ощущали то.ічки, какъ бы 
отъ удара о камни. Въ Іокогамѣ на рейдѣ всѣ ско.лько-нибудь 
сильные взрывы майскихъ землетрясеній чувствовались судаып такъ, 
какъ бы кто сильно дерга.іъ за якорный канатъ. И любопытно, что 
всѣ оіі|)остностіі Іокогамы сложены 1134) осадочныхъ, большею частью 
известковыхъ п глинистыхъ Формацій, которыя совершенно сохра
нили свою горизонтальность; блнжайшія-же во.лканііческія породы 
встрѣчаются въ 40 верстахъ къ западу, на горѣ Оп-ямѣ.

Нагко.іыіо основательно замѣчаніе, сдѣланное японскими наблю
дателями II приводимое Зибольдом'ь, что отъ времени начала земле
трясеній II волканнчески.хъ изверженій зависятъ послѣдующія пере
мѣны погоды, трудно сказать, хотя отвергать его безусловно,
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по-видимому, не слѣдуетъ. Гео.іогіл наши, иривда, не признаетт> 
связи волкаішческихъ явленій съ воздушными перемѣнами; но, 
быть можетъ, когда-нибудь такая связь и отыщется. Во всякомъ 
случаѣ отдѣленіе жара и волканическпхъ паровъ весьма легко мо
жетъ повести за собою перемѣны въ температурѣ, влажности и 
барометрическомъ давленіи воздуха. II ати иеііемѣны будутъ ка
заться тѣмъ рѣзче, чѣмъ предшествовавшее состояніе атмосферы 
менѣе походитъ па послѣдовавшее за волкапііческимъ Феноменомъ. 
А потому нельзя безусловно отрицать, что ата рѣзкость будетъ 
зависѣть отъ того, когда началось вліяніе подземнаго жа|іа па 
атмос.'ьеру : во время-лн прохладнаго утра или послѣ яіаркаго по.тдня. 
Что касается до распространеніи волканическпхъ дітпствій на ка- 
пелыю-жндкій элементъ, воду, то сейчасъ были иіиінедспы пріімѣ])Ы 
его, доказывающіе, что въ Японіи повторяются тѣ-же явленія, какъ 
вездѣ. Землетрясеніе 11 декабря 1854 года особенно извѣстно въ 
этомъ отношеніи. Русскій фрегатъ Діану разбило именно потому, 
что огромныя волны образовались въ заливѣ Синоды в быстро 
ходили по немъ. Высота нх ь была столь значительна, что оыѣ залили 
весь го|>од'ь, а сила такова, что когда вода отхлынула, то отъ 
города почти ничего не осталось. Замѣчательно, что мѣстные жи
тели іірнішсываютъ н’Іісколышмі. мѣстамъ въ Яповіи, наир. ост|)ову 
Садо, острову Сипубу-симѣ, горѣ, Каязаку, близъ Міако, свободу 
оть иот]іисеніі"[ почвы, какъ о томъ сообщалъ еще Компфсръ. 
ІІредставляіотъ-лн такія мѣста тѣ-же геологическія особенности, 
какъ подобные мосты въ  южной Америкѣ, о томъ ничего нельзя 
сказать положительнаго. Ии КемиФеръ, ни Гумбольдтъ, которые 
упоминаютъ о Фактахъ, ничего не даютъ для нхъ поясненія.

Японскія .іѣтошіси сохранили множество извѣстій о землетрясе
ніяхъ, бывшихъ въ самыя отдаленныя отъ насъ времена. Къ началу 
111 вѣка до Р. X., именно къ 286 году, относится ими то великое 
геологическое событіе, которое подняло гору Фузп-яму и образовало 
озеро Опцъ, самое обширное изъ всѣхъ извѣстныхъ въ Японіи. 
Что озеро, въ томъ видѣ, какъ оно представляется нынѣ, имѣетъ 
до 15 кв. миль протяженія н, по словамъ японскихъ историковъ, 
образовалося въ одну ночь. Хотя трудно допустить, чтобы въ  столь 
короткое время упала изъ атмосферы или вытекла изъ-подъ земли 
вся масса воды, содержащаяся нынѣ въ озерѣ; но какъ мы не 
знаемъ никакихъ послѣдующихт, разшпреніи Оица, то приходится 
вѣрить Факту такъ, какъ онъ представленъ дѣтонисямп, а для объ
ясненія обширности залитаго пространства допустить или малую 
глубину, или иервопачальиуіо замкнутость водоема, имѣющаго те
перь свой стокъ. Впрочемъ, и всѣ другія озера Японіи—Суво, Ина- 
базпро іі пр.,—вѣроятно волканическаго образованія, такъ какъ онѣ 
обставлены горами, подобно Больсепскому въ Италіи и Лахернскому

ГЛАВА ВТОРАЯ 3.J

близъ Аидернаха. Уже на памяти европейцевъ, во время ужаснаго 
землетрясенія 1586 года, въ провинціи Мино об])азовалось озеро на 
мѣстѣ провалившейся к|)ѣиости.

Во.ікапическій характеръ почвы во многихъ мѣстахъ Японіи 
служитъ причиною нахожденія многочисленныхъ теплыхъ ключей. 
Особенно много ихъ на островѣ Кіусіу.в ь областяхъ Хпго іі Хизепъ. 
Западный откяоиъ горы Вупзсн'ь обладаетъ разнообразными мине
ральными псточнпкамп, подобно отклонамъ Машука на Кавказѣ. 
Монахи, которые владѣютъ ими, прописываютъ употребленіе водъ, 
особенно купанье, многочисленнымъ больнымъ, приходящимъ сюда, 
собирая за это хорошія деньги. Ключи Атами, въ  ііровниціи Сурунгѣ, 
имѣющіе температуру 2 Р /2 Р.,также довольно извѣстны; но вообще 
теплота п химическій составъ японскихъ минеральныхъ источниковъ 
не изслѣдованы еще съ точностью. Извѣстно только, что многіе изъ 
нихъ сѣрные.

Въ дополненіе этихъ замѣтокъ о гео.тогипескпхз. явленіяхъ па 
почвѣ Японіи, быть можетъ, непзлншне будетъ упомянуть, что не 
смотря на изобиліе огнедышащихъ горъ, которое обыкновенно счи
тается за признакъ поздняго образованія страны, мы должны пред
полагать, что ей свойственны весьма древнія фо))млціи. Обыкно
венно нутешественншш з.іоуііотребляютъ словомъ “ во.ікшшческій’’ 
относя его къ каждой острой горной вершшгѣ, къ каждому высо
кому острову; но Японія показываетъ, ч ю  въ  этомъ случаѣ нужно 
быть осторожнымъ. Островъ Така-енма, иапр., принадлежитъ по на
ружности къ числу высокихъ и находится въ  мѣстпостн, близкой 
къ дѣйствующему волкану и часто испытывающей землетрясенія- 
тѣмъ не менѣе онъ содержитъ каменноугольные пласты іі слѣдова- 
те.іьно принадлежитъ къ осадочнымъ образованіямъ. То-же, вѣ
роятно, можно будетъ сказать и про многія другія мѣстности, когда 
геологическая природа ихъ будетъ изслѣдована. Такъ около Іоко
гамы весь полуостровъ между заливами Іеддо и Одовара, не смотря 
на волнистый видъ страны, состоитъ вѣроятно изъ однліхъ осадковъ 
глины и нзвестп, нрш;рытыхъ ве.іиколѣпнымъ слоемъ чернозема. 
Кромѣ того мы въ правѣ допустить существованіе гранитовъ, 
сіенллтовъ и сланцевъ, особенно на Нппонѣ, лютому что здѣсь 
извѣстно немало рудныхъ мѣсторожденій, которыя обыкновенно 
встрѣчаются лишь среди названныхъ горныхъ породъ. Каменный 
уголь извѣстенъ также во многихъ мѣстахъ Янонііл, лл какъ онъ 
довольно богатъ углеродомъ { 6 0 -6 5 % ), то, нужно думать, вездѣ 
ллрннад,лежитъ къ древнимъ Формаціямъ. С лѣдующілі обзоръ рудныхъ 
мѣсторожденій вообще можетъ познакомить съ мллнеральноло ілроілз- 
водительностыо Яглонскаго архипелага лі, слѣдовательно, дать хоть 
скудный матеріалъ для геогностическнхъ, а вмѣстѣ лл статистллчес- 
кихъ выводовъ.
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Зо.ю'іо и гс[{ео|)о іыдлнпа »̂ьтіи иъ изоГипі» и;)Х0Димы пъ Иіюнія. 
Го:іл<шдцы іі 110|>туГг1ЛЬйы іѵь XV! і іХ \’1і й1и:Ѣ вывозили ихъ цѣлью 
і |)у.'іы. И|И) ііо|)туг;ілі>доііъ именно сохранилось преданіе, что они 
слісгодііо отіірші.іп іи до 500 Гюченконъ одного золота. И хоти п , 
нзгнапіем'ь ішост])аніі,еігі, іп, 1540 году зан|)еіцено оыло іінонскпм'і, 
нрашітельствомъ разраПотывадь оольшуіо чап ь руднцкоіп. н ріріи- 
сковъ обоихъ драгоцѣнныхъ металловд,: но конічсстііо нхл., оста- 
напшееся въ оборотѣ, все еще было очень значительно. Золото 
особенно изобильно, н его цѣна, л і/л , десять назадъ, была ниже, 
чѣмъ вл> Европѣ; именно за Фуить золота давали не болѣе 12 Фун
товъ серебра. Всѣ рудшінн до послѣдняго времени принадлежали 
императору плп князьямъ, послѣднимъ съ условіемт, вносить двѣ. 
трети добытаго мета.лла вд> императорскую казну. Но тене|іі> атп 
("гѣспптельныя условія отмѣнены, п разработка снопа начпнаст’ь 
принимать довольно ншрокіе размѣ|)Ы, даже въ тѣ>хь м’Іістахъ, 
которыя японцами считались за вы |1аботанныя, но которіля евро- 
пеііскимн инженерами найдены довольно богатыми, каш. шінр. вт, 
iij)OBiinnii! Танго, гдѣ, въ урочищѣ Ивамо, находятд. одновременно 
золото, серебро и мѣдь. Самыя богатыя золотыя жилы гіаходяті-я на 
островѣ Садо: потомъ слѣдуют'ь сурунгскія. Другіе пріиски того-же 
металла встрѣчаются въ Сацумѣ іі Ціікунго, на Кіусіу; вч> руслѣ 
Тенріо-гавы, въ нроБщщін Тоотомн; въ горахл, области Муцу, подл, 
.'19" широты; тамъ-же, па островахъ Епнка-сіімѣ, Азп-симѣ іі Ама- 
нурі'і. Серебра меньше, и какъ огромныя массы его въ теченіе 
нослѣідппхъ десяти лѣтт> вывезены шюстранцаміі, то теперь все 
впямаиіе японцевъ обращено на добываніе его. Разработки нроіізно- 
дятся в і. Бупго, Танго, Тадзпмѣ, Девѣ н Муцу. М іідь, слава Японіи, 
очень обыкноненна на всем ь протяженіи острововъ, и въ прежнее 
время добыпалась особенно въ провинціяхъ Суруіігѣ, Кін іі Сацумѣ; 
тенерт.-же разработывается главнымъ образомъ въ Псіе, Танго, на 
СпкокФіі, вь Муцу, Девѣ іі на островѣ Садо(*). Олова іі цинка 
пѣгъ въ Японіи, и первое долго цѣ.нияось наравнѣ съ серебромъ: 
снпгець довольно обыкнопененъ въ  Бунго; но добываемое его кп- 
вічес іво недогіаточію для ст раны, почему его немало привозится 
изт,-за границы. Желѣзныя руды, дающія нреносходную сталь н 
/кел'І'.зо, долгое время ііазраооіывалнсь лишь вл. нсмпогихЛ) мѣсл’ахл,: 
в і. Бн'пцо, ІП , Бнзспѣ, вл. Мнмасакѣ; но в і> послѣднее іціемя японцы 
все свое пііпманіе уст ремили на разішіреиіе производства злого 
полезнаго металла. Каменный уголь, этотъ двигатель совремоіпіон 
заводскон промышленности н мореплаванія, издавна добывался вл.

С ') ГГемпт-фанъ-Мердервортъ м, 18G8 году і ѣшілъ добычу въ Исіе 
п на С іш о к ф Ь от. 27,000 пудовъ, вл. Муцу 4-^5000, на островѣ Саде 
вь 2—3000, всего от. 33-—35,000 иуд.; но теперь эта добыча усилилась.

Цнкузенѣ; по теперь его разработываютъ во многихі. м Г.стахл , 
мед;ду прочимъ на западноил, бе|)сгу .Мациая, вл, Пваііан; на острой ), 
Такаепмѣ, у Нагасаки; вь Муцу и нроч. Иногда его, прежде упо
требленія на топливо ( "А, обращаютъ въ  кокел,; но въ большей 
части онл, не даетъ хорошаго кокса н потому употребляется так ь, 
какъ ость. Нагасакскій уголь зпачнте.іыіо улучшился съ тѣх ь іюрл,, 
каіп, [іазработка его стала производиться по европейскому способ). 
НеФть выходит ь изъ земля въ яровішціп Іецпнго. Сѣра встрѣчается 
во МНОП1ХІ, мѣстахъ, прсимущественно-же въ области Сацумѣ,, па 
островѣ Пвогаспмі,. Соль добывается япопцамп п.лл, морской воды, 
подобно какь во Франціи іі Испаніи; по солова|шіі яііопскія от.ія- 
чаштся отл, европейскихъ тѣмл,, что вл, нихъ для сгущенія |іазсо,іа 
употребляіотл, не градяріш пзъ хворосту, а кучи дресвы, которыя 
поливаются водою пока въ ямахл, около ішхъ не соберется доста
точно разсола, годнаго уже къ выпарыванью па огнѣ. Только вл, 
1869 г. двумя промышленішкамп изъ Нагаеакп стали \ потребляться 
градпріш, я безъ сомнѣнія онѣ скоро распространятся повсюду. 
Изъ полезных!, мета.ллов ь іі мшіерал.іовъ пока непзвѣелны въ Японіи 
сурьма, нашатырь іі бура : нхъ привозятъ яз ь Китая іі др)тнхі, 
странъ. За то Японія богата сердоликами и яшмой, язь кото|»ыхъ 
выдѣлываются кое-какія бездѣлки, азбестомъ, ФарФО|іовоп глиной, 
—въ Хизеяѣ и Суруигѣ—п всякаго рода строятелыіымъ камнемъ.

ГЛАВА HTOl’.-Ul .1 I

(’*■) Иск.іючнте.іыіі) па пароходахъ п фабрикахъ: для огонлепія 
жн.ішцъ японцы употребляютъ дрснеснын уголь, котораго, при иао- 
біыіп .іѣсояъ, много.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Моря, окружающія Яповію; озера, рѣки.

Берега Японіи и окружающія ее моря описаны многими морепла
вателями; но нельзя не замѣтить, что описи эти не приведены еще къ 
полному соглашенію между собою и мѣстами иротиворѣчатъ одна 
другой на довольно значительныхъ разстояніяхъ, напр. у сѣверо- 
восточныхъ береговъ Нипона отъ 38° до 41“ шпроты. Наилучше 
изслѣдованы южные и западные предѣлы архипе.тага, гдѣ торговое 
движете очень дѣятельно въ настоящее время; хуже всего Мацмай. 
Нетрудно, изъ сравненія картъ убѣдиться, насколько ушла впередъ 
гидрографія со времени плаванія первыхъ голландцевъ и португа.іь- 
цевъ до нашей эпохи, и здѣсь, описывая окружающія Японію воды, я 
буду держаться главнѣйше анг.лійской адмпра.ітепской карты 1869 г. 
Карта эта впрочемъ не есть результатъ какой либо одной систе
матической описи, а только сводъ всѣхъ прежде сдѣланныхъ евро
пейцами съ японскими береговыми съемками; потому необходимо 
упомянуть, какіе главные труділ служили ей основаніемъ. Старинныя 
работы португальскихъ, англійскихъ и голландскихъ мореплавателей 
конечно были отброшены. Затѣмъ приняты во вниманіе описи : Кинга 
.тіаперуза, Кольнета, Броутона, Крузенштерна, Ба.іиля Голяа, Путя
тина и разныхъ новыхъ мореходцевъ—американскихъ, французскихъ 
и англійскихъ. Б.іижѳ всего къ современной картѣ Японскаго архи
пелага подходитъ Крузенштернова карта 1807 года, находящаяся въ 
атласѣ его “ Путешествія”. Знаменитый мореплаватель, конечно, 
воспользовался трудами всѣхъ своихъ предшественниковъ; но его 
собственныя изслѣдованія далеко оставіші за собою эти предше
ствовавшія работы. Такъ изъ 9 8 -ми астрономическихъ точекъ слу
жившихъ къ начертанію карты, 94 опредѣлены имъ самимъ или 
спутникомъ его Горнеромъ. Къ труду Крузенштерна были присоеди
нены данныя японской картографіи, находящіяся у Зибояьда, для
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начертанія небольшой ка|іты Японскаго архипелага, Морп н Бента 
приложенной къ “ Путешестпію” Перри. Карта эта собственно не 
есть морская; но она сдѣлана столь тщательно, что даетъ весьма 
точное понятіе о конфигураціи береговъ Японіи, а также и о тече
ніяхъ въ сосѣднихъ съ нею моряхъ. Острова .Іиксйскіе п Воішпъ- 
спма равнымъ образомъ изображены америкаіщамп съ большою 
правильиостыо, хотя лучшая пхъ парта есть англійская, скоішровап- 
ная въ небольшомъ маштабѣ у П1тіі.і.іера. Въ свою очередь русскія, 
французскія и англійскія описи 1853-69 годовъ совершенно пзмѣіш.т 
прежнія очертанія сѣверо-западныхъ береговъ Японскаго моря, отъ 
за.тива Де-Кастрн до южных ь частей Корен. Работы русскихъ гидро
графовъ особенно замѣчательны по своей обширности, и онѣ при
знаются нынѣ за основныя для всего прибрежья Кореи п УсуріГіскаго 
края отъ 35 до 45 іі отъ 49 до 53” шпроты. Пробѣлъ остается только 
между бухтой Джигитъ п Императорской гаванью, гдѣ береговыхъ 
съемокъ также не было. Затѣмъ Мацмай, за нскліочепіемъ нѣсколь
кихъ бухтъ, ііанопггся съ Крузенштерповоп карты и сл, сухопут
ныхъ японскихъ съемокъ, Сахалинъ по русскимъ даннымъ Пашкова, 
Рудаповскаго, ПІебуінша, Вѣлкіша, Ста])іщкаго п др., а Курильскіе 
острова съ картъ Головнина и японскихъ. Въ іогозападноп части 
Яіюп и н въ архипелагѣ .Зішеу многія оішсп сдѣланы Бардомъ, Булло
комъ, Бе.тьчеі)омъ, Вапльдомъ и другими англійскими морскими офи
церами, которыхъ работы связаны между собою астрономическими 
данными Крузенштерна, Ричардса, Варда и пр. Для всѣхъ прочихъ 
береговъ Японіи основною картою с.тужитъ трудъ Пно, изданный 
тайкуновскимъ правительствомъ. Свѣдѣнія же о ччізическпхъ свой- 
ствахъ окружающихъ ее морей разбросаны у разныхъ моі>еходцевъ, 
плававшихъ по этимъ водамъ, ііредпочтпте.іыіо въ “Путешествіяхъ'' 
Крузенштерна и Перри, за которыми я и послѣдую.

Внутреннее или средиземное, собственно Японское море, омы
вающее Нппонъ съ Сѣверо-запада, а Корею и русскую Маньчжурію 
съ юго-востока, не смотря на частые ту.маны, довольно безопасно 
ДЛЯ плаванія. Скалъ, за исключеніемъ прибрежныхъ, въ немъ не 
встрѣчается, отмелей также нѣтъ: мелкіе острова, какіе есть, всѣ 
высоки II замѣтны издали. Наибольшія глубины найдены въ широтѣ 
40̂ * 51, долготѣ 1510 |g  в. Ф., гдѣ Ііруковъ лотъ, брошенный съ 
русскаго корвета “ Ба|іягъ’', не доста.іъ дна па 4800 фут. Б.візъ 
острова Мату-епма ( Даже.іетъ), въ иѣсколыш.хъ мп.іях-ь отъ берега, 
глубина уже превосходитъ 2.500 фут. Сѣверные берсі'а моря также 
очень ирпглубы, и уже Лаперузъ замѣтилъ, что около нпхъ въ ясную 
погоду плыть вполнѣ безопасно. Наши ст.емкп п промѣры 1857 
1869 годовъ совершенно убѣдили въ этомъ, и не.тьзя довольно на
хвалиться прекрасными гаванями : Нові ородскон, С.іавяяскоіі, Вла
дивостокомъ, Аме|шкоГі, На.чодкой, Ольгой, Віаднмі|іомь п друінми,© ГП
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которыя врѣзались въ почву Усуріііскаго крап. По если сѣворо- 
западный берегъ Японскаго моря глубокъ н удобенъ для плаванія, 
то и юго-восточный, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ изслѣдованъ, не менѣе 
выгоденъ. Исіиіоченіе составляетъ, можетъ быть, одтгь портъ 
Ніегата, лежащій при устьѣ значительной рѣки Спнано-гавып потому 
окруженный отмелью. Въ проливахъ, отдѣляющихъ Японію отъ 
Кореи, глубина измѣняется отъ 60 до 80 сажень, въ Сангарскомъ, 
который лежитъ между Ншіоиомъ и Іезо, — отъ 75 до 100 и болѣе 
саженей. Только на сѣверѣ, въ Татарскомъ проливѣ, глубина болѣе 
и болѣе уменьшается; но и тутъ около мысовъ Муравьева и Лаза
рева, т. е. въ  самомъ узкомъ мѣстѣ пролива, суда всякаго размѣ])а 
плаваютъ безпрепятственно, хотя по дово.льно узкому Фарватеру. 
Мелкія мѣста Амурскаго лимана, съ 12 — 13 футами воды, лежатъ 
сѣвернѣе, внѣ предѣ.іовъ Японскаго моря(*).

Общую величину водной новерхпостп, расти.лашщейся меліду Иппо
номъ и восточными берегами Азіи можно опредѣлить въ 20,000 кв. 
геогр. миль. И такъ, это средиземное море въ два сч. половиной 
раза больше Каспійскаго'илн Чернаго. Зеленоватая вода его темнѣе 
Ба.ттійскаго моря, по но достигаетъ синевы нетолько Архипелага, 
но даже Адріатическаго моря, хотя лежитъ въ однихъ шпротахъ съ 
послѣднимъ. Со.іепость водъ его была опредѣлена еще Горнеромъ 
въ пространствѣ между Мацмаемъ іі берегами азіатскаго конти
нента, и тогда было найдено, что опа меньше, чѣмъ въ океанѣ па 
‘/а долю (0,0036 : 0,0026). Такое явленіе совершенію понятно, 
хотя, быть можетъ, цифры Горнера и не вполнѣ точны. Японское 
море лежитъ въ странѣ чрезнычаГіио обильной дождями. Кто 
изъ нашихъ соотечественинковъ бывалъ въ Усурійскомъ краю, 
тотъ опытомъ знаетъ, что такое эти холодные ііродо.лаіптелыіые 
потоки атмосферной воды. Неизмѣримая поверхность Великаго 
океана слуяштъ источникомъ ихъ, насыщая воздухъ парами, а 
сѣверовосточныѳ вѣтры, холодные, несущіеся съ Охотскаго моря, 
охлаждаютъ эти пары и производятъ дождь и туманъ пли снѣгъ. Ни 
одно прибрежье Европы, за исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ частей 
Норвегіи, Португаліи и Ирландіи, не имѣетъ столько дождя, какъ 
берега Японскаго моря. Въ Татарскомъ проливѣ поверхность воды 
ежегодно покрывается льдомъ на болѣе іші менѣе обширномъ про
странствѣ. Также н всѣ бухты на материкѣ до 41° шпроты замер
заютъ зимою на 1, 2 и даже 5 мѣсяцевъ. Императорская гавань 
(49°, т. е. широта Бреста во Франціи), сто.ль удобная для стоянки

(■■') Амурскій .лиманъ, какъ извѣстпо, имѣетъ три Фарватера, раз
дѣленные отме.іями ; сѣверный, который отъ устья Амура ведетъ въ 
Охотское море, южный— изъ того-же устья къ мысу Лазарева, и 
Сахалинскій вдоль западнаго берега (?ахалппа, связывал Японское 
море съ Охотскимъ, но не съ Амуромъ.

судовъ въ теченіе .лѣта, именно потому іі не годится для порта, что 
замс|)заоті, почти полгода, іі даже лучшія изъ русскихъ гаваней— 
Віаднпостокъ іі Новгородская—стоятъ подо льдомъ, весь январь, 
а иногда іі болѣе. Закрытыя бухты на Сахалинѣ и даже па Мацмаѣ 
іірс.дстачляютъ то-же явленіе.

Приливъ замѣтепъ въ Японскомъ морѣ, но онъ не великъ, потому 
что приливная волна отовсюду встрѣчаетъ сопротивленіе при входѣ 
во шіутрешіііі водоемъ. Въ портѣ 4j-cai№, наиболѣе открытомъ 
къ югу, высота сизигійнаго прилива 7 футовъ, въ Саіігарскомл. при
ливѣ лишь 5, а у острова Садо не болѣе 2-хъ. О русских'!. Оерогахч. 
нзв'іістно, ч'і'о въ ю'жііо-усурійскііхъ гаванях'ь іірішівч. никогда не 
бываетъ больше 27а ві* заливѣ Анива, на Сахалинѣ, yj,_ Фут. 
п только пт. глуОііігЬ Татарскаго пролива, у Дуп, 77г футовъ При
ливный валъ прііхо,діітъ в'Ь Японіи почти прямо съ востока, п оть 
того въ Хакодате п|шліівъ на .два часа раньше, чѣмч. на іірнбрежь'Іі 
Корен. Въ мпояіествѣ закрытыхъ, обставленныхъ скалами бухтч. 
ждутЧ) обыкновенно прилива, чтобы спустить па воду лодки, которыя 
В'Ь другое время .теніатъ па зем.тЬ. Тамъ, гд'Ь берега отмелы, желан
ный часъ есть паііротіівь время отлива ; тогда прибрежные 'жпте.тн 
собираютъ морскую капусту, раковч., устрицъ іі ироч. Во.іыііих і. 
отмелей у японскихъ береговъ впрочемъ почти ігЬт'Ь. Самая большая 
іірііііадлежііт'ь острову Саза-сіімѣ, во Внутреннемъ морѣ, на югъ 
оть ІІііііоііа, т. е. вн'Ѣ разсматриваемаго бассейна.

Общихъ теченій ысіізв'Ьстно въ Яііонском’ь мор'ѣ., хоти даже на 
картахъ Мори п Петермаііа изображается таковое отъ сѣвера іп. 
югу; за то въ проливахъ, соедипягощпхъ его съ океаномъ, стремле
ніе воды въ ту п.тіі другую сторону повсемѣстно замѣтно. Именно, 
на югѣ, чрезъ оба Корейскіе пролива, восточнѣе и западнѣе Цусимы, 
идетъ отрасль общаго океаническаго потока, наіірав.іяюягагося кь 
сѣверо-востоку. Теченіе это впрочемъ довольно слабо. Гораздо 
сильнѣе ток’Ь въ Сангарскомъ гіро.ншѣ, обыкновенно ііаправлснныіі 
къ западу іі досччігаіощій скорости 4 миль (7 верстч.) ігь чагь. Ііо 
теченіе это непостоянно въ своемъ направленіи и зависіггь очевидно 
отъ конфигураціи берегов!., прилива и вѣтра, подобно тому какь 
въ нѣкоторыхъ проливахъ Малайскаго архипелага. Сіімоііосакскііі 
проливъ, между Кіусіу иНшіономъ, ііредставд.чет'ь еще болѣе рѣзкій 
прпмѣігь этого непостоянства : тамъ теченіе измѣняется по нѣ
скольку разъ въ день, на.ходнсь въ связи съ вѣтрами іі приливами.

Шесть проливовъ соединяютъ Японское море съ самымъ обшир
нымъ изъ всѣхъ океановъ, Восточнымъ. Шумно разбиваются вы
сокія волны его о скалистые берега Японіи, нзр'ѣзанные оухтаміі н 
заливами. Влаго,да]ія эччімъ заливамъ, Яііокскіп архипелага, сечь 
самая счастливая для йіорской торговли м'Ѣстность на всем'ь про- 
сч'ранств'ѣ отч. КаліЫ’орііін до Китая іі отч. Фатгі.-Дпмсіювоіі земли до
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Берингова пролива. Даже въ другихъ частяхъ свѣта труідно найдти 
страну, которой бы положеніе относительно моря, этой всемфиой 
дороги международныхъ сношеній, было болѣе выгодно, и исключеніе 
остается за Британскими островами. Число всѣхъ заливовъ и 05хтъ 
на четырехъ большихъ островахъ и множествѣ малыхъ чрезвычайно 
велико. Какъ бо.іѣе извѣстные, назову : заливъ Лаксмана, бухту 
Аткисъ, заливъ Доброй Надежды, Вулканъ-бай, съ гаванью Эндермо, 
портъ Хакодате, заливы Сухтелена и Строгонова и бухту Румянцева 
на Мацмаѣ, имѣющемъ кромѣ того нѣсколько .лимановъ у сѣверо- 
восточнаго берега, еще неизслѣдованныхъ. На Нинонѣ больше всего 
обращаетъ на себя вниманіе великолѣпный заливъ Іеддо съ обшир
нымъ рейдомъ, въ которомъ находятъ себѣ безопасную стоянку 
суда всѣхъ размѣровъ. Лучшія якорныя мѣста для европейскихъ 
кораблей встрѣчаются близъ Ураги, въ Іокоскѣ, въ Каназавѣ, у 
Іокогамы; къ сторонѣ-же Іеддо берегъ отмелъ версты на четыре. 
Затѣмъ по южному берегу Нипона слѣдуютъ заливы : Одовара, 
Сурунга, Оварн и пять бассейновъ Внутренняго морца, которые 
носятъ названія Идзуми-Харима, Бинго, Иво и Сува-нада. Все это 
морцо очень удобно для плаванія по своей глубинѣ (20—30 саж.), хотя 
чрезвычайно богато ме.ткимн островами и скалами, которыя ни съ 
чѣмъ нельзя сравнить, какъ съ финляндскими шхерами. Суда, пла
вающія изъ Іокогамы въ Шанхай, нынѣ предпочитаютъ эту дорогу 
кратчайшей чрезъ Ванъ-Дименовъ проливъ, потому что она безо
пасна отъ бурь и касается открытыхъ иностранцамъ нор-ювъ. 
Мелкихъ бухтъ на Нипонѣ такъ много, что перечисленіе ихъ ни 
къ чему бы не повело. Упомяну о Синодѣ, Хедѣ, Эноурѣ, Арари, 
Таго, лежащихъ на одномъ маленькомъ полуостровѣ Идзу, о болѣе 
обширной Хаманѣ п проч. Два обширные залива, Авамори и Сендай, 
врѣзываются въ сѣверную и восточную части ост|юва, гдѣ кромѣ 
того извѣстенъ портъ Намбу; бухты-же Ваказа, Гой-яма, Мацуэ 
и др. лежатъ на сѣверо-западной сторонѣ.

На островѣ Кіусіу лежитъ знаменитый Нагасакскій рейдъ, и кромѣ 
того берега его изрѣзаны многими большими заливами : Симабар- 
скимъ, Удо, Кагозима, Узуми, Омура и нр. Рейдъ Кагозимы стояь-ше 
удобенъ, какъ и въ Іеддо, даже лучше его, ибо глубокъ; а какъ онъ 
ближе къ Китаю и Европѣ на бОО морскихъ миль и лежитъ сііеди 
богатыхъ областей Сацумы и Озумн, то ему можно прсді-казать 
блестящую будущность, какъ только японцы откроютъ его для евро
пейскихъ судовъ. СикокФЪ по-видпмому бѣднѣе гаванями; по евро
пейцы еще почти не знаютъ его. Въ архипелагѣ мелкихъ острововъ 
на западѣ отъ Кіусіу и Нішона уже издавна извѣстны порты въ Фп- 
рандо, Готто, Ики, Цу-снмѣ и проч., этихъ Цикладахъ японскаго міра.

Великій океанъ вблизи Японіи конечно не замерзаетъ шігдіі  ̂
имѣетъ вездѣ значительную глубину (15—20 саж. въ разстояніи
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мили отъ берега) и правильные приливы. Такъ какъ іірішшная волна 
ничѣмъ не задерживается, то пішкладной часъ почти вездѣ одина
ковъ (6), и исключевіе остается за портами, лежащими въ длинныхъ 
н узкихъ заливахъ или про.ливахъ, какъ видно изъ слѣдующаго :

Нагасаки . . .  8
Спмоіюсаіш . . б '/г
Д у й .....................10

Разность прикладныхъ часовъ во Внутреннемъ мордѣ, Харима- 
иада, и въ открытомъ океанѣ у береговъ СнкокФа и Авадзн, произ
водитъ любопытный водоворотъ въ про.інвѣ между этими островами. 
Высота прилива въ гавани Ооснмѣ, на южной оконечности Нипона, 
т. е. у береговъ открытаго моря, 5 фут., въ  Іеддо 6 ’/г> Цу-сииѣ 
II Сіімоносакіі ІЮ 8, а въ  Нагасаки даже 9.

Великій океанъ къ югу отъ Японіи и вблизи береговъ ея—на 25— 
50 миль южнѣе — имѣетъ замѣчательное теченіе. .Ото Fypo-cueo, 
который справедшво сравнивается съ ГольФЪ-стрнмомъ Атлантики. 
Широкій потокъ этотъ начинается у южнаго конца Формозы, подъ 
22“ шпроты, вслѣдствіе от.іива водъ, нагоняемыхъ общимъ аквато- 
ріа.іьпымъ теченіемъ Тихаго океана въ Китайское море. Направленіе 
его, какъ и ГояьФъ-стрпма, съ юго-запада на сѣверо-востокъ, и 
послѣдніе слѣды замѣтны еще у береговъ бывшей русской Америки, 
которой к.інматъ, благодаря этому приливу теіыой води, гораздо 
мягче, чѣмъ соотвѣтственныхъ береговъ Азіи. Сѣверо-западный 
предѣлъ Куро-сиво, въ  части, сосѣдней съ Японіею, хорошо замѣ- 
тенъпднже ночью можетъ быть отличенъ помощью термометра,такъ 
какъ теплота потока, 16—24“ Р., на 5 ,8  и иногда 10 градусовъ выше, 
чѣмъ сосѣдняго океана. Но другія его очертанія съ точноиыо еще 
неизвѣстны, особенно южное, гдѣ переходъ отъ потока къ непо
движному морю весьма постепененъ. Средняя скорость теченія около 
40 мор. мя.ль, т. е. 70 верстъ, въ сутки; но бывали случаи, что на 
меридіанѣ Іеддо замѣчали скорость вдвое большую, т. е. 80 миль въ 
сутки. Для судовъ, іідущихті въ Японію изъ Индѣйскаго океана, это 
значительное подспорье. Вотъ почему онѣ совершаютъ свое плава
ніе отъ тропика до 36-ой пара.іле.ш 2—3 днями скорѣе, чѣмъ идя 
обратно въ южно Китайское море. Густосішій цвѣтъ воды въ по
токѣ гораздо темнѣе, чѣмъ въ океанѣ, и это служішо причиной его 
названія, ибо Кудіо-сиво по-японски значитъ “ Черный потокъ”. 
Само собою разумѣется, что въ случаѣ сѣверо-восточныхъ вѣ
тровъ разводимое въ  немъ волненіе бываетъ чрезвычайно ве.лііно, 
и какъ волны, не смотря на вышину, выходятъ короче, чѣмъ въ 
океанѣ, то качка бываетъ ужасная.

Южнѣе Кіусіу Куро-сиво по-впдіімому отдѣляетъ небольшую 
вѣтвь въ Японское мо|іе, которая и проникаетъ Корейскимъ іі[ю- 
.тнвомъ; но подробностей объ этомъ побочномъ теченіи у насъ не© ГП
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имѣется. Что-;ііО каспется до иредіюложенія нѣкоторыхъ ішсігге.іеіі, 
что толчокъ, соооіцпемый І4уро-сішо водамъ океана, служитъ iijia- 
ЧИНОЙ теченія въ Сапгарскомъ проливѣ; то этого доказать невоз
можно. Равньъмъ образомъ п о возвратномъ потокѣ отъ сѣвера къ 
югу, подъ дномъ Куро-сііво, мы ничего не знаемъ; ибо плавающихъ 
ледяныхъ горъ, которыя иаіір. въ Атлантическомъ океанѣ даже подъ 
шпротою 40" с. показываютъ слществованіе полярнаго тока, пѣтъ 
въ океанѣ Восточномъ. Вблизи сѣвсрпых'ь острововъ Японіи, т. е. 
Мадмая п Итурупа, а отчасти Пинона, можно иногда замѣтить 
поверхностное теченіе съ сѣвера, даже при противныхъ вѣтрахъ ; 
но есть-ли это вознаграждающій токъ, о томъ ничего нельзя сказать 
положительнаго. Глубина 14уро-снво также намъ нензв^щтпа.

Великій океанъ на югъ отъ Японіи, до острововъ Фіілиііппскнх ь 
и береговъ Китая, знаменитъ смерчами или тпфонами, которые уже 
со временъ Горсбурга обращали па себя вниманіе мореплавателей, 
посѣщавшихъ эти воды. Тпфоны распространяющіеся иногда на 
обширное разстояніе, во многомъ напоминаютъ антильскіе орканы 
по своей опустошптс.тыіостп; но нерѣдко онп имѣютъ размѣры 
простаго столба, въ которомъ воздухъ и даже вода вращаются съ 
чрезвычайного быстротою, каш. въ впхр'І'.. Полной теорія образо
ванія бурь въ Китайскомъ морѣ однако-же пѣлъ, ие смотря на 
труды Ппддппгтоиа относительно южной части этого моря п наблю
денія многихъ новыхъ мореходцевъ въ Лпкейскомъ архипелагѣ, на 
Нішонѣ и проч. Вѣроятію она та-же, что предложена Ридомъ и Ред- 
Фильдомъ для урагановъ Атлантическаго н Индѣйскаго океановъ. По 
крайней мѣрѣ, руководствуясь ею, т. е. п|шзпавая тифоііы вихрями, 
вертящимися отъ сѣвера чо|!езъ западъ къ югу около точки, въ  
свою очередь подвигающейся къ сѣверо-востоку, моряки иногда 
выходили удачно пзъ центра бури въ болѣе безопасныя мѣстности. 
Тнфоны извѣстны только на югѣ отъ Кіусіу, Сикокфя и Пинона; 
у сѣверныхъ-же предѣловъ Японіи ихъ нѣтъ; по тамъ большую 
опасность представляютъ обыкновенныя бури, дующія съ страшною 
силою изъ-за всѣхъ мысовъ, папр. Сои, То]шви-саки и ироч.

Богатая развѣтвленіями сосѣдняго моря, глубоко піюникающііми 
въ почву ея, Японія, въ замѣнъ того, лишена большихъ внутрен
нихъ водовмѣстилищъ. Всѣ ея рѣки су'ть второстепенные потоки, 
недостающіе даже размѣра рѣкъ, орошающихъ ІІІнейдаріго. Па 
Ншіонѣ нѣтъ ші одной рѣки, которая бы была длиннѣе 175 верстъ; 
на Кіусіу II СнкокфѢ тѣмъ болѣе. Только на Мацмаѣ есть рѣки ; 
Исшіари, Тесіо п J’su, которыя достигаютъ до 180 верстъ; но онѣ, 
подобно прочимъ, имѣютъ свойства горныхъ потоковъ, т. е. слиш
комъ быстры II обильны водою во время дождей н маловодны въ 
сухое время года. Для судоходства годны въ Японіи только нпзош.я 
Ііоногавы, 'Годы іі Нміюгавы, текущихъ въ заливъ Ісддо, Отогнвы п
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Ііиесогшіы, нріп оковъ залива Оварп, н ( шкшогавы, которая іша- 
дяетч. іі ь Японское море, ііос.тіідішп мѣстами кана.іпзирована, чтобы 
вода не ра.іОііналасн на протоки іі нс размывала береговтдхъ долинъ. 
І’ѣкіі: )одогав<(, стокъ озера Ннвы, Сирогавп и Фигамигава впадаю
щія въ зя.іпиъ Сендай, п //гегаша, притокъ Спиапогавы, также носятъ 
небольшія суда. Зат'іліъ всѣ остальныя рѣки не только не служатъ 
дія сообщеній, но нерѣдко іі|)еіштствуютънмъ. При первыхъ дождяхл> 
oil'll прпГіьшяютъ н несутся съ ст])ашнон) быстротою. Впезянносчі 
іірябылн н сила теченія служатъ причиною, что въ Японіи мало 
могюв'Ь на значительныхъ р'Іікахъ, а вездѣ устроены переправы 
на .іодкахъ пли даже въ бродъ, при чем ь, по странной особенности 
шіонскнхъ законовъ, пе|іепозчпкн отв'іічанпт, головою за несчастіе 
с'ь неревозпмым'ь лііцом'ь. Ріша Оиіігава, въ Тоотоын, уже давно 
прославлена европейцамп, нутсшсствоБавшпмн изъ Нагасаки въ 
Іеддо, пакт, одна изъ тнішчсскнх ь въ этомъ родѣ, и японское изданіе 
“ Токаи,1,0 в'ь ка|)тннахъ ’’ показываетъ, что перевозчикамъ прихо
дятся туть погружаться в ь во,ду но іілечн. На одной изъ рѣк і, нро- 
впіщіп Міікавы есть впрочемъ мостл. ,длиною до 180 сааіеігь,—самый 
длшшын in. Японіи. Рукава Іодогапы въ Осакѣ и Огавы въ Іе.ддо 
также пс|)еі"1ічсны ммогочпслешіымп мостами, пзъ которыхъ иные 
,длптгііе ста сажеш.. Многія мелкія рѣки въ Японіи распущены но ка- 
нанам'ь дія орошенія нолей. Изъ озеръ, кромѣ названнаго уже Ливы 
или Оші/і, занимающаго нростраистно около 13 кв. миль, замѣтимъ 
на Пнпон іі: Инабасиро, 3 кв. м.,въщшвннціи Ошіу, Гyen—въСішано, 
живописное Хакопи—вч, Сагами: на Мацмаѣ: Сиворуки, 'J'oiinfiia, 
/і'суріі-уми. Коми-иніу, 7'оокоіпо, Оотоскс-имаиу (2 кв. м.і. изъ ко
торых!. нпсл'І.днее нмѣ.ет ь характерч. лимана, будучи отдѣлено отч. 
моря косою, всѣ-ѵке прочія суп, альпійскія.
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Климатъ и органическая природа.

“ Японія, замѣтилъ одинъ миссіонеръ еще въ XVI вѣкѣ, распо
ложена почти въ томъ-же климатѣ, какъ Испанія и Италія. Здѣсь 
сооіфаіотъ двѣ жатвы въ годъ”. Такова, въ но|юткихъ словахъ, 
характеристика климата и производительности, если не всего Япон- 
скаі'о архипелага, то по крайней мѣрѣ южныхъ частей его. Болѣе 
близкое ознакомленіе съ дѣломъ только развиваетъ мысль іезуита. 
Дѣйствительно, если прибавить къ его словамъ, что климатъ въ 
Японіи влажнѣе итальянскаго, то получится все, чѣмъ и понынѣ можно 
характеризовать его. Численныя величины для выраженія свойствъ 
климата имѣются едва для трехъ мѣстностей; да и тутъ выводы 
ыевполнѣ еще точны, потому что наблюденія обнимаютъ короткіе 
періоды времени. Особенно влаашость воздуха, количество падаю
щихъ дождей, число бурь и грозъ, зависимость высоты барометра 
и термометра отъ вѣтровъ требуютъ дальнѣйшихъ опредѣленій. 
И хотя еще Тунбергъ пытался сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія по 
втимъ предметамъ, но эти замѣчанія относились къ одному Нагасаки, 
т. е. къ пункту, лежащему на крайнемъ юго-западѣ всей страны, и 
нисколько не выясняли климатическихъ свойствъ СпкокФа, Нішона, 
Мацмая. По этому приходится быть очень краткимъ въ обзорѣ того, 
что характеризуетъ погоду, господствующую въ Японіи.

Прежде всего замѣтимъ, что среднія температуры:
Хакодате . . . 41“ 46 с. шир. 7", 9 Р.
Іокогамы . . .  35, 26 . . 10,9.
Нагасаки. . . . 32 ,45  . . 13,0.

Среди. 36, 39 . . 10,6.
находятся въ Европѣ лишь О’/г градусами сіівернѣе, а именно въ
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Амстердамѣ . 52“ 23 . . 7“, 9 Р.
Венеціи . . . 45, 26 . . 10, 9.
Неаполѣ. . . 40, 51 . . 13, О.

Среди. 46, 13 . . разность 9“ 34‘ га.
Если-же приведенныя для Хакодате и проч. цифры сопоставить съ 

данными для нѣкоторыхъ мѣстъ въ Соединенныхъ Штатахъ, напр.
Альбанн. . . 42“ 39 . . 7“ 2 Р.
Вашингтона . 38,53 . . 10, I.
Аугусты. . . 33,28 . . 13,3.

Среди. 36,20 . . 10 ,2 .
то будетъ видно, что климатъ Японіи іюхо;кт> на климатъ прнатлап- 
тііческоц части сѣверной Америки, что подтверждается и наблюде
ніями надъ растительностью въ обѣихъ странахъ.

При сравненіи с ь восточными берегами сосѣдней Азіи оказывается 
также, что Японія, въ общемъ объемѣ,немногимъ лишь теплѣе этихъ 
беригонъ; именно :
Зал. Посьета, iii. 42“ 40 ср. т. 4, 8 Р. и съ другой стороны :
Пекинъ . . . 39, 54 . . 10, 1 —Шанхай 31“ 15 ср. тем. 13“ 4 Р.

Среди. 41,17 . . 7, 5 —Нагасаки 32, 45 13, 0 Р.
Хакодате . . 41,46 . . 7,9.

Но за то Японія не знаетъ такихъ удушающихъ жаровъ лѣтомъ 
11 такихъ суровыхъ холодовъ зимою, какіе свойственны сосѣднему 
азіатскому матс|)пку. Іокогама н Пекинъ имѣютъ почти одинаковую 
годовую температуру; но въ первой зелень многихъ растеніи, напр. 
бамбука, сохраняется круглый годъ, я морозы рѣдко бываютъ болѣе 
—2“ Р.; тогда какъ въ  ііослѣдпсмъ листопадъ начинается уже въ 
сентябрѣ, а морозы доходятъ но временамъ до 13 іі 15 градусовъ.

Впрочемъ замѣчанія этн относятся только до юншыхъ и восточ
ныхъ склоновъ Нішона, а также до Кіусіу іі СикокФа. Что до сѣверо- 
западной стороны Ннііона и до Мацмая, то ихъ климатъ можно 
назвать суровымъ для широтъ, въ кото|іихъ они лежатъ. НаНипонѣ 
на яр., въ шпротѣ 37“, около Ніегаты, выпадаютъ снѣга въ два и 
болѣе аршина глубиною п лежатъ по недѣлямъ. Въ Хакодате нужно 
считать среднимъ числомъ шесть недѣль сплошной снѣжной зимы, 
и кромѣ того снѣгъ выпадаетъ случайно и внѣ этого періода. На 
южныхъ оконечностяхъ Сахалина по горамъ снѣгъ лежитъ до мая; 
и такъ какъ сѣверная половина Мацмая, будучи поката къ полюсу 
находится почти въ одинаковыхъ условіяхъ съ Сахалиномъ, то, 
нужно думатт,, что и тутъ климатъ не менѣе суровъ. Взявъ въ 
соображеніе, что Николаевскъ, подъ 53“, 8 шпр., имѣетъ среднюю 
температу|іу—2“ Р., а Хакодате, подъ 41" 46, около 8“ Р., мы въ 
правѣ заключить, что въ Лаперузовомъ проливѣ, т. е. подъ 45" 50, 
средняя температура не превышаетъ 4" Р., такъ что, подъ широтою 
Тріеста, мы здѣсь имѣемъ климатъ Христіаніи и Упсалы.© ГП
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Вто|)ое Біінгііое климатическое условіе всякой страны—влажность 
воздуха, можс'п, Оыть харакзсрпзовапа для Японіи слѣдующими 
данными. Число дождливыхъ диен въ Нагасаки есть 110, въ Іокогамѣ 
113, въ Хакодате 111, несчитая 40 дней снѣжныхъ, что показываетъ, 
что сырость климата возрастаетъ съ іірііОлнженіемъ къ сѣверу. Это 
н естественно, іиш струп теплаго воздуха, нрішосігаыя па Мацмай 
съ юга, встрѣчаютъ здѣсь петолько холодную атмосферу ст|)апъ 
горныхъ, но II вѣтры, дующіе съ Охотскаго моря, это (іезервуара 
стужи дія всей восточной Азіи. Дожди въ Нагасаки н Іокогамѣ 
осоОешю часты .лѣтомъ, н тогда имѣютъ но временамъ характерт. 
т|)онпчсскпхъ ливней. Зіімоіо-же тутъ царствуетъ по большей части 
ясная погода. Въ Хакодате п на сѣверо-западномъ склонѣ Ншіона. 
напротивъ, количество атмосферной воды, падающей на землю, но- 
Бнднмому, распредѣляется довольно равномѣрно по всѣмъ време
намъ года. Одинъ новый путешествсшшкъ, Бауманъ, въ Февра.іѣ 
1870 года встрѣчалъ около Ніегаты сугробы въ сажень глубиною.

Что касается до вѣл ронъ, то Японія, находясь внѣ тропическаго 
пояса, не знаетъ уже іш нассатовт., ші муссонов ь ; но можно сказать, 
ч'і'о нзвіістныя мѣстности въ ней имѣютъ каждая свои нреобла- 
даюпцо віітры. Такъ въ Іокогамѣ это суть восточные н южные; 
гіиіоро-занадные-жс дуютъ гораздо ;)ѣже. Юго-западный вѣтеръ 
іП) Іокогамѣ есть всегда дождливый, ибо онъ нрінюситъ огромную 
массу теплыхъ паровъ съ поверхности Куро-сиво, которые надъ 
сушею немедленно осаждаются. Иногда, послѣ долгой ясной погоды, 
когда воздухъ надъ поверхностью сушп разрѣженъ н барометръ 
понтъ  низко, онъ внезапно начинаетъ дуть съ такого яростью, что 
С'і'оящіе на рейдѣ корабли едва успѣваютъ принять мѣры ііредосто- 
рожпостп, чтобы не быть сорванными съ якорей или не подверг
нуться дрейчюваніго. Въ Нагасаки то-же самое производятъ юго- 
западные вѣтры. П тамъ, и здѣсь замѣтны бризы, столь умѣряющіе 
жары въ лѣтнюю пору; по впрочемъ Нагасаки въ этомъ отношеніи 
расположенъ менѣе выгодно, ибо лежитъ въ глубокой долинѣ. Брпзы 
тутъ дуютъ почти но меридіану, т. е. днемъ съ юга, а ночью съ 
сѣве|іа.

Весьма любопытно было бы прослѣдить распредѣленіе климатовъ 
въ вертикальномъ направленіи; но для этого нѣтъ у пасъ вовсе 
численныхъ данныхъ. Одно можно сказать, что снѣжная линія па 
юго-восточной сторонѣ Японскихъостровонъ лежитъ очеиьвысоко, 
как'ь то можно заключить но Фузп-лмѣ, съ вершины которой, не 
смотря на высоту 12,450 футовъ падт, морсм-ь, снѣгъ сходитъ по 
кііаннеп мѣр'ѣ ві. теченіе мѣсяца. Гора эта лежитъ подъ 35" І8'ш.; 
сліідователыю можно думать, что условія вертикальнаго распредѣ
ленія теплоты здѣсь выгоднѣе чѣмъ даже въ южной Европѣ, гдіі но 
откдонамъ .Этны снѣжная линія проходитъ па 9000 футовъ.
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Вотъ почти все, что можно въ настоящее время сказать для харак
теристики климата Японіи въ общихъ чертахъ. Прибавимъ здѣсь 
еще слѣдуюіція замѣтки, уже безъ всякихъ чпсленныхъ данныхъ. Ту
маны рѣдки па югѣ н весьма обыкновенны на сѣве])ѣ. Роса надаетъ 
всюду весьма изобильно. Грозы не такъ часты, какъ въ западной 
Европѣ: но за то случаются н зимою. Такъ въ январѣ 1870 года 
городъ Нагасакп билъ застигнутъ сильной грозою, которая продол
жалась цѣлый вечеръ п часть ночи. На кяпматъ южнаго побережья 
имѣетъ очевіЕДНое вліяніе теплота сосѣдняго морскаго потока 
Куро-снво, II напротивъ сѣверо-западные берега не изъяты изъ 
подъ вліянія холодныхъ вѣтровъ съ |)усскііхъ береговъ Японскаго 
моря. Въ проливахъ, какъ уже было замѣчено нрп обзорѣ морен, 
дуютъ иногда штормы, а на южныхъ берегахъ случаются т ііф о н ы , 
особливо въ |іаннюш весну іі въ позднюю осень. Начало тиФона или 
н]шблііжепіе его обыкновенно знаменуется паденіемъ барометра и 
густыми черными тучами на сѣверо-западѣ. Баромет|)нческія коле
банія въ Японіи напоминаютъ ходомъ свопмъ Европу; именно въ 
Нагасаки наибольшая высота барометра, 30 ■'.2, соотвѣтствуетъ 
декабрю II янва|)іо мѣсяцамъ, а наименьшая, 29", іюлю.

Заключимъ этотъ обзоръ японскаго климата сообщеніемъ одного 
изъ такъ-называемыхъ цвѣточныхъ ка.іендареп,нѣкогда введенныхъ 
въ Европѣ Линнеемъ іі довольно употребительныхъ въ Японіи. Въ 
имперіи со.лнечнаго восхода новый годъ начинается обыкновенно 
въ самомъ концѣ января плв-же въ первыхъ числахъ Февраля,- и 
такъ первый мѣсяцъ японскаго года соотвѣтствуетъ нашему Фев
ралю, второй марту п т. д. Слѣдующая таблица показываетъ, какія 
растенія послѣдовательно цвѣтутъ, въ разные мѣсяцы, въ Іеддо :

1 мѣсяцъ. Слива, Prunus Мошне; Ива, Salix Japonicu.s.
2 — Айва, Cydonia .laporiica; Мішда.ль, Ainygd. Persica.
3 — Вишня, Cerasus; Грутя, Pynis baccata.
4 — Ломоносъ, Clematis; Лилія, Lil. longifloruiii.
5 — Касатикъ, Iris; Кувшинка, Nymphaia Jap.
6 — Лотусъ,Nolumbiuiu .specie: Бальзаминъ,Imp.balsamin.
7 — Бобы, Dolichos hirsutus.
8 — Орхидеи, Epidcndnim ensaluin ; Гречиха, Polygonum.
9 — Горечавка, Gentiana; Ліігуяарія, Lig. Kffimpferi.

10 — Нарціісъ, Narc. taselta; Камелія, Cam. Japonica.
11 — Ягодка, Daphne papyrifera; Слива, Prim us Jabai.
12 — Ягодка, Daphne odora; Слива, Prunus Kanbai.
Этотъ цв-ѣточный календарь естественно приводитъ насъ къ об

зору растительности, которая особенно разнообразна въ Японскомъ 
архипелагѣ іі отличается пышностію развитія, густотою зелени и 
сочностію всѣхъ тканей. Благодаря довольно рѣзкому переходу отъ 
свѣніе-уыѣрсинаго климата къ теплому, какъ въ горизонтальномъ© ГП
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иаиразяснііі, отъ с,ѣве|ігі къ югу, такъ и въ вер'іикалыюмъ, по 
отклонамъ горъ, япоискаи растительность представляетъ нерѣдко 
въ близкомъ сосѣдствѣ Формы средне-европейскія и породы почти 
тропическія. Изъ видовъ, наііоминающпхъ тропики, замѣчате.тыіы : 
бананы, впрочемъ достигающіе здѣсь сѣвернаго предѣла и непри- 
посящіе зрѣлыхъ плодовъ; многіе виды бамбука; лавры, изъ кото
рыхъ особенно замѣчательно камфарное дерево; х.іопчатникъ , 
саговикъ тессіо; шишконосная пальма, дающая саго; малорослая 
пальма Chamerops excelsa, растущая впрочемъ и въ южной Европѣ; 
волторышникъ, дерево съ больпшми широкими листьями, напоми
нающими сирень и съ цвѣточными пирамидами въ родѣ каштановріхъ^, 
далѣе : мирты, гранатники, апельсинныя, миндальныя деревья, чайный 
кустъ и пр. Кромѣ того можно назвать : великолѣпныя японскія 
розы или камеліи, вѣчно украшенныя своими блестящими плотными 
листьями: золотое дерево, съ широкими колшетыми листьями темно- 
зе.іепаго цвѣта съ пятнами; хаки или китайскую хурму, дерево 
средняго роста, очень вѣтвистое, съ же-лтовазыми мясистыми пло
дами, похожими па сливу, и съ густою листвою. Напротивъ того, 
fiiijiionmia, бузппа, ясень, деренъ, каштанъ, самшитъ, жимолость, 
Гіересклетъ, барбарисъ, кленъ, сливы, вишни, яблони, груши, ки- 
зы.іышкъ, боя])Ышипкъ, розовые кусты и др. напоминаютъ среднюю 
і 'мропу, западныйКавказъи средніе изъ приатлантпческііхъ штатовъ 
сі.верпой Америки; сосна-же, береза, дубъ, липа — наше холодно- 
умГ.|іенное поволожье у Казани и Нин:няго. Между травянистыми 
растеніями такое-жо ])одство съ европейскою Флорою обнаружи
ваютъ : шалФей, розмаринъ, баранчики, Ф Іа :кн, земляника, морковь, 
гвоздика, молочай, подорожникъ, различныя породы картофеля и 
табаку, колокольчики, трилистникъ и другія сложноцвѣтныя, лштпки, 
наперстянки іт пр. Лиліи столь многочисленныя въ Маньчжуріи, изо
бильно растутъ и здѣсь. Благодаря обработкѣ въ садахъ, онѣ 
представляютъ болѣе ста породъ (varietas), точно такъ-же, какъ 
II розы, число которыхъ еще значительнѣе. Культурныя растенія 
Японіи тоже представляютъ переходъ отъ тропическихъ къередне- 
европепскимъ. Такъ рядомъ съ смоквами, виноградомъ, гранатами, 
хлопчатникомъ, рисомъ, мы видимъ пшеницу, кукурузу, ячмень, 
овеет,, картофель, спаржу, рѣдьку, салатъ, огурцы, дыни, горохъ, 
цико[іій. Къ европейскому климату подходятъ также ; квай, камышъ 
съ съѣдобными корнями; ава, видъ проса; квокуза, злакъ съ лап
чатымъ колосомъ; чилимъ; огненная лилія, луковицы которой упо- 
т[іебляются въ шіщу, и японскій картофель, Dioscorea Japonica, 
вьющееся растеніе съ мучнистыми корнями. На зто послѣднее 
растеніе было уже не разъ \ называемо какъ на способное замѣнить 
нашъ выродившійся евронепско-американскій картофель.

“ Общій видъ растительности на островахъ Иппонѣ, СикокфѢ,
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Кіусіу и Іезо, справедливо говоритъ Мішель, опредѣляется преобла
даніемъ деревьевъ и кустарниковъ надъ растеніями травянистыми. 
Многочисленныя и разнообразныя хвойныя, плюсконосныя, березо
выя, лавровыя, магіюліевыя, жимолостныя, целастрпновыя, камне
ломковыя, вересковыя, кленовыя, стираксовыя, розовыя и проч. 
образуютъ здѣсь лѣса, сгруппированные очень сходно съ сѣве
роамериканскими въ восточной части Соединенныхъ Штатовъ, 
но въ которыхъ II чисто азіатскіе типы бобовыхъ, сапиндовыхъ, 
ксантоксияовыхъ, .типовыхъ и пр. находятъ себѣ мѣсто. II Цукка- 
ршія былъ недалекъ отъ истины, когда опредѣлилъ число всѣхъ дре
вовидныхъ растеній Японіи въ одну треть числа ея явнобрачныхъ”.

Другая особенность японскаго растительнаго ландшафта состоитъ 
въ томъ, что мѣстами онъ образуется почти исключительно воздѣ- 
ланньиш растеніями. Лишь на крутыхъ, каменистыхъ отк.тонахъ 
горъ встрѣчаются породы необработанныя или ненасажденныя 
рукой человѣка. “ Я ііредііо.іага.іъ иайдти, замѣтилъ еще Тунбергъ, 
огромныя ботаническія богатства на японскихъ поляхъ и въ селе
ніяхъ; но неутомимая дѣятельность народа обманула мои ожиданія. 
Ии одной сорной травки, ни одного растнте,тьнаго ііараепта нѣтъ 
на этихъ поляхъ. Еслибы іі появились, то ихъ не.чеяяенно вырвали 
бы”. Это можетъ дать поводъ думать, что сельскій видъ Японіи 
очень однообразенъ и ваііомпнаетъ или наши русскія іюля, или 
обширныя низменности Китая, засѣянныя рисомъ. Но на самомъ 
дѣлѣ не то, и японскій культурный ландшафтъ обыкновенно отли
чается иестротою и разнообразіемъ. Гоіга и холмы одѣты зеленью 
небольшихъ рощъ, садовъ и аллей, насажденныхъ рукой человѣка; 
покатости представляютъ желтѣющія ноля пшеницы и ячменя, а въ 
долинахъ господствуетъ рисъ, хлопчатникъ, огородные овощи, пе
ремѣшанные съ зеленью отдѣльныхъ деревьевъ, чайнаго кустарника 
и іір., которые во мношепвѣ растутъ по межамъ, у дорогъ или 
возлѣ жилищъ. Разнообразіе такъ велико, что обманываетъ глазъ : 
думаешь, что это пестрота природная, безъііскусственная. И для 
европейца трудно было бы сравнить съ чѣмъ другимъ видъ многихъ 
мѣстностей южной Японіи, какъ съ ландшафтомъ иныхъ частей 
средней и южной Италіи, наир. Фяорентішскііхъ окрестностей. Здѣсь, 
какъ II тамъ, удивленный житель сѣве]іа встрѣшнетъ на одной и той 
же почвѣ готовую жатву, деревца средняго роста іі высокіе стволы 
строевыхъ деревьевъ, которыхъ густо-лиственныя вершины даютъ 
тѣнь тому, что растетъ ниже и могло бы быть вызжено солнцемъ.

Въ ботанической географіи Японскій архипелагъ принято назы
вать царствомъ камелій и целеастровыхъ, которыя составляютъ 
ііскліочнте.льную принадлежность Японіи. ІІредставите.лями перваго 
типа этихъ растеній служатъ два вида камелій и чайное деревцо; а 
вторыхъ особые виды бересклета и другихъ красноііузырншіовыхъ,© ГП
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виды круизины и ЮЗОЗЗИ. iipfJM'h того Японіи СВОНГТППЗВПІ»! и МИОІ Ія Ді*У" 
ГІ(3 р ж  тепііі, не ізп |)ѣч;іннція< я зізі’Ь ея, назір. гшігко, хвойиое дерево 
гъ иі'.іямн, переходящими вт. листья. Но эта отличительность Флоры, 
можстт, Оыть п рѣзпаіі ві. то время, когда Японскій архипелагъ 
Оылъ страною дѣвственною, нынѣ, такъ сказать, почти стерлась. 
Уже ЯиОольдъ замѣтилъ, что изъ 500 растеній, с.іужаіцзіхъ въ Японіи 
ня пользу или для украшенія садоізъ, навѣрное половина вывезена 
изъ сос ііднихъ странъ. Ригель, еравішвая въ 18R0 году японскую 
ФЛору с'ь усурійскою, наше.іъ, что из'ь йОО видовъ, оііпсапвыхъ 
Максимовичемъ на Ѵсу|)И, иемеиѣе 70-тп свойственны Язіоніп; съ 
дальнѣйшимъ - же изученіемъ флоры всего Япоискаго архипелага 
Мпкель нрише.гь къ слѣдующзімъ замѣчательнымъ сооораженіямъ зі 
выводамъ.

1. Все число взздовь въ Яізозіізі, ые считая растеній клѣтчатыхч,, 
достигаетъ .до 1995 явнобрачнзлхъ, 1456 дззудояыіыхъ, 472 одзіо- 
дольныхъ, 67 го.іосѣмяішых'з,, 33 до 138 т айнобрачны.хъ сосудпстз,зхъ: 
всего 2133 вида. Зто бользиое богатство. Цѣлая ФЛора Соедшзезіззідхъ 
Шт атовъ, страны въ 14 раз ь превосходящей Японію, заззлзочаетт. 
ізішь 2166 взздовь явнобрачныхъ и сосудистыхъ; вся Русская имізе- 
рія,зіредставляшіззая столь разнообразныя климатическія и ззочвезіізыя 
условія, имѣетъ лишь 6449 вівдовъ.

2. Отношеніе числа двусѣмяиодольныхь къ односѣмянодольнымъ 
I оставляетъ около 3 : 1. Вт. Соединенныхъ Штатззхъ оно равно 
.5 : 2, въ Россіи 5 ; 1, въ Амурско.чъ краѣ 3, 8 : 1. II такъ ІІізовізі 
1ST, этомъ отноіиезііи составляетъ средину между сѣвернозо Америкою 
31 з'изсссйномъ Амура, рѣзко отличаясь отъ Россіи въ общемь ея 
ізбт,емѣ.

3. Госззодс.твувоіція растнтсльнзівя семейства суть слѣдующія : 
Сюжнозгвѣтззыя,7,5 всей ф. 130 вид. Вересковыя,7зд всей Флоры .54
Злачнзізя..........................  126
Киззеровыя....................  ІОІ
Розовызз..............................  81
Возіовыя..............................  66
Хвойныя..............................  67
Лзотиковыя....................  '63
Губоцвѣтныя, '/зз ФЛоры . 55

Орхидеи.................................... 51
Лиліи......................................... 50
Норичниковыя..........................45
Зонтичныя...............................45
Камізеломковіізя . . . .  41
Плюсконосззьзя.......................... 32
Крестоцвѣт ныя, 7зб *яоры 31

;-)ти проззорціи очень напоминаютъ амурскую ччзору. Изобиліе 
хвойныхъ ( 729) и орхззден ( 7зв) особенно іюразззтельно. Въ Россіи, 
которазз столь богата хвойными растеніями, число ихъ состіівляетъ 
едва 7ібо вееіі <1>лорз,з, въ Австраліи ихъ не больше 7is4> въ Индіи 
даже янвнь 7290 •

4. Разнообразіе яззопской растит ельззостн однако болѣе зависитъ 
оть значительнзіго числа о трядовъ и родовъ, чѣмъ взздовл,, такъ 
каззъ обыкновспзю кпікдыіі родч, представленъ то.тыіо иеболі,зиимъ

I

I
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ЧИСЛОМЪ видовъ. Исключеніе состлилинпъ лишь роды: осоки, которля 
имѣетъ 56 віздовъ, дубъ—25, гречиха—26, лззлія— 17, калина 12, 
зкззмолостз, —10, яблоззя — 11, а|зтемизія—12, л о.мо носъ 12, взззл» 13. 
Роды въ Японіи тѣм'ь богаче взздамп, чѣмъ они болѣе свойственны 
умѣізензюму ззоясу; ззаззротнвъ, растенія троззическія зіредстав.іены, 
въ ззашдомъ родѣ, лззизь ззебо.із>зззз[мъ числомъ породъ, із то-же почти 
.чо'яшо сказать про впдзіЗ арктическіе, ізстрѣчазощіеся на Іезо.

5. Но свойствамъ семействъ, родовъ и видовъ японская флоуа 
имѣешь много обишго съ шрешичною фм)уою Евроззы зз другнх’і» 
страззъ. Это слѣдуетъ изъ сравненія ея с ь палеонтологическими 
коллекціями, собрапнзл.чвз въ Швейцаріи, юго-восточной Франціи и 
далзе на Явѣ.

6. Она н.мѣетъ также много общяго съ ізастізтеяьззостью восточной 
Азіи, отъ низовьевъ Амура до Гоиъ-Конга зз 1 ималаи. Только 39 ро
довъ прззнадяежатъ собствезіпо Яззонскому архипелагу и не нахо
дятся внѣ его.

7. Озга ззм'Ьетъ близкое сродство съ (флорою восточной части сѣ
верной Америки  ̂ такъ что до 150 родовъ ззмъ общи, зз зззъ ззихъ ліззззз, 
40 растутъ въ западной части Соедпнеппыхъ Ш татовъ, между Ска- 
лзістілміз горами и Тззхзімъ оксапо.мъ. Впрочемъ сходньзе роды ззред- 
п  авлеізы въ Яззонін зз ззриатлаззтвчсской Америкѣ нс одними и тѣмн- 
и;о зиідамзз.

Теперь, чтобы заклзочззть этотъ очеркъ растителызаго царства ізъ 
Яіюзіін, напомню здѣсь названія тѣхъ породъ растелвій, зззъ кото- 
рзлхъ чеіовѣззъ извлекаетъ наізбольшузо пользу. Это буду;п>:

а) Деревья :
Шелковичное, Morus allia, которое водззтся вездѣ къ югу отъ 

41“ шзіроты, особенно въ сѣверной половинѣ Ниізоиа.
Иумажзюе, Biussonefia papiiifeia, изъ коры котораго, собираемой 

въ декабрѣ, дѣілазотз, бумагу. -
Лаковое, RIibjs veriiix, растущее впрочемъ зз дико. Млековндный 

сокі> его даетъ знамепитыіз японскій лак ь.
Камч>арное, Laureis сазіір1зоі-а, дазощее камФору и до|іогое столяр

ное дерево. Особенно разводится на островахъ Готто и ізл, ззро- 
ВЗЗН13І13 Саззумѣ.

Чайзззізн кустъ, Thea ЬоІіеа,воздѣ.шваемілй вездѣ въ  іпжноіз части 
архипелага, но дазощій чай хуже китайскаго, слизикомъ ароматичный 
и вяжущаго вкуса.

Восковое дерево, Rhies succedoneiB, зззъ котораго приготовляютъ 
воскъ на свѣчи, замѣняющія, у зажиточныхъ японззев ь, наши стеа- 
риновьзя, а въ храмахъ—восковыя.

Смозіовнпцы, каизтанііз, ор'іизіникъ, грузин, Фистаизки, апельсины, 
лимоны, сливы, абрикосы, разводимые для п.іодов'ь, постоянно впро
чем ь уступазощихъ евізоззейскізмъ.© ГП
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Сосна, кедръ, береза, дубъ, кипарисъ и ясень—главныя строевыя 
деревья Японіи, которая имѣетъ также и тековое дерево.

б) Дтругія растенія.
Хлопчатникъ, свойственный всей южной половинѣ архипелага и 

пересаживаемый ежегодно.
Конопля, дающая обыкновенный матеріалъ для грубыхъ тканей, 

особенно для парусины. Но веревки дѣлаются не изъ нея, а изъ 
крапивы и изъ коры нѣкоторыхъ деревьевъ.

Рисъ — важнѣйшее произведеніе Японіи, которое составляетъ 
главную пищу народа. Онъ родится на всемъ архипелагѣ, кромѣ 
Мацмая; но особенно знамениты плодородіемъ области: Мусаси, 
Сурунга, Каи, Тоотоми, Исіе, Сима, Мііно, Ооміі, Ямато, Ямасійро, 
Харпма, Битщо, Идзумо и Оосуми, т. е. южныя іі западныя части 
Нипона и Кіусіу.

Пшеница, рожь, ячмень, овесъ, сахарное просо (сорго) и другіе 
полевые злаки, произрастающіе вездѣ. Нѣкоторые изъ нихъ даютъ 
по двѣ жатвы въ годъ.

Капуста, рѣдька, картофель, бататы, горохъ, бобы, морковь, 
хрѣнъ, салатъ и множество другихъ травянистыхъ породъ соста
вляютъ огородные овощи.

Кунжутъ, рѣпа, камфарное дерево, египетскій гороховикъ и нѣко
торыя другія растенія даютъ масла для приправы пищи и для ночни
ковъ.

Марена и спорынь—краски красную и синюю.
Сады, столь изящно содержимые японцами, сверхъ главнаго ихъ 

украшенія, камелій и разнообразныхъ хвойныхъ деревъ, которымъ 
искусство придаетъ самые прихотливые оттѣнки и Формы, напол
нены обыкновенно азаліями, нандііііами, вишнями, помеііаицаміі, бар
барисомъ, аукубою, магноліями, бархатцами, китайскими астрами, 
піонами, маточной травой, ноготками, бальзаминами, колокольчиками 
и безчисленными породами лилій и розъ.

Морская капуста, конечно, не обработывается, но добывается 
японцами въ  огромномъ количествѣ, для пропитанія бѣдняковъ и еще 
болѣе для вывоза въ Китай.

РІаконецъ въ хозяйствѣ японскомъ играютъ важную роль грибы, 
усердно собираемые в с.лужащіе приправою къ разнымъ подливкамъ 
и соусамъ.

Отъ міра растеній переходя теперь къ животному царству Японіи, 
мы должны бы прежде всего предположить, что страна столь отдѣ.ть- 
ная по своему географическому положенію имѣетъ совершенно 
самостоятельную Фауну. Однако, какъ замѣтилъ Темминкъ, это 
предположеніе несовсѣмъ оправдывается, по крайней мѣрѣ отно
сительно высшихъ животныхъ. Собственныхъ родовъ млекопіітаю- 
щихся Японскій архіше.тагъ не имѣетъ, и почти всѣ его виды

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ а.л

вст|)ѣчаются въ другихъ странахъ, даже въ Европѣ. Число звѣрей 
притомъ невелико. Одинъ видъ обезьяны, медвѣди большой и 
малый, барсукъ-танукіі, лисица, волкъ, олень, антилопа съ длинною 
шерстью, сходная съ суматрскою, дикая свинья, монгольскій заяцъ, 
крысы н мыши суть немногіе дикіе представители класса млекони- 
тающііхся. Къ нимъ могутъ быть присоединены домашнія животныя; 
кошки и собаки, разводимыя въ большомъ числѣ, и лошади, коровы 
и буйво.ты мелкой, но крѣпкой породы, впрочемъ немногочисленные. 
Овецъ и козъ нѣтъ совсѣмъ, такъ что японцы до нослѣ.дняго ьре- 
мені! не знали шерстяной одежды. Большіе виды рода Felix, какъ то 
тигры, ирбпзы, также неизвѣстны, хотя они встрѣчаются въ сосѣд
нихъ странахъ, Маньчжуріи и Кореѣ. У береговъ Японіи водится 
еще довольно китовъ, которыхъ бьютъ гарпунами для извлеченія 
изъ нихъ спермацета и амбры. Бѣдняки употребляютъ китовое мясо 
и въ пищу, но смотря на то, что оно отвратительно.

Изъ названныхъ здѣсь илекоіштающихся замѣтимъ с.іѣдующее о 
тѣхъ, которыя покорены человѣкомъ. Лошади японскія зас.іуши- 
ваютъ особеннаго вниманія. Онѣ не велики ростомъ, но имѣютъ 
красивыя, легкія Формы и одинаково годны нодъ-верхъ и въ эки
пажную унряаш. Нѣкоторыя по|ЮДЫ ихъ, нанр. сацуиская, мало 
чѣмъ уступаютъ персидскимъ скакунамъ. Въ Японіи жеребцовъ не 
холостятъ и потому они долго сохраняютъ огонь молодости, но за 
'I о утрачиваютъ свойства рабочихъ животныхъ. Впрочемъ японская 
лошадь весьма часто употребляется для перевозки тяжестей на вью
кахъ II даже для вспахиванья полей. Въ этихъ работахъ однако-а;е 
болѣе значительное участіе принадлежитъ коровамъ и буйволамъ. 
Японскій рогатый скотъ не даетъ молока; мясо его также рѣдко 
употребляется туземцами въ пищу; но за то онъ т[)уднтся на 
пашняхъ, на мельннцахь, при перевозкѣ сельскихъ произведеній на 
бли'ліайшіе |)ынки, особепно въ гористыхъ частяхъ страны. Кошки 
составляютъ любимыхъ домапшііхъ животныхъ въ Японіи и служатъ 
столько-ліе для охраненія сьѣстнаго отъ мышеи, сколько и для 
забавы, какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ. Самые мышч не избѣжали 
одомашненія въ этой густо-населенной странѣ. FK-ли пхъ здѣсь не 
ѣдятъ, какъ въ Китаѣ, то въ замѣнъ того обучаютъ разнымъ шту
камъ ня потѣху парода. Собаки суть чисто сі оршкевыя 'животныяі 
и не представляютъ тѣхъ разнообразныхъ охотничьихъ породъ, 
какія мы видимъ въ Европѣ.

Птицы немного отличаются отъ европейскихъ и азіатскихъ; 
но за то онѣ весьма многочисленны. Темминкъ насчиталъ уже

(■”')  Притомъ то.тько въ деревняхъ; ш> городамъ-же число ихъ очень 
невелико, а уличныхъ собакъ, въ противоноложнось городамъ Китая 
и мусульманской Азіи нѣтъ вовсе.© ГП
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228 видовъ; теперь ихъ извѣстно больше, такъ что можно сказать, 
ЧТО ‘/ i s  часть пернатыхъ земнаго шара встрѣчается на простран
ствѣ Японіи, которое равно едва ‘/,д„ части земной поверхности. 
Между птицами преобладающія по числу видовъ и особей породы 
суть водяныя, какъ оно и естественно въ странѣ, окруженной мо
ремъ и обильно орошаемой потоками. Уже Тунбергъ замѣтилъ на 
Іодогавѣ многочисленныхъ пеликановъ, дикихъ утокъ и другихъ 
водяныхъ птицъ, которыя гнѣзда свои БИЛИ на соснахъ, посажен
ныхъ вдоль дороги, такъ какъ мѣста низменныя до самой рѣки были 
обработаны. Альбатросы, разныя чайки, бакланы, гренландскіе голуби 
и другіе рыболовы во множествѣ обитаютъ по берегамъ морскимъ. 
Красивый видъ цапли обыкновенно разгуливаетъ по полямъ, когда 
ихъ пашутъ, истребляя червей и земныхъ насѣкомыхъ : птица эта 
пользуется уваженіемъ народа и никто ее не трогаетъ. Дикіе гуси 
и утки, чирки, бекасы, снигпри, перепелки, голуби, галки,—но не 
вороны,—воробьи встрѣчаются какъ и въ Европѣ; первыя двѣ 
породы охотно живутъ между мелкими прибрежными островами и на 
скалистыхъ ихъ берегахъ, гдѣ они безопасны отъ охотниковъ. 
Между утками замѣчательна одна, называемая кинмодзуи, которая 
отличается рѣдкою красотою перьевъ, имѣетъ изящный хохолокъ, 
красное горло и проч. Домашнюю птицу составляютъ куры, утки и 
гуси, содерншмые въ довольно большомъ числѣ главнымъ образомъ 
для яицъ, до которыхъ японцы большіе охотники. Богатые люди 
разводятъ Фазановъ и лебедей, а для охоты держутъ копчиковъ и 
соколовъ, изъ которыхъ первые ловятъ и рыбу. Соловьи соста
вляютъ любимыхъ пѣвцовъ, II за лучшихъ изъ нихъ платятся большія 
суммы, напр. рублей 500 на наши деньги. Вообще пѣвчія птицы, равно 
какъ и отличающіяся цвѣтами перьевъ, охотно содержатся японцами 
по домамъ, для забавы, и существуютъ особыя лавки, гдѣ произво
дится бойкій торгъ ими.

Гады ,ма.лочис.іенны, что безъ сомнѣнія надобно приписать давней 
обработкѣ страны, также, какъ н малое число звѣрей. Встрѣчаются 
большія черепахи, нѣсколько змѣй, близкихъ по породѣ къ змѣямъ 
Усурійскаго края, н огромная прѣсноводная ящерица, Тгііоіі Japo- 
nicus, съ чрезвычайно широкою головою, плоскіім'ь тѣломъ и корот
кими лапами, отличительная для Японіи.

За то рыбы представляютъ такое богатство Формъ іі особей, 
какое рѣдко повторяется въ другихъ частяхъ земпаго шара. Нс 
перечисляя здѣсь прочихъ, назовемъ однѣхъ тѣхъ, которыя употре
бляются нъ пищу. Это суть окуни, сельди, сазаиьі, лососи, сомы, 
гшосы, игла-рыба, рогатки, чебаки и угри, очень красивые. Японцы, 
какъ извѣстно, настоящіе ихтіоФаги, кормящіеся рыбою предпочти
тельно предъ всѣми другими иитате.тьныміі веществами. Они ловятъ 
ее и неводами, и вершами, и острогами. Послѣдняя ловля, іі]юиз-
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водимая вечеромъ, при огнѣ, чрезвычайно любопытна. Въ тіі.хую 
погоду сотни лодокъ разсыпаются по закрытымъ частямъ моря, съ 
зажженными Факелами : рыба идетъ на огонь, и заливъ или бухта 
представляютъ тогда плавающую и.шомшіацію. Японцы добываютъ и 
употребляютъ въ пищу икру нѣкоторыхъ рыбъ, а жиръ ихъ служчпъ 
для освѣщенія. По недостаточности улова у береговъ собственно 
Японіи, опи ежегодно отправляютъ большія партіи рабочихъ на 
берега Сахалина, Кунашира и проч.; тамъ-же скупаютъ огромныя 
партіи, преимущественно сушеной рыбы, у аішовъ.

Изъ низшихъ животныхъ, характеризующихъ японскую Фауну, 
надобно прежде всего на.звать многочисленныхъ раковъ, изт> кото- 
])ыхъ одинъ, Maja Кавшріегі, имѣетъ въ окружности нѣсколько 
футовъ и клешни въ по.лтора п|)шпна длиною. Прекрасный экземпляръ 
этого рака можно видѣть въ берлинскомъ зоологическомлі кабинетѣ. 
За |)аками слѣдуютъ слизняки, изъ которыхъ многіе, наир, устрицы, 
употребляются въ пищу. Японцы ѣдятъ также каракатицъ, столь 
любимыхъ въ Китаѣ. У береговъ за.іііва Овари они ловятъ жемчуж
ныхъ раковинъ. Насѣкомыя, особенно жесткокрылыя, многочисленны 
БЪ странѣ и нерѣ,дко от.іичаются яркими цвѣтами крыльевъ и тѣла. 
Самое полезное изъ ііііхъ—шелковичный червь, дающій столь пре
восходный шелкъ, что нынѣ его считаютъ изъ первыхъ въ свѣтѣ. 
Пчелы также разводятся японцами, но не въ  большомъ чпелѣ. Шпан
скія мухи водятся въ  Японіи, но употребленіе ихъ тамъ неизвѣстно. 
Есть тысяченожки іі мокрицы, опасныя своимъ укушеніемъ, и бѣлые 
муравьи, столь іірожор.тпвые, что опи поѣдаютъ все, попадающееся 
имъ на встрѣчу. Эти послѣдніе составляютъ бпчъ хозяйства япон
цевъ.—Кораллы разныхъ видовъ, розовые, красные и проч., встрѣ
чаются у многихъ береговъ Японіи, хотя не строіотъ здѣсь риФонъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Этнографія Японіи; Айны, Ливеицы.

Этнографія Японскаго архипелага до сихъ поръ разработана 
слабо. Было время, когда, за введеніемъ въ науку системы Бяумен- 
баха, шіонцевъ безусловно причисляли къ такъ названной этимъ 
ученымъ желтой или монгольской расѣ. Многіе даже были убѣждены 
въ происхожденіи ихъ отъ китайцевъ, чему подтвержденіемъ слу
жило преданіе о китайской колоніи и сходство нѣкоторыхъ письмен
ныхъ знаковъ, употребляемыхъ обоими народами. Самый языкъ, 
который выражается этими письменами, бы.лъ неизвѣстенъ или за 
бытъ, а потому заключеніе о сходствѣ ни кѣмъ не опревергалоси, 
хотя походило на то, что ф и н н ы  одиои.темеппы съ итальянцами на 
томъ основаніи, что у нихъ многія буквы сходны между собою. 
Первый, указавшій на заблужденіе, былъ Клапротъ. Онъ доказалъ, 
что японскій и китайскій языки не имѣютъ ничего общаго ни въ  
лексикологическомъ отношеніи, ни въ строеніи рѣчи. Если иногда 
японцы и употребляютъ китайскія слова, то дѣлаютъ это какъ всякій 
другой народъ, принявшій тѣ или ді>угіе чужеземные звуки дли обо
значенія предметовъ, прежде ему неизвѣстныхъ. Постройка предло
женій остается все-же японскою, подобно тому, какъ мы, слаияне, 
можемъ сказать: “ Формы цивилизаціи ие идентичны у разныхъ націй", 
не опасаясь стать французами или римлянами отъ такого уиоі ребле- 
БІя словъ романскаго корня, даже еслибы сказанное предложеніе было 
написано польскими, т. е. латинскими буквами. Мнѣніе Клапрота 
давно нрпшіто всѣми; но оно, какъ чисто отрицательное, не рѣ 
шаетъ еще вопроса о сродствѣ японцевъ съ другими народами 
земнаго шара, сродстнѣ, которое однакои;е необходимо существуетъ» 
если мы признаемъ такъ-называсмоо единство человѣческаго рода. 
Пе входя въ |)азборъ слишкомъ уже наивной гипотезы КемнФера о 
путешествіи предковъ японцевъ изъ вѣтхозавѣтной Месопотаміи,

і
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послѣ вавилонскаго |)азсѣіінія языковъ, можно собрать немало 
мнѣній людей, занимавшихся дѣломъ и все-такн не пришедшихъ ни 
къ чему положительному. Головнинъ, жившій два года въ Японіи н 
научившійся, при помощи курильскаго переводчика, нѣсколько гово
рить по-японски, полагалъ, что японцы іі курильцы принадлежатъ къ 
одной расѣ. Современныя изслѣдованія совершенно опровергаютъ 
это мнѣніе и доказываютъ, что родства между двумя языками нѣтъ 
вовсе. Съ другой стороны Пикерингъ сближаетъ японцевъ съ малай
цами, населяющими всѣ мелкіе острова сѣверной части Великаго 
океана, и свое заключеніе основываетъ на сравненіи японскаго 
языка съ діалектомъ Сандвичевыхъ острововъ. Бо.ыеръ склоненъ 
думать, что японскій языкъ принадлежитъ къ семейству туранскпхъ, 
а Лэтгемъ указываетъ на ехо,дство японскаго простонародья съ 
обитателями Формозы. Н всѣ эти соображенія имѣютъ свою цѣну, 
свою степень вѣроятности; а потому, при настоящемъ состояніи 
науки, можно сказать, что вопрос!, о происхожденіи японскаго народа 
due ие рѣшенъ.

Знбольдъ отличалъ па Кіусіу два тпгіа, свойственные нштсяямъ 
этого острова. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ прибрежнымъ море
ходамъ II рыбакамъ, .другой жителямъ внутренности страны, какъ 
бы горцамъ. Первые гораздо смуглѣе вторыхъ, имѣютъ нерѣдко, 
при маломъ личномъ углѣ, вьющіеся черные волосы іі носъ, хоти 
небольшой, по орлиный. Ростъ нхъ весьма невеликъ ; 2 аршина и 
2 —3 вершка. Жііте.ііі внутреннихъ областей Кіусіу гораздо ихъ 
выше. Они піиггомъ отличаются широкимъ, приплюснутымъ лицомъ, 
толстымъ, придавленнымъ носомъ, волосами, имѣющими нерѣдко ру
сый оттѣнокъ, и цвѣтомъ кояні, гораздо менѣе смуглымъ. У жеищпн ь 
кожа даже просто бѣлая, какъ въ Европѣ, іі румянецъ играет і. ііа 
щекахъ, какъ будто онѣ были ііта.іьянкіі или Фііапцуженкіі. Нрав
ственно ЭТИ горцы, будучи воздержены, набожны н гостепріимны, 
отличаются слишкомъ большой церемонностью въ обращеніи. По 
обозначивъ эти различія, Знбольдъ пе указалъ на зависимость ихъ 
отъ происхожденія жителей Кіусіу изъ разныхъ странъ. Отъ того 
этнографъ можетъ сомнѣваться, дѣйетвителыю-ли предъ нимъ по
томки двухъ расъ, иліі-же различіе типовъ произошло просто отъ 
рода занятій, наслѣдственно усвоеннаго обитателями прибрежья н 
горцами, отъ клима та, качества пищи іі воспитанія. Я съ сноеіі сто
роны, видѣвъ японцевъ изъ разныхъ частей имперіи, склоняюсь къ 
послѣднему мнѣнію іі думаю, что подмѣченное Зибольдомъ явленіе 
совершенно сходно съ тѣмъ, которое представляютъ паіір. берего
вые и горные сингальцы Цейлона, совершенно однако одііоіі.темеііііые.

Впрочемъ, вопросъ о к.іасспФикацііі племенъ утратилъ почти всю 
важность со времени утвержденія въ наукѣ теоріи Дарвина. Выра
женія : монгольская порода, малайская порода потеряли теперь зна© ГП
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ченіе. Можно почти бсзошиоочно сказать, что установить строгт 
границы между ними невозможно. Мы видимъ этому примѣры и у сеон 
въ Европѣ, гдѣ однакоже племена издавна обособились. Жпте.ш 
острововъ Балеарскихъ и Сардиніи занимаютъ средину между ита- 
дьяіщами и испанцами, русины въ .Іюблпнской губерніи и въ  Галиціи 
средину между малороссами и поляками. На западѣ Азіи наука от- 
кры.та переходы отъ племенъ турапскихъ къ семитическимъ и ппдогер- 
мапскпмъ въ народахъ древней Мидіи и Ассиріи. Равно и па востокѣ, 
отъ монгола неве.іикъ переходъ къ солону, гольду, орочону на 
Усурн и, вѣроятно, къ древнимъ обитателямъ верхне-усурійской и 
суйфунской долинъ. Отсюда то-же сходство типовъ поведетъ насъ, 
черезъ корейцевъ, съ одной стороны, по мнѣнію Каллери, къ на[ю- 
дамъ Инду-Китая, Тибета и Индустана, а съ другой къ ліікейцамі, н 
японцамъ, которыхъ сходство донынѣ нетрудно замѣтить. Вст]іѣ- 
чающееся но временамъ различіе нарѣчій въ этомъ с.іучаѣ неважное 
дѣло, ибо доказанная вещь, что въ южной Америкѣ, въ Африкѣ 
многія несомнѣнно однородныя племена говорятъ разными языками, 
и это различіе другой разъ происходитъ на нашихъ глазахъ, такъ 
что внуки однихъ и тѣхъ-же лицъ не понимаютъ другъ друга, ибо 
создали каждый свое нарѣчіе. Только у образованныхъ пародовъ 
языкъ есть прочный признакъ : дикари-же не имѣютъ установив
шихся діалектовъ, если только не вышли уже изъ первоначальной 
Формы быта —бродяжничества отдѣ.льныміі семьями. А изъ назван
ныхъ выше племенъ многія и до сихъ поръ ведутъ этотъ образъ 
жизни и но справедливости могутъ быть причислены къ самымъ 
типическимъ дикарямъ. Въ свое время ту-же Форму быта проходили 
конечно обитатели Ннпона п Кіусіу, у которыхъ въ доказательство 
и сохранилось много нарѣчій, столь раз-тичныхъ между собою, что 
поселяне одной деревни часто не понимаютъ жителей другой, распо
ложенной въ какихъ-нибудь 30-ти верстахъ. Будущимъ наблшда- 
теяямъ-Фнлологамъ предстоитъ чрезъ сличеніе этихъ нарѣчій начать 
долгую, но вѣроятно небезплодную работу составленія сравнительно- 
исторической грамматики японскаго языка, которая дастъ средства 
указать на дѣйствительное родство японцевъ съ другими націями.

Въ виду однакоже достаточной опредѣлите.и>ностн отліічнте.іь- 
ныхъ признаковъ, можно подраздѣлить все современное населеніе 
Японской имперіи на три главныя племени : господствующее, безъ 
сравненія многочисленнѣйшее другихъ—японцы, и второстепенныя 
ІЮ числу—цггим и ликейцы. Три эти породы занимаютъ и три раз
личныя географическія области. Японцы живутъ въ срединѣ, отъ 30 
до 4 ^ 7 /  широты, па островахъ Ншюнѣ, СпкокфѢ, Кіусіу ц на 
всѣхъ ме.ікнхь, къ нимъ прилегающихъ, а также въ юнаюн чап  и 
Мацмая. Анны сотавляютъ населеніе большей части послѣдняго 
остропи, и ііе]іеходятъ отсюда ыа Сахалинъ н на Курильскіе ост|юва.
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гдѣ. уй.е носятъ пазваніе курнльцевь н нѣсколько отличаются отъ 
аинооъ собственно. Ликейцы суть жители ряда псболышіхъ остро
вовъ, который тянется на югъ отъ Японіи къ сторонѣ Формозы. 
Разсмотримъ характеристическія черты каждаго изъ этпхъ племенъ.

Японецъ невеликъ, обыкновенно вершковъ 3 5 — 37 ростомъ 
(женщина 32 — 34), иронорціонально сложенъ, не толстъ, но имѣетъ 
хорошо обозначенные мускулы, чего нѣтъ напримѣръ у нѣкоторыхъ 
тунгузскнхъ племенъ. Онъ гибокъ, ловокъ п, благодаря воспитанію 
и привычкѣ, чуждъ движеній рѣзкихъ п грубыхъ. Физіономія его 
іі|ншѣтлнва. Глаза черные смотрятъ оживленію, внимательно и ви
димо выражаютъ хорошія умственныя способности. Голова японца, 
не смот]!)! на его небольшой ростъ, не менѣе европейской, отъ 
чего опа кажется даже очень большою {*). Отношеніе вертикальнаго 
II горизонтальнаго ея поперечниковъ то-же, что и у насъ; личной 
уголъ не менѣе европейскаго. Меренъ округлый, изрѣдка впрочемъ 
н|ншоднятый у макушки. Унш, носъ, ротъ не представляютъ ничего 
рѣзкаго НЛП грубаго, іі только взаимное |іазстояніе глазъ да нѣко
торая наклонность нхъ внутрь іі ширина скулъ выдаютъ азіатщі. 
Замѣтимъ, что вся эта физіономія обыкновенно скрашена улыбкой, 
добродушной у большинства, слегка проннческой у высшихъ сословій, 
гдѣ. также нерѣдки лица, выражающія спокойную въ себѣ увѣрен
ность, безъ надменности, н привычку повелѣвать. Цвѣтъ лица японца 
ближе всего подходитъ къ цвѣту валаха или іожно-итальянца; но 
впрочемъ это зависитъ отъ климата и условіи общественной жизни. 
У женщинъ нѣжная кожа іціедставляетъ тѣ-же оттѣнки бѣлизны п 
румянца, какъ въ средней II южной Европѣ, дѣлая рѣзкое различіе 
т олько съ рыжеватыми особями скандинавской и англо-саксопской 
породъ.

Японцы имѣютъ густые, обыкновенно гладкіе, а некурчавые чер
ные волосы; борода и усы ихъ, когда отпущены, стояь-же густы, 
какъ европейскіе, что замѣтно отличаетъ ихъ отт. китайцевъ и 
всѣхъ малайскихъ и тунгузскнхъ племенъ. На гру,ди, рукахъ и но
гахъ волосы также встрѣчаются нерѣдко. По принятому обыкновенію 
японцы брѣ.ютъ усы, бороду и переднюю пасть головы; но во время 
траура отъ этого правила дѣлается отступленіе. Нѣкоторые ста
рики носятъ бороду постоянно,и тогда она постепенно принимаетъ 
всѣ. оттѣнки сѣдины.

Образъ жизни японцевъ—въ существѣ, умѣренный, ибо они почти 
не знаютъ крайностей пьянства п каторжно-утомительны.хъ Фпбрііч-

1''̂ ) Я измѣрялъ (ібъемъ нѣсколькихъ японскихъ головъ у людей 
низшаго класса и нашелъ, что при среднемъ ростѣ 2 ар. 37а иершка 
измѣренные индивидуумы имѣли вокругъ головы 12®/з верш.; въ то-же 
время у англійскихъ солдатъ при среднемъ ростѣ 2 ар 8 вер., объемъ 
головы былъ только 12 вершковъ.© ГП
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ныхъ рнботъ европейцевъ—дѣлаетъ ихъ довольно долговѣчными, 
не смотря на умѣренность нищи. Сл арикіі въ 60—70 лѣтъ не |іѣд- 
кость. Но женщины, рано начинающія исполнять половое назначеніе, 
обыкновенно старѣютъ быстро. Въ 60 лѣтъ старуха уже совершен
ная развалина; сорокалѣтняя женщина смотритъ, какъ шестидесяти
лѣтняя въ Европѣ.—Впрочемъ о долговѣчности японцевъ нѣтъ ни 
какихъ точныхъ свѣдѣній, да и не можетъ быть, потому что стати
стика въ Японіи не сдѣлала еще на столько успѣховъ.

Господствующіе среди японцевъ недуги суть оспа и сифилисъ. 
Нмъ обязана страна тѣмі., что въ ней много рябыхъ, изъязвленныхъ 
и даже сл'Іаіыхт.. Вліяніе спФилиса, быть можетъ, сказывается и па 
ростѣ людей, особенно женщинъ, которыя, сравнительно съ напіпмн, 
очень малы. Но въ замѣнъ сильнаго распространенія этихъ болѣзней, 
японцы почти не знаютъ многихъ другихъ. Такъ простудныя лихо
радки и горячки берутъ у нихъ гораздо менѣе жертвъ, чѣмъ у насъ. 
Причину этого легко понять, если вспомнить, что японцы съ ранняго 
дѣтства имѣютъ голову, шею и ноги обнаженными, что пріучаетъ 
ихъ къ перемѣнамъ погоды. Они даже не любятъ носить шапокъ и 
тяжелой обуви, потому что отъ этого имъ становится жарко.

О языкѣ японскомъ слѣдуетъ замѣтить, что онъ принадлежитъ 
къ числу богатѣйшихъ словами и 4>ормаып. Въ противоположность 
китайскому, онъ имѣетъ не только тѣ чыексіи, которыя вызываются 
склоненіями и спряженіями, но и много другихъ, обозначающихъ 
оттѣнки мысли и значеніе словъ. Но свидѣтельству лицъ знающихъ, 
Г|іамматика японская одноко - ж'е не очень т р у д н а п о т о м у  что 
измѣненія словъ при склоненіяхъ и спряженіяхъ малочисленны. Пе- 
ремііны падежей обозначаются окончаніями, перемѣны временъ 
глаголовъ также; и какъ глаголы японскіе не имѣютъ ни родовъ, 
пи чиселъ, іш наклоненій, а только однѣ времена, то это очень 
упрощаетъ пхъ изученіе. Для точнѣйшаго обозначенія эпохи событія 
уііот|)ебляются японцами нарѣчія; напр. я ѣду въ городъ завтра, 
послѣ завтра, утромъ, вечеромъ, днемъ; это случилось давно, не 
такъ давно, и т. іі. Предлоги ставятся послѣ словъ, къ которымъ 
относятся; союзы также иногда смѣдуютъ за словами, которыя^ 
связываютъ. Но если грамматика не особенно трудна, то лексико
графическое богатство японскаго языка изумительно. Синонимы, 
}велпчіпелыіыя, уменьшительныя, ласкательныя слова здѣсь самое 
обыкновенное дѣло; значеніе и употребленіе личныхъ мѣстоименій 
такъ своеооразно, ч'іо, по замѣчанію Олькока, достается съ тру
домъ. II все это богатство необходимо для того, чтобы выразить 
'ючнѣе оттѣнки мысли, взаимныя отношенія разговаривающихъ (*)

(*) Труденъ для изученія я,чыкъучено-.дитературный; но объ этомъ 
будетъ рѣчь послѣ.
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лицъ, состояніе духа говорящаго, характеръ разсказываемаго со
бытія, качества оннсыпаемаго предмета и т. д. Въ этомъ смыслѣ 
японскій языкъ, кажется, есть самый богатый на всемъ земномъ 
шарѣ и служитъ къ подтвержденію тон извѣстной въ филологіи 
истины, что чѣмъ діа.іент'і> самостонтелыгііе, псзавпснмі.е отъ 
другихъ развивался, тѣмъ болѣе находилъ онъ въ самомъ себѣ 
силы, гибкости и изящества. При обиліи гласныхъ въ  словахъ, рѣчь 
японская очень мягка п нѣсколько ііаномшіаетъ итальянскій языкъ.

Отъ этого краткаго антропологическаго изображенія шіонцевъ- 
собственно перейдемъ теперь къ племенамъ инороднымъ, о кото
рыхъ уномішаліі ныпіе, т. е. къ апнамъ н лнкейцамъ, іі здѣсь уже 
войдемъ въ нѣкоторыя подробности объ ихъ обычаяхъ, образѣ 
жизіш и проч. Лины, жители ост)ювовъ Мацмая, Сахалина и сосѣд
нихъ имъ, долгое время были почти неизвѣстны европейскимъ 
ученымъ. За исключеніемъ ста|шннаго, забытаго всѣми Петра 
Морена, Ланерузъ бы.іъ первый изъ путешественниковъ, который 
носѣтп.ть ихъ берега, сдѣлалъ им'ь описаніе п дая;е собралъ неболь
шой словарь ихъ языка. Это случилось въ 1787 году, когда на 
сішсрѣ отъ Мацмая открытъ проливъ, назваішын именемъ фран
цузскаго мореплавателя. Суда Лаііеруза стояли нѣкоторое время 
у западнаго берега Сахалина п у южной его оконечности. Здѣсь 
французы нашли въ туземцахъ, тогда еще не имѣвшихъ среди себя 
японскихъ колоній, но уже сносившихся съ Японіей, людей крѣпкихъ, 
хорошо сложепиыхъ н напоминающихъ чертами лица скорѣе евро
пейскую, чѣ.мъ моиго.іы’кую расу. Цпѣтъ ихъ кожи былъ темный: 
ІЮ они имѣли густые волосы на головѣ и на бородѣ; даже ихъ 
руки, шея II сііііпа были покрыты волосами. Одежда ихъ состояла 
изъ тканей, жилища были красивы; въ домахъ находп.іось немало 
японской утвари, даже посуды подъ лакомъ. Эти островитяне были 
отваяшые охотники, ходпвшіе на медвѣдей со стрѣлами и палицами. 
Они ьашімалиеь также рыболовствомъ и употреб.ія.ш д,ія этого 
лодки, выдолбленныя изъ цѣльныхъ деревьевъ. Богатство ихъ 
составлялъ жиръ морскихъ животныхъ, который Лаиерузу пока
зался исключительно китовымъ : его они вымѣнивали японцамъ на 
привозимыя ими издѣлія. Землю свою они называли Щока, почему 
Лаперузъ и далъ это названіе всему Сахалину, хотя оно, вѣроятно, 
отіюси-іось только къ какой-.тибо мѣстности близъ залива Де-Лангль. 
Они знали островъ Іезо (Мацмай) и назвали его Чиха; въ собствен
ной зем.лѣ имъ были извѣстны названія селеній но западному берегу; 
ІЮ они ничего не знали о восточномъ.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Лаііеруза посѣтили тѣ-же мѣста 
Нрузеиштернті и Головнинъ и не только дополнили свѣдѣнія, со- 
б[іаниыя французскимъ мореплавателемъ, но дали такія подробности 
обт, айнахъ, что и доселѣ немного можно прибавить къ нимъ. Въ то© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



f)4 ОБОЗРІіНШ  ЯПОНІИ

премп ня Сяхялпнѣ уже были японскія поселенія, равно какл, п въ 
сѣверной части Мяцмая. Крузенштернъ, посѣтивъ въ 1805 году обѣ 
стороны Ланерузова пролива, убѣдился прежде всего, что населяющіе 
нхь люди составляютъ одинъ народъ. Народъ этотъ самъ себя 
называлъ спшо, т. е. люди вообще, подобно тому, какъ это част о 
случалось встрѣчать и на другихъ ост|ювахъ Великаго океана. 
Онъ-же занимаетъ, кромѣ Мацмая іі Сахалина, большую часть К}- 
рпльсішхъ острововъ, гдѣ извѣстенъ у русскихъ подъ именемъ 
мохнатыхъ ку|)ильцевъ. С.ловарь, приложенный къ “ Путешествію” 
Нрузеинітсрна и собранный преимущественно Давыдовымъ на о. 
Сахалинѣ, служитъ къ подтвержденію этого замѣчанія о геограФіі- 
чссьоыт. раснространеніи племени. Анны — рыболовы но преиму
ществу н добываютъ такое множество рыбы, что большими массами 
продаютъ ее япондаыъ въ сушеномъ видѣ. Главное средоточіе этой 
торговли было въ 1805 году въ заливѣ Анива, при японской Факто
ріи подъ 46“ 36’ пшр., гдѣ разбросано было до ста айнскихъ хижинъ. 
Тутъ до 400 человѣкъ было ежедневно занято чищеніемъ рыбы, 
которую, между прочимъ, собирали даже корзинами на берегу, во 
время отлива. Японцы, сверхъ того, занимались здѣсь китоловнымъ 
п|юмысломъ. За мысомъ Терпѣнія встрѣчались опять апны, но уже 
видимо менѣе сближенные съ янсндамп, потому что носплп одежду 
исключите.льно іізъморжевыхъ іі снвучыіхъ кожъ д мѣховъ, а не изъ 
японскихъ тканей. Всѣ аипы, по свидѣтельству Крузенштерна, под
тверждаемому и позднѣйшими изслѣдователями, очень небольшаго 
роста, не болѣе 2 арпі. 3 вер., и почти всѣ одпоростки. Они очень 
смуглы, имѣютъ длинныя, густыя бороды II черты лица пріятнѣе, 
чѣмъ наир, у камчадаловъ. Мнѣніе, что они покрыты сплошь воло
сами, есть басня. У женщинъ косы очень длинны; лицомъ одѣ также 
смуглы. Губы красятъ въ синюю краску, руки татуируютъ. Оіш 
ус.іужіивііі и откровенны. Одѣваются по большей части въ мѣха іі 
кожи; по по прочь надѣть подъ нихл, и японскую бумажную или 
холстпннуш одежду. Употребляютъ также грубыя ткани собствен
наго приготовленія изъ древесной коры. Мущпны носятъ мѣдныя 
серьги. Каждый домохозяинъ непремѣ.шю держитъ медвѣженка, 
которому даетъ уголъ въ избѣ, и пѣтъ возможности убѣдить аіша 
продать подобнаго медвѣженка. Женщины (по свидѣтельству Лане- 
руза и Броутона, отвергаемому впрочемъ Крузенштерномъ, но 
подтверждаемому Головнинымъ) кормятъ этихъ медвѣжатъ грудью, 
“ вѣроятно, какъ замѣтилъ потомъ Головнинъ, чтобы іюіакомнтьгн 
кусочкомъ сладкаго мяса”. У ашювъ нѣтъ іі слѣдовъ земледѣлія и 
скотоводства. Они употребляютъ для ѣзды только собакъ, и ѣздятъ 
на нихъ зимою въ санкахъ, а лѣтомъ на бичевѣ, вдоль рѣкъ. Управ
леніе у ннхт, патріархальное, т. е. черезъ старѣйшихъ въ родѣ или 
въ соленіи. Анны но имѣютъ хііамоіп,; по у пнхъ есть божество
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называемое тмои; въ честь его они жгутъ на берегу и на горахъ 
огромные костры, іі въ этомъ состоитъ все ихъ богослуженіе.

Головнинъ, въ 1813 году, подтверждая разсказы Лаперуза н 
Крузенштерна, прибавляетъ еще слѣдующія интересныя подробности, 
которыя тѣмъ болѣе драгоцѣнны, что собраны уже на Мацмаѣ, т. е. 
въ предѣлахъ собственно японскихъ. Курнльцы и анны Сахалина н 
Іезо, говоритъ онъ, несомнѣнно одинъ народъ; исключеніе изъ нихъ 
составляютъ развѣ нѣкоторые обитатели южной половины Мацмая, 
которые отчасти стали особымъ народомъ. Какъ въ Курильскомъ 
архипелагѣ, такъ и на Іезо они называютъ себя просто аино, что 
значитъ человѣкъ, а для отличія жите.тей разныхъ острововъ къ 
этому наименованію придаютъ названіе острова, наир, куиашнри- 
auHO, итурупъ-аино и проч. Всѣ они говорятъ однимъ языкомъ. Что- 
же касается до южныхъ мацмайцевъ, то хотя въ  языкъ ихъ уже 
вошло много японскихъ словъ, но несомнѣнно, что онъ въ существѣ 
курильскій. Бывшій съ Головнинымъ въ плѣну “ кури.лецъ Алексѣй 
часто разговаривалъ съ іожно-мацмайцами іі, хотя по большей части 
съ трудомъ, понималъ ихъ разговоръ; а когда и встрѣчалось, что 
онъ не могъ чего-либо разумѣть, то, но нѣкоторомъ разъясненіи, 
скоро узнавалъ ихъ мысли. Словомъ, между языкомъ жителей Мацмая 
и Курильскихъ острововъ гораздо болѣе сходства, нежели между 
русскимъ и іюльскимъ. Наружный видъ всѣхъ аино доказываетъ 
то-же; Т0.1ЫЮ  разность состоитъ въ томъ, что мацаайцы, питаю
щіеся болѣе обильною и разнообразною пищею, ііо.іовчѣе, повиднѣе 
и поздоровѣе” .

“ Японцы, продолжаетъ потомъ Головнинъ, подчинивъ себѣ 
айновъ (■"'), остави.іи имъ важнѣйшія пхъ права : іюк.іонятьеи 
богамъ ихъ предковъ, судиться въ .дѣлахъ между собою по старин
нымъ пхъ обычаямъ и собственными старшинами; въ одеждѣ п 
общежитіи слѣдовать своимъ обыкновеніямъ іі жить въ особыхъ 
селеніяхъ, подъ управленіемъ самими ими выбранныхъ и японскими 
чиновниками утвержденныхъ начальниковъ. Правительство поста
новило закономъ, чтобы анны ничего не дѣлали для японцевъ безъ 
платы; казна сама платитъ имъ за работы, іі всякой работѣ цѣна 
опредѣлена. Только они недовольны ею и говорятъ, что вознаграж
деніе не соотвѣтствуетъ ихъ трудамъ. Многоженство имъ дозволено, 
II потому они имѣютъ по двѣ и по три жены, а старшины и болѣе. 
Если случится, что такой старшина управляетъ многими селеніями,.то 
во всякомъ изъ нихъ имѣетъ жену, на случай пріѣзда. Дѣтей своихъ (*)

(*) Нахіуашый признакъ подданства айновъ Японіи состоитъ въ 
ежегодныхъ поклоненіяхъ и дарахъ, которые приносятся ашіскіпш 
старшинами, подучающими впрочемъ при этомъ отдарки. Прежде эта 
церемонія дѣлалась въ Іеддо, теяерь въ Хакодате.
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они ничему не учатъ, кромѣ звѣриной и рыбной ловли, искусства 
стрѣлять изъ луковъ и нужной домашней работы. Грамоты, слѣдо
вательно II законовъ писанныхъ, у нихъ нѣтъ, а все передается 
изустно, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Шіівутъ между собою чрезвы
чайно согласно II вообще миролюбивы іі добросердечны; къііііо- 
странцамъ ласковы, услужливы, весьма учтивы іі почтительны. 
Обыкновенное привѣтствіе ихъ состоитъ не въ поклонахъ; но они 
пол,нимаютъ обѣ руки съ распросте|)тыміі пальцами къ лицу, потомъ 
опускаютъ ихъ весьма тихо по бородѣ, какъ бы гладя ее, до самаго 
живота, II въ то же время немного наклоняютъ голову, смотря при
стально въ глаза то.му, кого привѣтствуютъ; и это къ почтенной 
особѣ повторяется два или три раза. Недостатокъ бранныхъ или 
ругательныхъ словъ на ихъ языкѣ свидѣтельствуетъ о кротости 
ихъ нравовъ. Русскіе курильцы сказывали, что у нихъ обыкновенная 
брань, когда они на кого разсердятся, заключается въ словахъ . 
непроворный или неловкій; когда-же кого хотятъ выбранить болѣе, 
то называютъ дуракомъ, а настоящему бездѣльнику даютъ имя 
собаки. Садятся они такпмъ-же образомъ, какъ и японцы, поджавъ 
йоги, пли-же сложа ихъ накрестъ, какъ наши портные. До табаку и 
до крѣпкихъ напитковъ они великіе охотники; перваго японцы про
даютъ пмъ сколько угодно; но послѣднимъ положена мѣра, и никто 
не смѣетъ доставлять имъ болѣе опредѣленнаго количества, чтобы 
вредные напитки не произвели между ними болѣзней іі не подали 
повода къ ссорамъ и преступленіямъ. Японское правительство не 
дозволяетъ своимъ айнамъ дерніать порохъ и употреблять огне
стрѣльное оружіе, а потому ихъ оружіе состоитъ въ сабляхъ, ко
пьяхъ и стрѣлахъ; послѣднія иногда намазываютъ они ядовитымъ 
сокомъ извѣстнаго растенія, называемаго лютикомъ, дѣйствіе кото
раго по большей части бываетъ смертоносно. Айны не имѣютъ 
слишкомъ веселой, живой наружности, но кажутся болѣе скучными 
и раболѣпными; однакожъ любятъ пѣсни и пляску: первыя очень 
непріятны для слуха, а пляска ихъ состоитъ въ однихъ кривляньяхъ. 
Солнце и .луну признаютъ они божествами : но не имѣютъ обрядовъ 
поклоненія; у нихъ нѣтъ ни храмовъ, ни свящеинослуаштелей, ниже 
какого духовнаго закона; они вѣрятъ двумъ духамъ, доброму и 
злому; присутствіе перваго призываютъ посредствомъ пучка стру
жекъ вмѣстѣ связанныхъ, который выставляютъ на своихъ жили
щахъ. Они такъ мало заботятся о вѣрѣ и богопоклопенііцчто японцы, 
познакомившись съ ними, долго не могли узнать, вѣруютъ-яи они въ 
какое-нибудь божество".

Къ этимъ подробностямъ, собраннымъ полвѣка назадъ, можно 
прибавить лишыіѣсколыш словъ, чтобы изобразить состояніе аііновъ 
въ наше время. ІІятнадцатнлѣтнія наблюденія, сдѣланныя на Саха
линѣ, II извѣстія о Мацмаѣ, относящіяся къ 1863 году, убѣждаютъ,

>-
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ЧТО въ существѣ народъ остался тѣмъ-же, чѣмъ былъ при Крузен
штернѣ и Головнинѣ; но что, съ другой стороны, и внѣшнее вліяніе 
отразилось на немъ съ замѣтною силою. Айны теперь, даже на 
Сахалинѣ Івъ  южной части), впали въ полную экономическую зави
симость отъ японцевъ, не могутъ жить безъ ихъ одежды, отчасти 
и безъ ихъ продовольствія. Они разселены на Іезо деревнями, 
преимущественно вдоль берега моря; но во многихъ мѣстахъ 
отрѣзаны отъ него японцами. Звѣриная и рыбная ловля и нынѣ 
составляетъ главный ихъ промыселъ; но они уже несовсѣмъ 
чуждаются земледѣлія, и нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ у себя 
огороды. Число ихъ, безъ сомнѣнія, убываетъ, такъ какъ въ 1862 
году оставалось на Мацмаѣ не болѣе 50 — 60,000 айновъ противу
120,000 японцевъ; на Кунаширѣ-же и Итурупѣ пропорція еще менѣе. 
Тѣ Фотографическія изображенія, которыя сдѣланы въ Хакодате, 
показываютъ разительное сходство типа айновъ съ типомъ нашихъ 
крестьянъ изъ верхневолжскихъ губерній, за исключеніемъ впрочемъ 
цвѣта волосъ II кожи. Словарь-ше ііхъ, разсмотрѣнный французскимъ 
миссіонеромъ Мерме, не оставляетъ сомнѣнія, что они говорятъ 
языкомъ, отличнымъ отъ японскаго.

Населеніе Ликейскихъ острововъ, числомъ, по Гауку, отъ 150 до 
200 тысячъ душъ, представляетъ любопытный примѣръ племени, въ 
которомъ этнографическіе признаки различныхъ расъ такъ перемѣ
шались, что этнографы долгое время не знали, куда ихъ причислить. 
Несомнѣнно, что они болѣе всего сходны съ японцами по росту, по 
складу головы и по языку; но, по свидѣтельству Базиля-Голла, Макъ- 
.Леода II мн. др., въ  нихъ столько родственнаго съ корейцами и 
малайцами, что они составляютъ именно переходное звѣно отъ такъ 
называемой монгольской расы къ малайской. Небольшіе ростомъ 
(2 ар. 1 вер.), сходные выраженіемъ лица съ японцами, они также 
мало смуглы, какъ жители Нііпона, не смотря на положеніе ихъ остро
вовъ вблизи тропика. Волосы и глаза у нихъ черные, послѣдніе широки 
II имѣютъ едва лишь замѣтную нак.лошюсть вѣкъ къ сторонѣ носа. 
Губы тонкія, лице ова.іьное, носъ не приплюснутый, хотя небольшой, 
ноздри тонкія, но не вздернутыя. Большіе черные борода и усы 
также отличаютъ ихъ отъ китайцевъ, какъ и жителей Нішона; то.лько 
они не брѣютъ ихъ подобно послѣднимъ. Языкъ ііхъ—родственный 
съ японскимъ, но очевидно заключаетъ и постороннія примѣси, наир, 
китайскую и тагальскую. Нужно замѣтить, что съ одной стороны 
ликейцы находились нѣкоторое время въ прямой и исключительной 
зависимости отъ Небесной имперіи, а съ другой религія ихъ, буд
дизмъ, проникла къ нимъ вѣроятно изъ Индіи, какъ полагаетъ то 
Фасъ.—Ликейцы народъ осѣдлый, почти исключительно земледѣль
ческій и чрезвычайно крцткій. Они привѣтливы къ иностранцамъ, 
живутъ въ совершенномъ мирѣ между собою. Два значительные© ГП
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городка, НаФп п Шуи. нѣсколько десятковъ Оолышіхъ селеній и 
множество мелкихъ разбросаны но отклонамъ ихъ холмовъ, большею 
частію среди густой зелени. На<і>а,на югозападной сторонѣ Большаго 
острова, есть главный портъ страны, съ 3,000 ліителей, посѣщаемый 
японскими джонками, а Шуи—столица а|)хипслага, гдѣ живетъ вла
дѣтель его. Дома лнкейцевъ деревянные, легкой постройки, обыкно
венно открытые, помощью ши|іокихъ просвѣтовъ въ стѣнахъ, съ 
одной, а иногда и съ трехъ сторонъ, такъ что вѣтеръ свободно въ 
ннх'ь ходитъ, не производя однакоже безпорядковъ, потому что 
хилшна всегда окружена густою древесною зеленью. Крыши соло
менныя, бамбуковыя или череннчныя, съ нѣкоторымъ погибомъ, 
напоминающимъ китайскія кровли. Полъ обыкновенно нѣсколько 
поднятъ надъ горизонтомъ земли и устланъ, по-янонскн, циновками. 
Одежда нхъ состоитъ : у мущннъ—изъ рубашки, широкихъ панта
лонъ и халатовъ съ широкими рукавами, почти такихъ-ше, какъ 
японскіе, но нѣсколько покороче и преимущественно изъ легкихъ 
матерій;—у женщинъ—изъ короткой юбки, сверхъ которой также 
надѣвается широкій халатъ. Матеріалы для тканей тѣ-же, что въ 
Японіи, т. с. хлопчатая бумага и шелкъ. Обыкновенно они ходятъ 
съ непокрытою головою; но во время дурной погоды, а чиновники 
и вообще на службѣ, надѣваютъ легкія шапки, нѣчто среднее 
между Феской п шотландскою шапкою. Волосъ на головѣ лнкейцы 
не брѣютъ, а собираютъ въ одинъ нучекъ на макушкѣ, предвари
тельно намазавъ ихъ растительнымъ масломъ и тщательно выче
савъ. Пучекъ удерживаетъ свое іюлоніеніе и Форму помощью двухъ 
колецъ, на него надѣваемыхъ, обыкновенно изъ мѣди, а то и изъ 
золота. Шанкп цвѣтомъ своимъ напоминаютъ разряды чиновниковъ, 
при чемъ фіолетовый принадлежитъ исключительно семьѣ государя.

Ликейское общество имѣетъ аристократическій строй, т. е. въ  
немъ есть дворянство, чиновничество и простонародье. Всѣ они 
подвластны одному владѣльцу, который носитъ титулъ кут-ка и 
есть государь неограниченный, хотя состоящій въ вассальной зави
симости не только отъ Японіи, но даже отъ Китая, которому упла
чиваетъ ежегодную дань. Впрочемъ неограниченность его власти 
вообще очень условна, потому что Лнкейскіе острова постоянно 
содерліатъ японскіе гарнизоны. Гарнизоны эти состоятъ изъ солдатъ 
сацумскаго князя, который есть прямой сюзеренъ ликейскаго кунъ-ка. 
]],вадцать ляп тридцать японскихъ джонокъ ежегодно посѣщаютъ 
архипелагъ и развозятъ по немъ японскіе товары: ткани, лаковыя, 
металлическія и другія издѣлія; въ замѣнъ они вывозятъ сырые 
продукты. Собственныя мануфактурныя произведенія ликейцевъ 
уступаютъ японскимъ и даже китайскимъ. Образованіе народа ниже, 
чѣмъ въ Японіи; но высшіе классы совершенно усвоили китайскую 
и японскую ученость. Они послѣдователи конфуціевскаго раціона-

.
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янзма и потому скептики въ дѣлѣ вѣры, между тѣ.мъ какъ народъ 
довольно усердно преданъ буддизму, что доказывается почетнымъ 
положеніемъ среди его бонзъ. Христіанство не прививается на 
Ликейскихъ островахъ, не смотря на усердіе многихъ миссіонеровъ, 
наир. Бет.іьгейма. Народъ бѣжитъ отъ нроновѣдниковъ, едва они 
начинаютъ говорить о вѣрѣ, хотя, съ другой стороны, ииссіоперовъ 
никто не преслѣдуетъ. Одно-ли вліяніе л:рецовъ тутъ дѣйствуетъ, 
или присоединяются преданія о судьбахъ христіанства въ Японіи и 
Китаѣ,—т|)ѵдио сказать. Всѣ ликейцы оказываютъ большое ува
женіе къ покойникамъ и носятъ по умершимъ роднымъ долговре
менный трауръ. Любопытно, что ликейцы, будучи обитателями o n  ро- 
вовъ, почти вовсе не занимаются мореплаваніемъ и торговлею.

Много любопытныхъ этнографическихъ замѣтокъ о Лпкейскомъ 
архипелагѣ находится у Гейне и Гаука, а также у нѣкоторыхъ 
русскихъ путешественниковъ, посѣщавшихъ эти мѣстности. Общій 
тонъ этихъ разсказовъ—нѣкоторое увлеченіе прекрасною природою 
края и счастливымъ характеромъ его обитателей; но нужно при
знаться, что подробной этнографіи его мы не имѣемъ, вѣроятно 
потому, что ученые путешественники и наблюдатели рѣдко остана
вливаются тамъ на долгое время.

Въ 1870 году посѣтилъ портъ НаФЫ итальянскій военный корабль 
Principessa Clothilda и наше.лъ тамъ все спокойнымъ и неизмѣн
нымъ. Европейское образованіе, дѣлающее быстрые успѣхи въ 
Японіи, очевидно еще не привилося здѣсь.

t
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Важнѣйшіе населенные пункты.

Благодаря густотѣ населенія и издавна развившимся ремесленности 
и торговлѣ, Японія обладаетъ большимъ числомъ очень многолюд
ныхъ городовъ. Довольно назвать Іеддо, Осаку и Кіото, которыхъ 
совокупная населенность составляетъ около трехъ милліоновъ 
душъ, чтобы составить себѣ понятіе о развитіи городской жизни въ 
Японскомъ архипелагѣ. Мы можемъ прибавить къ этимъ большимъ 
центрамъ еще слѣдующіе пункты, которыхъ краткое описаніе и 
составитъ предметъ настощей главы: Іокогаму, Кагозиму, Нагасаки, 
Ніегату, Симоносаки, Хіого и Хакодате. 0 нѣкоторыхъ другихъ 
городахъ упомянемъ вскользь, насколько представится надобность.

Іеддо, подъ 35“ 39’ пі. и 157“ 29’ в. д. Ф., административный центръ 
Японіи и, по Оффиціальному объявленію 1868 г., вторая столица ея, 
съ именемъ Токен, есть конечно одинъ изъ самыхъ большихъ горо
довъ цѣлаго свѣта. По японскимъ планамъ, точность которыхъ не 
нодлежитъ сомнѣнію, онъ занимаетъ неменѣе83квадратныхъверстъ, 
т. е. превосходитъ Петербургъ со всѣми островами. Выборгскою 
стороною и Охтой. II слѣдуетъ еще имѣть въ виду, что въ Іеддо 
нѣтъ такихъ обширныхъ площадей, эспланадъ, рощъ и пустырей, 
какъ въ чертѣ Петербурга. Включая предмѣстья, которыя непосред
ственно примыкаютъ къ городу, можно сказать, что вторая столица 
Японіи столь-же обширна, какъ .Яондонъ. Мѣсто, ею занятое у сѣ 
веро-западнаго берега Іеддоскаго залива, есть обширная равнина, 
нѣсколько впрочемъ всхолмленная и разсѣкаемая многочисленными 
каналами и рѣками. Изъ послѣднихъ та, которая отдѣляетъ восточ
ную часть города, Хонжо, отъ прочихъ и носитъ названіе Большой 
рѣки (Огавы), есть довольно широкій потокъ, составляющій главное 
устье Тоды. Большая рѣка соединена нѣсколькими поперечными 
каналами съ другою, текущею въ восточной сторонѣ города и на-
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зываемоіо Никогавою; западнѣе-же Огавы впадаютъ въ море 
нѣсколько потоковъ, которые не имѣютъ особыхъ названій, но 
которыхъ развѣтвленія охватываютъ многія части города, меніду 
прочимъ обширный кварталъ, въ четыре квадратныя версты, зани
маемый императорскимъ дворцомъ, государственнымъ совѣтомъ 
и проч., и составляющій островъ, котораго берега обращены въ 
укрѣпленія. Іеддо, построенный вообще довольно правильно, по 
характеру господствующихъ зданій п населенія въ  разныхъ его 
частяхъ, принято раздѣлять на четыре обширные отдѣла : Хонжо, 
къ востоку отъ Огавы; Сиро—дворецъ императора, кремль; Сото- 
Сиро—части города, сосѣднія дворцу и составляющія, подобно ему, 
островъ; наконецъ Мицн—собственно городъ, все, что не отно
сится къ предыдущимъ кварталамъ.

Хонжо лежитъ между двумя рѣками, соединяющимъ пхъ рукавомъ 
и моремъ. Поверхность его простирается до 11 квадратныхъ верстъ, 
т. е. бо.льше Васи.льевскаго острова, и разрѣзана двумя продо.іьными 
и тремя поперечными каналами на восемь меньшихъ кварталовъ, 
которые, въ свою очередь, пересѣкаются многими второстепенными 
рукавами тѣхъ-же каналовъ. .Это есть часть города, занятая домами 
купцовъ, казенными зданіями, нѣсколькими второстепенными хра
мами, множествомъ мелкихъ частныхъ жилищъ и наконецъ садами и 
огородами, переходящими въ рисовыя поля; но въ  ней нѣтъ жилищъ 
японской знати. Улицы Хонжо, за исключеніемъ б.іижайшихъ къ 
Огавѣ, мало ожив.лепы, хотя содержатся въ  чистотѣ и отличаются 
хорошимъ состояніемъ мостовой, которая, какъ и вездѣ въ Іеддо, 
есть родъ шоссе, образованнаго изъ мелкой гальки и мѣстами изъ 
раковинъ. Съ набережной Огавы представляется нѣско.іько хоро
шихъ видовъ на эту рѣку и на прилегающіе къ ней кварталы главной 
массы города. Четыре деревянные моста черезъ Большую рѣку 
ведутъ въ эти кварталы; названія ихъ, начиная съ сѣвера, суть : 
Хадзума, Ліогуку, О и Тетаи. Мосты эти на сваяхъ, простой, но 
прочной работы, и самый большой изъ нихъ, южный, имѣетъ ,до 100 
саженъ въ длину. Рѣка и каналы всегда бываютъ покрыты лодками, 
и уровень воды въ нихъ измѣняется вмѣстѣ съ приливомъ.

Сиро, іеддоскій кремль, занимаетъ средину города. Высокія и 
толстыя стѣны или правильнѣе ва.лы, снаружи одѣтые камнемъ, 
дѣлаютъ изъ него родъ крѣпости до шести верстъ въ окружности. 
Кромѣ императоскаго дворца здѣсь находится нѣсколько другихъ 
обширныхъ зданій, именно до двадцати княжескихъ замковъ, госу
дарственный совѣтъ, городское управленіе п домъ іеддоскаго губер
натора. Дворецъ императора отдѣленъ отъ прочихъ построекъ 
особой оградой, черезъ которую ведутъ четверо воротъ. Доступъ 
къ нему всегда охраняется многочисленною стражею, и только самыя 
важныя .іица могутъ проникать во внутреннюю ограду въ носилкахъ =© ГП
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остальные-же посѣтители вступаютъ туда пѣіпкомъ, оставляя но
силки или верховыхъ лошадей на сосѣднихъ площадкахъ, гдѣ для 
пріюта устроены навѣсы. Дворецъ микадо, не смотря на его обшир
ность, не отличается велпко.іѣпіемъ ни снаружи, ни даже внутри. 
Это есть низкое, одно-этажное зданіе, какъ всѣ дома въ Японіи, 
украшенное впрочемъ нѣсколькими многоярусными башнями, рѣз
ными карнизами и колоннами и крытое черепицею. Полы устланы 
циновками, очень тонкой отдѣлки; перегородки оклеены богатой 
бумагой, поддерживающіе потолокъ столбы раззолочены и тщательно 
лакированы; но, за исключеніемъ комнатъ, назначенныхъ для пріема 
знатныхъ европейцевъ, нѣтъ никакой мебели, какъ вездѣ въ япон
скихъ жилищахъ. Самый тронъ микадо есть не болѣе какъ три 
толстыя, положенныя другъ на друга циновки, занимающія мѣсто на 
возвышеніи, съ котораго императоръ видитъ принимаемыхъ яицъ, 
не будучи вполнѣ видимъ самъ, ибо впереди его вывѣшивается 
ііо.іупрозрачиая драпировка, недостигающая до полу только на полъ- 
аршина. Резиденція микадо окружена наркомъ, въ которомъ тѣни
стыя аллеи содержатся съ необыкновенною чистотою; въ окружаіо- 
щемъ-же паркъ водяномъ рвѣ живетъ множество лебедей іі другихъ 
водяныхъ птицъ, которыхъ убивать строго запрещено. На сѣверо- 
западѣ Сиро есть два холма незастроенные : съ нихъ открываются 
обширные виды на городъ, заливъ п окрестности, и тутъ то путе
шественникъ получаетъ правильное понятіе объ Іеддо, который 
представляется необозримо обширнымъ селомъ, мѣстами потонув
шимъ въ зелени. Деревья, растущія у домовъ и храмовъ, на дворахъ 
княжескихъ замковъ и въ особыхъ садахъ, въ родѣ принадлежащихъ 
Овари и Кисіу, образуютъ ф о н ъ  картины, а черепичныя крыши и, то 
бѣленыя, то просто деревянныя, стѣны невысокихъ домовъ прогля
дываютъ на этомъ Фонѣ подобно частямъ узора. Мѣстами надъ этой 
массой построекъ и зелени возвышаются башни, карнизы и крыши 
храмовъ или княжескихъ замковъ. Въ иномъ мѣстѣ лучь зрѣнія 
совпадаетъ съ направленіемъ улицы, и тутъ виднѣется перспектива 
домовъ, теряющаяся вдали. На югѣ и востокѣ отъ дворца располо
жены, правильными четыреугольниками, замки или яшит большихъ 
дайміосовъ, затѣмъ полоса частныхъ городскихъ построекъ и нако
нецъ сосѣдніе морю Нбіеі Yedclo съ красивою башнею и возникающій 
вблизи европейскій кварталъ. На горизонтѣ заливъ съ выступаю
щими изъ него Фортами и масса джонокъ и кораблей японскаго 
военнаго Флота.

Сиро, какъ сказано выше, окруженъ тою частью Іеддо, которая 
называется Сото-Сиро и также имѣетъ Форму довольно круглаго 
острова. На востокѣ она примыкаетъ къ морю п къ рѣкѣ Огавѣ 
а чрезъ нее къ Хоншо ; съ нрочихъ-же сторонъ къ Мици, т. е. къ 
мѣщанскому городу, въ который ведутъ двадцать два деревянныхъ
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моста. Въ Сото-Сиро болѣе половины пространства занято двор
цами князей, а потому и здѣсь, какъ въ Сиро, многія у.іицы пустынны; 
но за то часть, застроенная домами купцовъ и мѣщанъ, есть важнѣй
шая Б Ъ  цѣломъ Іеддо по оживленности движенія и по множеству 
торговыхъ заведеній всякаго рода. Эта часть лежитъ на юго- 
востокѣ отъ императорской резиденціи и прорѣзывается съ юго- 
запада на сѣверо-востокъ широкою улицею, Токаидо, которая, на
чавшись на юго-западномъ концѣ города, проходитъ его насквозь 
II продо.лжается большою дорогою въ сѣверныя части Нипоиа. 
Токаидо—это Невскій проспектъ Іеддо, его Бульвары, Бродвей. 
Въ части Сото-Сиро, которая прорѣзывается Токаидо, поперечныя 
улицы очень правильны, и потому это мѣсто болѣе всѣхъ прочихъ 
частей Іеддо напоминаетъ по планировкѣ европейскіе города. Здѣсь 
нѣтъ ни храмовъ, ни дворцовъ князей, но много построекъ камен
ныхъ или, правильнѣе, муравяенныхъ, ибо купцы имѣютъ тутъ свои 
магазины. Во время пожара въ январѣ 1870 г. это были единствен
ныя зданія, уцѣлѣвшія отъ огня, который истребилъ до 3,000 домовъ 
по обѣимъ сторонамъ Токаидо, въ лучшей части ея протяженія.

Приморская часть Сото-Сиро есть та, которую прибывающіе съ 
моря иностранцы узнаютъ прежде всего въ Іеддо. Здѣсь находятся : 
таможня съ телеграфною при ней стаціею, казармы части іеддоскаго 
гарнизона, министерство иностранныхъ дѣлъ, большая японская 
гостинница, устроенная на европейскій ладъ, и наконецъ вновь 
застроеваемый европейскій кварта.іъ. Тутъ-же обращаютъ на себя 
вниманіе бо.іьшой буддійскій храмъ Мондсеки и велііко.іѣпный паркъ 
Огама, одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній японскаго садо
водства.

Мици, сѣверо-западная половина Іеддо и притомъ большая, есть 
собственно жилище іеддоскихъ горожанъ и жрецовъ, въ противопо
ложность Сиро, административному центру, и юго-восточной части 
Сото-Сиро, коммерческому его средоточію. Пространство, занятое 
Мици, гораздо обширнѣе остальныхъ частей Іеддо, и, за исключеніемъ 
торговаго квартала, онъ застроенъ всѣхъ гуще. Множество хра
мовъ, число которыхъ въ цѣломъ городѣ равно 1483 (именно 1201 
буддійскихъ II 282 синтосскихъ), видится среди частныхъ домовъ, 
и изъ нихъ особенною извѣстностью пользуются два мавзолея тай- 
куновъ, Уено и Сиба. Первый, лежащій въ сѣверной части города, 
окруженъ обширнымъ паркомъ и заключалъ множество храмовъ, 
сожженныхъ во время междуусобій 1868 года. Онъ и доселѣ есть 
главная художественная замѣчательность Іеддо, которую всякій ино
странецъ непремѣнно долженъ видѣть, чтобы имѣть полное понятіе 
о зодчествѣ и ваяніи у японцевъ. Сиба—также богатый храмъ, съ 
красивою много-этажною башнею, въ юго-западной половинѣ Мици. 
Къ сторонѣ Уено находится еще храмъ Конфіція, а близъ него© ГП
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многочисленныя зданія, въ которыхъ помѣщается высшее іеддоское 
училище, нѣчто въ родѣ университета или академіи. Около другаго 
храма, Кванона или Асакеы, лежащаго восточнѣе, среди небольшаго 
сада и вблизи сѣвернаго моста чрезъ Огаву, разбросаны, напротивъ, 
чайные дома и театры, т. е. мѣста разв.іеченія японцевъ, и много
численныя лавки для продажи книгъ, картинъ, статуй, рѣдкихъ жи
вотныхъ, растеній и проч. Наконецъ въ восточиой-же части Мици, 
нѣсколько выше моста Ліогуку,у самаго берега Огавы, расположены 
обширные хлѣбные магазины правительства.

Прямо къ западу отъ дворца микадо, пройдя Сото-Сиро, мы 
выходимъ въ ту часть Мици, которая содержитъ обширные дворцы 
II парки князей Кнсіу и Овари, а затѣмъ, повернувъ на югъ, всту
паемъ въ остальной кварталъ Іеддо, примыкающій на юговостокѣ 
къ морю, а на югозанадѣ къ предмѣстью Синогавѣ, и тянущійся по 
обѣимъ сторонамъ южной половины Токаидо. Это есть часть города, 
гдѣ устроены зданія нѣкоторыхъ посольствъ и гдѣ находится зна
менитый холмъ Готенъ-яма, нѣкогда служившій для встрѣчь сіогу- 
номъ посланниковъ микадо и важнѣйшихъ князей имперіи. Посоль
ства расположены : англійское въ Тодзендзи, французское въ  
Саикаидзи и американское въ Дзенфудзи. Всѣ онѣ обыкновенно 
стоятъ пустыми илп-же имѣютъ жильцами однихъ переводчиковъ, 
такъ какъ сами министры предпочитаютъ своп іокогамскія рези
денціи.

Іеддо примыкаетъ къ морю почти на протяженіи двѣнадцати 
верстъ; но берега залива но большей части столь мелки, что обна
жаются во время отлива; а потому суда не пристаютъ къ берегу, 
за исключеніемъ барокъ, приходящихъ по рѣкѣ или идущихъ въ нее. 
У зданія таможни вырытъ искусственный бассейнъ и нѣсколько 
углубленъ самый берегъ; но все-же сюда приходятъ только мелкіе 
пароходы, съ 3—4 Футами осадки. Съ точки зрѣнія торговли это 
конечно невыгодно; но за то подобное свойство берега составляетъ 
лучшую гарантію для Іеддо отъ бомбардированія съ моря, такъ что 
семь открытыхъ земляныхъ, съ каменною одеждою, Фортовъ, ле
жащихъ въ І '/ г —2 верстахъ отъ жилыхъ зданій, служатъ лишь 
второстепеннымъ средствомъ для обороны.

Городъ Іеддо отовсюду окруженъ предмѣстьями, изъ которыхъ 
европейцамъ больше другихъ извѣстно югозападное, Синогава. Это 
есть то-же городокъ или мѣстечко, расположенное на Токаидо и 
примыкающее къ заливу. Его славу составляютъ многочисленные 
чайные дома, гдѣ значительная часть іеддоской молодежи проводитъ 
вечера и ночи въ обществѣ пѣвицъ, танцовщицъ и гругихъ курти
занокъ. Здѣсь нѣтъ чиновъ и званій, а потому чиновники посѣ
щаютъ этотъ кварталъ инкогнито, безъ пышныхъ кортежей, и часто 
натыииются на шумныя сцены, иногда ведущія за собою убійство.
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Иностранцы въ цервые годы пребыванія въ  Японіи, обыкновенно 
торопились проѣзжать это буйное предмѣстье, и нигдѣ японскій 
конвой не оказывался столь нужнымъ для нихъ, какъ здѣсь; но 
теперь все спокойно, и экипажи, какъ и одинокіе всадники, свободно 
проѣзжаютъ черезъ Синогаву. Трудно опредѣ.лить, какъ велико 
ЧИС.ІО японскихъ женщинъ въ чайныхъ домахъ этого городка; но 
оно вѣроятно простирается до нѣсколькихъ тысячи, потому что 
есть заведенія очень обширныя.

Мы не знаемъ точной цифры населенія Іеддо, и даже приблизи
тельныя счисленія такъ лЧало сходятся одно съ другимъ, что трудно 
выбрать изъ нихъ напбо.іѣе вѣроятное. Не говоря уже про свидѣ- 
те.іьство Головнина, основанное на разсказахъ японскихъ чинов
никовъ, что будто Іеддо имѣетъ неменѣе четырехъ милліоновъ 
жителей, не.іьзя дать вѣры и многимъ другимъ показаніямъ, сильно 
преувеличивающигиъ людность столицы микадо. Какъ ни велико дви
женіе народа на многихъ улицахъ, особенно на Токаидо въ торговой 
части города, вее-же можно съ увѣренностью сказать, что іеддос
кое населеніе менѣе лондонскаго и даже парижскаго. Причинами 
такого заключенія будутъ : во 1 - хъ протяженіе Іеддо, который 
меньше Парижа и Лондона, во 2 -х ъ  значительное число мелкихъ 
пространствъ, занятыхъ дворами и садами, н въ 3-хъ, самое главное, 
малая вмѣстимость японскихъ жилыхъ построекъ, которыя рѣдко 
бываютъ въ два этажа, а по большей части въ одинъ. Однако-же 
ненужно упускать изъ виду, какъ это по - видимому сдѣлано въ 
Aliiianach de Paris, гдѣ для Іеддо дается 730,000 жителей, что по 
Оффиціальной переписи 1858 г. однихъ купцовъ, мѣщанъ и ремеслен
никовъ считалось 572,848 душъ; а мѣщанское населеніе во всякомъ 
случаѣ уступаетъ совокупности жреческаго, чиновничьяго и дворян
скаго. Послѣднее въ эпоху тайкуновъ, было особенно многочисленно, 
ибо семейства всей японской знати обязате.льно проживали въ Іеддо; 
да кромѣ того тамъ всегда можно было найдти половину самихъ князей 
съ многочисленными ихъ свитами. Сами японцы либо не знаютъ точ
наго числа жителей Іеддо, -мбо систематически скрываютъ его отъ 
иностранцевъ. По крайней мѣрѣ авторъ новѣйшаго описанія города, 
МитФордъ, замѣчаетъ, что отъ нихъ нельзя услышать другаго 
отвѣта, какъ “ здѣсь должно быть много народа ". Линдау, который 
подробнѣе всѣхъ вникъ въ вопросъ о населенности Іеддо, опредѣ
лялъ общій итогъ для 1862 года въ 1,700,000 душъ, и это исчисленіе 
для избранной имъ эпохи долженствовало быть не очень далекимъ 
отъ истины. Именно, по мнѣнію Линдау, дворецъ императора, со 
всѣми пристройками и жилищами солдатъ, чиновниковъ и прислуги, 
содержалъ не менѣе 180,000 душъ. Затѣмъ число жрецовъ и мона
ховъ разнаго рода простиралось до 200,000(*), да столько-же всегда

(*) Эта цифра велика, ибо число всѣхъ жрецовъ, въ цѣлой Японіи,© ГП
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МОЖНО было найдтн въ городѣ люден, приходившихъ на поклоненіе 
въ храмы. Прибавляя сюда до 50,000 нищихъ, кожевниковъ и другихъ 
паріевъ Японіи, ііблучимъ ци<і>ру 1,200,000 душъ, не считая населенія 
княжескихъ дворцовъ. Это-же послѣднее едва-яи было менѣе полу
милліона, такъ какъ число князей простирается до нѣсколькихъ 
сотъ, и многіе изъ нихъ содержали дворню въ нѣсколько тысячъ 
душъ. Въ настоящее время цифра населенія Іеддо конечно уступаетъ 
вычисленной Лнндау, потому что князья не живутъ въ немъ посто
янно и уже не приводятъ съ собой цѣлыхъ арміи (*); но все еще 
столица микадо есть очень многолюдный городъ, вѣроятно подхо
дящій по числу жителей къ Ныо-Іорку и Цареграду.

Особенной оживленностью, какъ замѣчено выше, отличается часть 
города, служащая средоточіемъ торговли, т. е. восточная половина 
Сото-Сиро, по обѣимъ сторонамъ Токаидо. Иностранецъ, впервые 
проникшій БЪ Іеддо, бываетъ болѣе всего пораженъ численностью 
собирающейся тутъ пуб.іикн, а также своеобразіемъ ея занятій. 
Тутъ рабочіе, люди здороваго тѣлосложенія, почти нагіе п съ кожею 
татуированною, а потому очень бросающеюся въ глаза, перевозятъ 
тяжелыя двуколесныя телѣжки, нагруженныя товарами и, подвигаясь 
медленно, испускаютъ пронзительные крики, чтобы предварить про
ходящихъ и чтобы дружнѣе дѣйствовать въ-ладъ. Тамъ бродячіе 
торгаши разставляютъ свои переносныя лавочки и хвастаютъ во 
все горло добротою товара; торговка готовитъ, въ ііоходной-же 
кухнѣ, пирожки; Фокусникъ забавляетъ зрителей установкою у себя 
на носу какого-нибудь сложнаго зданія изъ чашечекъ, палочекъ, 
мячиковъ и т. п. Въ другомъ мѣстѣ виднѣются продавцы миніатюр
ныхъ деревьевъ, цвѣтовъ, ученыхъ птицъ, соблазните.іьныхъ Фото
графій и пр.; уличный балагуръ разсказываетъ какія-нибудь чудес
ныя похоніденія; борцы состязаются. Около лавокъ, гдѣ продаются 
гребни, шпильки и другія принадлежности туалета, кучка кокетливо 
убранныхъ женщинъ, и, но близости, два-три молодыхъ Якунина, 
приторговывающихъ европейскіе сапоги, которыхъ однако-жъ они 
покупать не намѣрены. Иногда толпу раздвигаютъ громкими воскли
цаніями люди, слѣдующіе во главѣ свиты какого-нибудь князя или 
сановника. По временамъ слышатся восклицанія богомольца или 
монаха : Амида, Амида! Другой монахъ, слѣпецъ, медленно двигается 
опираясь на палку и позванивая въ колокольчикъ, чтобы обратить 
на себя вниманіе. Изрѣдка пронесется на парѣ бойкихъ лошадокъ 
европейскій шарабанъ съ сѣдоками-иностранцами, неизмѣнно со-

ііростирается лишь съ небольшимъ до 200,000. Но по числу храмовъ 
1483, и обширности пространства, занятаго жилищами духовенства' 
19 квадр. верстъ, должно все-таки полагать, что въ Іеддо находится 
нѣсколько десятковъ тысячъ жрецовъ и монаховъ.

(*) Они даже распродали часть своихъ замковъ, гдѣ прежде по
мѣщались приводимыя многочисленныя свиты.
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провождаемый якунинами верхомъ. Отрядъ войскч., одѣтыхъ по- 
европейски, но обыкновенно безъ шапокъ, съ п.тохою музыкою, 
пройдетъ скорымъ шагомъ вь карау.ть или на ученье. Въ боковыхъ 
улицахъ всегда можно встрѣтить кучи дѣтей, за которыми никто не 
смотрит!» и которые спятъ, ѣдятъ, играютъ пли работаютъ подъ ■ 
открытымъ небомъ, уходя въ домъ только вечеромъ. При хорошемъ 
вѣтрѣ эта молодежь съ увлеченіемъ занимается пусканіемъ бумаж
ныхъ змѣевъ, всегда ііредставяяющи.хъ какую-нибудь картину плн 
образъ мпѳоло.шческаго божества и про,даваемыхъ въ особыхъ лав
кахъ. Сами взрослые люди, если имѣютъ досугъ, слѣдуютъ примѣру 
ребятишекъ или-же философски покуриваютъ трубки, сидя у входа 
въ лавки и играя съ котятами.

Къ вечеру уличный шумъ въ Сото-Сиро стихаетъ ; но за то 
возникаетъ новый, въ частяхъ города, со,держащихъ чайные дома, 
и особенно въ Синогавѣ. Музыка и красивыя женщины у дверей 
призываютъ туда посѣтителей; съ начаяо.мь сумерокъ зажигаются 
многочисленные огни въ разноцвѣтныхъ бумаашы.хъ Фонаряхъ, 
развѣшанныхъ по карнизамъ, периламъ, заборамъ. Молодежь изъ 
цѣлаго города, а съ нею часто и пожилые люди спѣшатъ въ дома 
утѣхи и развлеченія. Чтобы не быть узнанными или не наткнуться 
на соперниковъ, они по большей части обвязываютъ го.іову плат
комъ, оставляя только глаза, и затѣмъ, держась рукой за кинжалъ, 
проходитъ скорыми шагами по улицамъ, отдѣляющимъ ихъ отъ цѣли 
странствованій. Когда дома наполнятся посѣтителями, тогда прохо
жій слышитъ внутри ихъ музыку, пѣніе, говоръ, смѣхъ, шумъ, ІЮ 
временамъ переходящій даже въ неистовый крикъ. Заглянувъ, гдѣ 
можно, черезъ рѣшетку у входа, онъ видитъ въ  глубинѣ, подъ 
навѣсами, при ію.тусвѣтѣ и.шомннаціи, пышно разодѣтыхъ ночныхъ 
красавицъ, которыя развлекаютъ гостей игрою на самисенѣ ( ги
тарѣ ), пѣніемъ или танцами. Часамъ къ одішадцатіі и къ полуночи 
шумъ однако мало-по-ма.іу стихаетъ, улицы по большей части запи
раются рѣшетчата.чіі воротами, городъ погружается въ сонъ, и 
лишь изрѣдка въ какомъ-нибудь чайномъ домѣ слышится кутежъ 
разгулявшейся молодежи.

Но нерѣдко ночная тишина въ той или другой части города 
нарушается набатомъ, внезапно раздающимся съ высоты какой- 
нибудь башенки, какихъ много при полицейскихъ постахъ, при 
храмахъ п даже у частныхъ домовъ іі въ какихъ обыкновенно по
мѣщаются ночные сторожа. Этотъ набатъ означаетъ пожаръ. Тогда 
быстро все поднимается на ноги п спѣшитъ спасать имущество или 
отстаивать зданія. Благодаря постройкѣ домовъ изъ дерева іі 
употребленію на перегородки бумаги, пожары въ  японскихъ горо- 

да.хъ распространяются вообще съ чрезвычайною быстротою, а въ 
Іеддо больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, потому что онъ тѣсно построенъ и© ГП
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не имѣетъ такого числа каналовъ, какъ напр. Осака. Если есть 
возможность, т. е. не препятствуетъ вѣтеръ, то стараются прежде 
всего сломать сосѣднія зданія, чтобы остановить распространеніе 
пламени; затѣмъ дѣйствуютъ изъ многочисленныхъ ручныхъ насо
совъ и переносныхъ пожарныхъ трубъ ('''), при которыхъ команду 
составляютъ ремесленники и вообще жители низшихъ классовъ, 
организованные полиціею въ особые отряды и обученные дѣлу. Не 
помогаетъ это, оставляютъ цѣлые кварталы на жертву огню и раз
ламываютъ дома и заборы вдали отъ мѣста пожара на большое 
растояніе, чтобы быть увѣреннымъ, что огонь дальше не распро
странится. При первомъ - же ударѣ колокола хозяева и хозяйки 
сосѣднихъ домовъ спѣшатъ обыкновенно болѣе цѣнныя вещи 
до.машняго обихода перенести въ каменные магазины, находящіеся 
въ саду или на дворѣ. Эти магазины, будучи обмурованы со всѣхъ 
сторонъ глиною и известкою, обыкновенно остаются цѣлы при 
пожарахъ и потому служатъ надеяшыми убѣжищами. Затѣмъ дѣтей 
и что можно захватить съ собою относятъ на сосѣднюю площадку 
или въ каменную ограду храма и т. п., и здѣсь оставляютъ подъ 
надзоромъ женщинъ и стариковъ. Большинство-же мужской поло
вины населенія отправляется на пожаръ, частію помогать тушить, 
частію, чтобы по принятому обычаю изъявить сожалѣніе потерпѣв
шимъ несчастіе знако.чымъ, а частію и просто, чтобъ поглазѣть.

Намъ неразъ еще придется обращаться къ сценамъ іеддоской 
жизни, когда пойдетъ рѣчь о бытѣ японцевъ, промыслахъ, увесе- 
■іеніяхъ, зрѣлищахъ и пр.; а потому оставимъ теперь этотъ городъ 
и познакомимся съ его окрестностями, особлнво-же съ Іокогамою, 
этимъ оригинальнымъ мѣстечкомъ, гдѣ европейская жизнь привилась 
на японской почвѣ и гдѣ, въ свою очередь, довольно многочислен
ная колонія людей Запада усвоила немало привычекъ Востока. 
Выйдя изъ Іеддо на югъ, по Токаидо, и мпновавъ Синогаву, путе
шественникъ встрѣчаетъ направо отъ дороги небольшую площадь, 
на половину заросшую травою и украшенную каменнымъ идоломъ 
будды : это мѣсто казней, которыя довольно часты въ Іеддо, хотя и 
не сопровождаются такою ужасною обстановкою, какъ въ Пекинѣ, 
другой столицѣ Востока. Затѣмъ передъ взоромъ раскрывается 
цѣлый рядъ деревень и оідѣльныхъ домиковъ, окруженныхъ садами 
и сопровождающихъ Токаидо почти непрерывно до самой Канагавы, (*)

(*) Пожарныя трубы въ Японіи деревянныя и поэтому очень 
дешевы; но онѣ устроены совершенно какъ наши, т. е. имѣютъ двѣ 
помпы и коромысло, рукавъ и ироч. Устройство этого рода инстру
ментовъ зас.іуживаіо бы подражанія у насъ, въ бѣдныхъ городахъ и 
селеніяхь. Замѣчу еще, что каждый домохозяинъ ио закону обязанъ 
имѣть у входа въ домъ кадку и нѣсколько ведеръ съ водою, что 
строго исполняется. На улицахъ немало колодцевъ.
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гдѣ наконецъ эта дорога отклоняется отъ моря и уходитъ на западъ. 
Ширина дороги, до 5 саженъ, исправность, въ  которой она держится, 
опрятный видъ домовъ и красота прилегающихъ къ  нимъ лѣсистыхъ 
холмовъ, множество прохожихъ, идущихъ въ Іеддо и обратно, дѣя
тельная мелочная торговля въ безчисленныхъ лавочкахъ и чайныхъ 
домахъ, все производитъ самое пріятное впечатлѣніе. Къ этому 
нужно присовокупить, что въ окрестностяхъ Снногавы открывается 
обширный видъ съ одной стороны на заливъ и городъ, а съ другой 
на горы Хакони, тянущіяся вдоль полуострова Идзу, съ юга на 
сѣверъ, и на конусообразную вершину Фузи-ямы, которая хотя и 
отстоитъ отъ Іеддо на 105 верстъ, но виднѣется отсюда во всемъ 
своемъ несравненномъ величіи. Постепенно минуя Омори, Кавазаки, 
съ любопытнымъ близъ него храмомъ Даидзи, и нѣсколько меньшихъ 
селеній, путешественникъ достигаетъ наконецъ, на 26 верстѣ отъ 
Іеддо, Канагавы и отсюда черезъ бухту видитъ предъ собой/окогалг.

Недалѣе 1859 года это была жалкая рыбачья деревушка, разбро
санная по болотистой лужайкѣ у подножія холмовъ, которые полу
круглымъ амфитеатромъ ограничиваютъ горизонтъ на югѣ и западѣ. 
Японское правительство, обязанное трактатами открыть для ино
странцевъ канагавскую гавань, приказало, еще прежде прибытія 
ихъ, поставить въ Іокогамѣ нѣсколько бараковъ и магазиновъ, 
чтобы съ одной стороны дать пріютъ европейцамъ на первое время, 
а съ другой удалить ихъ отъ Канагавы, гдѣ во большой дорогѣ 
часто проходитъ кортежи дайміосовъ и вообще происходитъ боль
шое движеніе нутешественниковъ-японцевъ. Консулы европейскіе 
и американскій сначала было противились такому небуквальному 
исполненію договоровъ японскимъ правительствомъ ; но скоро со
гласились на водвореніе иностранной колоніи въ Іокогамѣ по прось
бѣ самііхъ-же нрншельцевъ, которые считали себя безопаснѣе вдали 
отъ люднаго городка Канагавы. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ почва 
ВТ. долинѣ была осушена, у подошвы холмовъ проведенъ широкій 
каналъ, среди образовавшагося такимъ образомъ острова вырыты 
еще другіе, меньшихъ размѣровъ, каналы, и часть низменности, не
посредственно примыкающая къ морю, сплошь застроена зданіями 
торговцевъ японскихъ и европейскихъ. Теперьіокогама есть городъ 
съ двадцатью тысячами жителей, по большей части конечно японцевъ, 
но между которыми есть п до двухъ тысячъ иностранцевъ, предпо
чтительно китайцевъ (1200), а потомъ американцевъ н анг.іичанъ. 
Иностранцы занимаютъ юго-восточную часть Іокогамы, гдѣ дома 
ихъ, разнообразной архитектуры, раскинуты вдоль несовсѣмъ пра
вильныхъ улицъ до таможни, составляющей центръ всего городка. 
Таможня состоитъ изъ группы зданій, частію деревянныхъ, частію 
каменныхъ. Около нея отъ набережной идутъ въ  море молы и 
высится довольно безобразное трех-башенное зданіе англійскаго© ГП
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консульства. Непосредственно на западѣ начинается японская часть 
города, болѣе правильная по планировкѣ, чѣмъ европейская, со 
стоящая изъ многихъ параллельныхъ берегу улицъ и нѣсколькихъ 
перпендикулярныхъ къ нему. Крайняя сѣверо-западная оконечность 
острова, бывшая деревенька Бентенъ, нынѣ занята кварталомъ 
якуниноБЪ, нѣкоторыми Оффиціальными японскими зданіями и домами 
носо.льствъ прусскаго, голландскаго п Французскаго.

Черезъ каналъ въ западной части японскаго города перекинутъ 
желѣзный мостъ, но которому проходитъ дорога въ Канагаву и въ 
знаменитый Янкиро, кварталъ чайныхъ домовъ, устроенный для 
европейцевъ и снабженный всегда нѣсколькими сотнями молодыхъ 
японокъ. Этотъ послѣдній лежитъ на особомъ островкѣ у самаго 
желѣзнаго моста и составляетъ одну изъ яамѣчательностей города, 
которая непремѣнно посѣщается всѣіми пріѣзжими. Янкиро возникъ 
собственно для нихъ и притомъ по ОФФНціальному ходатайству 
консуловъ, которые видѣли въ этомъ единственное средство “ лока
лизировать” буйство матросовъ и предотвратить многочисленныя 
столкновенія ихъ съ японцами. Когда въ 1861 г. “ заведеніе’’ было 
окончено и снабжено не менѣе какъ девятью стами обитательницъ, 
европейцы вообще и консулы въ частности по,іучилп циркулярное о 
томъ увѣдомленіе въ видѣ чайной чашки и вѣера, на которомъ былъ 
нарисованъ видъ Янкиро к ѵоі d’oiseau и сдѣлана надпись по- 
англійски; “ это мѣсто назначено для удовольствія иностранцевъ”. 
Въ Янкиро, разумѣется, есть подраздѣленія, приспособленныя къ 
потребностямъ и зажиточности посѣтителей, и можно сказать, что 
японскіе учредители съумѣли въ этомъ случаѣ повести дѣло къ 
полному удовольствію своихъ западныхъ посѣтителей.

Три другіе моста черезъ каналъ, въ  южной части Іокогамы, ведутъ 
изъ европейскаго города въ деревню Хомуру и на холмы къ югу 
отъ ней, гдѣ построено много дачъ, находятся казармы европей
скихъ солдатъ, домъ англійскаго посольства, госпиталь и т. д. Х оро
шая европейская дорога ведетъ отсюда къ берегамъ Миссисипской 
бухты, вблизи которой устроено мѣсто для скачекъ, .любимаго удо
вольствія иностранцевъ.

Іокогама особенно любопытна для путешественника именно тѣмъ- 
что въ ней лицоиъ-къ-лицу или бокъ-о-бокъ стоятъ представители 
двухъ цивилизацій, восточной и западной. Поэтому стоитъ сказать 
здѣсь еще нѣсколько словъ о составѣ тамошняго общества. Самую 
многочисленную его часть въ европейской половинѣ города соста
вляютъ китайцы—торговцы, ремесленники, мѣнялы и воры par pro
fession. Потомъ слѣдуютъ англичане и американцы, за ними нѣмцы, 
французы, жиды, ио-большѳй части прикащики и повѣренные боль
шихъ торговыхъ домовъ изъ Шанхая, Гонъ-Конга, Санъ-Франциско 
и Нью-Іорка, народъ холостой и недуиающій болѣе ни очемъ, какъ.
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о деньгахъ. Но впрочемъ и семейные дома нынѣ не составляютъ 
рѣдкости, такъ-какъ многія миссъ и мистрпссъ удобно аклиматизи- 
ровалнсь въ Іокогамѣ п полюбили ее. Къ эл’ому посл'ояпному контин
генту европейцевъ ирисоедішяется перемѣняющееся въ составѣ 
общество сухопутныхъ и морскихъ Офицеровъ, капитановъ коммер
ческихъ кораблсй,временно пребывающихъ коммерческихъ агентовъ 
и наконецъ матросовъ всѣхъ націй. Образъ жизни этой европейской 
общины какъ вездѣ въ отдаленныхъ колоніяхъ : утромъ усиленно 
трудятся, пишутъ торговыя бумаги, ведутъ счеты, торгуютъ съ 
японцами, нагружают'!, и выгружаютъ товары, разсылаюіъ прн- 
кащиковъ по банкирскимъ конторамъ, въ таможню п па суда, тол
куютъ о приходѣ п отходѣ послѣднихъ, и Ііроч. Многіе европейцы, 
чтобы выиграть время и пе слишкомъ устать при этом ь (суетливомъ 
движеніи, ’ѣздятъ верхомъ, и всегда рысью, не смотря на то, что 
Іокогама пе велика. Вечеромъ часть публики гу.ляетъ въ экипажахъ 
(семейства ыішпстровъ Англіи и Франціи съ смѣшными конвоями) и 
верхомъ по городу, другая, и большая, собирается въ гостинницахъ, 
клубахъ, у знакомыхъ почитать газеты, которыхъ въ Іокогамѣ 
четыре, потолковать о полптшгѣ, т. е. о дѣлахъ Европы и Америки 
поиграть на бшліардѣ пли въ вистъ и порядочно выпить. Пі.іѣзжіе 
и особенно матросы отправляются въ Янкиро и тамъ проводятъ 
время до поздней почп, а иногда іі до зари, заставляя пѣть п плясать 
обитательницъ этого іосивара, что обходится всего какихъ-нибудь 
два-три пчибу, тогда какъ за визитъ европейскимъ артисткамъ того- 
же разряда платится отъ 15 до .30 піастровъ, не смотря на постоянно 
возрастающую конкуренцію американскихъ н англійскихъ миссъ 
Осѣдлые холостяки всѣ имѣютъ своихъ мус-ме, т. е. сожительницъ 
па болѣе И.ІИ менѣе короткій срокъ, на годъ, на полгода, па мѣсяцъ 
смотря по капризу минуты и состоянію Финансовъ (*0.

Опуст’ѣлые вечеромъ дома остаются подъ надзоромъ прислуги, 
которая вся состоитъ изъ японцевъ п отчасти китайцевъ. Послѣдніе, 
хотя II плуты, составляютъ аристократическую часть іокогамской 
диоріш; это по большей части счетчики, разсыльные по торговымъ 
Д' „тамъ, дворецкіе; обыкновенпуіо-же прислугу, поваровъ, дворнп-

(*) Не могу при пастоящемъ с.іучаѣ не вспомнить японскихъ кап- 
линокъ, изображающихъ европейскихъ жителей Іокогамы. На олной 
папр. изображены мужъ и жена, англичане ; онъ съ рыжими бакен
бардами, въ пиджакѣ, съ газапой въ одной рукѣ и съ бокаломъ въ 
другой; оиа — въ широчайшемъ крпнолииѣ, жеманно изогнувшись 
передъ зеркаломъ п съ коробочкою серегъ въ рукахъ. Другая кав- 
тпика изображаетъ двухъ холостяковъ, ожидающихъ пріятелей на 
іпрушку . въ комнат'ѣ уставленный бутылками столъ п хозяйка пзъ 

яш иокъ. Jrla третьей картинкѣ англійскіе со.тдаты, охіоанптелп соб- 
с венности л личности, атакуютъ встрѣченную jfiioiieKyw жепщшіѵ 
U г. п. lice это очень в-ѣрно. ■ ’
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ковъ, конюховъ, ллкеевъ и пр. доржутъ Польшею частію изъ шіоіщепъ, 
такъ какъ они всегда находятся подт. руками въ больпюмт> числѣ да 
и служатъ за весьма низкую плату. М ііс т и м я  названіи различныхъ 
чинов-1, этой лакейской іерархіи суть : компрадоръ, обыкновенно 
китаецъ —старшій въ домѣ слуга и ііовѣ|іеішый для дѣлъ денежныхъ; 
коцкой—каммердинеръ, мамба—дворникъ, ссиида—лодочникъ, если 
хозяинъ дома имѣетъ лодку, іі наконец ь бетто пли конюхъ, а вмѣстѣ 
и грум'ь. Бетто составляютъ одну изъ особенностей іокогамской 
обстановки евронеіідевъ; эти молодые люди вездѣ сопроволідаютъ 
свопхь господъ при переѣздахъ верхомъ или въ экипажахъ, не 
смотря на то, какимъ ал.лшромъ сл'ѣдуютъ они, шагомъ нлп въ 
галопъ. Слѣзъ господинъ съ сѣдла, — бетто остается караулить 
лошадь до новаго иере-Ьзда. Дома онъ иомогает’ь дворнику, повару 
и во многихъ случаяхъ употребляется за разсыльнаго.

Собственно японское іокогамское общество, т. е. не прііс.луга у 
европейцевъ, а совокупность самостоителыіыхъ обитателей япон
ской части города, іірсдставляет-ь смѣсь .мелкаго чиновничества, 
со.лдатъ, купцовъ, ]іемеслситіковь, поденщиковъ, рыбаков ь ті проч. 
Но японской общественной классификаціи это, стало-быть, собраніе 
очень “ небо.лышіхъ” людей, пѣчто въ род-Ь того, какое мы встрѣ- 
чаем'ь въ  нашихъ уѣздныхъ городахъ иедворяпскихъ губерній. 
Высшій слой составляютъ полицейскіе п тамо'Ліенные чнновпшш н 
со.тдаты, которыми населены Ц’Ьлые кварталы, какъ въ самомч, го
родѣ, такъ и въ сосѣднихъ Іосидѣ п Канагавѣ. Правитель Іоко
гамы, им'ѣіощій титулъ губернатора, есть чиновникъ небояьшаго 
ранга и им’Ьетъ двухъ помощниковъ, образующихъ вмѣстѣ съ нимъ 
то, что у ииопцевъ называется сайбапшо, нлп мѣстное управленіе. 
Никакого важнаго шага, никакого самостояте.іыіаго распоряженія 
онъ сдѣлать не можетъ п на все получаетъ шіструкціп свыше, 
ішсьмеппыя или даже но телеграфу, котораго станція распоіо-жена 
при губерііаторскомлі домѣ. Главное дѣло сайбапшо смотрѣть за 
норядкомч, па улицахъ, разбпрать мелкія жалобы, захватывать пре- 
ступпііковъ, иногда судить ихъ, объявлять распоряженія правитс.ть- 
ства II т. п. Городская полиція, содержащая нѣсколько постовъ у 
ВЫХОДОВ!, пз'ь города и патруля но улицамъ, нынѣ одѣта по евро
пейски, очень дѣятельна п, что всего лучше, совершенно вѣжлива.

Окрестности Іокогамы довольно живописны, особенно тѣ, кото
рыя лежатъ к-ь юго-западу отъ города. ІІрогу'.тки въ Каназаву, въ 
Іокоску, въ Камакуру, на островъ ІІносиму составляютъ любимое 
развлеченіе европейцевъ. Островъ Ипосііма есть .любопытный извест
ковый холмъ, лежащій въ заливѣ Сагами іі связанный съ берегомъ 
песчаного отмелью. Оиъ покрытъ, храмами и лавками для продажи 
раковнігь, а въ обрывистыхъ берегахъ своихъ имѣет'ь н'ѣсколько 
пещеръ, что придаетъ ему живописный пидт,. Городъ Камаку|іа,
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бывшая столица сіогупа Іорптомо, лежитъ также въ красивой долинѣ 
11 извѣсіенъ храмомъ Хачимана, однимъ изъ .лучшихъ н[іоіізвсдсній 
японскаго зодчества, н находящеюся вблизи колосса.тьноіо статуею 
Дайбудза. Въ Каназавѣ іі Іокоск-Ь привлекаютъ живописныя окрест
ности, а въ пос.л'ѣдней, кромѣ того, морской арсеііа.лъ.

Направляясь къ западу отъ Іеддоскаго залива въ Осаку, какъ 
ближайшій изъ портовъ, открытыхъ для европейцевъ, упомянемъ 
здѣсь о Симодѣ, городкѣ, получившемъ ігѢкоі орую извѣстность со 
времени первыхъ договоровъ европейцевъ и а.мерпканцевъ съ 
японцами. Снмода лежитъ на юго-восточной сторон-Ь полуострова 
Идзу, въ долиігѣ неЭ'ольшой рѣчки, которая впадаетъ въ велнко- 
.тѣицую, хотя необширную Снмодскую бухту. Окружающія ее крутыя 
горы одѣты густою зеленью, ереди которой мѣстами виднѣются 
отдѣльные домики. Городокъ перазъ терпѣлъ отъ зем.летрясеній и, 
меніду прочимъ, былъ почти разрушенъ въ 1854 году; но онъ снова 
обстраивался и теперь но іірежне.му имѣетъ живописный видъ, хотя 
нс можетъ уже |іаечитывать на блестящую будущность со времени 
основанія Іокогамы.

Осака, 34“ 42 ш. 1.53“ 10’ в. д. Ф., третій городъ имперіи по чпс.лу 
•іБптояей, но первый по коммерческому значенію, лежитъ въ сѣверо- 
восточномъ углу залива Идзуми-иада, образующаго почти со всѣхъ 
сторонъ замкнутый великолѣпный бассейнъ. Собственно городъ 
расположенъ на рѣк-ѣ Іодогавѣ іі многочисяоішыхъ рукавахъ, па 
которые она развѣтвляется при впаденіи въ море; но рейдъ для 
большихъ судовъ лежитъ предъ устьемъ рѣки и отдѣленъ отъ 
города баромъ съ 2—8 Футами воды, смотря по приливу. Осаку 
прежніе европейскіе путешественішкп обыкновенно сравнивали съ 
Парижемъ по мпожеству развлеченій, которыя она представляетъ 
СБОИМЪ обитателямъ, а Олькокъ прибавилъ съ своей стороны 
сравненіе съ Венеціею, по многочисленности кана.товъ, которые 
пересѣкаютъ городъ во всѣхъ направленіяхъ. Но оба эти уподо
бленія неточны. ТонограФЧіческое положеніе Осаки скорѣе напомп- 
паотъ Петербургъ, чѣмъ Венецію, ибо она вовсе не окружена мо
ремъ и кана,іы ея суть развѣтп.тенія рѣки, имѣющіе теченіе. А что 
до эстетическаго н коммерческаго значеній, то Осака можетъ быть 
названа Парижемъ лишь въ томъ смыслѣ, что она есть самый оніи- 
вленный, веселый городъ Японіи. Каналы придаютъ очень своеобраз
ный видъ Осакѣ, потому что раз])ѣзываіотъ ее ва множество остро
вовъ II с.туяіатъ для сообщенія столько-же, как'ь и самыя у.шцы. 
Берега пхъ, если не застроены вплоть до воды, об.іожены камнемъ 
въ видѣ ступенекъ, такъ что набережная представляетъ рядъ лѣст- 
ШЩ'Ь, помощью КОТОрЫХ'Ь МО’ЖНО выходить изъ лодки въ .іюбомъ 
мѣстѣ берега. Затѣмъ улицы, довольно узкія, совершенно прямы п 
пересѣкаются одна гь  другою подъ прямыми углами. Тамъ, сд-ц онѣ© ГП
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раарѣзиваштсп клналпмп, ня послѣднихъ устроены мосты, числомъ 
fioiit.e ста. Три изъ шіхъ особенно замѣчательны по своимъ размѣ
рамъ п по рѣзнымъ металлическимъ укрпшепіямъ на перилахъ ; они 
перекинуты чрезъ самую Іодогаву или, точнѣе, чрезъ главный 
рукаііт. ея, который входитъ вт> городъ съ сѣвера п направлястси 
іюнерег і. его къ юго-западу. Главная часть Осакн лежитъ на іоншомт. 
берегу Іодогавы; но и на сѣверѣ отъ иея заселенное пространство 
значительно. Одинъ изъ острововъ застроенъ исключительно зам
ками дайміосовъ, а на д|іугомъ, иодалскомъ оттуда, въ іюсяі.дніс 
то.ды возчикъ европейскій кварталъ. Дома въ городѣ деііевяішыс, 
одно-и двухъ-этажные, какъ въ Іеддо, по съ болѣе плоскими кры
шами. Наружность ихъ всегда опрятна іі даже щеголевата, а архп- 
тектура та-ше, что и вездѣ въ Японіп. Главныя замѣчательностн 
Осаіш суть : замокъ или цитадель, ботаническій садъ, гдѣ собраны 
есѵ, растенія Японіи, собраніе птицъ и другихъ животныхъ, театры, 
чайные дома, литейные заводы п храмы. Театры осакскіе считаются 
первыми въ Японіи, и то-же можно сказать про чайные дома, таіП) 
какъ мѣстная коммеі)ческая молодежь н множество путешественни
ковъ оплачиваютъ щедрого рукою нхч, издержки. Зала главнаго 
театра вмѣщаетъ нѣсколько тысячъ зрителей н имйетъ, еверхч. 
обширнаго партера безъ стульевъ, три ряда ложъ, украшенныхъ 
рѣзьбою подъ лакомъ іі позолотою. Чайные дома содержатъ лучшихъ 
красавицъ Японіи, которыхъ доставляютъ сюда окрестности Кіото, 
издавна знаменитыя своими женщинами и....мальчиками......Изъ хра
мовъ наиболѣе извѣстенъ Дайбудзъ, котораго постройка обошлась 
750,(Х)0 рублей, пе смотря на то, что онъ деревянный. Колоссальный 
идолъ, иомѣщеішып внутри п отлитый изъ бронзы, столъ ве-лпкъ, 
что четыре человѣка могутъ сидіѵгь ва ладони его. ЫеменѢе извѣ
стенъ храмъ Кванона, гдѣ собрано множество идоловъ также очень 
больщихъ размѣровъ. Замокъ іші цитадель находится на восточной 
сторонѣ города, вггіі черты домовъ, ц представляетъ группу по
строекъ, окруженную го всѣхт. сторонъ бтѣпами и водянымъ рвомъ. 
Опт, очень обширенъ, такъ что для обхода ого нужно не менѣе чага, 
и считается одною изъ самыхъ сильныхъ крѣпостей Японіи. >крѣ- 
плсиія расположепы въ три ряда, и самыя внутреннія ограждали 
собственно жилище сіогуновъ, украшенное высокими башнями, нынѣ 
сгорѣвшими. Зпамеиптый въ исторіи Японіи Тайко-сама воздвигъ 
эту твердыню, и съ тѣхъ поръ опа служила резиденціей сіогуновъ 
всякій разъ, когда оіш пребывали въ  Осакѣ. Въ отдалешюй-ше 
д]ісвностп Осака бывала мѣстопребываніемъ самихъ микадо.

Населеніе Осаки простирается меиѣе, пакъ до 500,000 душъ ; во 
впрочемъ точная цифра его намъ неизвѣстна. Жители города увѣ
ряли еще КемиФера, что они могутъ выставить 80,000 армію*, но 
конечно подъ этимт» нужно разумѣіть поголовное ополченіе всѣхъ,

способныхъ носить оружіе, т. е. ‘Д нлп •/, часть всего населенія, а 
нс одну только молодежь до 30 .тіітъ. Г.гавнѣпшіе обитате.ін Осанн 
суть купцы и ремесленники; дворяне-же составляютъ здѣсь исклю
ченіе, въ гі[)отивополояіность Іеддо. Духовенство довольно много
численно; однако не въ такой степени, какъ въ дп\ хъ дриііхъ 
важнѣйшихъ гоі)одах*ь государства, Кіото и Іеддо. Весьма видную 
по числу часть населенія Осакп составляютъ также актеры, Фокус
ники, волтнікерн и другіе пскуеншпі забавлять пѵблику; по съ другой 
стороны не ма.іо п нищихъ, иаипминающихч,, что въ городѣ собраны 
не однѣ радости и богатства. Рабочіе и рыбаки довершаютъ пе
строту городской толпы.

Неудобства осакскаго иорта послужили поводомъ къ усиленію 
значенія сосѣднихъ съ нимъ городовъ, Сакаи п Хіого, которыя 
впрочемъ всегда были лишь гаванями Осаки. Хіого особенно извѣ- 
стеіп. своего плоскою каменною п.тотиною, которая стоила огром
ныхъ суммъ и погибели большаго числа і)аГюч!;хъ, по за 'і о сдѣіаіа
?ооооо''‘' ‘’" ^ " /® " ° ’""^“ “  "  WooHoio. Городъ этотъ имѣетъ до 
Ш0,000 жіп-слси II потому иршіадлежитъ къ числу важнѣйшихъ въ 
Яноши. Рейдъ его, раздѣлспний на двѣ бухты, сѣверную іі южіімо 
всегда вмѣщаетъ большое число судовъ н открытъ для евіюгіейскнх ь 
кораолеп наравнѣ съ Осакою. Обширный европейскій кварталъ или 
городокъ устроенъ въ сѣверо-восточной части города, па мѣстѣ 
нывшеп деревни Кобе, которой названіе онъ удержалъ. Не смотря 
на то, что основаніе Кобе относится всего къ 1868 году, оиъ ініед- 
ставляетъ лучшую изъ европейскихъ колоній въ Японіи, быстро бо
гатѣющую II развивающуюся. Въ Хіого-собствеігао японцы устроили 
нынѣ пароходный заводъ и продолжаютъ ііодде|іжіівать большія 
винокурни, па которыхъ приготовляется туземная водка саки.

Долго, Зо“ 1 ш., 153» 32 в. д. Ф., обыкновенно называемый Міако 
т. е. століщеіо, лежитъ въ 41 верстѣ отъ Осаки на сѣверо-востокъ 
въ небольшоіі долинѣ между горами іі въ разстояііііпіе болѣе 1.5 
верстъ отъ озера Онцъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно выпускаетъ рѣку 
Іодогаву. Планъ показываетъ, что это одинъ изъ самыхъ правиль
ныхъ городовъ въ свѣтѣ, ибо улицы его всѣ прямыя II пересѣкаются 
подъ прямыми углами. Небольшая рѣка обтекаетъ городъ съ во
стока, а притокъ ея съ юго-запада, такъ что Міако выходитъ лежа
щимъ на полуостровѣ. Незначитсяыіып ручей иіютекаетъеще внутри 
города, снаожая водою центральные кварталы его. Изъ зданій замѣ
чательны въ Кіото : дворецъ микадо или точнѣе цѣлый городокъ, 
занятый даіірп, т. е. дворомъ императора, котораго испосредстнешіое 
жилище есть небольшой деревяиый, трехъ-этажный домъ на берегу 
пруда; замокъ нывшихъ тайкуновъ самое обішірпоо зданіе въ Кіото 
и многочисленные храмы, изъ которыхъ многіе впрочемъ лежат ь’ 
за городомъ, на окружающихъ высотахъ. Дво])ецъ микадо с і. своими
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пристройками занимаетъ сѣверо-восточную частьгорода п обнесенъ 
стѣною и рвомъ; его украшаютъ такія-же многоярусныя башни, 
какъ и іеддоскій кремль. Среди ограды находятся сады, лужайки, 
пруды и множество жилыхъ зданій, изда.ти похожихъ на наши сараи. 
Дворецъ бывшихъ тайкуновъ также обнесенъ рвомъ и валомъ. 
Частные дома въ Кіото, вообще говоря, узки и длинны; построены 
они, какъ вездѣ, изъ дерева, съ дополненіемъ г.ишы и извести; но 
отличаются тѣмъ, что почти всѣ имѣютъ два этажа. Это обстоятель
ство служитъ причиною, что Кіото, хотя II содержитъ болѣе полу
милліона жителей, невеликъ по пространству, именно 6 верстъ въ 
длину и версты З'/^ въ ширину. Міако есть центръ мануфактурной 
промышленности Японіи, главное депо товаровъ ея, а вмѣстѣ и 
умственное средоточіе; ибо въ  ие.чъ мноліество ученыхъ учрежденій, 
кнпншыхъ магазиновъ, типографій и проч. Торговля такъ развита, 
что едва-яи есть домъ, въ которомъ бы чего-нибудь не продавали 
или не покупали. Хорошія мѣдипяавпльнп, монетный дворъ, типо
графіи, Фабрики золотыхъ и серебряныхъ вещей, шелковыхъ мате
рій, затканныхъ зо.лотомъ, музыкальныхъ инструментовъ, лаковыхъ 
издѣлій и проч. находятся здѣсь въ изобиліи. Всѣ эти произведенія 
приготовляются съ совершенствомъ, неизвѣстнымъ въ другихъ 
городахъ Японіи, и продаются сравнительно дешево; поэтому онѣ 
распространяются по всей странѣ подобно такъ называемымъ 
articles сіе Paris въ Европѣ.

Кіото знаменитъ своими храмами п монастырами. Въ одномъ изъ 
послѣднихъ, примыкающихъ къ дворцу императора, есть тридцать 
семь храмовъ, и одинъ изъ шіхъ содержитъ таблицу именъ микадо, 
паппсаігаыхъ золотыми буквами. Храмъ Джибоиа также окруженъ 
иеменѣе какъ тридцатью меньшими, какъ бы часовнями или придѣ
лами. Храмъ Кіомица знаменитъ высокою башнею и огромнымъ 
зеркаломъ, которое составляетъ единственную принадлежность его 
внутренности. Храмъ Дайбудза, подобно предыдущему, прислонен
ный къ горѣ, ость самый обширный изъ всѣхъ въ Міако и представ
ляетъ высокую двойную крышу, опертую на 94 колоссальныхъ 
столба. Полъ его изъ мрамора, а внутренность заключаетъ огром
наго вызолоченнаго идола съ мушкой на лбу, какъ у камакурскаго 
истукана. Канвонъ, одно изъ популярнѣйшихъ божествъ въ Японіи, 
имѣетъ также свой храмъ въ Кіото, отличающійся обширпостыо и 
особенно длиною. Внутренность этого капища наполнена столь 
большимъ числомъ статуй, что самое зданіе называется храмомъ 
33,333 идоловъ.

Для МіаК’О у насъ есть любопытныя данныя о населенности и числѣ 
разнаго рода зданій, которыя стоитъ здѣсь привести, чтобы нагляд
нѣе характеризовать первую столицу Японіи. Хотя эти данныя и 
относятся къ XVII столѣтію, по конечно въ общихъ чертахъ неда-

\

.пеки отъ истины и теперь, ибо Дііако, подобно Пете))бургу, нміілт, 
до нашего времени, такъ счіазать, штатное населеніе. По ііерешіеп, 
приводимой КомпФеромъ, было :

Буддійскихъ храмовъ (тира), большихъ и малыхъ, т. е.
ч а с о в е н ь ................................................................................ 3,893

Спнтосскихъ храмовъ ( м і а ) ...................................................... 2,127
Дворцовъ князей U ве.іьм ож ъ...............................................  137
Частныхъ д о м о въ .......................................................... ..... . 13,879
У л и ц ъ ................................................................................................ 1,8.58
М о с т о в ъ ....................................................................................  87
Свѣтскихъ храмослужителей с и н т у ............................................9,003
Ямабаеовъ, т. е. монаховъ спнтосскихъ .................................6,073
Буддійскихъ ж р е ц о в ъ ..........................................  37,083
Свѣтскихъ жителей города различныхъ сектъ (‘ ) . . .477,547 
Такъ-какъ населеніе дворцовъ микадо и тайкуна не входило іп. 

эту переішсь, то можно безъ большой ошибки опредѣлить населеніе 
Кіото, до выселенія изъ него микадо, въ 550,000 душъ. Теперь, вь 
послѣдніе два года, эта цифра должна была значительно измѣниться, 
ибо весь дноръ переѣхалъ въ Іеддо; но ію-виднмому Кіото ско|ю 
возвратитъ то, что утратилъ. По крайней мѣрѣ на сі.ѣздѣ 1870 г. 
въ іірашіте.іьствениыхъ сферахъ іі между кішзьяміі шла рѣчь о воз
вращеніи микадо въ древнюю столицу, какъ для удовлетворенія 
громко высказываемымъ желаніямъ народа, такъ н для выхода пз'ь 
подъ напора европейской дшіломацііі, которая въ Іеддо безпрестанно 
вмѣшивается во внутреннія дѣла Японіи.

Симопосат, большой городъ нріі проливіі того-же имени, отдѣ
ляющемъ 4Іиііонъ отъ Кіусіу, въ провинціи Нагато. Счастливое 
географическое положеніе, привяекато.тьность окрестныхъ видовъ и 
значительная населенность давно сдѣлали этотъ городъ извѣстнымъ 
европейскимъ мореходцамъ, іі нужно удивляться, что дипломаты при 
заключеніи трактатовъ упустили внести его въ число тѣхъ, которые 
должны быть открыты иностраннымъ судамъ. До 1863 года доступъ 
въ Симоносаіш съ моря былъ защищенъ многочисленными берего
выми батареями; но съ того времени японцы лпшияисьирава ставить 
укрѣп.іеиія на нипоискомъ берегу пролива, хотя городъ остался но 
прежнему закрытымъ для шюстраішой торговли. Обшіі]шый ])ейдъ 
его иногда содержитъ но нѣскольку сотъ джонокъ, какъ идущихъ 
мимо, изъ Внутренняго моря въ Яііоиское и обратно, такъ и грузя
щихся непосредственно у городскихъ пристаней. Симоносакп, не (*)
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(*) Изъ нихъ самая многочисленная, Сіо - Дозу, и.мѣла 159.118 
послѣдовате.лей, секта Фокне-Суи—97.728, Фогасъ-Фоигакъ—99,016, 
и 'Г. д. до Даи-Нембудзу, т. е. пои.іонішковъ злато божества Амиды, 
которыхъ было всего 289 человѣкъ.
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смотря на свою растянутость, построенъ правильно н содержитъ 
вѣроятно до 100,000 жителей. Чайные дома его славятся на всю 
Японію. На юго-западѣ отъ него, за проливомъ, на о. Кіусіу, распо- 
.ложепъ значительный городъ Конура.

Нагасаки, 32» 44'ш., 149» 56 в. д. Ф., давно знакомый европейцамъ 
городъ на западномъ берегу Кіусіу, при обширной, глубоко врѣзав
шейся въ  материкъ бухтѣ, которой онъ занимаетъ восточный 
берегъ, есть одинъ изъ самыхъ оживленныхъ городовъ Японіи. Онъ 
описанъ множествомъ путешественниковъ и потому извѣстенъ до 
мельчайшихъ ііод|юбностей. До десяти тысячъ домовъ, вмѣщающихъ 
75—80,000 жителей, расположены въ  небольшой долинѣ п на откло- 
нахъ окружающихъ ее высотъ, съ которыхъ сбѣгаетъ нѣсколько 
ручейковъ въ бухту. Улицы города нравилыш, большею частью 
вымощены по серединѣ плитами и имѣютъ, гдѣ нужно, широкія ка
менныя лѣстницы для перехода изъ однихъ кварталовъ въ другіе, 
лежащіе выше. Окружающіе городъ холмы усѣяны храмами, живо
писно разбросанными среди садовъ и кладбищъ, а вершины болѣе 
отдаленныхъ горъ увіиічаны-вѣковыми лѣсами пли группами отдѣль
ныхъ деревьевъ. Съ одной изъ такихъ вершинъ, Комігары-ямы, 
открываеяся рѣдкій видъ на сосѣднія бухты : Нагасакскую, Ому|)- 
скуш II іір. Внизу, у берега Нагасаки, виднѣется островокъ Децима, 
сто.ль знаменитый по долговременному пребыванію на немъ нидер
ландской Факторіи II нынѣ застроенный голландцами - же, по уже 
на европейскій манеръ. На западъ и югъ ііростираетсн обширный 
рейдъ, замыкаемый почти при самомъ выходѣ въ море высокимъ 
.лѣсистымъ островкомъ, Папенбергомъ. Рейдъ глубокъ и совершенно 
безопасенъ для всякаго рода судовъ. Длина его болѣе пяти верстъ, 
а ширина око.іо двухъ и менѣе. Берега бухты усѣяны деревеньками, 
храмами, хижинами рыбаковъ и довольно большимъ числомъ батарей, 
дѣлающихъ подступъ къ городу съ моря весьма затруднительнымъ. 
Въ сѣверный конецъ ея впадаетъ небольшая рѣчка, которой долина 
занята земледѣльческими селеніями п потому превосходно воздѣлана. 
Съ востока также бѣжитъ ручей, который отъ главной массы города 
отдѣляетъ кварталъ, занятый европейцами, предпочтительно англи
чанами и американцами, и обстроенный довольно красивыми домами 
колоніальной архитектуры; кварталъ этотъ носитъ названіе Ооры. 
Какъ II въ  другихъ японскихъ гоііодахъ, въ Нагасаки есть мѣст
ность, занятая чайными домами и называемая здѣсь Кіізіемацъ; она 
лежитъ къ сѣве]іу отъ Ооры, обстроена лучшими въ городѣ зданіями 
и содержитъ нѣсколько сотъ женщинъ. Въ сѣверной части Нагасаки, 
довольно высоко на горѣ, находптси замѣчательный, по отдѣлкѣ 
храмъ Сувы, къ которому ведетъ гранитная лѣстница въ 1G0 сту
пенекъ, а нѣсколько ниже расположены резиденція губернатора и 
тюрьма.
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Нагасаки — городъ ожішісішый и нѣсколько отличающійся отъ 
других!, городовъ Японіи въ томъ смыслѣ, что долговременныя 
сношенія съ иностранцами наложили особую печать на его населеніе. 
Оно ио.іѣе развязно съ европейцами, менѣе нерясіюяожеио къ нимъ, 
чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ и болѣе свѣдуще въ европсйсиііх'ь 
обычаяхъ. Въ городѣ многіе говорятъ по голландски и по англійски, 
и находится немало людей свѣдущихъ въ математикѣ, мореплаваніи, 
модіщішѣ II ііроч.; ибо японское правительство содержитъ здѣсь 
госпиталь, служащій вмѣстѣ и клиникою для образованія молодыхъ 
японскихъ врачей. Въ Нагасаки нерѣдки іі китайцы, которые живутъ 
особымъ кварталомъ между Децимою и Оорою. Коммерческое зна
ченіе нагасакскаго порта нынѣ вообще второстепенное, и обороты 
его втрое іі болѣе уступаютъ оборотамъ Іокогамы; особенно-же 
они уменьшились съ основаніемъ Кобе.

Изъ нагасакскихъ окрестностей стоитъ назвать здѣсь двѣ де
ревни, лежащія на западѣ отъ города, но другую сторону бухты. 
Одна изъ этихъ деревень называется Ипасса и замѣчательна тѣмъ, 
что нѣкоторые изъ ея жителей говорятъ ію-русекп. Въ сосѣдствѣ 
этого селенія есть русскій домикъ, и тутъ обыкновенно бываетт, 
стоянка русскихъ судовъ, когда они посѣщаютъ нагасакскій портъ. 
Въ другой, Аконурѣ, японское правительство имѣетъ пароходный 
заводъ, съ 1869 года работающій уже исключительно подъ руковод
ствомъ японцевъ, хотя основаніе ему гюлоніено го.мандскііми инже
нерами.

Островъ Кіусіу, на которомъ лежитъ Нагасаки, содержитъ еще 
много вояпколѣпныхъ портовъ. Изъ нихъ назовемъ здѣсь особенно 
Яагозииу, главный городъ об.іастіі Сацумы, расположенный на за
падномъ берегу залива, который г.іубоко вдается въ южную часть 
острова. Кагозііма имѣетъ до 150,000 жителей и лежитъ прямо 
противъ волканичоскаго острова Сакуры. Отдѣляющій ее отъ 
острова проливъ и бассейнъ на сѣверѣ служатъ гаванями и столь 
глубоки, что суда большихъ размѣровъ становятся мѣстами прямо 
у берега. Область Сацума издавна славится своими богатствами 
металлическими и растительными, а потому можно шалѣть, что каго- 
зимскій портъ остается закрытымъ для иностранцевъ, благодаря 
политикѣ центральнаго японскаго правительства, которое хочетъ 
допускать чужеземцевъ только въ императорскіе порты, а не въ 
города, принадлежащіе удѣльнымъ князьямъ.

Ніегата, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ устья Синано-гавы, на 
лѣвомъ берегу этой рѣки и ііротііву впаденія въ  нее Ніегаты, от
крыта для европейцевъ лишь лѣтомъ 1868 года, а потому имѣетъ 
весьма малочисленную европейскую колонію. Гавань города очень 
дурна, ибо за мелководіемъ на барѣ (6 ф.) суда должны бываютт. 
стоять въ открытомъ морѣ, а въ случаѣ сѣверо-западнаго вѣтра© ГП
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УХОДИТЬ къ острову Садо. Окрестности славятся шелководствомъ 
и нефтяными ключами.

Хакодате, послѣдній п.зъ городовъ, о которомъ упомяну я здѣсь 
съ нѣкоторою подробностью, лежитъ на южной сторонѣ Мациая, 
почти въ срединѣ Сангарскаго пролива. Небольшой, но высокій 
полуостровъ выдается тутъ къ югу и западу отъ главной массы 
земель Іезо, и на сѣверной сторонѣ ѳтого-то по.луострова, при нре- 
воеходпой, почти отовсюду закрытой бухтѣ лежитъ городъ, тяну- 
щійоя неширокою полосою съ востокл ня зяпадъ, по отклонимъ 
холмовъ. Рейдъ обставленъ отовсюду горами, изъ которыхъ самая 
высокая лежитъ на сѣверѣ и носитъ названье Сѣдла, потому что 
вершина ея двурога и имѣетъ но срединѣ впадину. На югѣ, т. е. на 
полуостровѣ, поднимается также довольно смѣло очерченный никъ, 
высотою въ 1136 фут. Наиболѣе вдавшаяся въ материкъ часть бу
хты обращена въ портъ постройкою искусственной иасыпн. Городъ 
Хакодате построенъ амфитеатромъ п состоитъ изъ двухъ-трехъ 
продольныхъ улицъ, пересѣченныхъ гораздо меньшими попереч
ными. Видъ его довольно бѣденъ въ сравнепіи съ большими городами 
южной Японіи, хотя опъ имѣетъ нѣсколько красивыхъ храмовъ. 
Дома жителей низки, и на крышахъ часто виднѣются камни, которыми 
мелкія доски и черепица сде|)жігеаіотся отъ сильныхъ вѣтровъ, часто 
здѣсь дующихъ; улицы не сто.іь чисты какъ въ Нагасаки пли Іеддо. 
Здѣсь, какъ и вездѣ въ Японіи, почти въ каждомъ домѣ есть лавка 
для продажи предметовъ, производимыхъ домохозяиномъ, пли ску
паемыхъ имъ. Есть и чайные дома. Внѣшняя торговля Хакодате 
незначительна, хотя нѣсколько развилась въ послѣдніе годы. При
чина—отдаленность города отъ главныхъ путей торгов.иі, малая 
произБОДите-льность Іезо и сильныя бури, господствующія нерѣдко 
въ Сангарскомъ проливѣ. Вообще городъ скучноватъ и оживленъ 
гораздо менѣе, чѣмъ другіе, открытые для иностранцевъ порты, 
кромѣ Ніегаты.

Населеніе Хакодате дово.льпо разнообразно п своехарактерно. 
Оноліостоптъ но большей части изъ искателей пріш.іючеиій,пзъ яицъ, 
удалившихся изъ Японіи по случаю непріятныхъ исторій, изъ мелкихъ 
чиновниковъ, изъ торговцевъ п ремесленниковъ второй руки, и т. н. 
Есть нѣсколько консульствъ, которыхъ члены, если но заняты тор
говлею, скучаютъ въ этой глуши. По временамъ иавѣщаготъ городъ 
айны для продажи мѣховъ и для покупки пужныхТ) имъ мелочей, а 
при стоянкѣ) на рейдѣ иностранныхъ судовъ бродитъ по улицамъ 
не мало матросовъ. Нигдѣ, можетъ быть, послѣдніе по пііедаіотся 
большему разврату н пьянству, какъ въ Хакодате.

Этими немногими подробностями я заключу очеркъ важнѣйшихъ 
городовъ Японіи, имѣющій цѣлію познакомить съ Физіономіею 
этого рода паселсішых ь мѣстъ Японскаго архипелага. Прибавлю
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здѣсь еще, что между другими го|юдами наиболѣе замѣчате.льны : 
Акита, иіонан, Тойяма, Канезава и Тоотори на сѣверо-западной 
сторонѣ Нпнона, Хиросима, Фукуяма, Сакаи, Танабе, Нагойя іі Ха
мамацу на южной, Намбу іі Сендай—на восточной. С и к о к ф ъ  имѣетъ 
довольно важные города Мацуяму н Токусиму, Кіусі> -Кокур;. н Сангу. 
Что до деревень, то о нихъ можно сказать немного. Обыкновенно,
это рядъ небогатыхъ, маленькихъ домовъ,крытыхъ соломою п тяну
щихся по обѣимъ сторонамъ дороги; гдѣ-н:ѳ мѣстность гориста, 
тамъ дома разбросаны въ безпорядкѣ. Между нпмп всегда можно 
найдтн два-три, гдѣ продаются чай п коѳ-какіѳ съѣстные припасы, 
гдѣ можно имѣть ночлегъ или отдохнуть нѣсколько времени. Поля 
примыкаютъ непосредственно къ садамъ, и видъ деревень п.здалн на
поминаетъ наши южно-русскія селенія. По причинѣ большой людности 
Японіи нерѣдко бываетъ, что одна деревня непосредственно с.іи- 
вается съ другою, и тогда дорога кажется улицею одного бо.іьшаго, 
но бѣднаго города.

Что касается до замковъ Феодальныхъ князей, то они обыкно
венно стоятъ отдѣльно отъ городовъ II селеній, гдѣ-иіібудыіа холмѣ 
или вообще въ мѣстности живописной и сильной природою. Замки 
обносятся стѣнами, внутри которыхъ, кромѣ собственно жилища 
князя, есть много построекъ для жительства свиты пли гарнизона, 
магазины, сады и проч. По угламъ ограды возвышаются башни, 
сложенныя, какъ и самыя стѣны, изъ камня па глинѣ и извести. На
ружность замковъ, какъ видимъ, напоминаетъ европейскія средне
вѣковыя постройки этого рода; по внутренность скорѣе походитъ 
на усадьбы старинныхъ русскихъ бояръ, ибо всѣ яшлыя и надворныя 
строенія—деревянныя.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



У2 иК О ЗІ’ ЬШ Е ШІОНШ

ГЛАВА СЕ]1,ЬМАЯ 

Состояніе промышленности.

Японія доягое время жила совершенно отдѣльною экономическою 
жизнію. Опа почти ничего не получала отъ шіостраіщевъ и очень 
мало давала имъ. Это, слѣдовательно, страна, которая представляетъ 
])ѣдкій, если не единственный примѣръ, того, какъ цѣлый пародъ 
существовалъ своими, только своими средствами, іі народъ не дикій, 
а хорошо образованный и п|)пвыкшіп къ удобствамъ цивилизаціи. 
Начиная отъ насущнаго хлѣба и кончая утонченнѣйшими произве
деніями ремеслъ и искуствъ, японцы все должны были, въ теченіе 
двухъ вѣковъ, добывать своимъ трудомъ. И какъ есть достовѣрпыя 
свидѣтельства, что при этомъ нищенство было почти неизвѣстно въ 
странѣ, то можно сказать, что она достигала экономическаго равно
вѣсія, какого тщетно было бы искать въ самыхъ цвѣтущихъ государ
ствахъ Европы, гдѣ тоне достаетъ рукъ для разработки естествен
ныхъ богатствъ края, то ощущается недостатокъ въ первыхъ 
потребностяхъ жизни, которыя приходится доставлять изъ чужихъ 
краевъ. Принимая притомъ во вниманіе, что, за исключеніемъ Мацмая, 
не оставалось уже въ Японіи земель невоздѣланныхъ, что обработка 
почвы достигала совершеннѣйшаго развитія въ пріемахъ и что, сяѣ- 
довате.іьно, земледѣльческая производительность страны доведена 
была до того предѣла, за которымъ умноженіе населенія почти не
возможно, мы должны еще сказать, что японская островная rjiyiiiia 
представляетъ намъ любопытный примѣръ того отношенія между 
числомъ квадратныхъ миль земной поверхности и количествомъ 
населенія, которое для странъ съ тѣмъ-же климатомъ можно п]ш- 
знать предѣльны.мъ н которое стоило бы съ точностію опредіілпть. 
Японію въ  этомъ смыслѣ нуяшо предпочесть многимъ европейскимъ 
государствамъ, напр. Франціи, Бельгіи, Англіи, потому что она 
избытка своего населенія почти но высылала въ коло'.'і.ч, а всю массу
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раждлвішіхся кормила и содержала своими средствами, не прибавляя 
къ нимъ нпчого извнѣ. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ, да конечно 
и долго не будетъ, достаточныхъ матеріаловъ, чтобы изобразить 
экономическое состояніе Японіи именно съ этихъ точекъ зрѣнія. 
Пето.іько мы но можемъ выразить числами производительность 
страны, какъ то сдѣлано во Франціи, Швейцаріи, Бельгіи, а прибли
зительно и во многихъ другихъ странахъ; но мы даже не знаемъ 
точнаго числа жителей японской монархіи. Остается дово.іьстію- 
ваться простымъ описаніемъ промысловъ, которые извѣстны япон
цамъ, н оцѣнкой стеііеші совершенства, до которой доведена та пли 
другая промышленность. Такъ мы и сдѣлаемъ.

Какъ во- всякой странѣ съ нормальнымъ экономическимъ разви
тіемъ,въ Японіи земледѣліе было и есть главнымъ занятіемъ жителей. 
По смотря на многочисленность городовъ и ихъ населенія, можно 
сказать, что немепѣо двухъ-третей японцевъ занято обработкою 
почвы. II почва эта засѣвается ежегодно вся, сколько ея ни есть, 
безъ малѣйшаго упущенія(■”'). Еслибы кто поставилъ свой уча
стокъ необработаннымъ, то его обработаютъ другіе, потому что пра
вительство пенремѣнію отберетъ землю, яеяіащуіо втуиѣ, п отдастъ 
лицу въ пей нулідаіощсмуся. Изъ такого положенія дѣлъ ясно видно, 
что іілодоперемѣшіая система полеводства есть необходимая н давно 
извѣстная вещь у японцевъ, и что притомъ почва нхъ обработы- 
вается самымъ тщательнымъ образомъ.

Трудолюбіе японскихъ земледѣльцевъ въ самомъ дѣлѣ можно 
назвать пзумите.льнымъ. Почти не имѣя рабочаго скота и вовсе не 
имѣя машинъ, они свои іюля обработываютъ руками, помощью 
мотыги, заступа и тял;ѳлыхъ граблей. Почва при это.мъ разрыхляется 
такъ, какъ у пасъ на огородныхъ грядахъ. II какъ недостатокъ 
луговъ 11 пастбищъ не ііозво.тяетъ имѣть скотскій пометъ для .удо
бренія, то д.тя этого послѣдняго служатъ че.товѣческія изверженія, 
подобію тому, какъ въ Китаѣ. Японцы тщательно собираютъ ихъ, 
разводятъ водою и поливаютъ этою жидкостью по.тя тотчасъ, какъ 
на нихъ обозпачутся всходы. И поливаютъ не зря, а каждый взо- 
шедшііі ростокъ, какъ только онъ достигъ извѣстнаго возраста. Къ 
человѣческимъ изверліеніямъ прибавляютъ помоіі и скотскій пометъ 
гдѣ ыои;но его собрать по дорогамъ или въ стойлахъ скота. Конечно, 
этотъ способъ воздѣлыванья полей очень тягостенъ для земледѣль
цевъ : за то какой-жо и видъ представляютъ ихъ нивы, когда по-

( ’•■) Видъ страны, гдѣ такъ много лѣсовъ, можетъ на первое время, 
привести къ противному зак.іючепііо. Но вглядѣвпшсь, .летЕО замѣтить, 
что .лѣса растутъ исключительно но крутымъ скатамъ и на верши
нахъ многочисленныхъ горъ, неудобныхъ для обработки. Это не то, 
что БЪ Кптаѣ, гдѣ кладбища отнимаютъ много мѣста у земледѣлія, 
гдѣ есть даже пустыри въ равнинахъ. '© ГП
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сѣтшое соз|)ѣяо! РІнчего подоонаго нельзя пайдтн въ Европѣ, 
кромѣ развѣ Ломбардіи. Жатва густа, колосъ или д[іугоіі плодъ увѣ
систъ, ни одной сорной травки, ни одной части нивы, представляющей 
лысину. Японцы тщате.іьно выпалываютъ нетолько своп огороды, 
но и поля. Женщины и дѣти бываютъ этимъ заняты цѣлое лѣто до 
самой уборки. Для устранепія засухъ почти всюду введено искус
ственное орошеніе помощью ирригаціонныхъ канавъ, нерѣдко про
веденныхъ пзл. дальнихъ мѣстпостеп. II эти канавы вырыты нотолько 
в'ь долинахъ, а и по скатамъ горъ (■•'), чрн чемъ нос.тѣдніе обращены 
въ рядъ террасъ, на которыхъ дѣлаются посѣвы. Особенно рисовыя 
ноля, главное земледѣльческое богатство японцевъ, разработаны и 
орошены самымъ тщательнымъ образомъ. Поля эти имѣютъ видъ 
огородовъ, съ правильными бороздами; рисъ разсаженъ пучками 
вдоль бороздъ, такъ чтобы его легко было выпалывать. Почва подъ 
посѣвъ подготовляется указаннымъ уже образомъ отъ Февраля до 
нача.ла мая, и если при этомъ весеннія воды мѣшаютъ ручной обра
боткѣ, то употребляютъ лошадей п воловъ, запряженныхъ въ плугъ. 
Это единственный случай, когда японцамъ нуженъ рабочій скотъ. 
Для всѣхъ другихъ потребностей земледѣлія они имѣютъ слишкомъ 
достаточно дешевыхъ и опытныхъ рукъ безземельнаго класса людей. 
Рисъ засѣвается густо п, когда взойдетъ, то бываетъ пересажи
ваемъ и поливаемъ для приведенія поля въ тотъ видъ, о которомъ 
сейчасъ упомянуто. Разсадникъ на десятину едва занимаетъ нѣ
сколько квадратныхъ сажень. Жатва производится въ октябрѣ и 
ноябрѣ : срѣзываютъ пучки и, связавъ пхъ въ небольшія вязанки, 
перевозятъ на вьюкахъ плп въ телѣжкахъ во дворъ или въ мага
зинъ, гдѣ обмолачиваютъ. Молотьба риса очень легка, потому что 
достаточно поспѣвшіе колосья потрепать объ стѣну, объ жердь 
или, еще лучше, о большіе гребни, зубьями вверхъ, чтобы зерно 
высыпалось; работа эта производится женщинами. За то обдираніе 
зереігь требуетъ времени п труда. Для этого обыкновенно употре
бляются ступы, въ которыхъ толкутъ зерно тяжо.лымп пестами, 
иногда ручными, а иногда даже помѣщаемыми на концѣ коромысла, 
которое приводится вь движеніе человѣкомъ, стоящимъ на проти
воположномъ концѣ. По временамъ, если рисъ совершенно зрѣлъ и 
сухъ, ту-ніе операцію производятъ топтаніемъ въ ящикахъ или въ 
корытахъ, прп чемъ зерно безпрестанно мѣшаютъ палкою. По (*)

(*) Японская система искусственнаго орошенія, при всемъ ея 
превосходствѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ однако уступаетъ китай- 
скіій. Такъ нѣтъ машинъ для поднятія воды на высоту изъ русла 
рѣкъ, машппъ, которыя повсюду употребляются на китайскпхл. измен- 
постяхъ. Впрочемъ, онѣ и не нужны, ибо Японія обильно <ір(.іііается 
дождями, лі остается лишь распредѣлять по полямъ воду, падающую 
сверху.
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отвѣяпіи шелухи рисъ ссыпается въ соломенные мѣшки или кулп, 
пуда по четыре вѣсомъ. Японскій рисъ принадлежитъ къ .іучшиыЧ) 
на всемъ земномъ шарѣ. Онъ бѣлъ, имѣетъ крупное зерно, тяже.іо- 
вѣсен'ь и очень питателенъ. Годовое его производство нужно пола
гать БЪ 40 НЛП 45 милліоновъ четвертей, такъ-какъ по оффпція.іьной 
вѣдомости доходовъ съ земель поступаетъ всего къ князья.мъ п 
нмператоту около 23 милліоновъ, а извѣстно, что въ княжескихъ 
провинціяхъ берется урожая,, въ императорскихъ половина. На 
посѣвъ употребляотсн едва-лн и нолмплліона четвертей; на выдѣлку 
водки и для продажи аішамъ также немного : остальное идетъ на 
народное продовольствіе вмѣстѣ съ пшеницею, ячменемъ, горохомъ, 
рѣдькою, рыбою II ііроч. Производимаго страною риса не достаетъ 
для пищи многочисленному населенію Японіи, а потому ежегодно 
привозится значительное его количество изъ-за границы, главнымъ 
образомъ изъ южнаго Китая и Кохинхпны. Цѣны завпеятъ конечно 
отъ урожая; по вообще онѣ возвысились, по крайней мѣрѣ въ іеддо, 
со времени водворенія ниостраіщевл. вдвое п болѣе. Въ 1859 году 
мѣшокъ зерна пъ З 'Д  »уда стоилъ піастръ (1 р. 35 к.); въ 1870 г. 
два піастра іі даяіо два п трп четверти (3 р. 65 к.).

Пшеницу сѣютъ въ Японіи осенью; жатва ея бываетъ въ маѣ или 
въ іюнѣ, смотря по погодѣ. Годовое производство должно быть 
очень значительно, потому что поля, неудобныя для воздѣлыванья 
риса, засѣваются главнымъ образомъ ею. Молотьба производится 
почти тѣмп-же способами, что у насъ, а размолъ на ручныхъ шерно- 
вахл,, такъ-какъ мельницы очень рѣдки вл. Японіи. Мука, пригото
вляемая изъ пшеничныхъ зернь, чрезвычайно нѣжна и употребляется • 
преимущественно на пирожки, ибо обыкновенный хлѣбъ замѣшістся 
у ішомцевъ рисовой кашей.

Ячмень даетъ двѣ жатвы. Первоначально его сѣютъ осенью и 
первую жатву собираютъ въ маѣ. Затѣмъ немедленно но уборкѣ 
сѣютъ на тѣхъ-же поляхъ во второй разъ, но вмѣстѣ съ бобами, 
такъ что подъ ячмень ііопадаетл> свѣжая почва, а іюд'ь бобы уже 
нѣсколько истощенная п неспособная дать обильнаго урожая злака. 
Для пшеницы въ окрестностяхъ Іеддо можно принять за хорошій 
урожай около самъ 30-тп, для ячменя въ обѣ жатвы самъ 35, а рисъ 
даетъ самъ 70 и самъ 100. Только невозможность засѣвать его на 
мѣстахъ высокихъ іі слабо орошаемыхъ объясняетъ нахожденіе 
другнхт. хлѣбныхъ злаковъ въ Японіи.

Нельзя II Hjn:6.iii3iiTe.ibiio оцѣпить другихъ продуктовъ японскаго 
земледѣлія ни ио об’ьему ихъ, ни даже но разнообразію обработывае- 
мыхъ породъ. Мы исчислили главныя культу])ныя растенія въ главѣ 
естественныхъ произведеній края; прибавимъ, что пхъ обработка 
также тщателпіа, какъ и ріісовыхл. полей. Для удобренія почвы 
постоянно служаті. человѣческія п скотскія пзве)іжеиія, а на нѣко-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



т О БО ЗРЬШ Е ЯПОНІИ

тория п.таптаціи привозятъ даже, съ Мациая іі другихъ острововъ, 
протухлую рыбу и ])ыбыі остатки, какъ въ Европѣ гуано. Соби
раемые іі[)одуі:ты хранятся но большей части въ верхнихъ этажахъ 
домовъ и.ти-же въ муравленыхъ амбарахъ, устроенныхъ особо отъ 
жилыхъ зданій. Р>слн хлѣбъ пе обмолоченъ съ осени, то онъ хранится 
въ небольшихъ скирдахъ около самыхъ домовъ поселянъ.

Рисъ, главное земледѣльческое произведеніе Японіи, доставляетъ 
ея народу, кромѣ зерна, еще солому, изъ которой приготовляются 
многія издѣлія, частію самими поселянами, частію городскими рабо
чими. Таковые наир, циновки, постилаемыя на иолъ (■"'), мелкія кор
зинки, мѣшки для хлѣба и сандаліи для людей и скота. Главный послѣ 
чая напитокъ японцевъ, саки, приготовляется также изъ рису. Это 
есть нѣчто похож'со па пиво, невполнѣ выб|)0дившее и запахомъ 
напоминающее знаменитую китайскую мангалу, которая впрочемъ 
безъ сравненія крѣпче. Напитокъ цвѣтомъ похожъ па бѣлое пиво 
и отъ времени отстаивается и становится прозрачнымъ; но свѣжій 
мутноватъ. Его употребляютъ и холоднымъ, и подогрѣтымъ.

Рѣдька, которая у насъ не пользуется особою популярностью, въ 
Японіи составляетъ очень обыкновенный продуктъ, и не огородни
чества, а полеводства. Ею бываютъ засѣяпы цѣлыя нивы. Съѣдоб
ный корень оя бываетъ очень длиненъ, иногда въ аршинъ, въ  пол
тора, и вкусомъ не горекъ, а подходитъ къ ])ѣпѣ. Японцы любятъ 
соленую и сушеную ломтиками рѣдьку, которую употребляютъ 
вмѣсто соли при ѣдѣ супа или ііох.лебокъ. Свѣжая она идетъ въ 
составъ похлебокъ, какъ наша капуста. Изъ сѣмянъ выжимается 
масло.

Бобы, сверхъ употребленія въ  пищу въ цѣломъ видѣ, вареными 
и т. п., служатъ для приготовленія пзвѣстной подливки—сон, для чего 
ихъ поджариваютъ, расти]іаютъ, об|)ащаіотъ въ болтушку, квасятъ 
долгое время іі проч. Горохъ отваривается какъ рисъ, а иногда его 
поджариваютъ въ маслѣ.

Японцы сѣютъ много табаку, который во всеобщемъ употребле
ніи. Подобно тому, какъ въ Китаѣ, онъ введенъ въ употребленіе 
европейцами въ XVI вѣкѣ и теперь сдѣлался насущной потребно
стію всего народа. Курятъ большіе и маленькіе, мужчины и женщины. 
Лучшій табакъ родится на югѣ страны, въ Сацумѣ и вообще на 
островѣ Кіусіу; очень хорошій В 'ь  среднихъ частяхъ провинціи 
Муцу, худшіи-же въ окрестностяхъ Сангарскаго пролива и на Мац- 
ыаѣ. Хорошіе сорты табаку свѣтло-жс.ітоватаго цвѣта, худшіе

('* ) Лучшія циновки приготовляются изъ бамбука; иногда низъ 
циновки рисовый, а верхъ или лицевая сторона бамбуковая : такія 
циновки, толщиною въ иолвершка, составляютъ лучшую постилку иа
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темнобураго. Японцы крошатъ табачные листья таіп. мелко, что 
евронойспіе іі даже турецкіе Фабриканты должны уступить іімъ въ 
этомъ пскусст пѣ, и такая крошка необходима, нот ому что для 
куренія с.тужятъ гаііза, т’. е. металлическая трубка, емкостію меньше 
наперстка, которую иаоивать крупнымъ табакомъ было бы неудобно. 
Сигаръ не приготовляютъ, но въ послѣднее время тѣ изъ шюнцевъ, 
которые сблизились съ европейцами, куі)ятъ сигары п наішросы 
привозныя. Нюхаютъ табакъ немногіе, одни старшш, у которыхъ 
ослабло зрѣніе отъ нисьменныхъ занятій. Японскаго табаку выво
зятъ мало въ Европу; но онъ зас.іужііваетъ извѣстности, и нѣко
торые предпріимчивые американскіе купцы въ Нагасаки уже начали 
тамъ его Фабрикацію въ большемъ объемѣ. Головнинъ замѣтилъ, 
что но разсказамъ японцевъ, для улучшенія качествъ табаку, его 
нрн крошкѣ смачиваютъ рисовой водкой, а потомъ въ картузы 
кладутъ подожженные листья рѣдечной ботвы, коюрые мѣшаюіъ 
ему высыхать. Трудно сказать, іювсемѣстно-ли такое приготовленіе.

Чай составляетъ одно изъ главныхъ произведеній японской куль
туры и ежедневную потребность ея обитателей. Чайное деревцо 
разводится вездѣ по межамъ нолей и во скатамъ горъ, обращеннымъ 
къ югу, до широты 36 И.ІИ 37 градусовъ. Оно достигаетъ своего 
полнаго роста, т. е. двухъ-трехъ аршннъ, въ шесть лѣтъ и даетъ 
тѣмъ болѣе листьевъ, чѣмъ позднѣе ихъ начнутъ собирать. Обык
новенно сборъ дѣлается три раза въ го д ъ : въ мартѣ, когда сры
ваютъ молодые листки, дающіе напитокъ высшаго качества, йотомъ 
въ маѣ и іюнѣ, когда сборы бываютъ хуже, хотя и обильнѣе. Сры
ваніе листьевъ требуетъ навыка, и самый искусный рабочій не 
можетъ собрать въ день болѣе 12 Фунтовъ. Особыхъ чайныхъ план
тацій, подобныхъ китайскимъ, въ Японіи нѣтъ, а деревца растутъ 
разбросанно но межамъ н особливо у окраинъ засѣянныхъ тер|іасъ, 
но отклонамъ горъ : ѳто дѣлаетъ уходъ за ними менѣе тщательнымъ, 
а сборъ листьевъ болѣе хяополтивымъ, чѣмъ въ Китаѣ. Но способъ 
дальнѣйшей обработки совершенно тотъ-ше самый, что и въ Небес
ной имперіи. Листья подпекаются па огнѣ, хотя не въ  котлахъ, а въ 
плоскихъ жаровняхъ, при чемъ ихъ свертываютъ, перетирая руками; 
потомъ они сушатся на циновкахъ, и иногда эта операція повто
ряется нѣсколько разъ, смотря но погодѣ и сочности собраннаго 
листа. Японскій чай сдѣлался важною статьею вывозной иностран
ной торговли, и въ Санъ-Фраицпско, а также въ  Нью-Іоркѣ есть 
цѣлые магазины, которые торгуютъ исключительно этіімъ продук
томъ, предпочитаемымъ китайскому за его дешевизну п за рѣзкій, 
нряино-вяжущій вкусъ, который нраннтся воспитаннымъ на шібіірѣ 
II перцѣ американцамъ. ЦнФра вывоза достигаетъ 180 — 190,000 
нудовъ въ годъ, 11 цѣна измѣняется отт, 18 до 35 копѣекъ сер. за 
фунтъ.
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Японцы уііот|іеи.мютъ тлко« большое количество і)азішго |»од;і 
бумаги, что нетрудно попить оГшпцшое развитіе выдѣлки еіі но 
всѣхъ чагі )іхъ нх'ь ст|)аны. Ііъ самомъ дѣлѣ, бумага идетъ ііетолыш 
дли письма, для печатанія книгъ, для обертки пещей, но еще на 
ширмы, обои, носовые платки, даа;е па нѣкоторые предметы одеицы 
и па окна вмѣсто стекла. Выдѣльшаетсп она не изъ т'ііянья, как і. у 
насъ, а изъ коры нѣкоторыхъ дсревьенъ. Главное изъ шіхъ есть 
Bnissonetia papirifera, которая растетъ повсюду въ Японіи: два 
другія суть породы Hil)iscus п Bufidlea. Тупеерп, далъ подробное 
оішсаніе бумажнаго пронзиодства, которое ВТ, существѣ много 
сходствуетъ съ нашпмъ. Разница состоитъ въ п|ШГОТовлспіп пер
воначальнаго матеріала, коры, іі въ проклейкѣ массы не крахмаломъ, 
а рисовою водою. Кору ст, ыолодыхт, сучьевъ б|)уссонецін сдираютт, 
въ декабрѣ н притомъ не на деревѣ, а срубивъ предваіипе.іьпо 
вѣтви и вываривъ ихъ въ горячей водѣ. ІІотомт, ее рапіредТіляютъ 
по сортамъ, при чемъ нанболТіе топкая идетъ па приготовленіе 
лучшей бумаги. Copnijioiiaiiiian кора кладется въ чаны н снова 
варптсп для обдѣлки, при чемъ ее безпрестанно іюмѣшнваютъ. 
Бѣлизна н плотность бумаги зависятъ отъ времени ;лтой выпа|ікн и 
составляютъ два условія, взаимно противоположныя, такт, что если 
і:о|іа станетъ слишкомъ бѣла, то она дастъ бумагу неплотную, н 
обратно. Когда кора разварилась достаточно, ее выбрасываютт, на 
болыніо столы II здѣсь скалками и лопатами приводятъ ві> состояніе 
однороднаго тѣста. Потомъ, разведя рисовою водою, поступаютъ 
почта какъ у насъ, т. о. выливаютъ на поверхность движущейся 
гЬт КН, только не изъ мѣдной п|)0В0Л0і:іі» а изъ бамбука, выжимаютъ, 
гладятъ, сушатъ іі іір. Бумага японская вообще хуже нашей, менѣе 
ея плотна, легко шаршавнтс/і, нсгодится для чернилъ ц для ііодско- 
бок'ь. О такихъ сортах!,, какъ Ватмана или почтовая бумага Морена, 
Варгуіііша, въ Японіи нечего іі думать, такъ-какъ эти сорты и въ 
Европѣ производится ііемяогнмн ФлОрпкамн. Японцы вынуждены, 
благодаря своей бумагѣ, печатать книги но китайскому способу, въ 
каждом’і, листѣ на одной CTOjioirb, оставляя п|)отігооііоложпую 
чпстшо(’'). За то п|іп равной толщинѣ съ европейскою пхъ бумага 
дольше протшнітся разрыву и меньше ломается, почему можно изъ 
нея приготопля'п, прочные вѣе]іа, зомттш и т. п. Для рисованія упо
требляется въ Японіи бумага папболѣ.е гляпцошітая, на которой

Пипѣ шш производятъ впрочемъ и обыкновенную типограф
скую бумагу, на которой печатаютъ книги европейскимъ способомъ. 
Яікшск'я тпііографіл съ паборіомъ ангао-Французскихъ буквъ есть въ 
Іоддо, Осакѣ II Нагасаки, и ими отпечатаны папрі. учебники евро- 
пенскпхч, языковъ, словаріп, нопнекіе уставы, даже руководства 
(jmsiiKii, химіи и медицины. Типографскіе станки японцевъ однако 
ос гашіяютъ още многаго желать.
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краски ложатся весьма хорошо. Глаішая-же масса бумаги подвер
гается набиванію красками и затѣмъ идетъ па обклейку стѣнъ и 
ширмъ или перегородокъ, которыя каждая хозяйка дома ста|»ается 
держать въ возмонпшй опрятности іі которыя однако скоро темнѣ
ютъ отъ чада, распространяемаго очагами. Высшіе ссціты японскихъ 
бумажныхъ обоевъ блестять позолотой іі красками, представляя 
почти всегда непросто однообразный узоръ, а картину пли хоть 
изображеніе какого - нпбудь предмета. Въ бумагу завертываютъ 
японцы всѣ ткани, пересылаемыя вещи іі пр., каіп, п мы, но всегда 
съ нѣкоторымъ кокетствомъ, пришпиливая нап|). бантики изъ раз
ноцвѣтныхъ бумаяшыхъ-жс лентъ. Особенно плотная п провощенная 
бумага уііотреб.іяется у шіхъ на зонтики, на плащи отъ дождя и на 
верхнюю одежду стариковъ, для которыхъ она н служитъ отличіемъ, 
такъ-какъ молодому человѣку считается неприличнымъ надѣть 
плащъ изъ бумаги. Картонъ приготовляется изъ дрсвесішй-жс ко|)Ы, 
а ])авно изъ рисовой п пшеничной соломы.

Для освѣщенія въ Японіи, сверхъ растительныхъ масіъ п (іыбьяго 
жиру, дающихъ немало копотп, уіют]Гебляются свѣчи изъ раститель
наго воска. Матеріалъ этотъ нѣсколько походитъ на стеаринъ, но 
не дастъ при отливкѣ блестящей поверхности, а матовую, точно 
будто свѣча бы.та отштукатурена известью. Японскія свѣчи — 
коническія, т. е. къ низу тоньше, а къ верху толще, длиною въ 
четверть аршина, а толщиною при верхнемъ концѣ какъ наши 
четвериковыя. Свѣтильня дѣлается не изъ шну]жп, а изъ цилиндри
ческой бумажной трубочки, сквозь которую воздухъ іцюходитъ но 
всей длинѣ. Свѣчи обыкновенно но веч апяяютъ, а насаживаютъ на 
подсвѣчникъ, который для этого имѣетъ гвоздеобразное остріе. 
Производство свѣчей довольно обширно; но ихъ употребляютъ въ 
домахъ только люди зажиточные, бѣдпые-же ограішчішаюч ся ветав- 
яеніемъ въ Фонарп, при свѣтѣ которыхъ совершаютъ кратковре
менные переходы но улицамъ ночью. Нынѣ японцы стали употреблять 
керасшювыя лампы, привозимыя нзъ-за границы, іі керасипъ, выра- 
ботываемый уже ими самими изъ псфтяныхъ іісточшіьовъ близъ 
ІІіогатм. Стеариновыя свѣчи также охотно покупаются людьми за
житочными, по туземнаго производства ихъ нѣтъ, по недостатку 
сала. По той-ніо причинѣ п мыло мало раснрострапеио въ Японіи, 
хотя японцы отличаются опрятностію, посѣщая д.ія этого почти 
ежедневно бапп.

Матеіііаламіі для одежды и тканей вообще служатъ въ Японіи 
только х.лопчатая бумага п шелкъ, такъ какъ піе|)стп страна совсѣмъ 
не имѣетъ. Количество хлопчатой бумаги, доставляемое ежегодно 
Ншюііомъ, Кіусіу к СнкокФомъ, тііудію оцѣнить; 110 оно должно 
быть немало, потому что весь шціодъ одѣвается въ бумажныя 
ткани, ц одежда эча дѣ.іаотся широкаго пок|юя. 1Ірсдиоложішч>, что
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среднимъ ЧИСЛОМ!, японецъ носитъ три халптп, изъ ноторглхъ па 
каждый идетъ до 10 кв. аршинъ ткани, получимъ, что па одни халаты 
(точнѣе, съ верхними мантиліямн и юбками у тѣхъ, кто ихъ носил ъ) 
идетъ около тысячи милліоновъ квадратныхъ аршинъ ежегодно. А 
сюда нужно еще іірисовокуннть подкладочныя ткани, вату дли зимней 
одежды, для постелей и нроч., такъ что общая нроизводііте-льность 
хлопчатой бумаги должна быть очень значительна. И она все-таки 
недостаточна для страны, потому что ежегодно привозится на 
шесть-семь міілліоновт. рублей европейскихъ матеріи и сыраго 
хлопка. Наиболѣе извѣстныя туземныя ткани, которыя моиаю на
звать холстинками и набивными миткалями темныхъ цвѣтовъ, суть 
сацумскія. Князь этой провинціи, человѣкъ образованный, нынѣ 
основалъ даже машинную Фабрику на 2,000 веретенъ, близъ Осаки, 
въ Сакан. Фабрика эта есть первая въ своемъ родѣ въ Японіи, 
об[)аботывастъ около 160 Фунтовъ хлопка ежедневно и вѣроятно 
послужитъ примѣромъ для подражанія, такъ какъ теперь ручнымъ 
янонскішъ тканямъ трудно уже бороться съ машинными англійскими. 
Шелкъ весьма изобиленъ на Ншіоиѣ. Европейцы, со словъ японскихъ 
торговцевъ въ Іокогамѣ, оцѣниваютъ общую производительность 
страны въ 260,000 пудовъ, что равно количеству шелка, произво
димаго Италіей и Испаніей вмѣстѣ. Ныть можетъ, оно и больше, 
какъ потому, что японскіе кунщл имѣютъ расчетъ скрывать истину, 
такъ II потому, что земледѣ.льцы со времени открытія портовъ ино
странцамъ значительно увеличили размѣры шелковичныхъ плантацій 
на ечет'ь нолей н садоіп.. Въ 1864 году, когда вывозъ яичекъ шел
ковичныхъ червей былъ впервые ііазрѣшенъ танкупомъ, количество 
нхъ, доставленное иа [іыикіі вт. Іокогаму и Нагасаки, было такъ 
велико, что ві. дна съ половиною ]іаза превзошло самые смѣлые 
расчеты еврононцовъ, которые однако ожидали ста тысячъ карто
новъ. По II этотъ подвозъ былъ ничто въ сравненіи съ массой, 
которая покупается ежегодно теперь и доходитъ до полутора 
милліоновъ картоновъ. Нужно замѣтить, что не смотря на давность 
обработки шелка, японцы до послѣдняго времени успѣвали сохранить 
породу шелковичныхъ червей отъ болѣзней, и лишь весьма недавно 
появился на нихъ какой-то параситъ. Оть того яички этихъ червей 
составляютъ столь отыскиваемый европейскими купцами предметъ. 
Лѣтомъ 1868 года, едва наступило время от крытія порта Ніегаты, 
какъ итальянскіе и швейцарскіе торговцы спѣшили направиться въ 
этотъ город!., чтобы тамч. покупать не что-либо другое, а именно 
эти яички. И теперь каждое лѣто почтовые пароходы привозятъ 
десятки неутомимых!. gтnІIlellr■onъ, какъ называются технически 
иска! ОЛИ шелковичных!, яичекъ, изъ Франціи, Швейцаріи и Ііталіи(' ).

(*) Вслѣдствіе дороі'сішзш.1 картоновъ въ 1869 году, graiiieur’u

гл.івл скдьмля Ш і

Шелкъ японскій по качествамъ но уступаетъ лучшінмъ сортамъ 
итальянскаго іі испанскаго, и европейцы его вывозятъ ежегодно, 
вмѣс’іѣ  съ яичками, на сумму отъ десяти до пятнадцати милліоновъ 
рублей. Только цѣпы въ послѣдніе годы стали очень высоки іі 
составляютъ отъ 250 до 320 рублей за нудъ шелку и отъ 2'j^ до 4 
рублей за картоііъС').

Шелковыя матеріи выдѣлываются всѣхъ возможныхъ видовъ, но 
предпочитаются прочимъ атласъ, крепы н тѣ сорты, которые зат
каны золотомъ. Эти нос.іѣдніе составляютъ особенность и гордость 
Японіи. Крепы и легкія ткани, занимающія средину между т аФі ой іі 
гроденаіілемъ, производятся въ изобиліи и притомъ такой нѣжности, 
что японская дама имѣетъ возможность надѣть на себя нѣсколько 
десятковъ платьевъ, не обременивъ стана и не стѣснивъ движеній. 
Замѣчательно, что тканье богатыхъ шелковыхъ матерій составляло 
іі[іи сіогунахъ работу, на которую осуждались въ наказаніе ирони- 
пнвшіяся знатныя лица. Ихъ ссылали для этого на о. Фацизіу, и 
тамъ, въ этой скалистой пустынѣ, они занііма.іиеь ііемесломъ, при
носившимъ императору, который п|іодавалъ выдѣлываемый товаръ 
дорогою цѣною, хорошій доходъ, ибо Фацизійгкія издѣлія весьма 
уважались. Значительная часть шелковой одежды вышивается шел
ками II золотомъ. О богатствѣ этого рода ііа|іядовъ трудно судить, 
не видавши ііхъ. Они часто отличаются и изяществомъ рисунковъ, 
хотя, вообще говоря, послѣдніе нѣсколько странны, изображая шшр. 
нтііцъ, драконовъ и ііроч. Главныя Фабрики шелковыхъ матерій 
находятся въ Кіото, а рынки въ Іеддо іі Осакѣ.

Лакированная японская посуда, деревянная, а иногда мелалли- 
ческая, издавна признана превосходною всѣми иномщанцами и въ 
самой странѣ служитъ предметомъ тщеславія, такъ что богачъ, 
дѣлая угощеніе, болѣе всего старается удивить собравшихся своими 
лаковыми вещами. Вопросъ гостей ; сколько вамъ стоили эти богат
ства? есть верхъ удовольствія для хозяина. И въ само.мз. дѣлѣ., в ь 
Европѣ еще но достигли такого совершенства въ іі|шго!овленііі 
лакированныхъ вещей, какъ въ Японіи. Причиною тому качество 
матеріала, изъ котораго вываривается лакъ, и способъ покрыванія

рѣшп.тись направиться частію пт, наши туркестанскія владѣнія, гдѣ 
надѣются ііайдти здоровый продуктъ дешево, такъ-какъ “русскіе 
купцы, ІЮ невѣжеству, не знаютъ ему цѣны’’. Это напечатано въ (ідной 
ИЗЪ іокогамскихъ Тазетъ вмѣстѣ съ угрозою ниопцамъ, что у нихъ 
иерестапутъ ііокуиать, если они будутъ дорожиться какъ м, 1869 г. 
Въ немногихъ словахъ тутъ соединены п промышленная продѣлка, и 
шілитическая выходка, какія мало извѣстны у насъ, по очень обычны 
у “цивилизаторовъ” на Востокѣ.

(*) Въ Миланѣ нартоии иродавадись въ 1869 г. по Т'/г рублей, 
что даетъ понятіе о барышахъ grainour'oBb.© ГП
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ИМЪ издѣлій. Дли послѣдней цѣли краску, оОыкповенію черную или 
красную, разведенную лакомъ, тщательно растираютъ на мѣдной 
палитрѣ и, когда она готова, покрываютъ ею готовый вещи посред
ствомъ кисти, а потомъ даютъ высохнуть. Когда первый слой засохъ, 
накладываютъ второй, и т. д., до тѣхъ норъ, нока вся вещь не 
покроется Д0В0.1ЫІ0 толстою корою, по возмоашости однородного. 
Тогда, высушивъ ее окончате.іыю, начинаютъ но.тпровать на станкѣ 
или дааіе въ рукамъ бамбуковою тростинкою и полировальнымъ кам
немъ. Получается поверхность совершенно гладкая и блестящая 
почти какъ зыа.іь. Если издѣліе хотятъ сдѣлать съ инкрустаціями, 
то работа усложняется вставкою послѣднихъ, по рисункахъ, заранѣе 
состав.іеннымъ и которые работникъ имѣетъ передъ собою вмѣстѣ 
со вставляемыми мелочами. Жемчугъ есть обычный матеріалъ для 
инкрустацій, U когда онъ разъ присталъ къ вещи, то держится очень 
прочно, что и составляетъ главное преимущество японскихъ издѣлій 
этого рода иродъ европейскими. Другое вещество для инкрустацій 
ость порошокъ сусальнаго золота : имъ осыпаютъ преимущественно 
внутреннюю сторону издѣлій. Какъ прочна японская лакировка, 
видно изъ того, что ее употребляютъ нето.іько прн деревянныхъ н 
металлическихъ издѣліяхъ, но даже и при соломенныхъ пли тростни
ковыхъ, которыя, будучи скрѣплены лакомъ, получаютъ твердость 
и нспроннцаомость papier шасЬб, сохранял въ то-я:е время легкость 
свою. Множество чашекъ для питья,—а японцы всегда пьютъ что 
ннбудь го[)ячее,—приготовляется этимъ способомъ изъ соломы и 
бамбука и сіуяіитъ ііо-долгу, если только не поломается отъ грубаго 
обращенія. Плоскія японскія ш.тяпы, чрезвычайно удобныя отъ 
дождя (но по отъ вѣтра), также прнготов.ляготся изъ тростника и 
соломы н покрываются лакомъ, при чемъ обыкновенно лакпруіотт. 
только наружную сторону, а для впутреппей ограничиваются ше.іко- 
вою нодкладкоіо.

Японскіялаковыя издѣлія не состоятъ изъ однѣхъ мелочей, каковы 
наир, чашки, блюдца, дамскіе несессеры, ішсьменные приборы и проч. 
Пѣтъ, у богатыхъ людей лакомъ накрываютъ все : коммоды, шкаФЫ, 
сундуки, ширмы, притолші у дверей, самыя двери, дагко карнизы у 
к(іышъ. Отъ того яііопская комната смотритъ такъ нарядно, такъ 
привѣтливо-чисто. Мебели, т. е. столовъ, дивановъ іі стульевъ, какъ 
извѣстно, нѣтъ у японцевъ; по y6j)aHCTBo пхъ яншіщъ, благодаря 
врожденной опрятности, обоямъ, красивымъ циновкамъ, бропзовым'ь 
очагамъ и лаку, производитъ самое пріятное впечатлѣпіо даже на 
людей, присмотрѣвшихся къ роскоши европейскихъ са.іоппыхч, мебе
лей. Лучшія лакироваштия издѣлія приготовляются аште.тяын областей 
Сагами и Мусаси, а также въ Осакѣ, Кіото и во многихъ другихъ 
мѣстахъ. Въ наше времп онѣ ис составляютъ важной статьи вывоза 
за границу, потому что ііороезталп имѣть характеръ ])ѣдкостей, а

Г.І.МІА скдьмля ШЗ

сами ііоесбѣ мало пригодны для европейскаго бы та; однако всякій 
нутсшсственівікт», посѣщающій Японію, непремѣнно учшзіп’ь нзь 
иея нѣсколько бездѣлокъ въ своихъ чемоданахъ. Въ прежчіее время 
го.іландцы вели этими бездѣлками выгодную торговлю.

Фарфор і. японскій до.лгое время славился своею доброкачостнем- 
иосты», т. е. бѣлизной, легкостью п прозрачностью при достаточной 
прочности. Но эти качества имъ утрачены, и въ наше время японцы 
приготовляютъ почти исключительно лишь такія издѣлія, которыя 
го,диы для домашняго обихода, но иедли гостинион или нарадиоіі сто- 
.ловоіі. Но крайней мѣрѣ это можно сказать про массу иродаашаго 
фарфора. ІІршісходптъ-.пі это отъ того, ч і о пѣть оолѣе ирежиеіі 
превосходной но бѣлизнѣ и пѣишо("гн глины, или ОТТ. того, что утра
чено искусство приготовленіи глазу|иі и .массы, трудно сказать. Во 
всякомъ случаѣ даже лучшія японскія Фарфоровыя издѣлія ііміиотъ 
еще одинъ недостатокъ—мутность іі idiKOTOjioe одноооразіо кра
сокъ, которыхъ обыкновенію четыре : чо|)ііая, буро-красная, синяя 
п отчасти зе.лсііая. Позо.юта то-же не изъ лучшихъ, п нообще самыя 
первостепенныя издѣлія японскихъ Фарфоровыхъ заводовъ, какія 
только можно пандтп въ Нагасаки, цент рѣ торговли ими, далеко 
уступаютъ китайским'Ь, продавае.мымъ въ Гонъ-Конгѣ и Кантон'!., 
хотя п въ НеОесноіі имперіи нынѣ Фарфоровое производство вт. 
упадкѣ. Вывоза японскаго Фарфора за границу нынѣ почти совсѣмъ 
нѣтъ, хоти ВТ. nejiBOO время по открытіи іюртовт. и были покупа
тели, особенно изъ числа богатыхъ .любителей. На всемъ Востокѣ 
пазываштъ наир, одного важнаго дипломатическаго чиновника, ко
торый покупкою японскаго Фарфора, лаковыхъ издѣлій и мелочей 
изт. слоновой кости, при даровомъ пхъ вывозѣ 1 1 пересылкѣ въ
Европу, успѣлъ составить состояніе въ 120,000 рублен....  Главная
масса японскаго Фаі)<і>ора производится вт. областяхъ Хнзеиѣ и 
Цпкузспѣ, на Кіусіу.

Японцы искусные литепщшш п чеканщшш. Г>|)оп.тоішя пхъ издѣлія 
нерѣдко заставляютъ себѣ удивляться по однородности метіыла и 
тщательности отдѣлки. Нетолько такія мелкія вещи, каіеь иап]ь 
подсвѣчишш, лампы, чапипкіі, вазы и проч. выходятъ очень красивы 
н прочны; но п пушки болышіхт. калибровъ отличаются тѣми-же 
качествами. Причиною этнхт. совершенствт., к|Ю5і1) искусства ма
стеровъ, с.тужіітъ превосходное качество мѣди. Извѣстно, что 
голландцы, въ децимскія времена, больше всего вывозили пзт. Японіи 
мѣдь ВТ. необдѣланномъ видѣ. Свою славу она сохранила іі доііыиѣ, 
хотя теперь се почти нс вывозитъ. Лучшіе мѣдіііілашш.ные заводы 
находятся въ Осакѣ, а приготовленіе вазт. іі д;)упіхт. чоклпііыхт. 
изд'Ьлій и])оизводіп'си въ Кіото 11 многихъ второстснеипыхт. нроиі.і- 
іплсшіыхъ центрах'!.. ІМ’.которыя п.тт. пихт. такт, превосхо.дны, ч'ю 
по усл'унают'і. пашіімт. юво.іирмым ь работам и но изяществу рисуп- 
ков'ь 11 чистот'І. псполііоііія: но оіИі очень дороги.© ГП
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Хоіодыое оружіе японцевъ и матеріалъ, изъ котораго оно приго
товляется, сталь, не имѣютъ себѣ подобныхъ. Великолѣпные клинки 
кинжаловъ и шашекъ такъ хороши, что перерубаютъ многія ев|ю- 
иейскія желѣзныя издѣлія безъ малѣйшаго поврежденія лозвея. Ихъ 
можно оттачивать какъ бритвы, не боясь потомъ вызубрить. Вы
дѣлка желѣза на древесномъ углѣ, въ малыхъ количествахъ и изъ 
хорошей руды, а также умѣнье закаливать издѣлія служатъ причиною 
этихъ достоинствъ. Но большихъ стальныхъ предметов!,, напр. 
ва.іовъ, колесъ, пушекъ японцы еще но умѣютъ приготовлять изъ 
стали по недавности ихъ ознакомленія съ европейскими производ
ствами, а также и потому, что матеріалъ для стали, желѣзо, приго- 
тов.ляется въ пебо.іьшихъ массахъ. Механическіе заводы только-что 
возникли—въ Іокоскѣ, Хіого, Нагасаки, Кагозимѣ,—а потому должно 
подождать, пока обозначатся достоинства ихъ стальныхъ и желѣз
ныхъ произведеній. До сихъ поръ, съ 1859 года, японцы свое ручное 
огнестрѣльное оружіе все покупали въ Европѣ, и только починку 
его производили въ Іеддо и Кагозимѣ; но надобно ожидать, чі о ору- 
ніейные заводы не замедлятъ возникнуть, такъ-какъ въ искусныхъ 
рабочихъ для иихъ недостатка не будетъ. Японскіе слесаря и кузнецы 
принадлежатъ къ лучшимъ на Востокѣ и очень смышлены.

Давно уже японцы сами дѣлаютъ часы, математическіе и хирур
гическіе инструменты, хотя предпочитаютъ европейскія издѣлія этого 
рода по причинѣ ихъ дешевизны или большаго совершенства. Орудія 
слесарныя, столярныя и другія ремесленныя у нихъ не уступаютъ 
англійскимъ. Рѣзчики и токари ихъ немногимъ лишь нияіе китай- 
скнхъ,а въдѣлѣ инкрустацій на слоновой кости и деревѣдаже выше. 
Поэтому нѣтъ такого иностранца, который бы не искусился въ 
Іокогамѣ или Нагасаки купить какое-нибудь издѣліе этого рода. 
Золотыхъ дѣлъ мастера въ Іеддо, Кіото и Осакѣ дѣлаютъ чудеса 
въ своемъ родѣ. Какая-нибудь булавка, для прикалыванья дамскихъ 
волосъ, представляетъ на концѣ, вмѣсто головки, золотую клѣтку 
линіи въ  три длиною и въ ней соотвѣтственнаго размѣра птичку, 
все въ мельчайшихъ подробностяхъ и съ необыкновенною чистотою 
отдѣлки. Но число ювелировъ очень невелико, потому что ни японцы, 
ни даже японки не носятъ колецъ, серегъ и нрочаго, что донынѣ 
сближаетъ европейцевъ съ гольдами и маигунами. Столяры японскіе 
немеиѣе искусны въ гіриготовіевіи разной мебели : туалетовъ, ком- 
модовъ, письменныхъ несессеровъ и проч., которые всѣ от.личаются 
легкостью и изяществомъ. Вообше Японія имѣетъ всѣ роды реме- 
слешіиковъ II притомъ весьма мгіогочііслепныхъ іі смышленыхъ; 
і олько портные японскіе, привыкшіе шить одни халаты и кацавейки, 
должны еще многому поучиться. Сапожниковъ такъ п совсѣмт. 
почти нѣтъ.

Исчисленныя здѣсь отрасли промышленности суть главныя вч, 
Японіи по обширности и цѣііііостп производствъ или по П|іеВОСХОД-
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ству издѣлій. Но кромѣ ихъ въ странѣ утвердилось множество дру
гихъ промысловъ, доставляющихъ заработки населенію. Плотники, 
кузнецы, каменьщики и проч. находятся въ изобиліи, и этою-то ихъ 
мгюгочпслеппостыо объясняется наир, возможность быстро воздви
гать новыя зданія послѣ пожаровъ, столь частыхъ въ странѣ ( ^ ). 
Плата за трудъ ремесленникамъ, естественно не моліетъ быть вы
сока ври большой конкуренціи, и въ самомъ дѣлѣ мы видимъ, что 
нанр. плотникъ въ Іеддо заработываетъ въ день ііеболѣе 30—32 коп. 
на наши деньги, а простой рабочій 12 копѣекъ и ішщу или 20— 22 коп. 
безъ продовольствія. Только при такой дешевизнѣ рабочей силы 
возможна и та дешевизна многихъ продуктовъ, которая удивляетъ 
иностранцевъ, особенно американцевъ и жителей многихъ столицъ 
Европы. Европейцы въ  Іокогамѣ обстав.леиы многочисленною двор
нею именно потому, что паемъ ея почти ничего не стоитъ. Десять, 
двѣнадцать цѣлковыхъ въ годъ, помѣщеніе и ѣда —вотъ всѣ тре
бованія какого-нибудь конюха пли дворника отъ иностранца, состоя
тельность или даже богатство котораго ему хорошо извѣстны. Хо
рошій слуга въ гостинницѣ, который долженъ всегда быть опрятно 
одѣтымъ и имѣетъ занятія съ ранняго утра до поздней ночи, по.іу- 
чаетъ какііхъ-ішбудь 6 рублей въ мѣсяцъ; а меліду тѣмъ по другую 
сторону океана, въ Панамѣ, простому землекопу платятъ ]іор.по 
столы!о-же въ день, и даже въ Калифорніи китайскій кули заработы
ваетъ отъ 2 до 2 ‘/г РУ0.іей ежедневно..... Одно можно сказатыіро
янонснихъ поденщиковъ и другаго рода рабочихъ людей : будучи отъ 
природы не столь сильны, какъ европейцы, они часто прибѣгаютъ 
къ отдыху, и это въ первое время выводило изъ терпѣнія пнострап- 
ііыхъ купцовъ, прикащиковъ п судохозяевъ.

Сосѣдство моря создало въ Японіи многочисленный классъ ма
тросовъ и рыбаковъ. Промыселъ послѣднихъ чрезвычайно обши
ренъ; но при многочисленности лицъ, имъ занимающихся, мало 
доходенъ, такъ что рыбаки едва-ліі не самые бѣдные люди въ 
стравѣ. Къ счастію еще для нихъ японская адмшшстрація не нау
чилась настолько отдѣлять своп выгоды отъ выгодъ народа, чтобы 
такую статью, какъ рыбо.іовство, отдать на откупъ для обогащенія 
расходуемой чиновниками казны и нѣсколькихъ алчныхъ купцовъ. 
Матросы яноискіе въ своемъ дѣ.іѣ весьма искусны. При работахъ, 
іістолько на своихъ джонкахъ, но и на пароходахъ, они оказы
ваются смышлеаііѣе н расторопнѣе негровъ, китайцевъ и даже 
малайцевъ, этихъ Зайцевыхъ мореходовъ. Японскій флотъ евроиеп- (*)

(*) Въ февралѣ 1870 г. иожаръ истребилъ въ Іеддо свыше 3000 
домовъ. Черезъ пять дней па мѣстѣ нѣкоторыхъ изъ иихъ возникли 
уже .таіпш, гдѣ шла торговля; черезъ 2 мѣсяца главныя улицы были 
сполна обстроены.© ГП
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ской пост|юйк11, ПС имѣетъ чужеземныхъ мптросовъ, почегпіюіп. и 
деже мпшишістовъ и лоцмановъ. Послѣдними весьма довольны и 
европейскіе судохозяева, которымъ часто приходится уіютіісблять 
ихъ въ дѣло. Купеческія джоикп, въ свою очередь, не встрѣчаютъ 
затрудненій въ іюіюлненіп своихъ экипажей, не смотря на то, что 
ЧИС.ЛО ихъ весьма велико, ибо однѣ гавапп Іеддо, Осаки п Спмоно- 
сакп иногда вмѣщаютъ пхъ по нѣскольку сотъ заразъ. Постройка 
джонокъ (почти безъ употребленія желѣза), а также заготов.іеніе 
снастеГг даютъ пищу многимъ тысячамъ прибрежнаго населенія.

Японская торговля, по крайней мѣрѣ оптовая, вся совершается 
моромъ. Сухопутныя сообщенія служатъ только для подво; а мелкихъ 
партій товаровъ къ извѣстнымъ промышленнымъ центрамъ, пере
возка же пхъ гуртомъ невозможна на сушѣ по недостатку не|)сво- 
зочныхъ средствъ. Малочисленные вьючные быки н лошадп плн дву- 
колосныя телѣжки, возимыя людьми, немного могутъ перевести 
большихъ тяівестей въ странѣ, гдѣ однако же торговое двінкеміо 
очень обширно. Много мелкихъ вещей нршюсптся на мѣстные рынки 
самими производителями на ихъ іглечахъ, и конечно нельзя встрѣтить 
въ Японіи крестьянина, который бы ѣхалъ на базаръ нарою лоша
дей, имѣя на продажу двухъ куръ, какъ то видалъ я въ Россіи и 
Польшѣ. Географическое по.іоженіе Японіи сдѣлало для нея возмож
нымъ обходиться при транспортировкѣ товаровъ главпѣпше мор
ского дорогою, и, разумѣется, пока страна но ведетъ войны съ 
какою-либо спльною морского державою, опа пнчег’о нс теігяотъ отъ 
такой ограниченности средствъ сообщенія. Но за то прн первомъ 
внѣшнемъ столпповѳніп японская торговля до.ішна уступить мѣсто 
па своихъ рынкахъ иностраннымъ купцамъ. То.іько одна взаимная 
зависть чужеземцевъ, торгующихъ въ Іокаі-амѣ, Осакѣ и Нагасаки 
или питрпгующнхъ въ Іеддо, можетъ служить гарантіей для Японіи 
отъ подобной сяучаііностн.

Японскія джонки, совершая плаваніе, держутся постоянно въ  виду 
береговъ н каждый вечеръ непремѣнно бросаютъ якорь. Перевозка 
поэтому довольно медленна, и напр. изъ Сіімоносаки въ Хіого, при 
самыхъ Олагопріятігыхъобстоятс.тьствахъ,товары приходятъ черезъ 
иодѣ-тіо, тогда какъ пароходы пробѣгаютъ все Внутреннее море въ 
19 — 20 часовъ. Эта медленность нглиѣ отчасти устранена чрезъ 
заведеніе японцами европейскаго и даже пароваго Ф.тота ; но составъ 
его еще слишкомъ недостаточенъ для всѣхъ нуждъ страны.

Размѣры внутренней торговли въ Японііг совершенно намъ неиз
вѣстны, ибо японская администрація не публикуетъ никакихъ свѣ
дѣній о ней, да едва ли и собираетъ нхъ. Въ 1870 году одинъ 
частный человѣкъ, нѣкто Като Сукейшн, напечаталъ памч>летъ 
от'носптелыіо японской торговли, переведешіый даже на англійскій 
языкъ: но эта брошюра содержитъ больше общихъ соображеніи и
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указаній чѣмъ Фактическихъ подробностей. Впрочемъ, отпосителыіо 
мѣстъ производства глапнѣйшихъ японскихъ товаровъ сообщены 
уже нѣ.которыя данныя выше; что же до мѣстъ сбыта, то главными 
рынками въ странѣ издавна считаются: Осака, Іеддо, Симопосаки, 
Нагасаки, Кагозпиа, Увадзііма, Токусима, Сабайе, Таката и проч. 
Торговыя обілкновенія и правп.га японцевъ до послѣдняго времсші 
были мало извѣстны; по тенерь европейскимъ купцамъ отчасти уда
лось проникнуть въ тайны ихъ японскихъ собратін, н вотъ напри
мѣръ любопытныя подробности о характерѣ торгов.лн въ Осаггѣ.

Главное мѣсто въ осакскомъ коммерческомъ мірѣ принадяелгитъ 
такъ-пазываемымъ тойя, т. е. аососіаціямъ купцовъ, торгуіощихъ 
однимъ ц тѣмъ же товаромъ. Это нѣчто въ родѣ европейскихъ 
средневѣковыхъ гильдій п.ги китайскихъ ховг’овъ. Члены тойи свя
заны обоюдными условіями относительно цѣпъ и другихъ обсто
ятельствъ торга II не могутъ іі.хъ нарушить безъ вреда д.ія себя, 
такъ -какъ прочіе купцы откажутся послѣ того имѣть какш-либо 
дѣла съ отщепенцемъ. Изъ членовъ тонн выбирается одинъ, дзіодзи, 
какъ бы старшина или голова, который ведетъ сношенія отъ имени 
ассосіаціи, при содѣйствіи выборнаго же помощника, содаи, а иногда 
и особаго секретаря, цоодзуке. Каждая ассосіація пмѣетъ сходки 
для обсужденія дѣлъ. Прежде эти сходки дѣлались особо каждого 
тойеіо • но съ 1869 года правительство уетроп.ло одно оощее зданіе 
для всѣхъ, нѣчто въ родѣ биржи, II зап[)етііяо отдѣльныя сходбища, 
имѣвшія все значеніе коммерческихъ заговоровъ противъ народ
ныхъ массъ.Тойн совершенно монополизируютъ торгов.ио.убпваявъ 
самомъ зародышѣ всякую конкуренцію частныхъ промышленниковъ. 
Иіюгородному купцу, привезшему товаръ на рынокъ, не остается 
ничего бо.лѣе, пакъ продать ого одной изъ этихъ оптовыхъ компапіп 
или если въ данное время цѣпы ему кажутся невыгодпы.ми, сложить 
товаръ въ магазины ассосіаціи, взять часть платы за него шіередъ, 
а относительно продажи условиться о коммпссіошіомъ процентѣ н 
ш іійюит'ѣ цѣпы, за которую товаръ можетъ бытъ при случаЬ 
устуіі.теиъ. Тойи продаютъ оптомъ либо съ вольной руки, либо пуб
лично, на особыхъ аукціонахъ, какъ то дѣлается напр. въ Голландіи. 
Большая часть купцовъ въ Японіи суть неболѣо, какъ коммиссіоне
ры, поставщики и повѣренные осакскихъ топи, и горе тому изъ пихт», 
кто измѣнитъ своей комианіи-іюкровительшіцѣ. Каждая тойя обык
новенію занимается торговлею только однимъ товаромъ, напримѣръ 
Іінсоиъ, гвоздями и т. II. Въ Осакѣ такихъ ассосіацій есть нѣсколько 
десятковъ, II вотъ паіір. каковъ нхъ составъ :
Тойн для торговли лакомъ имѣетъ всего . . .  - ^ члеиивъ

табакомъ..................................................
мѣстною рѣчною рыбою..................... Г) „
китайскими шелкоііымй това|)а.ми. . 2© ГП
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:-)то, слѣдовятельпо, моііопояігсты въ сомомъ строгом'ь смысл !): im 
сеть Tofiii II съ гораздо большимъ числомъ чяеііов'ь; ііоп]).;
В і, торговлѣ смолою участвую тъ ......................................... 50 домоіп.

„ зерновымъ хлѣбом ъ........................................160 „
„ с о е й ...................................................  161 „

Иногда нѣсколько ассосіацій торгуютъ однимъ и тѣмъ же пред
метомъ ; по тогда оііѣ распредѣляютъ всю Японію по участкамъ, іі 
каждая имѣетъ своп, за предѣлы котораго не выходитъ. Напримѣръ 
для продажи сахара есть въ Осакѣ пять компаній, изъ которыхъ 
одна вывозитъ его въ западныя провинціи, другая въ сѣверныя, и т.д. 
Иныя TofiH имѣютъ въ своихъ рукахъ спеціально покупку и про^іашу 
произведеній извѣстной мѣстности ; такъ двѣ пзъ пнхъ занимаются 
торгов.теіо сацумскимн тканями.

Тойи, т. е. товарищества оптовыхъ торговцевъ, были весьма по
кровительствуемы сіогунамп, которые съ одной стороны выручали 
большія суммы за предоставленіе права монополіи, а съ другой были 
очень довольны, что послушное орудіе ихъ, купцы, составляютъ 
сильную конкуренцію маяопокорпымъ князьямъ, которые также за
нимаются торговлею, продавая оптомъ рисъ іі другія произведенія 
ихъ удѣловъ. Нынѣшнее правительство оффиціалыіо уничтожило 
тони, т. е. объявило ихъ легалыю-несутцествушідііміі, дабы, по сло
вамъ прокламаціи, освободить торговлю отъ стѣснительныхъ моно
полій ; но на дѣлѣ он’ѣ продолжаютъ существовать и Д'Іійетвуютъ 
съ такимъ успѣхомъ, что напр. иностранные торговые дома, оспо- 
вавшіѳся-было въ Осакѣ, находятъ болѣе удобнымъ переселяться 
Б Ъ  Хіого, гдѣ духъ монополіи меньше замѣтенъ.

Послѣ оптовыхъ компаній главными дѣятелями въ японской влут- 
ренней торговлѣ являются князья. Какъ хозяева массы сырыхъ и 
частію даже обработанныхъ продуктовъ, они имѣютъ склады ихъ 
во всѣхъ большихъ городахъ, гдѣ отчастн соперничаютъ съ ассо- 
сіаціями купцов!,, отчасти же, и преимущественно, передаютъ всю 
торгов.ш имъ, ограничиваясь полученіемъ денегъ впередъ, по услов
ной цѣнѣ. Въ Осакѣ почти каждый дайміо имѣетъ своп домъ; упра
витель такого дома есть вмѣстѣ и повѣренный но торговымъ дѣламъ. 
Онъ продаетъ произведенія княжества, которыя находятся н а -лицо
1І.Ш прибытіе которыхъ ожидается; онъ ніе іюкупаоть все, что нужно 
для князя нетолыш по домашнему хозяйству, но п по устройству 
удѣла и отбыванію государственныхъ повинностей. Весьма часто 
КИНЗЫ! запродаютъ впередъ урожаи своихъ земель и такимъ обра
зомъ маяо-ію-малу совершенно опутываются купцами, нодобно тому, 
какъ у насъ землевладѣльцы западныхъ губерній евреями.

Что касается до внѣшней торговли, то о ней публикуются число
выя данныя; но не японскимъ правительствомъ, которое ііредпочи- 
тастъ держать ихъ въ секретѣ, а англійскими консулами, которые
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Въ 1861 году было на 
1862 . . . .
1863 . . . .
1864 . . . .
1865

Вывезено.
— 4,800,000
— 13,000,000
—  21,000,000
— 12.670,000
— 23,100,000

получаютъ ихъ то изъ мѣстныхъ свііоіісііскнхъ торговыхъ палатъ, 
то отъ знакомыхъ шіопскихъ таможенныхъ чиновниковъ. Собствен
но говоря, эти данныя нешіолнѣ надежны; но какъ онѣ однѣ оішн- 
чаіотъ собою всю торговлю открытыхъ японскихъ портовъ II при
томъ оОраОотываштся всѣ но одной системѣ; то приведемъ ихь 
здѣсь, чтобы дать пошітіе о размѣрахъ, которыхъ достигли ьомме]ь 
ческія сношенія иностранцевъ съ Японіеіо со времени открытія 
Іокогамы и другихъ гаваней.

Привезено.
3.900.000 руб. сер.
7,000,000 '. . .
8.500.000 . . .
9.700.000 . . .

............................................ 14,200,000 . . .
Въ 1806 II 1867 годахъ шіФры возвысились въ общей суммѣ до 40 

милліоновъ руб.леГі, причемъ отліічііте.іьноіо чертою этихъ лѣтъ было 
то, что нршіозъ нетолько уравновѣсился съ вывозомъ, но сы.іь 
перепѣшішать его. Въ 1868 году, при общемъ оборотѣ торговли 
свыше 47 МІІ.Т. руб., востаповилось-было преобладаніе отпуска шіон- 
скпхь продуктовъ, благодаря огромной закупкѣ шелка, по въ слѣ
дующемъ 1869 перевѣсъ привоза опять сказался рѣшнте.іьно, какъ 
видно изъ слѣдующей таблички.

ІІрішезепо Руб. сер. Вывезено Руб. сер.
Хлоіічатобумажн. издѣлій 7.000,000 Шелку. . . . ■ 6,484,000
Шенстяныхъ . . . .  2,740,000 Яичекъ шелков-черв. 3,847,000
Р „ с у ........................... 3,670,000 Чаю. . . . . . 2,690,000
Оруяіія........................... 2,230,000
Мота.иовъ.....................  840,000 Всего съ прочими тов. 15,301,000
Пароходовъіі дру.суд. 1,219,000 Денегъ . . . .  . 15,904,000

------- -----------------Избыт, нріш. въ  тов. 9,314,000
Всего съ прочими тов. 24,615,000 Избытокъ выв. въ  день. 8,004,000
Д е н е г ъ .....................  7,900,000

Это показываетъ, что экономическое завоеваніе Японіи иностран
цами стало наконецъ дѣломъ вполнѣ совершившимся, іі отнынѣ она 
попала въ число странъ, уплачивающихъ ежегодно евроиейцамъ 
многіе милліоны рублей чистыми деньгами. Конечно, въ  числѣ дорого 
стоющихъ ириБозныхъ статей есть, такъ-сказать,временныя,именно 
корабли и оружіе, привозъ которыхъ уменьшится съ развитіемъ за
водскаго дѣла, которому уже положены основанія; во главная масса 
вывозимаго серебра приходится въ уплату не за нихъ, а за предметы 
бол ѣе общей ііотребиости, за х.лончатобумажныя іі шерстяныя ткани, 
за рис'ь и ніікоторыс другіе товары, нужные для народныхъ массъ. 
Особенно любопытно то, что японцы покупаютъ множество бумаж
ныхъ издѣлій у англичанъ, хотя Англія не производитъ хлопчатой© ГП
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оумагп, ri in. Японія она изобильна. Дешешшіа маіпшшой выдѣлки 
служпт'і. тому ніні'шпоіо. Рашіымт. образомъ сукна, камлоты и ліо- 
стришл все больше дѣлаются потребностію японцевъ, вытѣсняя 
собою шелкъ. Одно ФО|)мпроваиіе регулярныхъ войскъ, одѣтыхъ 
по европейскому образцу, нот ребовало значительнаго количества 
ихъ. Производство шелка въ сыромъ видѣ, впрочемъ, пе умень
шилось отъ этого; иап])отнвъ, шелковичныя плантаціи увеличились, 
какъ было сказано выше, и даже сами князья, заботятся о размно
женіи нхъ. Главные предметы вывоза нынѣ составляютъ шелкъ и 
чай, изъ которыхъ стоимость перваго, вмѣстѣ съ яичками шелко
вичныхъ червей, п])свосходптъ, за два послѣдніе года, среднимъ 
числомъ, 14 мил. руб., а стоимость втораго З’/з мил. руб. Нѣкоторыя 
статьи японской отпускной торговли, въ прежнее время занимавшія 
видное мѣсто, нынѣ почти изчезли, наир, мѣдь и фарфоръ. Послѣдній 
впрочемъ сдѣлался предметомъ недобросовѣстной спекуляціи : имен
но, въ Голландіи, въ Маастрихтѣ, его по^ддѣлываштъ и йотомъ раз- 
енлаіотъ по Европѣ для піюдажп за японскій. За то въ спискахъ 
вывозныхъ японскихъ товаіювъ появились тепс|іь предметы, ко
торые были неизвѣстны въ дсдимскія времеиа, наир, грибы, мо])ская 
капуста, да и самые шелкъ и чай.

Внѣшняя торговля японцевъ по настоящее время совершенно пас
сивная. Они покупаютъ заграничные товары только у неболыііаго 
числа ипостранныхъ торговцевъ, водворившихся въ пхъ странѣ, п 
нмъ-жо продаютъ собственныя издѣлія. До какой степеші это невы
годно для Японіи, нечего и говорить, особенно паыъ русскимъ, на
ходящимся въ положеніи очень сходномъ. Вл. послѣднее время, 
поэтому, японцы стараются выйдти изъ пассігонаго состоянія и 
открыть коммерческія связи п склады товаровъ въ большихъ евро
пейскихъ городахъ. Такъ въ Осакѣ задумано основаніе торговой 
компаніи съ цѣлью снабжать шелкомъ и шелковыми картонами мар
сельскій рынокъ, независимо отъ французовъ и швейцарцевъ, во
дворившихся въ Іокогамѣ и Кобе, іі отъ пріѣзжихъ gгaineш•’oвъ. 
Въ Шанхаѣ открыта лавка для іі[)одажп японскихъ бездѣлокъ. Но 
впрочем!, большой надежды на успѣхъ этихъ начинаній возлагать 
нс.льзн. Японцамъ пе достаетъ пока многихъ условій успѣха во 
внѣшней торговлѣ, именно : міюгочисленныхт, большихъ каішталоісь, 
искусства мореплаванія, кіісдита на иностранныхъ рынкахъ, знанія 
этихъ рынковъ II потребностей чужеземцевъ. На первый разъ было 
бы достаточно того, чтобы шш пс|(снозку товаровъ у себя дома, 
изъ гавани въ гавань, отняли у ішострапцевъ, а то она мало-по
малу вся переходитъ въ руки американскихъ іі нѣмецкихъ судохо- 
зяовъ. Начинаніе сдѣлано пхъ аристократіею іі купцами вт, Осакѣ 
и Хіого. Пиеішо, князья ііакуінші въ точеніе 10 лѣтъ множество 
пароходовъ; но за неіімѣ.ніемъ пскуеныхъ командировъ и шкшіе-
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ршп., суда эти мало помогаютъ то]іговлѣ., іі даже дли перевозки 
спбгтвеіші.іх ь попск'ь 'ьеодалы, владѣльцы нхъ, ніюдолжаютъ нани
мать европейскіе пароходы. Пе.менѣе 35-тіі кораблей, изъ 120-тп 
куилепны.хъ у европейцевъ, погублено японцами въ короткій иеріо.дъ 
съ 1ЫИ но 181)9 годъ. Капитал ь на покупку этихъ судовъ затрачсіп. 
болыпой, по содержаніе пхъ неудовлетво|)ителыю, а служба неве
лика. Пароходы, ноетроспные въ Хіого и Іокоскѣ, имѣютъ лучіи)ю 
) часть. Въ нішложспіи помѣщенъ списокъ всего японскаго Флота 
енропейской конст|(укцііі.

Между чужеземными націями, которыя забрали въ свои руки 
виѣшпшіо торговлю Японіи, первое мѣсто п]шпадлежптъ конечно 
Англіи; 110 ея преобладаніе здѣсь но столь значнтельно, какъ въ 
Китаѣ. Въ Іокогамѣ, Кобе, Нагасаки американскіе, нѣмецкіе, гол- 
лан.дскіе н даже Фііаіщузскіе іі швейцарскіе купцы столь-же обыыю- 
непны, какъ англійскіе, и такіе дома, какъ П ольша, А.іьта, Текст ора, 
Кішфясііа, Адріана, Лиліенталя, ванъ-деръ-Така п і .  и. ьп вт. чемт. 
не уступаютъ англійскимъ Гловера, Джардина, Кііроіі п проч. Воошце 
можно замѣтить, что участіе, принимаемое каішта.ліістамн разныхъ 
страігь ііъ тюиской внѣшней торгов.іѣ, опредѣляетсн xajiaMеромъ 
мроизводитеяыюсти этихъ странъ. Такъ англичане суть главные 
продавцы тканей, оружія и метал.товъ, голландцы—кораблей, китаіщы 
-  рису и сахару; американцы суть главные судохозяова н перевоз
чики TOnajioBT,, какт. равно нѣмцы, которыхъ парусные корабли ст, 
успѣхомъ держутся противъ совмѣстничества пароходовъ. Фран
цузы II швейцарцы суть главные покупатели шелку, іі такіе дома, 
какъ Равеля, Снбера и проч. пользуются въ этомъ случаѣ заслужен
ной извѣстностью. Нѣкоторое понятіе объ участіи различныхъ на- 
ціоналышетей въ торговыхъ оборотахъ японскихъ портовъ дадутъ 
таблицы, приложенныя въ концѣ книги. Необходимо то.іько замі.тиіь, 
что, по свойству II количеству привозимыхъ II вывозимыхъ товаровъ 
множество парусныхъ судовъ уходитъ изъ японскихъ портовъ 
пустыми, вслѣдствіе чего Фрахтъ очень высокъ, наир. 3 и 4 Фунта 
стерлингъ съ топни груза изъ .Иондопа въ Іокогаму, тогда какъ до 
Шанхая платится всего 2 и даже 1‘Д фунта.

Очертивъ такимъ образомъ въ краткихъ словахъ нанбояѣ.е вы
дающіяся стоішны промышясвнаго состоянія Японіи, заключимъ эту 
главу замѣчаніями о современномъ распредѣленіи богатствъ въ 
государствѣ II объ основныхъ условіяхъ промышленности. Выше 
уже было упомянуто, что заработки простонародья тамъ весьма 
незначительны. Къ этому можно прибавить, что іі вообще богатыхъ 
но европейски людей въ Японіи очень немного. Земледѣлецъ, имѣю
щій 300—400 р. въ годъ дохода, считается уже человѣкомъ весьма 
зажиточнымъ; большшіство-же націи гораздо бѣднѣе. Только князья 
н купцы обладаютъ обширными сост’ояпіямн: но у первыхъ оііі. по© ГП
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большей части |)а;!ст|юсшл или обременены долгами. Простонародью 
предстоитъ еще испытать въ скоромъ времени всѣ ужасы промы
шленной революціи, когда въ странѣ водворится машпиныя произ
водства. Извѣстно, что доселѣ Японіи, какъ и Китай, тщат ельно 
избѣгала употребленія машинъ. Въ 1820-хъ годахъ, когда го.ілаид- 
ское правительство подарило японцамъ механическую маслобойню, 
они спѣшп.ш ее возвратить, замѣтивъ, что вещь хороша, но грозитъ 
многихъ оставить безъ заработковъ, т. е. безъ хлѣба. Но такой 
взглядъ быстро измѣняется, и мы видимъ нынѣ въ Японіи нетолько 
казенные заводы, работающіе машинами, но и частныя Фабрики, не
обходящіяся безъ нихъ. Ремесленныя производства, правда, еще 
преобладаютъ надъ Фабричными; но можно съ увѣренностью ска
зать, что въ ненродолжитеяьномъ времени машины возьмутъ верхъ 
и войдутъ въ общее употребленіе хотя бы для того, чтобы не отсы
лать на обработку въ чужія страны своп сырыя произведенія. Тогда 
рабочій кризисъ будетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ онъ незнакомѣе вт> 
краѣ. Къ земледѣлію отъ мануфактуръ обратиться бідетъ нельзя, 
ибо земля п безъ того вся обработана; колоніи заводить негдѣ, 
кромѣ Мацмая. Въ добавокъ, густая населенность страны будетъ 
причиною огромнаго совмѣстпичества работниковъ, а привадлеж- 
ность земли въ собственность дворянству, а не самимъ земледѣль
цамъ работникамъ, доведетъ, послѣднихъ до бѣдственнаго батра
чества, подобнаго ирландскому и эстяяндскому. Уже теперь, въ 
случаѣ неурожая, какъ было въ  послѣднемъ году, множество 
бѣдников'ь ходятъ по улицамъ съ корзинками, чтобы собирать по 
зериушкамъ рисъ и горохъ. При общемъ промышленномъ кризисѣ 
этого 1>ода пауперизмъ можетъ дойдти до еще болѣе ужасныхъ раз
мѣровъ, какъ в'ь Пекинѣ, гдѣ люди нерѣдко ищутъ себѣ пищу въ 
помойныхъ ямахъ, въ грязныхъ лужахъ, куда выбрасывается всякая 
дрянь и гдѣ они роются вмѣстѣ съ по.іужиБЫми собаками. “ На 
великомъ пиршествѣ врироды, какъ сказалъ Ма.іьтусъ, бѣдному 
человѣку нѣтъ мѣста”, и сила этого закона скоро почувствуется 
въ Японіи.

Наличные крупные капиталы въ  странѣ пока всѣ вовлечены въ 
торговлю и число ихъ незначительно. Хотя издавна извѣстенъ раз
сказъ о купцѣ, у котораго склады товаровъ были одновременно въ 
пяти-шести городахъ и который торгова.іъ на такую широкую ногу, 
что товаръ отпущенный имъ въ Іеддо, иршіимался назадъ въ Нага
саки съ возвращеніемъ денегъ, но самая извѣстность этого случая, 
какъ исключительнаго, показываетъ, что большіе капиталисты въ 
Японіи рѣдки. Отъ того процентъ при займахъ денегъ высокъ, 
особенно со времени водворенія иностранцевъ, что, нужцо замѣтить, 
служитъ одной изъ причинъ народнаго къ нимъ нерасположенія. 
Прежде японскій купецъ волею-неволею отдавалъ свободныя деньги
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на кредитъ внутри страны за небольшіе проценты : теперь онъ 
пускаетъ ихъ въ выгодный оборотъ по иностранной торговлѣ, и 
люди, нуждающіеся въ деньгахъ, не знаютъ, гдѣ ихъ найдти. Само 
правительство занимаетъ неменѣе, какъ по 10 и 12"/„ въ годъ; 
частный-же процентъ гораздо выше. Въ придачу къ этому цѣны на 
все возвыси.гась вслѣдствіе выпуска ассигнацій, которыхъ курсъ на 
15-17"/„нП(Ке пари. Вообще коммерческій переворотъ, происходящій 
въ Японіи со времеші открытія иностранцамъ портовъ, пока ото
звался несовсѣмъ благопріятно на странѣ. Если имъ довольны купцы 
и хозяева шелковичныхъ плантацій, то онъ возбуждаетъ ропотъ 
ремесленниковъ, мелкаго дворянства, чиновниковъ и вообще всѣхъ 
тѣхъ, которыхъ доходы не могли возрасти столь-же быстро, какъ 
возрасти расходы при возвышеніи цѣнъ на все. Этого и нужно было 
ожидать при переворотѣ сто.ть рѣзкомъ, какъ тотъ, который на
чался не далѣе 1858 года и ОФФИціально завершился въ 1869-мъ. 
Для слишкомъ бойкихъ фритредеровъ это урокъ.

Іюль, 1870.
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Государственное устройство и управленіе.

Если, вообще говоря, удовлетворительное оішешііе пояитическ.-іго 
строя какого-нибудь государства можетъ быть сдѣлано только ту
земцемъ, хорошо сжившимся со псііми его особенностями; то нигдѣ 
ято замѣчаніе такъ не оправдывается, какъ при составленіи об;кіра 
современнаго государс/івеішаго устройства Японіи. Здѣсь для ино
странца почти все тайна, тайпа до такой степени, что даже саръ 
Р. Олькокъ, бывшій нѣсколько лѣтъ посланникомъ Англіи въ Іеддо 
и знающій японскій языкъ, вынужденъ былъ признаться, что японскіе 
законы ему неизвѣстны. Этотъ любозиательвый дипломатъ готовъ 
былъ даже сказать, что у Янопіп вовсе нѣтъ письменныхъ законовъ, 
иакт)-какъ ему ни разу не удалось вігдѣть ихъ у самихъ министровъ, 
которые притомъ, въ словесныхъ бесѣдахъ, говоріші всегда объ 
атомъ предметѣ уклончиво. И хотя мы знали еще изъ Кемішера 
названіе книгъ,из.пагающихъ японское государственное устройство; 
но до послѣдняго времени, сколько извѣстно, шікто не имѣлъ въ ру
кахъ этихъ книгъ, и лишь недавно Диксонъ, въ любопытномъ своемъ 
сочиненіи, обнародовалъ довольно полный переводъ такъ называ
емыхъ законовъ Гонгенсамы и подробности того государственнаго 
устройства, которое существовало въ  Японіи до 1868 г. Очевидно, 
что при такнх і, условіяхъ для иностранца, а тѣмъ болѣе для нутешес- 
твеііщіка, остающагося въ странѣ недолго и невладѣіощаго языкомъ, 
задача изучить ііояігпіческій строй имперіи солнечнаго восхода весь
ма нелегка; а потому, говоря объ этомъ предметѣ, приходится быть 
весьма сдержаннымъ и краткимъ именно тамъ, гдѣ хотѣлось бы 
быть по возможности обстоятельнымъ. Слѣдующее изложеніе есть 
плодъ довольно долгаго труда п бесѣдъ со мпогііми іпшстрапцамп, 
жпвущнып постоянно ВТ. Іеддо, Іокагамѣ и Нагасаки, и отчасти даже 
с'ь японцами, знающими ипостранные языки. По показанія нослѣд- 
ііихъ, надо признаться, бывали посз оянпо столь уклончивы іі разію- 
])і,чішы, что въ шіхъ можно предполагать намѣрешіуго утайку или 
искаженіе ч>актов'ь.
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I, Микадо и Князья.

Японія съ 1868 года de jure есть монархія единая п нераздѣльная, 
ио de facto она ііродолжаеі ъ быть государствомъ монархпчесіш-Фео- 
дальныиъ. Глава имперіи микадо, есть личность сшіщениая, осѣнен
ная ореоломъ божест веннаго происхожденія и соединяющая въ себѣ 
власть свѣтскую вмѣстѣ съ духовною но дѣламъ главной въ странѣ 
религіи. “Вся Японія принадлежитъ микадо, н нѣтъ въ  ней человѣка, 
который бы не былъ слугою его”,—какъ выразились въ знаменитомъ 
вѣрноподданическомъ адресѣ 5 марта 1869 года вожди послѣдней 
революціи, Сацума, Нагато, Тоза и Хизеііъ. Но наряду съ этимъ 
нрішдиіюиъ единодержавія іі даже какъ бы самодеі)жавія стоитъ 
другое начало, на практикѣ болѣе значительное, — начало Феода- 
.газма, раздроблошюсти земской власти между множествомъ удѣль
ныхъ князей, которые въ предѣлахъ ихъ в.іадѣній такъ же мало 
ограничены, какъ самъ мігеадо. Такъ-какъ три четверти Японіи при
надлежитъ князьямъ, то можно бы даже сказать, что страна эта есть 
Федерація мелкихъ государствъ йодъ предсѣдательствомъ одного 
потомственнаго главы. Ио de jure это было бы песправодливо пото
му, что князья со времени пос.іѣдняго переворота отказались отъ 
своихъ владѣльческихъ іі|)авъ п управляютъ своими удѣлами во имя 
микадо. А de facto именно эти владѣтельныя права Феодаловъ столь 
разнообразны п переходъ отъ почти полнаго самодержавія главныхъ 
двадцати дайміосовъ къ тѣсной вассальной зависимости второсте
пенныхъ и тротьестепенныхъ ихъ собратін такъ постепененъ, что 
было бы трудно сказать, гдѣ кончается Федерація и гдѣ начи
нается монархія.— Въ современной Европѣ пѣкото])ое, отдаленное 
подобіе японскому государственному устройству представляетъ 
сѣверо-германская конституція, гдѣ также мелкіе князья суть воен
ные вассалы прусскаго короля, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ п самостоя
тельные государп. Но въ Германіи нѣтъ этого ряда переходныхъ 
Формъ владѣнія, гдѣ князь ул;о почти не государь, а помѣщикъ, 
котораго глава государства можетъ удалить изъ его удѣла по лич
ному усмотрѣнііо или по закону; пѣтъ, съ другой стороны, п возмож
ности для членовъ сотозя вести междуусобііыя войны, тогда какт. 
японскіе князья пользуются этой возможностью. Ближе всего о дѣй- 
ствптелыю-существуіощеп японской конституціи даетъ понятіе Фео
дальное устройство Франція въ XII—Х1П столѣтіяхъ:—та же само
стоятельность и отчасти произволъ мелкихъ владѣтелей и та н:о 
иаслѣдствешіая центральная власть съ неііосредстпсшіыми владѣ
ніями хотя значительнаго размѣра, по недостаточными для того, 
чтобы постоянно держать верхъ надъ Феодальными сеньорами. Къ© ГП
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допрршепію сходпия Японія гь пѣпотораго времени имѣетъ свои 
гепорпльпыс штаты, котоііыхъ ]>оль почти также мало опредѣленна, 
каш, и Ч)ранцузп!ііхъ Еіаіз-Сёпёгаих до 1789 года.

.’)тн ппаты, пли собраніе нотаблей, пожалуй парламентъ, напоми
наютъ намъ о третьей особенности верховной государственной 
власти въ Японіи: власть эта есть, въ нѣкоторомъ смыслѣ, консти
туціонная. “Всѣ заботы правительства будутъ опредѣляться по со
вѣщанію съ народомъ всѣхъ провинцій..... Политика его будетъ
подчинена контролю общества, чтобы никто не могъ жаловаться и 
всѣ могли жить въ радостномъ спокойствіи... Соотвѣтственно этому 
предоставляется всему народу высказывать своп нужды н желанія”. 
Так ь гласитъ манифестъ нынѣшняго микадо, изданный нмь но слу
чаю совершеннолѣтія и вступленія лично въ управленіе дѣлами, 
манифестъ по многомъ исполненный. — Но въ дѣйствительности, 
какъ увидимъ ниже, конституціонные порядки вовсе еще не утвер
дились въ Японія, н страну эту по прежнему вѣрнѣе всего назвать 
Феодальной монархіей.

Званіе микадо иля императора есть наслѣдственное въ томъ родѣ, 
который царствует ь надт. японцами уже двѣ съ половиной тысячи 
лѣтъ. Только, по общему въ Японіи принципу, не старшій сынъ или 
старшій въ родѣ наслѣдуетъ скончавшемуся государю, а тогъ  изъ 
членовъ его семьи, который назначенъ царствовавшимъ монархомъ. 
ІІринцішъ ЭТОТ!,, по-видимому, заслушиваетъ большаго увадіенія, 
такт,-какъ обезпечиваетъ П|іестолъ за достойнѣйшимъ изъ сона
слѣдниковъ, и во всякомъ случаѣ, но теоріи, онъ выше законовъ 
салическихъ, турецкихъ и имъ подобныхъ : но кто знаетъ, что на 
пснопанін его ніе избираются китайскіе императоры, тотъ уже 
охладѣетъ значительно въ своемъ къ нему уваженіи. Конечно, Япо
нія не Китай, гдѣ самопластіе съ свопмл, чиновничествомъ все погло
тило ; это есть монархія конституціонно-феодальная, гдѣ произволъ 
деспота, какъ бы ни былъ онъ даровитъ н какою толпою бездушныхъ 
угодниковъ НН былъ бы окружеіп,, всегда найдетъ отпоръ и будетъ 
приведенъ въ установленныя преданіемъ границы; но всякое такое 
приведеніе есть очевидно кровавая борьба, раззоряіощая страну, 
НЛП же совокупность интригъ, деморализіірующпхъ ее, слѣдователь
но, въ оііщемъ итогѣ, кесчастіе. Впрочемъ Японія представляетъ 
намъ р'Іідкій прнмѣігь одной династіи, непрерывно царствующей съ 
самаго начала псто|інчес[!ОІі 5кпзіш страны ; и это есть довольно яс
ное доказательство съ одной стороны того, что начало избиратель
ной нотоиственности чуть ли не прочнѣе всѣхъ прочихъ системъ 
іірестоіоняслѣдія, а съ другой того, что иго азіатской автократіи 
при этой системѣ настолько сносно, что не вызываетъ общихт, воз- 
станііі нація для сверженія недостойнаго рода.

Микадо ведутъ свое пропехожденіе по прямой .линія отъ перваго
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государя Японіи, отъ Зшп,-му, завоевателя Ншіона п.-нерваго его 
законодателя. Преданіе ііршиісываетъ Зннъ-му бон;ествешіое про
исхожденіе и тѣмъ ставитъ ого потомство безъ сравненія выше 
всѣхъ прочихъ знаменитыхъ родовл. Японіи, что, въ  пзвѣетіюмъ 
смыслѣ, не дурно, потому что, при существованіи наслѣдственной 
автократіи, всегда лучше, чтобы она оставалась безспорною въ 
одномъ родѣ, чѣмъ переходила отъ одинх’ь честолюбивцевъ къ 
другимъ,раздирая страну мсждуусобішмн войнами. Но около микадо, 
изъ ряда его совѣтниковъ, его заслужсшіых ь ыниііст|ювъ, полко
водцевъ, намѣстниковъ, уже издавна образовалась могущественная 
Феодальная аристократія, которая я захватила въ своя руки боль
шую часть страны. ІІять особенно сильныхъ родовъ соп авляютъ 
эту владѣтельную знать я с.тоят'ь во главѣ всѣхъ аристократичес
кихъ домовъ Японіи : Мпнамото, Фудзнвара, Тайра, Сутавара н 
Оойе. Съ теченіемъ вреиеші роды эти раздробились іі утратили 
чувство Фамильнаго единства; но тѣмъ нс менѣе они снято чтусь 
свои родословныя, подобно самымъ ненрпстуішым'ь нт> своей по
томственной сиѣси домамь Англіи, Германіи н Италіи. РодЛ) Мн- 
памото особенно многочисленъ, и ігь нему прпііадленіать пажнѣйшія 
княжескія Фамиліи Японіи : Сацума, Хосокава, Нурода, Нкеда, Ха- 
циска, Арима, Сатане, Намбу, Сакаи, Огосовара, Хоенпа, Мацудайро 
и вся Фамилія Токугава, изъ которой избирались бывшіе сіогуніл и 
къ которой н|)инадлсжатъ такяіс владѣтельные дома 1ецпзенл> и 
Дева. За Мпнамото слѣдуютъ Фудзішара, къ числу которыхл, о іію- 
ентен княжескія Фамиліи Дате, Набесіша, Тодо, Ии, іц у , Яманоуцн, 
Уесуги, Цуга|)у и др. Тайра имѣюлл. представителей въ васл'І.дст- 
венныхъ владѣльцахъ Цусимы, из ь Фамиліи Соо, іі вл. князьяхъ Ода, 
Иванн, Тосава, Сома и др. менѣе могущественныхъ и знатныхъ. 
Кл. роду Сугавара принадлежитъ богалѣйшій іізл. удѣльныхъ владѣ
телей Японіи, Канга, а также другіе князья изъ Фамилія Майода н 
Хамамацу. Наконецъ Оойе считаютъ среди себя кшізсй Ыагато, 
Мооріі п пр. Въ нубликуемыхл. отъ времени до времени янопсішхъ 
а.іьманахахъ есть довольно матеріаловъ для генеаяогнческнхл, сооб
раженій отпоептелыю японской аішстократіп, п изъ ішхъ видно, что 
есть въ Японіи, кромѣ назнаішыхъ пяти, н другіе знаменитые роды: 
Тандзп, Абе, Оци п проч., къ копмл, нужно еще іі|)псоедпшіті. при
дворную знать, кучге., н:п, тѣхъ-же іюдовъ Фудзішара, Мпна
мото 11 ііроч.; II наконедь стоящую выше всѣхь нмпсраюрскуо 
Фамилію, члены которой, міа, довольно мнигочнеленны н нер і дко 
заііямаіотъ важныя до.лжностн. На бумагѣ нгя эта знать, то егіь 
Феодальная, даиміо, и придворная, куіігс, нынѣ слита подл, одним і. 
общимъ именемъ, шиоку, но Фактически нужно еще различать без
земельныхъ іі|)іідііорныхъ санонішиовъ и князей іімш-paTOjicKaio 
дома отл, поземельныхъ нладѣльцевь-дайміосонл,. Сэръ Іѣ Олькикл,,
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В Ъ  сочиненіи своемъ “ The Capital of Iho Tycoon”, первый обнаро
довалъ списокъ послѣднихъ, перешедшій потомъ во всѣ европейскіе 
альманахи; но почтенный дипломатъ сдѣлалъ при этомъ промахъ : 
вмѣсто полной вѣдомости владѣтельныхъ домовъ онъ публиковалъ 
имена лишь тѣхъ князей, которые имѣютъ укрѣплешіые замки. А 
чрезъ это вмѣсто 276-ти именъ, если считать однихъ князей съ
10,000 кокфъ годоваго дохода, или даже ііоччи 600-тъ, если взяль 
всѣхъ нами, Европа узнала изъ нихъ только 144. Ошибка эта тѣмъ 
болѣе любопытна, что уже въ 1861 году Годгсоиъ указалъ па дѣй
ствительную числительность японской аристократіи; но опа ие- 
вполнѣ исправлена даже Диксономъ, котораго списокъ заключаетъ 
только 266 именъ. Приложенный къ концу этой книги списокъ (*) 
вмѣщаетъ уже всѣхъ Феодальныхъ в.іадѣльцевъ съ 10-ю п болѣе 
тысячами кокФъ дохода; онъ относится къ 1868 году,т. е. къ эпохѣ 
непосредственно слѣдовавшей за паденіемъ тапкупата.

Правительственная власть меікду владѣтельнымп княжескими 
родами и отдѣльными ихъ развѣтвленіями распредѣлена очень не 
равномѣрно. Съ самаго возникновенія нас.іѣдственнаго Феодализма, 
т. е. съ III—II вѣка до Р. X., удѣльные князья стремились стать 
вполнѣ независимыми государями своихъ княжествъ; но это имъ 
далеко но удалось. Особенно власть сіогуновъ, намѣстниковъ ми
кадо, си.іьно тяготѣла надъ сепаратистскимп стремленіями Феода
ловъ. Въ недалекую отъ насъ эпоху, именно въ XVI п XVII вѣкѣ, 
аристократіи пришлось выдержать тяжелую борьбу съ сіогунами, и 
результатомъ ея вышло то, что лишь 18 домовъ сохранили за собою 
свои удѣлы наслѣдственно; всѣ-шо прочіе князья сдѣлались став
ленниками центральнаго правительства, которое могло нетолько 
дробить удѣлы, но II лишать князей нрава владѣнія, перемѣщать ихъ 
изъ съ одного удѣла на другой, уменьшать доходы и проч. Сіогуны, 
приставленные къ веденію дѣлъ, какъ намѣстники микадо, весьма 
сурово пользова.іись своими правами въ этомъ с.іучаѣ, и только 
связи князей и общее всѣмъ пмъ чувство сословнаго единства 
спасали многіе роды отъ обращенія въ  ничтожество. Создавъ новую 
аристократію изъ своихъ приближенныхъ и соратниковъ, сіогунъ 
Іеясу, въ  началѣ XVII вѣка, нанесъ большой ударъ могуществу 
древнихъ родовъ, и преемникамъ его остава.іось то.лько слѣдовать 
правилу: divide et impera, чтобы повелѣвать болѣе пли менѣе без
прекословно большею частію Японіи. Оин и стремились къ этому по

(*) Главнымъ источникомъ для его состаіыснія служило японо- 
англійское изданіе “ АП daimios of Japan”, съ изображеніемъ кня
жескихъ гербовъ и флаговъ. Изданіе это, въ видѣ свертковъ, сдѣлано 
самими японцами въ Іеддо, въ 1868—1869 годахъ. Приняты во вни
маніе и сообщенія нѣкоторыхъ знающихъ европейцевъ.
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безъ нѣкотораго у с п ѣ х а ,  н о в а  наконецъ и о с л і ід іш л  революція т  
о п р о к и н у л а  тайкуната и нс п о с т а в и л а  у д ѣ л ь н ы х ъ  князей о п я т ь  въ 
положеніе б о л ѣ е  самостоято.льное, не смотря п а  то, что Ф о р м а л ь н о  
они отказались отъ ч > е о д а л ы іы х ъ  правъ.

Восемнадцать главныхъ князей, больших!' дайтосовь или кото, 
къ кото])ЫМЪ въ два послѣдніе вѣка причнелепы еще двое, de lacio 
суть пстинпые державные правители нхъ княжествъ, совершенно 
В Ъ  томъ смыслѣ, какъ теперь въ Германіи ге|щогп б|)аунпшейскій, 
саксенъ-мейппнгенскій п пр. Ихъ удѣлы издавна составляютъ соб
ственность ихъ ііодовъ, и хотя бывали случаи, что с.амъ князь былъ 
признанъ іірестуіішікомъ противъ цеііт|іаяьной власти, но удѣлъ его 
обыкновенно переходилъ къ законному наслѣднику не раздробляясь. 
Примѣі>ъ уваженія къ этой прішиллегіи коксю мы видѣли въ 1864 г., 
когда ішязь Нагато, за попытку захватить въ свои руки императора 
II за сожженіе его дворца, хотя и былъ объяв.іенъ внѣ законовъ, съ 
лишеніемъ всѣхъ титуловъ п отличій, но оставался владѣтелемъ 
своего княжества, пока революція не возвратила ему іі прочихъ 
потерь. Князь Сацума должеиЧ) былъ отказаться отъ владѣльческихъ 
щіавъ, ІЮ остался истиннымъ правителемъ княжества, потому что 
наслѣдникомъ ему сталъ ого ма.толѣтпіі"і племянникъ. Напротивъ, 
въ 1868 году Апдзу и нѣкоторые другіе, весьма могущественные 
князья, ІЮ не коксю, не только іюиа.пі лично въ опалу, но п поте}!- 
пѣлп уменьшеніе своихъ удѣловъ. Большихъ дайміосовъ еще іезуиты 
называли гех , тогда-какъ прочимъ оин давали титулы re g iilo s , 
p r in c e s .  Поэтому перечисяопіе нхъ здѣсь будетъ нслшшнімі, : 

Канга Идзуміі или Тодо
Сацума Іецизенъ
Сендай, Муцу пли Ошіу Ава
Хпго Тоза
Цнкуземъ Арима, Гемба или Куруме
Аіш или Гесшіу Сатаке, Дева или .\кпта
Нагато или Цсесіу Намбу
Хнзенъ Идзумо
Инаба Уесутп или Іонезава
Бнзенъ Цусима.
Фактйческіа отношенія ихъ къ центральному правительству опрс- 

д'Ьлены частью преданіемъ, частью такъ называемыми законами 
Гонгенсамы, т. е. серіею конституціонныхъ сдѣлокъ сіогуна Іонгспа 
(Іеясу) съ главами Феодовъ въ началѣ семнадцатаго столѣтія ( 
частью иаконеціі, ходомЧ) событіи нослѣдияго времошь Они вполнѣ

(̂ -) С’ь течоніеш. временя подъ пмепомъ законовъ Гонгенсамы стали 
разумѣться всѣ правительственныя установленія временъ Іеяса, впе- 
сешшя пмъ въ завѣщаніе своимъ потомкамъ. Здѣсь (;нн нзлоліелы© ГП
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независимы въ дѣлахъ внутренняго управленія своими княжествами, 
не имѣютъ при себѣ коронныхъ чшювшіковъ, какъ это существуетъ 
въ прочихъ удѣлахъ, всегда считали себя вассалами только микадо, 
а не сіогуновъ, и если чѣмъ отличаются отъ вполнѣ самостоятель
ныхъ государей, то это неимѣніемъ права международныхъ сно
шеній ( ’̂ ). Подобно другимъ удѣльнымъ князьямъ огш платятъ въ 
общую казну имперіи одну десятую дохода съ своихъ областей и 
обязаны, въ  случаѣ внѣшней войны Японіи, выставлять опредѣлен
ные контингенты войскъ; но въ управленіи этими войсками нхч. 
никто не контролируетъ. Да и на внѣшнюю войну имъ приходилось 
выставлять своп отряды въ послѣдній разъ лишь въ ХУІ вѣкѣ, когда 
дѣло шло о завоеваніи Корен.

Всѣхъ прочихъ владѣте.іьныхъ князей, ками, числомъ свыше 250 
и даже 580-ти, если считать второстепенныхъ, имѣющихъ менѣе
10,000 кокФЪ годоваго дохода съ княжествъ, можно вслѣдъ за 
КемпФеромъ и Зибольдомъ, назвать сайміосами, т. е. меньшими. 
Между ними встрѣчаются однако представители тѣхъ-же самыхъ 
древнихъ родовъ Минамото, Фудзивара и проч., чі6 и между боль
шими дайміосами. Исторически они распадались до послѣдней рево
люціи на четыре главные класса : дзюнъ-коксю, гокамош, тосама и 
гофудаи. ІГервый разрядъ состоялъ всего изъ четырехъ князей, 
которые были почти столь-жѳ самостояте.льны, какъ и коксю, хотя 
не столь богаты; второй, т. е. гокамопъ, состоялъ изъ родствен
никовъ микадо и сіогуновъ прежняго времени, людей “ близкихъ, 
своихъ главамъ центральнаго правительства. Число ихъ достигало 
въ 1868 году до 21-го. Къ третьему разряду, тосама, принадлеліалп, 
въ  числѣ 85 ти, потомки древнихъ княжескихъ родовъ, сохранив
шихъ свои удѣлы при переворотѣ XVII столѣтія, хотя въ меньшихъ 
противу прежняго размѣрахъ, такъ что ихъ достатки уступаютъ 
богатствамъ прочихъ князей. Наконецъ гофудаями назывались “люди 
новые , потомки знати, созданной сіогуномъ Іеясу для противодѣй
ствія прежней аристократіи; и хотя они принад.тежали, по бо.іьшей 
части, то-же къ родамъ Минамото, Фудзивара, Тандзи и проч., по 
обязаны были своими удѣлами не наслѣдственнымъ нравамъ, а 
милости бывшихъ намѣстниковъ микадо, для которыхъ и бы.ли васса- (*)

догматпческп, какъ воля самаго Іеяса, и въ такомъ видѣ обпа^эодо- 
вапы теперь Диксономъ; но не нужно забывать, что первоначальное 
И2)Оисхожденіе большинства ихъ, если не всѣхъ, было результатомъ 
соглашенія сіогуна съ князьями.

(*) Князь Сацума однако пытался въ 1867 г. отправитъ отъ себя 
посольство въ Европу; въ 1586 г. дайміо Арпма и др. отправляли 
пословъ къ папѣ. Нынѣ Сацума доиускаотъ въ свой портъ, Кагозиму. 
не открытый по договорамъ, иностранныя торговыя суда п даже самъ 
участвуетъ въ ихъ операціяхъ.
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ламп съ весьма небольшими относительно сюзерена правами. Зл от'ь 
разрядъ былъ самый многочисленный и заключал'ь 134 дома. Встрѣ
чалось еще между вассалами бо.льшихъ дайміосовъ нѣско.лько князей, 
которыхъ доходы, превышая 1 0 ,0 0 0  к о к ф ъ , давали имъ iijjaBo па 
участіе въ общемъ управленіи страною; по такихъ князей было не 
болѣе шести или семи. Наконецъ внѣ всѣхъ названныхъ разрядовъ 
стояли бывшіе гозанке, т. е. члены Фамиліи Токугава, изъ которой 
избирались сіогуны. Ихъ теперь четыре дома, всѣ съ значительными 
удѣлами. Затѣмъ всѣ прочіе ками, т. е. титулованные землевладѣльцы, 
какъ бы лорды Японіи, числомъ болѣе 300, суть теперь и всегда 
были неболѣе, какъ зажиточные помѣщики, которые для поддержанія 
внѣшней обстановки должны были служить какъ простые дворяне, 
въ еобраніяхъ-іке дайміосовъ не участвовали. Изъ нихъ обыкно
венно выбира-лнсь сіогунами разные придворные чиновники : началь
ники гвардіи, адъютанты, члены совѣта, губернаторы городовъ и іір.

Въ древнія времена, именно въ У11 вѣкѣ но Р. X., Японія была 
раздѣлена на 68 областей, которыхъ границы вѣ|юятно совпадали 
тогда съ границами удѣловъ. Названія ихъ остались доселѣ, но 
всякое правительственное значеніе утратилось, и имъ нулшо прида
вать такой-же смыслъ, какъ словамъ Бретань, Лотарингія, Доччшэ 
и т. д. Дѣйствительныя границы теперешнихъ мпогочпслеиныхъ удѣ
ловъ весьма запутаны, н даже на японскихъ картахъ пзонрашаются 
иедовольио отчетливо. Во всякомъ случаѣ мы долашы заміітпть, что 
есть сильные князья, какъ Сацума, Иагато, Канга, которые владѣютъ 
110 двѣ и по три провинціи; но въ большей части случаевь каждая 
область содернштъ множество удѣловъ. Въ прежнее время, не далѣе 
ХМІ столѣтія, т. е. при КемпФорѣ, изъ числа всѣхъ 68-ми областей 
пять выдѣлены были въ непосредственное владѣніе императора. 
Области эти, сосѣднія городу Кіото, были : Ямато, Ямасійро, Сецу, 
Идзуми и Кавадзп, п составляли такъ называемый отдѣлъ или 
“ дорогу” Гокипай. Но въ теченіе дв^хъ вѣковъ, со времени 
Кемпфера, послѣдовали многочисленныя перемѣны въ расіі|)едѣлснін 
удѣльныхъ территорій, и иыпѣ въ иазвошіыхъ областяхъ вст ріі- 
чаются владѣнія кшізеіі, а въ замѣнъ того императоръ пріобрѣлъ 
земли во многихъ другихъ іірошшдіихъ. Въ общемъ итогѣ, если су
дить по таблицамъ доходовъ, княжескія земли умепышынсь на Г2“/„. 
Въ с.аѣдуіощемъ спискѣ исчислены щіовинціи, въ  которыхъ имѣетт, 
свои земли императоръ;

1. Принадлежатъ ему сполна Каи, Хида, Хооки, острова
Оки и Садо.

2. Принадлежатъ отчасти : Ава, Бинго, Витціо, Вузенъ, Вуін о, 
Дева, Ивами, Идзуми, Исіе, Іецизеиъ, Іецинго, Каига, Кавадзи, Ка- 
дзуса, Мино, Мусаси, Муцу, Мимасака, Микава, Ооми, Сагами, 
Сурунга, Симодзуке, Синано, Сецу, Сануки, Симооза, Іанба, Іа-© ГП
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дзпмя, Тоотоми, Танго, Хитаціі, Харнма, Хпго, Хіізснъ, Хіуга, 
Цинузопъ, Ямато іі Ямасійро, островъ Іезо пли Мацмай(^).

Въ остальныхъ затѣмъ 23-хъ областяхъ; Асіу (Авѣ), Авадзіі, 
Бизенѣ, Ваказѣ, Игѣ, Ипабѣ, Идзумо, Іетціо, Ійо, Коодзуке, Кін, 
Нагато, Ноте, Оварп, Оосумп, Сацумѣ, Спмѣ, Суво, Тозѣ, Хіугѣ, 
Цнкупго, 00. Гетто п Цусимѣ, императорскихъ земель вовсе нѣтъ, 
и онѣ сполна принадлежатъ удѣльнымъ князьямъ, которые притомъ 
суть владѣ.льцы большей части земель п въ тѣхъ областяхъ, гдѣ нхъ 
удѣлы перемѣшаны съ императорскими участками. Всѣ зтп про
винціи, соотвѣтственно своему географическому положенію, соеди
няются въ особыя группы, по дорогамъ, которыя черезъ нихч> про
легаютъ и которыхъ обыкновенію считается семь: Токапдо, Тозандо, 
Хокурпкудо, Санппдо, Саньодо, Ыапкапдо и Сайкаидо. Восьмую 
“ дорогу", подъ названіемъ Хоккайдо, нынѣ составляетъ островъ 
Мацмай, гдѣ въ началѣ 1870 года получи.іп участки князья Сацума, 
Тоза, Канга, и проч., но гдѣ масса земель осталась еще за импера
торомъ II населена пока по.луднкпми апнамп и лишь отчасти япон
цами. Вышеупомянутый Гокпнай состав.іяетъ девятую “ дорогу’’ 
Японіи.

Указавъ такимъ образомъ па общія черты японскаго государ
ственнаго устройства и на территоріа.тьное распредѣленіе прави- 
тельствепной в.тастп, перейдемъ теперь къ обзору правъ и преи
муществъ удѣ.іьныхъ князей, повелителей главной массы японскаго 
народа, которые распо.тагаютъ жизнію и смертію каждаго изъ под
чиненныхъ имъ японцевъ. При этомъ напомнимъ, что рѣчь идетъ 
о Фактическомъ состояніи Японіи, а не о юридическомъ, въ  силу 
котораго вся страна принадлежитъ микадо, и князья оставлены 
только правителями своихъ областей. Двадцать большихъ дайміо- 
совъ, какъ ужо сказано, суть самостоятельные государи, лишенные 
то.іы;о права международныхъ снопіепій и обязанные платить опре
дѣленныя суммы въ казну имперіи и выставлять военные контингенты 
для охраненія внутренней п внѣшней безопасности Японіи. Удѣлы 
ихъ недѣлимы II неотторгаемы отъ ихъ родовъ; центральное пра
вительство не контролируетъ ихъ управленія ни въ какомъ отно
шеніи. Они опредѣляютъ и увольняютъ своихъ офицеровъ и чішовни- 
ковъ, распоряжаются с.лун;боіо войскъ, дѣлаютъ благородными, 
сай-ѵураи, тііхъ изъ подвластныхъ имъ лицъ, которыя того заслу
живаютъ, и вообще, по самому смыслу бывшаго ихъ титула, кокею, 
суть полные хозяева своихъ владѣній. Всѣ прочіе князья уже не

( ’*=) По новому дѣленію островъ Мацмай состоитъ изъ десяти 
областей : Ибури, Исикари, Китами, Кусиро, Неморо, Осина, С'ири- 
бесн, Тесіо, Токаци и Хитака. Обл. Цисима заключаетъ острова 
Еунашцръ и Итурупъ.

имѣютъ и никогда не пы 'ііли  столь большихъ преимуществъ. Ихъ 
удѣлы могли быть измѣняемы въ своемъ составѣ либо іі|)остьімъ 
уменьшеніемъ, либо замѣною. Хотя они и держались всегда системы 
майоратовъ, въ по.іьзу избранныхъ наслѣдниковъ, съ цѣлью ііодде|)- 
жать блескъ и достоинство своихъ родовъ; но это не помѣшало 
нѣкоторымъ владѣніямъ ихъ раздробиться. Всѣ тѣ  изъ нихъ, кото
рые имѣютъ менѣе 1 0 ,0 0 0  к о к ф ъ  дохода, но были уже члева.міі 
общаго собранія князей, пмѣвшаго рѣшительный го.лосъ въ кон
ституціонныхъ вопросахъ, а лишь помѣщиками своихъ удѣловъ, 
безъ политическихъ правъ. При всѣхъ князьяхъ не-коксю централь
ное правительство издавна держало своихъ чиновниковъ, какъ 
контролеровъ нхъ доходовъ и отчасти управленія)"). Далеко не 
всѣ они имѣютъ укрѣпленные замки, какъ то есть у нольшііхъ 
дайміосовъ. По принятому въ прежнее время, т. о. до іюс.тѣдняго 
переворота, порядку вещей въ Японіи, нѣкоторые изъ этихъ князей 
имѣ.іи важныя наслѣдственныя должности въ коронной службѣ : такь 
наир, князья Ии-Камонъ были регентами имперіи въ с.іучаѣ малолѣт
ства сіогуна; но теперь наслѣдственность должностей уничтожена, 
и замѣщеніе мѣстъ въ центральныхъ учрежденіяхъ страны совер
шенно зависптъ отъ воли правительства. При тайкувахъ ме.ткіе 
князья по крайней мѣрѣ имѣ.іи, такъ сказать, привн.иегно быть 
членами верховнаго совѣта имперіи; но нынѣ мы видимъ, что эти 
мѣста занимаются либо членами придворной аристократіи, либо 
кііязьями-владѣльцамп крупныхъ удѣловъ, либо наконецъ простыми 
дворянами, по яичнымъ заслугамъ или по могущественнымъ про
текціямъ дайміосовъ-коксіо.

Внѣшнія преимущества князей всѣхъ разрядовъ столь значпте.ть- 
ны, что народъ питаетъ къ шімъ глубокое уваженіе, іі простолюдинъ 
падаетъ ницъ, встрѣтивъ князя, хотя бы не своего удѣла. 'Гитуяъ 
нами дѣлаетъ князя священнымъ въ глазахъ черни; доиояинтольиые 
'пп'^шмацудаира, таию, дайбу, сайсьо, дзьо, возвышаютъ имѣющихъ 
ихъ уже іі|іедъ членами самой зігатп. Обыкновенно названія япон
скихъ князей пишутся и употребляются въ оч>ФИЦіалыюмъ языкѣ 
такъ, что собственное имя князя остается неизвѣстнымъ, а употре
бляются только Фаміиія и титулы. Когда мы читаемъ: Хосокава- 
Ваказаио-ками, то слово Хосокава означаетъ Фамилію, изъ которой 
произошелъ князь, а Ваказано-ками можетъ быть замѣнено по-

(*) Вотъ при какомъ любезномъ, стереотипномъ письмѣ тайкушл 
посы.тали подобныхъ опеігунопъ къ князьямъ ; “ Нашъ дорогой и воз
любленный, твоп дѣла ве.іпки л притомъ ты имѣешь въ управленіи 
много подданныхъ : это понуждаетъ меня снабдить тебя человѣкомъ 
постояннымъ п вѣрнымъ, ііосішташіымъ въ домѣ моемъ, каковаго и 
ироиривождЦіо при семъ. Употребляй его и чрезъ то яп.ляй мнѣ свое 
б.лаговолеіііс”.© ГП
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|іуисі!іі слоі!ііми кшіаь-ІЗакпзі'і;ій, соиершенио такъ, какъ у пагь 
шшзь-ІІотемкинъ-Таііріічоскій, і олы.о съ иною разстановкою словт.. 
Если ниязь имѣетъ еще титулъ мацудайра (какъ бы свѣтлѣйшій), 
'ГО оиъ ставится впереди Фамиліи, а если тайю, дайбу, саГісьо ( ' ), 
то послѣ, наир, мацудайра Муцу-ио-намп Сендай-сайсьо, маЦ\дайра 
Сгорпію-тайіо Сядума-сапсьо. Но въ общежитіи князей называютъ 
либо по провинціямъ—Ава, Садума, Іецизенъ, Канга, Хиго, либо но 
замкамъ, въ  которыхъ они живутъ—Увадзима, Спмабара, Конура, 
либо наконецъ по Фамиліямъ—Хосокава, Арпма и нроч. Въ послѣд
немъ с.лучаѣ, впрочемъ, всегда нужно разумѣть только главнаго 
представителя рода, а не однофамильцевъ его; такъ что наир. 
Хосокава просто, безъ объясненій, означает!. Хосокаву-Іетцю-но- 
камп, главнаго п.тадѣ.іьца въ, провииціп Хнго, а не Хосокаву-Вака- 
заио-ками, другаго князя той-же об.тасти. Каж'дая княжеская ч.амилія 
имѣетъ свой гербъ и Флагъ, и уже КемііФеръ далъ намъ рисунки 
первыхъ, хотя къ сожалѣнію безъ всякаго поясненія. Когда чпч а- 
теліо встрѣтится рисунокъ въ видѣ круга съ двумя прямоугольно 
перекрещенными діаметрами, то это будетъ гербъ кпизя Сацумы; 
когда одинъ сплошной кругъ съ восьмью расположенными вокругъ 
него меньшими, то это гербъ Хосокавы (Хиго). Флаги также разли
чаются между собою, и иногда еще бываетъ такъ, чю  у одного п 
того-же князя ихъ нѣсколько, но числу его замковъ іші по другимъ 
основаніямъ. Главные флагп большихъ дайміосовъ, такъ-сказать 
ихъ штандарты, при поднятіи пли появленіи ихі, въ одномъ н т , 
японскихъ портовъ, салютуіотся какъ Флаги независимыхъ госуда|)еп 
21-мъ нуніечнымъ выстрѣломъ. Японскія суда кромѣ того имѣютъ 
всѣ одинъ общій Флагъ, національный : бѣ.яый квадратъ съ краснымъ 
кругомъ по срединѣ. Оиъ поднимается на корнѣ, тогда какъ Флагъ 
князя или даже самаго микадо—на мачтѣ.

2. Высшія п[Уавшѣсльтіваты>і ) чі>ежденія.

Когда въ мартѣ 1868 года было уничтожено званіе сіогуновъ или 
тайкуіювъ, которые, во имя микадо, вравііли Японіею; то потомки 
Зпнч>-м\, жившіе дото.іѣ въ уединеніи, въ Кіото, были снова призвавы 
с-іаль непосредственными расію|)ядігі елями судебъ ея. Дабы нахо
диться въ признанномъ нравительственіюмъ центрѣ страны, ныпѣ.ш- 
ній микадо перенесъ свое мѣстопребываніе изъ Д|)евней столицы въ 
ІСДДО, который, с'ь именемъ Токен, получилъ значеніе дѣйствитеть- 
ііаго столичнаго города Японіи. Кіото остался теперь для имперіи 
восходящаго солнца тѣмъ же, чѣмъ М(!сква для Россіи, свящеынымч. (*)

(*) Титулъ тайю есть собственно названіе до.іжііости, въ родѣ 
товарища министра, сайсьо—чиш. въ родѣ тснералъ-маіора, и нроч.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 12.5

городомъ храмовъ и дворцов!,, г;(1; справляются свадьбы и родины 
ца|іствугшцей семьи, гдѣ находится центръ ре.гіігіозной п отчасти 
ѵмстиепной дѣятельности, ио откуда уже нс исходят!, никакія пове- 
лѣнія свѣтской власти. Микадо водворпяся въ Сиро, іеддоскомъ 
кремлѣ ІШІ замкѣ бывшихъ тайкуновъ, и здѣсь окруженъ совсѣмъ 
не тѣми условіями, каіп, было прежде.

Выше приведены, въ  одномъ мѣстѣ, с.това адреса Сацумы-Нагато, 
что “вся Японія принадлежитъ микадо и что нѣтъ въ ней человѣка, 
который бы но былъ слугою его". Слова эти, какъ уже замѣчено, 
слѣдуетч, понимать отчасти метафорически. Дѣйствительно, микадо 
есть бозпорныГі глава государства: но японцы не всѣ непосредствен
ные подданные его. Его чиновники управляютъ лишь императорскими 
землями, кат, и городами, фу, собираютъ подати, иропзводяі ъ судъ 
и расправу только въ нихъ. До княжескихъ же земе.іь, хапъ, имъ почти 
пѣтъ дѣла, а во владѣніяхъ большихъ дайміосовъ они іі вовсе не 
встрѣчаются. Однако же нельзя сказать, чтобы Японія, съ послѣд
нимъ переворотомъ, не сдѣла.та Фактическаго шага къ правитель
ственному объединенію. Конечно, это объединеніе не имѣетъ того 
смысла, котораго добивались сіогуны, т. е. насильственнаго сосре
доточенія всей государственной власти въ однихъ рукахъ, въ ущербъ 
мѣстнымъ властямъ; по тѣмъ немснѣе ііО|іеворотъ, задуманный іі 
пснояненной'Феодальной аристократіею, сблизилъ разнородные члены 
государственнаго организма болѣе тѣсными, а главное болѣе разум
ными узами, чѣмъ было до того времени. Выраженіемъ этого един
ства страны, а вмѣстѣ п самоуправ.іеиія,' явился парламентъ іші, 
точнѣе, собраніе нотаблей, т. е. тѣхъ же дайміосовъ и ііхъ ііред- 
ставптелей. Этому парламенту не удалось быть собственно учредіі- 
те,тьнымъ собраніе.мъ, какъ того хотѣлъ послѣдній, отрекшійея отъ 
власти, сіогунъ Іошішобу (Стоцбашп); партія сильныхъ дайміосовъ 
н|ювозгяасііяа ію.іитііческуіо реформу прежде, чѣмъ вожди всей 
страны успѣ.иі собраться для совѣщаній, и тѣмъ произвела времен
ное междуусобіе ( 1868 — 69 г.). Но весною 1869 мы уже видимъ въ 
Іе.адо правильно-организованное государственное или общеземское 
собраніе Японіи. (Съѣзжались почти псѣ (за исключеніемъ 17-ти) 
князья, имѣющіе право голоса, н совѣщались между собою. Только 
ихъ собранія не были довольно плодотворны, можетъ быть потому, 
что личныя вліянія отдѣлыіыхч, дайміосовъ слишкомъ много еще 
значили II разетройвалп согласіе, а можетъ быть и просто отъ не
привычки къ обсужденію государственныхъ дѣлъ въ многолюдномъ 
собраніи. На сеймѣ Феодаловъ, правда, сдѣлано было нѣсколько 
патріотическихъ заяв.тсніГі, принесено нѣсколько пожертвованій на 
общегосударстненную пользу, отмѣнены сіе ,jare ііеключптелышя іі 
отжившій вѣкъ Феодальныя права высшаго сословія, самое это 
сословіе слито въ одипъ классъ съ аристократіею придворною; но© ГП
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учредительнаго значенія,въ смыслѣ передѣлки основъ государствен
наго строя сеймъ не имѣлъ. Князья даліе разъѣхались маяо-но-маіу 
изъ Іеддо по своимъ областямъ, а па мѣсто ихъ стали уполномочен
ные дворяне, которые и образовали такъ называемую “Палату 
общихъ совѣщаній” (Slm-Gui-Hinn), продолжавшую законодательныя 
работы!^'), иногда въ присутствіи самаго микадо, который прислу
шивался къ ходу преній, храня про себя, съ своимъ верховнымъ 
совѣтомъ, безусловное veto. Въ «>евралѣ 1870 г. наконецъ и вта 
палата была распущена, и затѣмъ страна остава.іась въ невѣдѣніи, 
возобновяятся ли засѣданія сейма, когда и при какихъ условіяхъ, 
т. о. станетъ ли Японія правильною конституціонною монархіею въ 
европейскомъ смыс.лѣ пли еще сохранитъ надолго свое теперешнее 
переходное устройство. Парламентаризмъ появился въ ней, по види
мому, не безъ вліянія нѣкоторыхъ чужеземныхъ авторитетовъ (' ’■), 
отчасти же изъ-за увлеченія европейскими Формами быта, — про
стиравшагося у нѣкоторыхъ до желанія Федеральной республики,—и 
наконецъ изъ-за расчета нѣкоторыхъ виновниковъ послѣдняго пере
ворота, хотѣвшихъ отъ цѣлаго сонма князей получить санкцію того, 
что ими совершено; но прочно утвердиться онъ конечно еще не 
могъ. Самыя обѣщанія микадо, торжественно имъ провозглашенныя, 
по составля.тп еще дѣйствительнаго залога къ его упроченію.—Одна
ко въ іюнѣ 1870 г. послѣдовалъ второй съѣздъ князей.

Первгля собранія дайміосовъ и пхъ уполномоченныхъ впрочемъ 
прошли отнюдь не безслѣдно. Между мѣрами, имн разсмотрѣнными п 
потомъ п|шнятымп верховііЫдМъ совѣтомъ и одобрсішымп микадо, 
есть ігѣско.лько довольно важныхъ. Такъ напримѣръ во всей Японіи 
введены одни и тѣ же деньги. Прежде всякій князь чеканилъ свою 
монету или выпускалъ той ассигнаціи ; теперь монета хотя еще че
канится II Б Ъ  княжествахъ, но сдѣлалась однообразною, а право вы
пуска ассигнацій оставлено за однимъ центральнымъ правитель
ствомъ. Мало того ; представители земли выразили увѣрепность, 
что правительство въ немногіе годы извлечетъ ассигнаціи вовсе изъ 
обращенія, и указы микадо, послѣдовавшіе въ ііо.іѣ прошлаго 1869 г., 
узаконили выпускъ ассигнацій (32 ’/г милліона [ііо) пменно на этихч> 
условіяхъ, оправдывая ими однѣми п принудительный курсъ самыхъ 
бумажекъ (кинсацевъ). Затѣмъ весьма важною мѣрою нужно считать 
увольненіе множества якупиновъ, пли со.ідатъ іі мелкихъ чпвовніі-

(*) Собственно говоря, только разсмотрѣніе законодательныхъ 
ііроэктовъ, безъ формулированія рѣшеній. Одна анг.іійская газета въ 
Іокогамѣ поэтому справедливо замѣтила : “ It is nominally а Parlia
ment, but actualiy it is a Japanese debating society, without prero
gatives or pow er”.

(**) Аиг.іійскаго посланника Паркса, который мпого значить въ 
Іеддо.
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ковъ, изъ служилаго сословія. Извѣстно, что въ Японіи всѣ военныя 
II г[)а!кдапскія должности составляли достояніе то.іько особаго клас
са служилыхъ людей (чего то нъ родѣ польской шляхты пли прежнихъ 
нашихъ дѣтей боярскихъ), отличенныхъ правомъ носить двѣ сабли 
и считавшихся благородными, въ противоположность массѣ парода. 
Это сословіе праздное и честолюбивое, хотя довольно развитое, съ 
теченіемъ времени чрезвычайно размножилось и составляло нетояько 
военную силу страны, ея милицію, но и цѣлую армію чішовшшовъ, 
которыхъ содержаніе дорого обходилось странѣ. Необходимость 
заведенія регулярныхъ войскъ и дороговизна пхъ устройства на ев
ропейскій манеръ вынудили правительство прибѣгнуть къ уменьше
нію чпслительпости тунеяднаго сословія, п вотъ осенью ігрош.іаго 
1869 г. послѣдовало распоряженіе объ увольненіи около 400,000 яку- 
шшовъ отъ пхъ обязанностей съ оставленіемъ нмъ нёбояынаго со
держанія рисомъ па два года и одной сабли вмѣсто двухъ. Въ сосло
віи столь честолюбивомъ и сразу лишенномъ средствъ существованія 
можно бы было ожидать бунта; но до весны 1870 года все обходилось 
благополучно, хотя многимъ бывшимъ Офицерамъ пришлось отдать 
своихъ дѣтей въ услуженіе къ европейцамъ іші кч> богатымъ сво
имъ соотечественникамъ, опредѣлить въ матросы, по купеческимъ 
лавкамъ и ііроч. Только сами киязья, пли по крайней мѣрѣ нѣкото
рые изъ нихъ, но ііос.лушалнсь императорскаго указа и продолжали 
держать якупиновъ въ  прежнемъ комплектѣ,устрашая правительство 
появленіемъ сразу множества лониновъ, т. е. людей безъ дѣла, а ііа 
самомъ дѣлѣ не желая уменьшить своихъ вооруженныхъ силъ и 
съ ними вліянія на ходъ дѣлъ въ государствѣ ( ’’). Изъ прочихъ 
мѣръ, принятыхъ японскимъ правительствомъ во время парламент
скаго періода его дѣятельности, назовемъ заключеніе концессіи па 
желѣзную дорогу отчі Іеддо въ Осаку, устройство телеграфа отъ Іеддо 
до Іокогамы, увольненіе множества иностранцевъ спеціалистовъ, 
содержаніе которыхъ обходилось дорого, и т. и. Но самою важною 
государственною п общественного реформою послѣднихъ двухъ лѣтъ 
нужно считать уничтоженіе нас.іѣдственііыхъ должностей и званій. 
Кіо зпастъ, какъ т|іудно бываетъ людямъ, привыкшимъ къ почету, 
праздности и незас.лужешіому вліянію, разставаться со всѣми этими 
преимуществами, кто вспомшітъ, что въ Европѣ еще доселѣ льются 
потоки крови, чтобы поддержать недостойныя п устарѣлыя привіія- 
яегііі нѣкоторыхъ родовъ; тотъ ііе безъ сочувствія и уваженія 
отнесется къ такой благородной рѣшимости японской зііати. Эта 
рѣшпмость служитъ и лучшимъ опроверженіемъ для упрековъ, 
которые слышатся иногда со стороны европейской бюрократіи,

(*  (**)) Впрочемъ, опасспія иѣкоті рыхъ кпязеіі могли бытьи искренни ; 
ИТ. мартѣ 1870 г. лкушпш кшізя ІІагато дѣіістшітелі.ііо бунтоііалисі,.© ГП
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обзывающей сословіе японскихъ аристократовъ “ гнилымъ”, ко
нечно потому, что принцнпъ всецентрализнрующаго чиновничества 
совершенно расходится съ началомъ земской Федераціи, и что 
родовая знать отводитъ чиновникамъ лишь второстепенныя мѣста 
отвѣтственныхъ исполнителей и агентовъ, но не двигателей событій.

При распущепіп пар.іамента для всѣхъ текущихъ дѣлъ центральное 
нравите.іьстБО въ Японіи образуетъ : а) микадо, б) верховный со
вѣтъ или гиджіо съ его членами дапиагонамн, и в) министры. Изъ 
членовъ совѣта, которыхъ число не превышаетъ 12 или 13-тп и 
которые могутъ быть только изъ казоку, т. е. изъ придворной и 
Феодальной знатн, наиболѣе извѣстны : Санжіо-дайнагонъ, нѣчто 
пт. родѣ канцлера имперіи предсѣдатель гндікіо; Ивакура, товарищъ 
предсѣдателя и вмѣстѣ душа современнаго нравпте.льства, другъ 
Нагато и Сацумы; Токудайдаш-дайиагонъ, бывшій министръ ино
странныхъ дѣлъ; князь Хизенъ инкіу, т. е. неправящіп ужо кня
жествомъ; Оохора-дайна гонъ, предсѣдате.ть Палаты совѣщаній, и 
Канда-каи, товарищъ предсѣдателя. Министрами микадо, т. е. гла
вами отдѣльныхъ частей управленія въ собственно-императорскихъ 
земляхъ и только отчасти во всей Японіи, состоятъ : 1) по народ
ному просвѣщенію кпязь Іецизенъ, унаслѣдовавшій эту должность отъ 
КП. Тозы, въ началѣ 1870 г. награжденнаго за заслуги 100,000 ріо; 
2) по внутреннимъ дѣламъ одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудни
ковъ Сацумы-Нагато, князь Увадзима, которому подчиненъ по 
управленію путями сообщенія Ясунанга-Матакаци; 3) по Финансамъ 
Окума-шін, бывшій ОФпцеръ князя Хизена, авторъ проэкта о кпн- 
сацахъ, въ товариществѣ съ Нто; 4) по внѣшнимъ дѣламъ Сава- 
дапнагонъ, придворный аристократъ, имѣющій товарищемъ весьма 
вліятельнаго сановника Тераспму; 5) по юстиціи Сакино-дайнагонъ; 
6) по церковному управленію спнтосской религіи Накаяма-дайна- 
гонъ. Что касается до управленія 7) военными и морскими силами, 
то Нагато и Сацума имѣли въ виду прибрать его лично къ своимъ 
рукамъ; но за признаннымъ неудобствомъ такой мѣры(*), должны 
были передать мѣста министровъ второстепеннымъ чиновникамъ; 
помина.льно-же оба вѣдомства соединены временно подъ управле
ніемъ нѣкоего Нинвадзима-ыіа, придворнаго сановника и генера.іа, 
мало искуснаго въ военномъ дѣ.лѣ. Для Флота предполагалось сдѣ
лать адмираломъ нѣкоего Каца-Аву-но-ками, одного изъ капитановъ 
возмутившейся въ 1868 году эскадры сіогуна; но это назначеніе 
доселѣ не состоялось, ибо Каца-Ава остается вѣрнымъ своему 
бывшему повелителю, Стоцбаши, и живетъ съ нимъ въ уединеніи.

(*) Сацума одпако-же, какъ говорятъ, не теряетъ надежды стать 
сіогуномъ, въ смыслѣ г.іавнокомапдующаго арміею, пли-же генералъ- 
адмираломъ.
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Б Ъ  области Сурунгѣ. Одно время говорили даже, что правительство 
выпуститъ изъ заключенія самаго главнаго бунтовщика, Эпомото: 
но этого пока не сдѣлано, какъ іш настоятельна надобность въ 
хорошемъ управителѣ морскихъ сил'ь. Изъ членовъ мшшетерствт., 
которыя всѣ суть учрежденія коллегіальныя, нзвѣстонъ еще Окуба- 
Ичіізо, какъ искусный и вліятельный докладчикъ дѣлъ въ верховномъ 
совѣтѣ; а кромѣ того весьма важное значеніе между высшими са
новниками занимаетъ начальникъ секретной полиціи или верховный 
ценсоръ государства, имя котораго мнѣ неизвѣстно.

Сравнивъ этотъ списокъ съ тѣмъ, который бы.лъ обнародованъ 
въ 1868 году, при началѣ послѣдняго переворота, мы видимъ, что 
главными государственными дѣятелями остаются тѣ-же лица, что 
были два года назадъ; только въ ])асііредѣленііі должностей сдѣланы 
нѣкоторыя перемѣны. Такъ князья Увадзима и Іецизенъ отъ упра
вленія иностранными дѣлами перешли къ дѣламъ внутреннимъ и на
роднаго просвѣщенія; Иакаяма-дайнагонъ замѣнилъ въ управленіи 
церковными дѣлами Сііракаву-сами, и ироч. Но направленіе прави
тельства осталось то-же, и за теперешними мипнст рамн н совѣтни
ками молодаго микадо стоятъ по прежнему князья Сацума, Нагато 
и Тоза, ихъ личные и поянтнческіе друзья, вынесшіе революцію на 
своихъ п.іечахъ. Впрочемъ безъ интригъ не обходятся въ Іеддо, 
какъ вездѣ въ придворныхъ сферахъ, и самое собраніе представи
телей страны, которое должно бы регулировать дѣятельность пра- 
внтельства и уничтожить тайные происки, не имѣло на столько силы. 
И какъ революція 1868 года не для всѣхъ князей была благопріятна, 

• да II для самой страны не во всѣхъ отношеніяхъ есть шагъ къ 
лучшему; то существуетъ партія, составляющая какъ бы оппозицію 
нынѣшнему правительству, впрочемъ оппозицію вѣрноподданную. 
Между ч.теиаміі ея можно назвать князей Хпго, Сендая, Мито и 
нѣкоторыхъ другихъ, которые ііевполнѣ довольны нынѣшнею кон
ституціею II ше.та.тіі бы : 1) чтобы мпкадо по прежнему только цар
ствовалъ, а не упііавляяъ; 2) чтобы дѣйствительнымъ правителемъ 
государства было лицо иебожествеішаго происхожденія, съ поло- 
жііте.іыіоіо отвѣтственностью предъ страною іі ея представителями, 
и 3) чтобы представительство было серьезное іі правильно органи
зованное... Но пока партія эта не сдѣлала большихъ успѣховъ пъ 
достиженіи цѣлей своихъ. Ей удалось лишь получить прощеніе для 
Айдзу, который стоялъ во главѣ вооруженнаго возстанія за тай- 
кунатъ(*), II смягчить наказаніе Эномото, бывшаго главнокоман
дующаго повстанцевъ; но кромѣ этихъ отрицательныхъ мѣръ, къ 
принятію которыхъ, быть можетъ, еще много содѣйствовало вліяніе

(*) Прощеніе Айдзу впрочемъ приіш'сивается и .тичішмъ симпа
тіямъ кт. нему микадо. ^© ГП
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лицъ нейтральныхъ, наир, кшізи Ціікузена, опа не успѣла ничего 
добиться. Въ послѣднее время, надобно думать однако-же, наденцм 
ея оживились; ибо она открыто стала заявлять о необходимости 
выдвинуть снова па иопрпщо событій бывшаго сіогуна Стоцбаши, 
который, не смотря на свой высокій патріотизмъ и на то, что самъ 
добивался возстановленія одной центральной власти микадо,—что 
исполнено Сацумого и Нагато,— не смотря на это, не можетъ быть 
друго.мъ этихъ вонідей революціи. Въ 1869 году шла рѣчь прямо о 
назначеніи Стоцбаши главою исполнительной власти, съ правами и 
званіемъ перваго министра; но бывшій сіогунъ отказался. Потомъ 
придумали новую мѣру, которая бы, не оскорбляя самолюбія ех- 
тайкуна, давала ему могущественное вліяніе на ходъ дѣлъ : предпо
ложили создать особую до.лашость главнаго управителя или интен
данта императорскихъ земель, на должность эту назначить мало
лѣтняго родича Стоцбаши, сына князя Таясу, Каменоске, какъ 
оффиціальпаго главу Фамиліи Токутава, а самаго сх-сіогуна поста
вить его попечителемъ. Но и этотъ ироэктъ, пмѣвшііі но видимому 
всѣ шансы успѣха при дворѣ, разбился объ отказъ Стоцбаши. 
Очевидно, что прежній “ верховный пове.іитель” Японіи не хочетъ 
занимать второстепенныхъ ролей и состоять въ зависимости отъ 
бывшихъ своихъ противниковъ. Но кромѣ того, но несомнѣнно 
высокому патріотизму своему, онъ не желаетъ несвоевременнымъ 
появленіемъ на сценѣ политической дѣятельности возбуждать вновь 
страсти и столкновенія между современными дѣятелями въ Іеддо и 
въ княжествахъ. Выше приведенъ былъ примѣръ, какъ ему подра
жаютъ въ этомъ даже второстепенные его партпзанты : слѣдуетъ, 
поэтому, отдать справедливость и ихъ доблестному гражданскому 
чувству, II ихъ политическому уму.

3. Частности управленія.

При чтеніи предыдущихъ страницъ, конечно, многое остается не
яснымъ въ современномъ государственномъ устройствѣ Японіи. Но 
нельзя нс замѣтить, что самое состояніе японскаго государства въ 
теиерешнюш переходную эпоху сильно препятствуетъ опредѣлитель
ности и ясности изложенія. Наиболѣе свѣдущіе въ японскихъ дѣлахъ 
иностранцы, знакомые съ языкомъ страны и поставленные весьма 
выгодно для производства изслѣдованій, но въ состояніи отвѣчать 
на многіе вопросы относительно теперешняго политическаго устрой
ства Яііоііііі(*); и даже сами туземцы, ес.лп они не принадлежатъ къ 
числу высшихъ адмшшстратпвиыхъ лицъ, не довольно знаютъ ходъ

( ‘̂ ) Разумѣю особенно переводчиковъ дипломатическихъ миссій, 
наир. МптФі.рда, Дюбуске Маленду, свѣдѣніями которыхъ я отчасти
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дѣлъ II даютъ на одинъ и тотъ-яіе вопросъ іірогиворѣчащіе отвѣты. 
Поэтому, чтобы ступить на болѣе твердую почву, займемся теперь 
второстепенными подробностями правительственнаго устройства 
японскаго государства, изученіемъ его силъ и средствъ, органп- 
заціей мѣстнаго управленія н т. и. Японія, по своему географичес
кому положенію безъ сомнѣнія п])язвана играть важную ро.іь въ 
ходѣ событій на востокѣ Азіп. Не будь она, вс-лѣдствіе долгаго 
своего отчужденія отъ всего міра, слаба политически, она стала бы 
тѣмъ-же дли Азіи, чѣмъ Англія для Европы. Даже теперь она питаетъ 
самыя пламенныя надежды стать государствомъ вліятельнымъ, силь
ною сухопутною и особливо морского державою, и вотъ почему 
Англія, подъ покровомъ дружбы, такъ усердно ста])ается ослабить 
ее, то раззоряя контрибуціями за убійство какііхъ-нпбудь торгашеіі, 
неуважающихъ мѣстныхъ законовъ, то заставляя покупать дрянные 
пароходы U оружіе за баснословыя цѣны,то навязывая своихъ чино
вниковъ въ составъ адмпшістрацііі, подобно тому, какъ въ Китаѣ, 
то вынуждая давать концессіи, выгодныя для однихъ англичанъ (■"). 
Японцы, конечно, на столько предусмотрительны іі патріотичны, что 
теперь-же стараются ііараяизііровать сіі.іьныя иностранныя вліянія, 
поддерживаемыя пушками; но это не дѣлаетъ еще ііхъ вполнѣ сно- 
соОнымн сопротивляться могущественнымъ иностранцамъ. Армія н 
ФЛОТЪ ихъ только въ зародышѣ, II хотя съ 1861 г. ііеменѣе 15,000,000 р. 
издержано па покупку европейскихъ судовъ и сдва-ліі не болѣе на 
аммушіцію н оружіе, хотя теперь, сверхъ коммерческаго Флота въ

пользовался при составленіи книги. Г-нъ Маленда, къ которому я 
посылалъ настояіощуіо главу на просмотръ, вотъ что нисалъ ко мнѣ 
7 ІІ0.ІЯ 1870 г. изъ Хакодате: “Не надѣясь на .ичние мое зпаніе 
Японіи, я прочелъ вашу тетрадь одному ученому японцу, хорошо зна
комому съ японской псторіей. Онъ нашелъ, что ваше описаніе вѣрно 
п точно. Но относительно реформъ п ]щутхъ событіи послѣдняго 
времени какъ японцу, такъ и мнѣ очень мало пзвѣстііо, ибо мы жи
вемъ здѣсь вдали отъ нрашітельсгвеннаго центра” , п проч. Нѣчто 
подобное говорилъ мпѣ п г-нъ Дюбуске, живущія однако въ самомъ 
Іеддо. Г-нъ Мнтфордъ печатпо засвидѣтельствовалъ трудность соби
рать свѣдѣнія о Япоііш, въ которой однако живетъ нѣсколько .дѣтъ 
п языкомъ которой хорошо владѣетъ. См. “ Japan H erald” 1870.

(*) Припомнимъ факты : 1) за убійство купца Ричардсона взято
780,000 руб. сер. и раззпренъ городъ Кагозпма съ 100,000 насе.тенія; 
2) за нѣсколько выстрѣловъ въ корабли Медузу, Пемброкъ д Еянь- 
іпань взыскана коптрнбуц'я въ 4’/z РУб- сер. п бомбардированъ 
тор. Симоносакп; В) во время хакодатскаго возмущенія анг.іичапе 
спабжалп японцевъ пароходами за плату 500 долларовъ въ день съ 
судна въ 1000 тоннъ: 4) старые, почти гнилыя суда нродава.дпсь но 
380 руб. сер. за тонну вмѣстимости; б) при іокогамскомъ губерна- 
ті.рѣ ік ставлено около 20 англійскихъ агентевъ па японскомъ жало
ваньи, II нроч.© ГП
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75 кораОлеп и пароходовъ, есть 14 собственно воеігаыхъ судовъ, 
и между шіми два броненосца; но все ато далеко не служитъ гаран
тіею, ччо берега страны не будутъ разаорены тенерешиішн-Ліе 
друзьями при первой попыткѣ дѣйствительно освободиться отъ 
вліянія ихъ. О сухопутной арміи можно сказать то-же. Въ складахъ 
яионскпхъ, центральнаго правительства и князей, есть болѣе полу
милліона евронейскпхъ винтовокъ, частію даже ско|юстрѣльныхъ; 
числнтельность войскъ можетъ быть доведена до нѣсколькихъ сотъ 
тысячъ человѣкъ самой доблестной храбрости, какъ показали дѣла 
въ Кагозимѣ и Хакодате; но воевать съ этими людьми, soi-disaiit 
обученными но-евроііейскп, противъ настоящихъ ев]юиейскихъ 
войскъ пока невозможно. Японская армія теперь напоминаетъ армію 
Петра Великаго передъ 1700 годомъ : ей нужна еще Нарва, нужны 
многіе годы походовъ, лишеній, неудачъ, ст[югаго пріученія себя 
къ дисциплинарнымъ порядкамъ и поддержанію хорошаго такти
ческаго устройства, нужны прочная организація и опытные началь
ники, чтобы добиться своей Полтавы. Правительство японское, 
конечно, поняло, что ему нужно образовать сначала хорошіе кадры; 
оно построило въ нѣкоторыхъ городахъ казармы, водво])ііло въ 
нихъ нѣсколько тысячъ якуишювъ, нреашпхъ міыііціонеровт>, ввело 
между ними строевые европейскіе уставы; но до обладанія евро- 
иейсішыи войска.ми оно еіце не достигло, за исключеніемъ развѣ 
блистательнаго неболынаго отряда, 1200 человѣкъ, составляющаго 
гвардію микадо и напоминающаго французскихъ зуавовъ или нашихъ 
кавказскихъ стрѣлковъ. Бѣдность Финансовыхъ средствъ и недав- 
иость учрежденія самой арміи служатъ причинами, что японскія 
войска теперь скорѣе возбуждаютъ улыбку иностранца, чѣмъ 
серьезное вниманіе. И если-бы не рыцарскій духъ, ихъ оживляющій 
II выразившійся наир, тѣмъ, что въ  Хакодате сторонники тайкуна 
не хотѣли сдаться многочисленнымъ своимъ противникамъ прежде, 
чѣмъ не разстрѣляли всѣхъ патроновъ, имперіалпсты-же, съ своей 
стороны, узнавъ о недостаткѣ у х'рабрсцовъ продовольствія, іюсы- 
яа.лп іімъ таковое отъ себя, —ос.інбы но этотъ духъ, то никакого 
уваженія къ себѣ японскія войска не могли бы возбуждать въ воен
ных і, людяхъ Запада. Въ одномъ впрочемъ можно быть увѣреннымъ: 
въ слу чаѣ бо|)і,бы съ вігішіііііыъ врагомъ, сыны іімпе])ііі восходящаго 
СО.ІІЩП будутъ стоять за пес х|іаГ)рѣе, чѣмъ китайцы іі.іп ітерсіане 
за свое отечество. Эту черту нхъ вѣрно оцѣпилъ еще Знбольдъ, 
хотя опт, жилъ въ Японіи в'ь совершеіпш мирное время.

Войска подчинены либо непосредственно центральному правитель
ству, если заведены пмъ въ іімнеііаторскпхъ зем.тяхъ, либо князьямъ. 
Число первыхъ, если считать только находящихся на дѣйствительной 
строевой службѣ, всп.ма невелико іі простирается всего до 13,000 
человѣкъ. У князей есть подъ ружьемъ вѣроятно болѣе 100,000, н
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весьма ст|)аішо, что эти войска до енхъ морь избѣгали всякаго 
контро.ія со стороны общегосударственной власти. Только въ маѣ 
1870 года опѣ предстали на общій смотръ микадо, смотръ впрочемъ 
чисто внѣшній, парадный, но не инспекторскій. Вь случаѣ внѣшней 
войны, однако, опѣ должны составлять одну армію съ войсками 
самаго императора, и чіісліітояышсть этой арміи нст))удио опредѣ
лить изъ слѣдующихъ данныхъ. Указомъ 21 марта 1870 года уста
новлено, чтобы па каждые 1 0 ,0 0 0  к о к ф ъ  поземельнаго дохода съ 
областей выставлялоеь 60 человѣкъ пѣхоты (* (**)), что при 27,000,000 
дохода со всей имперіи даетъ 162,000 че.ловѣкъ или нѣсколько 
меиѣе, такъ-какъ одинъ всадникъ соотвѣтствуетъ ііѣсколыш,чъ 
пѣхотинцамъ. Но эта норма пока есть чисто чшктивиая, и князья, 
для личныхъ цѣ.іей нисколыш ей не стѣсняются. Князь Сацума, наир., 
Оффиціально имѣетъ дохода 760,000 к о к ф ъ ; слѣдовательно, ему 
подобало бы содс])жать ііеболѣс 4,560 воиновъ; но онъ ііхъсодержитъ 
свыше 20,000, чтобы имѣть больше вліянія иа дѣ.ла внутри государства. 
Для снятія съ себя зависимости но воо])\женію арміи отъ иностран
цевъ японское правительство съ 1865 г. успѣло завести разныя воен
но-техническія уч[іеждеііія; но нона нхъ дѣятельность незначительна, 
хотя въ одномъ Іеддо уже отлито болѣе 100 орудій іі іісиравлеііы 
многія ТЫСЯЧИ ружей, пришедшихъ въ негодность отъ небрежнаго 
съ НИМИ обращенія. Хорошая литейная находится въ Осакѣ. Дли 
Флота есть два общія казенныя учрежденія ; пароходный заводъ въ 
Аь'онурѣ II арсеііаіъ-адмиралтеГіство въ Іокоскѣ съ ыехашіческішъ 
отдѣленіемъ въ Іокогамѣ. Частная верФь съ механическимъ заво
домъ находится еще въ Хіого. Для образованія офицеровъ заведены 
военныя школы : въ Іеддо, при тамошнемъ высшемъ училищѣ и въ 
связи съ арсеналомъ, глапная; тамъ-же второстепенная частная; 
близъ Іокогамы, въ Отамурѣ, опять частная, основанная пѣкінмъ 
Кавацукн, бывшимъ сановникомъ тайкуповскаго правительства, и 
идущая столь успѣшно, что правіітіыьство беретъ ее на себя, съ 
переносомъ въ Осану ( ”'■*). Кромѣ того многіе японскіе олчщеры 
получили образованіе въ военныхъ учплппдахъ Европы и Соединен
ныхъ Штатовъ, куда и донынѣ посылаются молодые люди для усо
вершенствованія. Морскіе Офицеры образовались большею частью 
въ Голландіи іі практически па голландскихъ судахъ; тоііо[)ь сл> тою 
же цѣлью нѣсколько молодежи поступило въ англійскій ф л о т ъ . Нѣко
торые изъ японскихъ морскихъ Офицеровъ, какъ вапр. Эномото, 
стоятъ на хорошемъ счету у европейскихъ моряковъ; вооище-же

(*) При Іеясѣ, пакъ видно изъ его запѣіцанія, іірошірціл была иная, 
именно съ 10,000 КОКФЪ 50 всадниковъ: но это, надо думать, отш-- 
смось къ военному времени. Позднѣе отношеніе было опять иное, 
съ пііеобладаніемъ пѣхоты.

(**) Что II сдѣлано лѣтомъ 1870 г.© ГП
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дѣло морскаго образованія японцевъ подвигается такъ быстро, что 
теперь на немногихъ лишь KjiuemibixB ими судахъ встрѣчаются 
европейцы, въ званіи капитановъ пли механиковъ : весь-н;е прочій 
личный составъ исключительно туземный. Лѣтомъ 1870 г. японцы 
думали начать и самую высшую морскую службу—составленіе описей, 
для чего ими былъ приготовленъ въ Іеддо кораб.ть и приглашенъ въ 
руководители англійскій гидрограФЪ.

Частію въ видахъ успѣшной обороны страны, частію для развитія 
ея внутреннихъ богатствъ, японское правпте.іьство въ послѣднее 
время рѣшилось приступить къ сооруженію желѣзныхъ дорогъ. Съ 
этою цѣ.тыо дана концессія одному англійскому спекулятору. Лею, 
бывшему директору китайскихъ таможенъ, удаленному изъ Пекина 
ІЮ интригамъ своего болѣе искуснаго преемника. Англичанинъ со- 
г.ласился хлопотать объ открытіи японскому правительству на лон
донскомъ рынкѣ кредита въ 1,000,000 фунт, стерл. съ тѣмъ, чтобы 
ему дано было право на проведеніе же.іѣзнаго пути отъ Іеддо въ 
Осаку. Сумма 6,300,000 руб. сор. очевидно недостаточна для дороги 
въ  450 верстъ длиною и проходящей чрезъ гористыя мѣстности; 
но бѣдный іеддоскій кабинетъ доляіепъ былъ подчиниться вліянію 
“ друга”, сэра Г.Паркса, чтобы хорошо помѣстить у себя дружескіе 
капиталы, а еще болѣе, чтобы окончательно уплатить симоносак-
скуіо контрибуцію..... Впрочемъ, въ  апрѣлѣ 1870 года прибыли въ
Іокогаму и инженеры-стронте.ли. Другія дороги Японіи, нынѣ суще
ствующія, суть шоссе по семи главнымъ линіямъ, перерѣзывающія 
всю страну вдоль, отъ Сангарскаго пролива до Нагасаки и Кагозимы, 
и мелкіе проселки, которые правильнѣе назвать тропинками, чѣмъ 
дорогами. Они часто вымощены или шоссированы, имѣютъ мосты 
или мостики изъ дерева пли каменныхъ плитъ; но для ѣзды въ 
европейскихъ экипажахъ большею частые негодны, какъ по своей 
узкости, такъ и по крутизнѣ спусковъ. Кромѣ того, на многихъ 
просе.лкахъ имѣются лѣстницы, а перевозы черезъ иныя рѣки, особен
но быстрыя,вмѣсто паромовъ и лодокъ, дѣлаются на людяхъ, вбродъ, 
при чемъ перевозчішн несутъ тяжелую уголовную отвѣтственность 
за безопасность переносимыхъ людей. Большія шоссе можно считать 
вообще хорошими путями въ европейскомъ смыслѣ; только они уже 
нашихъ дорогъ и, въ свою очередь, страдаютъ иногда отъ крутизны 
подъемовъ II спусковъ. Всѣ семь главныхъ дорогъ, Токаидо, Тоо- 
зандо и ііроч. состоятъ подъ особымъ попеченіемъ центральнаго 
правительства, чрезъ чьи бы зе,мяи онѣ ни проходили; заиота-же о 
просе-піахъ сполна лежитъ на мѣстныхъ властяхъ. Поддержка боль
шихъ дорогъ превосходна, и ихъ можно считать украшеніемъ страны 
какъ 110 тщательной отдѣлкѣ полотна и мостовъ, такъ и но внѣш
нему виду, ибо оиѣ вездѣ почти обставлены прекрасными аллеями. 
Во всей Японіи на перекресткахъ путей, даже малѣйшихъ просеі-
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ковъ, поставлены каменные столбы съ иадиисямп, обозначающими 
направленіе дорогъ и разстоянія отъ Іеддо.

По дорогамъ устроены почты, впрочемъ то.іыш легкія, для пере
сылки писемъ и для 'ѣзды чішовнішовъ. Ст> этою ц-Ьлыо заведены въ 
городахъ почтовыя конторы, а на дорогахъ станціи, гд'ѣ впрочемъ 
содержатся не лошади, а люди. Число ихъ, по одному изъ нов'Ьйшихъ 
указовъ микадо, должно сообразоваться съ важностью дороги и 
станціи, а также съ цѣнами риса, даваемаго в'ь жалованье. Японскій 
почтарь есть обыкновенно молодой человѣкъ изъ б'ѣдиаго класса, 
проживающій на станціи почти безотлучно. Какъ только до него 
доходитъ очередь отправлять службу, оиъ долженъ оьпъ готовъ 
каждую минуту. Приходитъ почта, т. е. прибѣгаетъ съ нею такой 
же почтальонъ съ сосѣдней станціи, гонецъ прниішаетъ отъ него 
упакованные ящички, вмѣстѣ съ накладною, помѣщаетъ ихъ па 
концы иебольшаго коромысла, которое перекладываетъ но м'Ьрѣ 
надобности, съ одного плеча иа другое, іі отправляется въ путь. 
Если погода хороша, т. е. нсгрязно и не очень жарко ши холодно, 
он'ь б'ііжптъ съ такою скоростью, что почта дѣлаетъ отъ 120 до 
180 верстъ въ сутки. Лѣтомъ почтарь почти нагъ и имѣетъ только 
сандаліи и поясъ; зимой и въ дождь надѣваетъ оиъ соломенный 
плащъ и шляпу. На бо.іьшихъ дорогахъ нер-ѣдко содержи-і-сті но 
н'Ьско.іьку десятков’ь подобныхъ почтарей на каждой станціи; ію 
служба ихъ не правильна, ибо отправленіе іючтъ зависитъ отъ 
надобности ; иногда въ цѣлыя сутки не встііѣчается іш одного 
гопца, иногда одинъ сл'Ьдуотъ почти непосредственно за друі имъ. 
Въ случа'Ѣ прибытіи какого-либо чішовшіка, ѣдущаго но службѣ, 
почтари несутъ его норимонъ, получая за то особую поверстную 
плату. Станціи находятся одна отъ другой въ 8, 10, иногда оол'І.с 
верстахъ. Между важнѣйшимп приморскими городаміі^яноіщы поль
зуются для доставленія чпновішковъ и солдат'Ь европейскими иочю- 
вьшн пароходами іі ещебо.іѣе своими собственными,принадлежащими 
разнымъ князьямъ или центральному правительству 'I еперь они хо
тятъ даже вступить въ конкуренцію съ Pacific Ма 1S. S. С н западо
европейскими пароходными компаніями, устроивъ правплыюе и 
частое сообщеніе Іеддо съ Осакого помощью особо-назначеннаго 
на то парохода “ Duiubarlon'’, который можетъ дѣлать рейсы взад'ь 
и впередъ в'ь 5 или G дней.

Островъ Мацмай по имѣетъ другихъ дорогъ, кромѣ одноп, вдоль 
береговъ, и нѣсколькихъ тропинокъ внутри страны, нреішуществеи- 
по на югѣ. Впрочемъ можно думать, что иіюпцы теперь нозаоотятся 
устройствомъ п здѣсь путей сообщеніи, которые становится необ
ходимы прп усплпвашщспся колоішзаціп. Съ пс|іеііесоніемъ центра 
упііавлснія островомъ изъ Хакодате на устье ІІснкарн, и>ті:по сос- 
днппть посл'іідпюіо мѣстность сънеішою сухопутной дорогой, потому© ГП
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что морская легко можетъ быть отрѣзана. Раннымъ образомъ и c|te- 
доточія округовъ не могутъ-же оставаться безъ сообщеній между 
собою. Впрочемъ па скорое проведеніе хорошихъ дорогъ въ сто.іь 
гористой странѣ, какъ Мацмай, нельзя много расчитывать.

Устроивъ по всей странѣ пути сообщенія и почти, японцы поза
ботились и о другой отрас.іи внѣшняго государственнаго благоу
стройства, о тюрьмахъ. Головнинъ, сидѣвшій въ одной изъ такихъ 
тюремъ, ошіса.лъ намъ ея устройство; ио конечно хакодатская тюрь
ма не можетъ служить нормою д.ля другихъ. Вообще японскія тюрьмы 
состоятъ изъ двора съ окружающими его карцерами, которые всѣ 
имѣютъ задвижную рѣшетчатую дверь на дворъ, такъ что сторожу 
видно, что дѣлаютъ арестанты. Этого-то рода карцеры называлъ 
Головнинъ к.тѣткамп, но ихъ тѣснотѣ. Но впрочемъ есть и другія 
помѣщенія, еще менѣе удобныя ; только ни онѣ, ни гояовннискія 
“клѣтки” не служатъ обыкновенно .мѣстами пребыванія знатнѣйшихъ 
преступниковъ. Послѣдніе большею частію арестуются дома и пред
почитаютъ, если по видятъ возможности оправдаться, добровольную 
смерть. Однако мы видимъ, что въ паше время убѣжденія японцевъ 
въ послѣднемъ отношеніи нѣсколько измѣняются, вѣроятно подъ 
вліяніемъ европейскихъ идеи. Такъ Эномото Кумадзиро, заключен
ный подъ арестъ, не вздумалъ распороть себѣ ншвотъ, хотя вина 
его самая крупная: вооруніеппый бунтъ нротпву правительства и 
еще нровозг.лашеніе въ монархической странѣ республики. Преступ
ники, заключенные въ тюрьмахъ, обыкновенно п]]оводятъ время въ 
праздности; но въ послѣднее время японское правительство начи
наетъ приходить къ мысли употреблять нхъ на общественныя ра
боты.

Коснувшись японскихъ тюремъ, можно бы поговорить объ уго- 
.ловномъ судопроизводствѣ и даже законодательствѣ Японіи; но 
предметъ этотъ, по своей обширности и спеціальностп, можетъ быть 
разсмотрѣнъ только особо. Теперь-же, продолжал обзоръ общаго 
государственнаго устройства, скажемъ нѣсколько словъ объ упра
вленіи городами и провинціями. Всѣ они нынѣ раздѣляются на три 
ігазряда : фу, нет и хат. Къ первымъ принадлежатъ большіе города, 
какъ двѣ столицы и Осака ; нхъ правители подчинены прямо импера- 
тору. Округи кенъ суть также участки п.іи колоніи, принадлежащіе 
непосредственно микадо, но управляемые обыкновенными чиновни
ками, подвѣдомственными центральной ад.мпшістраціп нт. Іеддо. Эти 
округи составляютъ большинство императорскихъ земе.іь и недавно 
но.тучіші нормальные штаты адмііннстрадіи. Ханъ суть всѣ княжес
кія земли, гдѣ управленіе н назначеніе чиновниковъ принадлежитъ 
высшему Феодальному дворянству. Въ императорскихъ зем.іяхъ нор
мальнымъ размѣромъ округа принята теігриторія со 100,000 к о к ф ъ  
родоваго дохода, іі въ такомъ округѣ по штатамъ положено содер
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жать 18 чшіовипковъ : губернатора— щжеггОзк, вице-губернатора — 
ѵанжи, четырехъ старшихъ совѣтниковъ— тайзопу, четырехъ млад
шихъ— йгозокг, трехъ судей — шузеи, и пять полицейскихъ офице
ровъ—жобокангя. Губернаторъ и вице-губернаторъ назначаются по 
способностямъ ; между совѣтниками должно быть изъ отставныхъ 
ОФИцеровт, три старшихъ и два младшихъ. Въ і)асііоі)яженіп окруж
наго начальства состоятъ два разсыльныхъ — тттосибу. При нор
мальномъ размѣрѣ округа жалованье всей адмпішстраціп должно 
стоить БЪ годъ 1200 ріо НЛП около 3000 рублей, что показываетъ 
скромность денежныхъ окладовъ;!*) но за-то чпповшікп пользуются 
помѣщеніемъ въ казенныхъ зданіяхъ. Мѣстные расходы oiqiyra; со
держаніе казенныхъ построекъ, дорогъ, тюремъ, сооруженіе школъ, 
прогоны чиновниковъ и ііроч., не должны превышать въ император
скихъ земляхъ двухъ третей всего дохода, собираемаго сь-округа; 
одпа-же треть должна быть отправляема въ главное казначейство. 
Изъ княжескихъ доходовъ назначена въ іго.тьзу главной казны только 
одна десятая часть ; но п та, какъ слышно, уплачивается весьма не
исправно. Если въ округѣ конъ доходъ превышаетъ 100,000 к о к ф ъ , 
то на каждые 10,000 к. (маигоку) прибав.тяется къ 18-ти чиновникамъ 
еще одинъ, а если округъ не даетъ 100,000 к., то число чиновниковъ 
соотвѣтственно уменьшается. Въ открытыхъ портахъ полагается 
одинъ липшій вице-губернаторъ собствеішо для веденія дѣлъ съ ино
странцами.

Губернаторъ большаго города п.ш округа есть глава администра
ціи по всѣмъ отраслямъ управленія : судебная. Финансовая, учебная 
II даже военная части не отдѣлены отъ полицейской. По судебной 
части власть его весьма обширна, и онъ можетъ утверждать и при
водить въ исполненіе всякіе приговоры надъ ііреступиішаміі, за ис
ключеніемъ смертной казни, чѣмъ только власть его и отличается 
отъ власти удѣльныхъ князей. По учебной онъ ог|)ашічіівается 
лишь общимъ над,зоромъ и содержаніемъ ііравіітельетвеішыхъ учи
лищъ (въ Осакѣ, Нагасаки и пр.), а по военной то.лыіо распоряже
ніями о службѣ войскъ.

Изложенные сейчасъ штаты чиновниковъ, какъ недавно обнародо
ванные, ііовполнѣ введены еще въ дѣйствіе, іі потому администрація 
японская на дѣлѣ гораздо многочисленнѣе, чѣмъ назначаютъ они. 
Чтобы дать понятіе объ этой многочисленности, замѣтимъ, что въ 
городѣ Іокогамѣ, имѣющемъ съ небольшимъ 20,000 жителей, есть 
нѣско.лыіо сотъ чішовниновъ, д.ія которыхъ даже построены прави
тельствомъ отдѣльные казармы-дома, занимающіе цѣ.іыо кварталы. 
Правда, въ этомъ числѣ есть 220 человѣкъ таможенныхъ дѣяоіі|ю-

(*) По нъ бо.лыпнхъ городахъ содержаніе губершатором. очень 
значііте.іыіо; наіірі. нагасакскій получаетъ около 12,000 рі. сері.© ГП
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изводитолсй, писярей, оцѣнщиковъ и пр., но уже эта самая циФ|)а по
казываетъ, что японская бюрократія любитъ пускать широкіе корни 
и разрастаться въ дерево очень вѣтвистое, которое, какъ вездѣ, 
сосетъ почву страны. Въ Іемо, гдѣ вовсе почти нѣтъ внѣшней тор
говли, дома таможенныхъ якуниповъ также составляютъ цѣлый квар
талъ. И еще нужно замѣтить, что сверхъ арміи правительственныхъ 
чиновниковъ каждый городъ имѣетъ свою внутреннюю, отчасти вы
борную администрацію — хозяйственную и полицейскую. Городской 
совѣтъ изъ нѣсколькихъ мѣстныхъ жителей составляетъ центръ ея, 
подчиненные еаіу оттоиы суть участковые начальники, а кахеиры— 
городовые, люди большею частію изъ самаго бѣднаго разряда мѣст
ныхъ якунішовъ, которымъ подвѣдомственны толпы раоочихъ, ооя- 
заішыхъ являться на пожары для тушенія огня. Для вящаго надзора 
за жителями всѣ домохозяева раздѣлены на пятки, которыхъ члены 
обязаны смотрѣть другъ за другомъ, немедленно доносить полиціи, 
если замѣтятъ что у сосѣдей, и нести общую отвѣтственность, если 
у домовъ ихъ случится какой-нибудь безпорядокъ.

Въ деревняхъ цѣлой Японіи есть старосты іі своего рода приказы 
или сельскія уиравы, всегда отличенныя тѣмъ, что на нихъ разви
вается общеяпонскій Флагъ. Какъ велика пхъ власть, мнѣ неизвѣст
но ; но что они не остаются безъ дѣла, это можно зак.тіочнть изъ 
того, что когда ни загляни въ сельскія канцеляріп, всегда найдешь 
тамъ писцовъ за работою. Видно, что любовь къ писанію глубоко 
укоренилась въ японской администраціи, отъ верху до низу. При 
се.іьскпхъ управахъ есть арестантскія комнаты ; около каждой по
добной управы сдѣланъ навѣсъ, подъ которымъ помѣщаются всѣ 
послѣднія правительственныя распоряженія, приклеенныя или паіш- 
саиньш на досчечкахъ, что іі состав.тяетъ единственный способъ нхъ 
обнародованія, способъ удобный вполнѣ, ибо въ Японіи нѣтъ без
грамотныхъ.

Взиманіе податей приведено въ строгую систему іі производится 
на основаніи окладныхъ табелей, которыя существуютъ вездѣ и со
ставлены по дознанной опытомъ доходности поземельныхъ участ
ковъ. Въ Японіи главный государственный доходъ составляетъ по
земельный налогъ, который чрезвычайно высокъ, простираясь отъ 
40 до 50о/о сбора въ императорскихъ земляхъ и отъ 50 до 60о/о въ 
квяяіескихъ. Такимъ образомъ десятина земли даетъ землевладѣльцу 
отъ 15 до 20 руб. сер. въ  годъ. За то имѣется та выгода, что се.ль- 
скіе жители не знаютъ уже другихъ налоговъ и, слѣдовательно, не 
могутъ быть, ІЮ невѣжеству своему, обираемы мелкими чиновницами, 
которые въ сложной Финансовой махинаціи другихъ государствъ ви
дятъ для себя источникъ обогащенія. Впрочемъ безъ злоупотребленій 
и тутъ не обходится. Такъ зимою 1870 г. были дово.іьно серьезныя 
волненія въ нѣкоторыхъ деревняхъ къ сѣверо-западу отъ Іеддо,
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именно 110 поводу излившихъ сборовъ, которыхъ требовали импе
раторскіе чиновншш съ жнте.ісп нѣкоторыхъ деревень. Въ княжес
кихъ удѣлахъ также случаются притѣсненія отъ произвола чиновни
ковъ, а иногда и отъ произвола самихъ князей. Такъ-какъ поселяне 
суть не бо.лѣе, какъ арендаторы, то произволу знати открывается 
обширное поприще при назначеніи и взиманіи арендной платы. Про
изволъ этотъ хотя и стѣсняется отчасти императорскими чиновни
ками, имѣющими характеръ цеисоровъ, но не въ такой етепени, 
чтобы не возбуждать по временамъ рѣзкихъ неудовольствій. Такъ 
въ вача.іѣ 1870 года были волненія между крестьянами кпязя Оварп, 
конечно усмиренныя казнями, но едва-іп искорененныя этимъ пъ
источникѣ....  Вѣроятно, подобные эпизоды случаются часто и въ
другихъ мѣстностяхъ; подо иностранцевъ въ Японіи свѣдѣнія о 
нихъ не доходятъ.

Размѣры государственнаго поземельнаго сбора извѣстны съ точ
ностью. Онъ составляетъ, при нормальномъ урожаѣ, 6,020,000 к о к ф ъ  

въ императорскихъ земляхъ, болѣе 18,000,000 к о к ф ъ  в ъ  удѣлахъ 
тѣхъ князей, которые имѣютъ свыше 10,000 к о к ф ъ , и около 1,700,000 
въ имѣніяхъ мелкой аристократіи. Сравнивая эти итоги съ тѣми, 
которые сообщены КемпФеромъ(*) и относятся ко второй ііоловішѣ 
XVII столѣтія, мы ВИДИМЪ, что доходность земель съ того времени
почти-что не и зм ѣ ш ілась ,что  и есто с тв еш ю ,ес .и і п ри н ять  в ъ  р а с ч е т ъ ,
что годные для обработки участки, при гористой мѣстности Японіи 
И давнишней густотѣ ея населенія, уже изстари сполна обработаны. 
Тѣ клочки земли, иногда .лишь въ 3—4 квадрат, сажени, которые 
крестьяне успѣваютъ разработать на крутыхъ отклонахъ горъ(**), 
остаются свободными отъ налоговъ, и вотъ гдѣ причииа, что, 
не смотря на увеличеніе населенности страны съ теченіемъ в[іеменіі, 
народъ не умираетъ съ голоду. Впрочемъ продовольствіе массъ въ 
послѣднее время много зависитъ, кромѣ мѣстныхъ урожаевъ, отъ 
ввоза иностраннаго риса. Этотъ ввозъ растетъ съ каждымъ годомъ 
II въ 1869 году былъ свыше 4,600,000 пудовъ. Само правительство 
рѣшилось купить около 360,000 пуд. за границею для ііродоио-шствія 
бѣдныхъ людей, къ большому огорченію англійскихъ п китайскихъ 
купцовъ въ Іокогамѣ.

(* )  Въ законахъ Гонгепсамы, переведенныхъ Диксчіомъ, і бщая 
цифра иыиераторскяхъ доходовъ оііредѣ,тена въ 8 , 000,000  кокфъ, а 
княжескихъ въ 20,000,000; по Гшігеіісама жилъ въ началѣ Х \ И вѣка, 
а КемііФеръ въ концѣ. Притомъ Іеясъ равумѣлъ осп дохі ды, между 
прочимъ л съ бо.іьшпхъ имиераторокихъ городовъ, а Кемііферъ только
поземельный на-догь.  ̂ „

(*'■) Не всѣ такіе скаты дозволено разработывать, чтобы чрезъ 
обнажепіе отъ лѣса не сдѣлать стокъ воды съ ішхъ слишкомъ быст
рымъ и разрушительнымъ д.ія лсжаіцсй ниже почвы. Площадки всегда 
суть террасы съ каменною, дорого стошщею одеждою уступа.© ГП
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о другихъ доходяхъ японскаго императора п князей—съ лѣсовъ, 
рудниковъ, таможенъ, пероправъ, публичпыхъ домовъ, земель уступ
ленныхъ иностранцамъ подъ дома п проч., нельзя сказать ничего 
опііедѣлнтелыіаго по неимѣнію численныхъ данныхъ. Частнымъ 
образомъ извѣстно, что доходы съ іокогамской таможни прости
раются до 3,200,000 руб. сер., что даетъ для всего таможеннаго 
дохода Японіи приблизительную цифру 3,700,000 рублей. Съ мѣстъ, 
отданныхъ иностранцамъ въ по.іьзованіе собирается во всѣхъ 
восьми портахъ едва-ли 200,000 рублей. Относительно прочихъ 
статей дохода нельзя привести и такихъ, нолутадательныхъ цпФръ. 
Но слѣдующія данныя любопытны потому, что даютъ понятіе о госу
дарственныхъ расходахъ Японіи. Данныя ѳтп, впрочемъ, относятся 
только къ удѣлу самаго микадо и представляютъ еще не нормальный 
бюджетъ, потому что 1869 годъ былъ неурожаенъ. По отчету мини- 
CTjia Финансовъ расходы были :

1. Домашніе расходы пмиератоііа . )
2. Содержаніе царствующей императрицы. . ! 150,000 кокфъ
3. Содержаніе вдовствующей императрицы . j
4. Издержки князей императорской крови . 170,000 —
5. Содержаніе трехъ императорскихъ зам

ковъ : въ Кіото, Осакѣ и Іеддо . . . . 100.000 —
6. Постройка II починка синтосскихъ храмовъ 30,000 —
7. Издержки по министерствамъ иностран

ныхъ дѣлъ, юстиціи, парламенту и сто
личной полиціи.........................  120,000 _

8. Вооруженіе и снаряженіе арміи п Флота. . 300,000 —
9. Литейные и желѣзодѣлательные заводы. . 70,000 -

10. Жалованье офицерамъ п чпновшікамъ . . 220,000 _
11. Пенсіи..............................................................   200,000 —
12. Содержаніе плѣнныхъ въ послѣднюю войну 120,000 ___
13. Больницы для б ѣ д н ы х ъ .........  60,000 _
14. Народное просвѣщеніе : содержаніе кол

легіи Ьъ Іеддо, пшо.тъ въ Осакѣ и Нага
саки. (Всѣ другія училища въ  странѣ суть 
учрежденія частныя или общественпыя, 
но не государственныя)................................ 50,000 __

15. Зем.тедѣліе н пути сообщеній : дренажъ по
лей, устройство мостовъ, дорогъ, пере
правъ II проч...............................................  150,000 —

16. Расходы Финансоваго управленія ; рудный
промыселъ, казсішыя постройки, прого
ны чиновникамъ ..........................................  130 000 _

17. Провинціальное управленіе............................ 150,000 __
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18. Уплата процентовъ по частнымъ зап-
дчамъ правительства, 10°/„ въ годъ съ 
3,500,000 р і о ...............................................

19. Погашеніе ассигнацій, распредѣленное на
10лѣтъ; при суммѣ 32,.500,000 ріо . .

20. Непредвидѣнные расходы, главнымъ об[іа-
зомъ военные, на колонизацію и на путе
шествія микадо между столицами (’‘) . .

Итого
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130.000 —

666,666 —

300.000 —
3,246,666 —

Принимая стоимость кокФа риса въ 1869 году примѣрно въ 6 руб. 
сер., получимъ, что весь бюджетъ расходовъ въ этомъ году былъ 
около 20,0(Х),000 рублей. Но доходовъ по отчету министра посту
пило всего 1,981,350 к о к ф ъ , т . е. менѣе 12 мил. ру'б.; слѣдопате.тьно 
дефицитъ простирается до 8 слишкомъ милліоновъ рублей или бю
джета. И это еще не все. Министерству Финансовъ стоило большихъ 
хлопотъ привести расходы къ З'Д  милліонамъ к о к ф ъ ; по  норма.іь- 
іюн-же росписи доходовъ въ пмііераторское казначейство должно 
поступать II конечно расходоваться ежегодно 7,925,000 к о к ф ъ , т . е. 
вчетверо болѣе, чѣмъ'дѣйствнтельпо поступило. Министръ не безъ 
основанія упрекаетъ въ этомъ печальномъ состояніи Финансовъ 
страны бывшее безконтрольное правительство тайкуііовъ, которое 
заботилось только о вооруженіяхъ п покупкѣ судовъ, конечно 
негодныхъ для борьбы съ иностранцами, но бывшихъ ему нужными 
для осуществленія деспотическихъ замысловъ внутри государства.

Любопытно теперь взглянуть на мѣры, которыя употребило япон
ское ііравитеіьство, чтобы вывернуться изъ Финансовыхъ зат]іуд- 
неній. Самою главною, конечно, былъ выпускъ на 5,000,000 ріо, іыц 
па 12,500,000 номинальныхъ рублей, кіііісацовъ, т. е. ассигнацій, ко
торыхъ происхожденіе относится еще къ 1868 г. Чтобы одііако-жѳ 
наплывомъ большаго числа безпроцентныхъ бумагъ, на рынокъ не 
обезцѣнить ііхъ іі не сдѣлать въ послѣдствіи самый выкупъ невоз
можнымъ, правительство назначило предѣльную сумму ихъ выпуска 
въ 32,500,000 ріо II затѣмъ объявило о рѣшимости своей выкупить 
ихъ въ 10 лѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно придало этимъ билетамъ обя
зательный курсъ, а-чтобы привлечь въ своп кладовыя серебро, 
прибѣгло къ довольно ]іѣзкоіі мѣрѣ. Въ составѣ министерства- 
Финансовъ созданъ особый торговый департаментъ іі ему предо
ставлено при всѣхъ продажахъ иностранцамъ японцами товаровъ 
уплаченную за нихъ монету брать въ ііравііте.тьственныя кассы, 
а купцамъ выдавать кіінсацы. Равнымъ образомъ п при уплатѣ 
иностранцамъ серебра купцы обязаны сдавать оное въ кассы деііар-

(■'') На ік'ііоѣзди микадо подарена зішчпте.ті,нал сумма княземъ 
Каш'ою,© ГП
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тамепта, а этотъ послѣдній уше выплачиваетъ слѣдутщія суммы 
іііаст[)аміі, причемъ выигрываетъ нѣсколько на ихъ курсѣ. Затѣмъ, 
ІЮ недостаточности и невѣрности этого способа покрыть расходы, 
которые между тѣмъ стали быстро возрастать, правительство 
нашлось вынужденнымъ въ началѣ 1870 года сдѣлать заемъ въ
6,300,000 рублей чрезъ англійскаго агента, получившаго, сверхъ 
3°/(| комиссіонныхъ денегъ, еще концессію на желѣзную дорогу, съ 
которой гарантированы 12"/„, безъ опредѣленія предѣльной стои
мости пути. Теперь японцы по-видимому рѣшаются встуипть на 
общую всѣмъ западнымъ государствамъ дорогу-болыпихъ внѣшнихъ 
займовъ, II лѣтомъ 1870 г. носились слухи, что по этому іціедмету 
идутъ переговоры съ американцами; но каковъ результатъ ихъ, 
еще неизвѣстно.

Большія надежды для поправленія своихъ Финансовъ японцы воз
лагаютъ на развитіе доходнаго горнаго промысла, и для этого ими 
приглашено не мало иностранныхъ инженеровъ съ цѣлью устройства 
хорошихъ горныхъ заводовъ. Но пока эти заводы устроіотся, 
необходимость заставила уступить нѣкоторые рудинки чужеземнымъ 
сііекуляторамъ въ аренду. Танъ извѣстный торговецъ кораблями, 
Гловеръ, получилъ, въ уплату за долги ішязя Хизена, разработку 
угля на островѣ Такаспмѣ, близъ Нагасаки, при чемъ каждая тонна 
выработаннаго вещества засчитывается всего за 2 доллара, тогда 
какъ уголь продается тутъ-же въ  Нагасаки по 4 'Д  доллара.

Нѣкоторый доходъ начинаютъ приносить японскому п])авитель- 
ству корабяестроите.іыіыя учрежденія въ Іокоскѣ и Аконурѣ, гдѣ 
иногда чинятся ішост))анныя суда. Также и таможенные доходы 
растутъ; но все это поглощается постройками въ портахъ и заво
дахъ, а такніо многочисленною администраціею.

4. Современное направленіе внутренней политики.

Три предыдущіе очерка даютъ понятіе о правительствениомъ 
устройствѣ Японіи II отчасти о современномъ состояніи этого госу
дарства. Теперь посмотримъ, какія политическія и соціа.льныя цѣли 
преслѣдуются нынѣ въ этой странѣ и какъ преслѣдуются, т. е. 
каковъ характеръ дѣятельности нынѣшняго іеддоскаго правитель
ства. Для этой цѣли мы прибѣгнемъ къ извлеченіямъ изъ законовъ, 
обнародованныхъ иравііте.іьстБомъ и къ тѣмъ заявленіямъ общест
веннаго мнѣнія самихъ японцевъ, которыя получили наибольшую 
извѣстность. Вотъ, во первыхъ, полный текстъ манифеста микадо 
при вступленіи его въ управленіе дѣлами, такъ-сказать политическая 
программа царствованія :

“ Всѣ заботы правительства будутъ опредѣляться по совѣщанію 
съ пародомъ всѣхъ провинцій импеііііГ'.
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“ Каждый изъ парода, будь оііъ высокаго іілп низкаго званія, да 
блюдетъ себя, старательно изучая священныя книги ".

“ Необходимо, чтобы всѣ члены императорскаго дома и всѣ бла
городныя сословія, совмѣстно съ прочимъ пародомъ, были стара
тельны въ исполненіи своихъ обязанностей и чтобы не было посла
бленія въ ихъ трудахъ, хотя сердце человѣческое іі слабо ".

“ Старые нецивилизованные обычаи и привычки да будутъ уничто
жены II выведены пзъ употребленія, а очевидные законы природы да 
послужатъ основаніемъ всѣхъ нашихъ будущихъ мѣръ ”.

“ Знанія да будутъ пріобрѣтаться всѣмъ народомъ страны, іі чрезъ 
то могущество имперіи да возрастетъ безконечно” .

“ Въ виду настоящихъ перемѣнъ, болѣе обширныхъ, чѣмъ какія 
когда-либо ііропеходпліі вънашей странѣ, іі преобразованій, которыя 
еще предстоитъ совершить, мы будемъ лично стоять впереди народа, 
БЪ чемъ и даемъ клятву передъ богами неба іі земли ” .

“ Наша политика будетъ подчинена контролю общества, чтобы 
никто не могъ жаловаться, и всѣ могли шить въ  радостномъ спо
койствіи’’.

“ Соовѣтственпо сему предоставляемъ всему народу высказывать 
нужды свои и желанія ”.

Что послѣднее заявленіе микадо, вопреки обычаямъ азіатскаго 
Востока, имѣетъ практическое значеніе, монпіо доказать многими 
примѣрами. Вотъ нѣкоторые изъ нихъ, взятые на разныхъ ступе
няхъ общественной лѣстницы:

Киязь Іеціізеііъ, въ  поданномъ имъ императору меморандумѣ, 
посовѣтовалъ ; “ для блага страны изучить внимательно конституціи 
всѣхъ образованныхъ пародовъ, отбросить пзъ нихъ все дурное, 
выбрать лучшее, и это, возможно-хорошее, государственное устрой
ство постепенно ввести въ Японіи”. Князь нынѣ сдѣланъ мини
стромъ, а совѣтъ его настолько но остался безплоднымъ, что изъ 
самой императорской Фамиліи молодые .люди посланы для образованія 
въ сѣверо-американскіе Соединенные Штаты, не говоря уже про 
молодежь изъ знатныхъ домовъ, воспитывающуюся во всѣхъ госу
дарствахъ Европы.

Касудо Геиджиро, дворянинъ пзъ провинціи ІІнаба, въ  іюнѣ 1869 г., 
т. е. когда еще раздавались послѣдніе выстрѣлы приверженцевъ 
сіогуііа въ Хакодате п императорское правііте.іьство .едва выходило 
пзъ междуусобія, причиненнаго паденіемъ тайкуната,—въ цѣломъ 
рядѣ писемъ, адресованныхъ притомъ въ иностранный журна.іъ въ 
Іокогамѣ, старался доказать, что существованіе еіогуновъ, какъ 
главъ исполнительной власти, не царствующихъ, а только управляю
щихъ, полезнѣе для Японіи, чѣмъ личное управленіе самаго микадо, 
лица божественнаго происхожденія, и наслѣдственной аристократіи 
которая всегда ревіпша къ своимъ прііви.ллегіямъ. Онъ эти пік'ъма© ГП
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паііечптпяъ н ь то сямоо времп, когда дайміош въ полномъ сОорѣ 
находились въ Іеддо іі на глазахъ самаго мнкадо совѣщались объ 
унрнвяенін страною, основанномъ на безвозв|іатностн тайкуната.

Одинъ небольшой чнновннкъ, переводчішъ русскаго языка, знако
мый съ Россіей, въ которой бывалъ, нѣкто Сига, подалъ правитель
ству мемуаръ, въ которомъ доказываетъ необходимость олсту- 
ішться отъ Сахалина, если Россія втого ію'желаетъ, дабы избѣжать 
нетолько внѣшнихъ затрудненій, которыя всегда будутъ возникать, 
если такой сильный сосѣдъ недоволенъ, но п внутреннихъ хлопотъ, 
ибо Сахалинъ, неспособный кормить большое населеніе, всегда бу
детъ доставлять только расходы”. Сига совѣтуетъ лишь “ извлечь 
возможные выгоды изъ договоровъ 1855 и 1867 годовъ” .

Нѣкто Уціяма-Соске,. человѣкъ изъ низшаго класса на|)ода, какъ 
уже было упомянуто, подалъ правительству просьбу объ уничтоженіи 
оскорбительныхъ условій, въ которыхъ находятся такъ-назьшаемые 
іета илн японскіе паріи, большею частью кожевники п имъ подобные 
рабочіе. Авторъ краснорѣчиво доказываетъ жестокую несправедли
вость существующихъ о ннхъ законовъ, говоритъ' “ о природномъ 
равенствѣ всѣхъ людей, въ кото])омъ нетрудно убѣдиться, раздѣвъ 
до-нага бѣдняка іі князя” и т. іі., н проситъ объ уничтоженіи позор
наго законодательства. Еслп просьба его будетъ уважена, то не 
останется въ Японія никого, ктобы не пользовался сполна граждан
скими нравами свободнаго человѣка.

Ио впрочемъ не слѣдуетъ думать, что правнте.іьство ыолодаго 
микадо есть уяьтра-прогресспвное. Напротивъ, по многимъ причи
намъ его скорѣе можно назвать консервативнымъ и даже клерикаль
нымъ но только сознающимъ необходимость безотлагательно идти 
впередъ, чтобъ не остаться безвозвратно назади. Это видно напр. 
изъ слѣдующихъ Фактовъ.

“ Каждый человѣкъ, говоритъ мнкадо въ одной изъ своихъ про
кламацій, да б.іюдетъ строго ученіе о пяти добродѣтеляхъ. Вы (под
данные) будете сочувствовать вдовцамъ, вдовамъ, сиротамъ, ста
рослуживымъ, неспособнымъ къ труду, больнымъ. Вы не будете 
убивать, грабить, воровать или вообще заниматься злодѣяніями”.

Нетрудно замѣтить, что въ втомъ немногословномъ указѣ есть 
много нетояько консерватизма, но патріархальности, даже китапзма. 
Конечно, ни одно европейскп-.лиПеральное правительство не взду
мало бы издать такаго наивнаго эдикта. Оно нерѣшіілось бы повто
рять всѣмъ пзвѣстныхъ истинъ съ цѣлью показать себя предъ 
народомъ въ 1>оли отца передъ дѣтьми, подобно китайскому богды
хану. Самыя “ пять добродѣтелй ” прямо переносятъ насъ къ ПІу- 
ішнгу, т. е. въ Срединное царство и п])іітомъ за тридцать столѣтій 
назадъ.
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“ Когда, говоритъ другой указъ микадо, для какого-нибудь дур- 
нлго намѣішпія люди соберутся въ нѣкоторомъ числѣ, то это оудетъ 
заговоръ-, когда они соберутся во множестѣ, чтобы подать прави
тельству п|)оеьбу, это будетъ толпа-, когда населеніе цѣлаго города 
или деревни собѳ|)ется для дѣйствія массою, то это будетъ бушт. 
Всѣ эти вещи строго запрещаются, и если кто, узнавъ о ннхъ, до
несетъ властямъ, то по.тучитъ награжденіе .

II такъ, собираться вмѣстѣ, чтобы составить просьбу правитель
ству, есть преступленіе, которое мнкадо подводитъ даже подъ одну 
категорію съ заговоромъ п бунтомъ. Очевидно, что еслибы вь 
дѣйствііте.іьно-либеральной странѣ, какъ панр. въ  Англіи, прави
тельство издало подобный законъ, то его сочли бы тамъ нетолько 
консервативнымъ, но ретіюграднымъ. Въ Яіюнііі-же правительство 
допускаетъ пока публичныя собранія лишь въ  театрахъ и на |)слп- 
гіозныхъ процессіяхъ.

“ Развратная секта, называемая христіанами, издавна строго за
прещена; и если кто-нибудь будетъ состоять въ подозрѣніи, что 
онъ принадлежитъ къ ней, то каждый да потщится донести объ 
этомъ властямъ и получитъ награжденіе .

Конечно, христіане два еъ половиною вѣка тому назадъ сдѣлали 
много зла Японіи; конечно, и теперь никакимъ добрымъ дѣломъ въ 
пользу ея они не ознаменовали себя; напротивъ, вся цѣль пхъ 
вообще п мпесіонеровъ въ частности—эксв-туатировать эту страну; 
но какъ-же оставаться упорнымъ въ религіозной нетерпимости, 
когда ежедневный опытъ доказываетъ японскому ііравптельству, 
что теперешнее христіанство есть нѣчто другое, между самими 
европейцами, чѣмъ ученіе іезуитовъ Х4 И столѣтія? Это уже 
консерватизмъ безсознательный. Фанатическій, это—ультрамонтан
ство.— Любопытный конецъ обоихъ послѣднихъ указовъ : “ кто 
донесетъ, тотъ получитъ награжденіе”, — также мало-чѣмъ отли
чается отъ прежнихъ декретовъ тапкуновъ, стремившихся къ деспо
тизму іі для того демораяіізировавшпхъ народъ системой шпіонства.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ впрочемъ консервативныя мѣры пра
вительства имѣютъ очевидно добрую цѣль, хотя и не свободны отъ 
упрека въ самовластіи. Напримѣръ, одна изъ прокламацій, помѣ
щенныхъ въ “Придворныхъ Лѣтоніісяхт> , объявляетъ, что всѢ 
сіштосскіе храмы, міа, должны быть немедленнно очищены отъ нуд- 
діпскііхъ идоловъ. “ Во всѣхъ частяхъ Японіи, говорятъ Лѣтоннсн, 
въ большихъ и малыхъ міа, изображенія будды были почитаемы, какъ 
божества; но теперь это зло должно быть уничтожено, и всѣ изо
браженія будды уже удалены изъ главныхъ храмовъ. Равно должно 
быть прекращено унотреб.іеніе в'ь синтосскнхъ молитвенныхъ зда- 
ніях'ь буддійскихъ колоко.іоіѵь, бубнов'ь и вообще всѣхъ принадлеж
ностей буддизма. Так'ь-какъ замѣтка объ этомъ была предварительно© ГП
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оопародовапа; то жрецы буддійскіе н сшітосскіе уже имѣли жестокія 
столкновенія между собою, подобныя етолкновеііінмъ льда и опш ; 
но тене|іь еннтосы выиграли побѣду и получили па проведеніе мѣры 
санкцію микадо. Наблюденіе за іісполненіомъ этого понелѣнія п])а- 
віітельство приняло на себя во всѣхъ императорскихъ земляхъ; въ 
удѣльныхъ та-же обязанность лежитъ па князьяхъ и ихъ Офицерахъ. 
А кромѣ того каждый староста въ деревнѣ имѣетъ,въ свою очередь, 
полномочіе очищать синтосскіе храмы отъ несвопствеііпой имъ 
обстановки”. Мѣра относительно ушічтошепія идоловъ приводится 
съ такою настойчивостью, что даже шла рѣчь о продажѣ знаменитой 
статуи Дапбудза въ Камаку[іѣ, воздвигнутой однимъ изъ прежнихъ 
сіогуновъ.

Болѣе всего консерватизма, и часто весьма неудачнаго, выска- 
зывается въ разныхъ полицейскихъ мѣрахъ японскаго правитель
ства. Такъ ему непріятно, папр., что въ странѣ могутъ появиться 
лотпы, т. е. люди безъ дѣла, отчасти бродяги (которыхъ одпако-же 
нельзя избѣжать потому, что во-иервнхъ 1809 годъ былъ неуро
жаенъ, а во-вторыхъ само правительство осенью того года уволило 
до 400,000 служащихъ вь отставку),—іі потому оно издаетъ вотъ 
какой указъ :

“Такъ-какъ императорское правительство нынѣ одно, п все подъ 
небесами находится въ мирѣ, пикто не сѣтуетТ), и всякій можетъ 
спокошіо заниматься своими дѣлами, микадо-же прилагаетъ великія 
заботы, чтобы не было бѣдняковъ, кото|)ые оставались бы безъ
дѣла и бродили безъ пристанища, то ....  всякое бродяжничество
запрещается (!). И если найдется хоть между десятью тысячами
одинъ бродяга, то....  мѣстный нанушіі, т. е. судья или уличный либо
деревенскій старншна, будетъ виновенъ(!}’’.

Это совершенно по-китайски. Въ Срединномъ царствѣ все дѣла
ютъ только чиновники; одни они суть іі отвѣтчики за все; однихъ 
ихъ караетъ правительство, когда въ народѣ голодъ, нужда, ропотъ, 
бунтъ. За то тамъ они облечены и властью вмѣшиваться во все; а 
каковъ отъ этого результатъ для народа, то пзв'І^стно цѣлому свѣту. 
Коли японское правитс.іьство желаетъ, въ свою очередь, управлять 
страною чрезъ мандариновъ, то очевидно, что въ этомъ нѣтъ 
большаго полптическаго преуснѣянія. О томъ-!ке, что изданное пмъ 
распоряженіе іі даже великія заботы міжадо объ уничтоженіи паупе
ризма ни кт> чему не ведутъ, нѣтъ нужды і'оворить уже потому, что 
число нищихъ ни улицахъ и но дорогамъ постоянно очень велико.

Другое, столь-же неудачное распоряженіе, п опять но поводу бро
дяжничества, находится въ томъ-же указѣ правительства п гласитъ 
і’лѣдуюіцее :

“ ІІетолько лица благородныхъ сослоінй, но также земледѣльцы и 
купцы, когда пожелаютт, напять слугь, должны піраншвать ихъ и
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стараться открыть ; откуда они іі не бы.ііі ли бродягами? Если послѣ 
того за нанятымъ слугою Оу.детъ открыто преступленіе, то хозяинъ 
подлежитъ отвѣту ” .

II такь, чтобы стѣснить бродяжничество, японское правительство 
ставитъ въ лояшое положеніе всѣхъ слугъ и всѣхъ господъ въ 
государствѣ. Первые какъ бы низводятся на степень домашнихъ 
шішотиыхъ тѣмъ, что хозяева отвѣчаютъ за ихъ нростушш, какъ 
за проказы собаки и лошади; а вторые, т. е. господа, обращаются 
въ тп|)аповъ, господствующихъ петолько надъ настоящимъ, но надъ 
прошедшимъ II дая;е будущимъ слуги. Въ это.мъ случаѣ іеддоскііі 
кабинетъ очевидно поступилъ такъ, какъ н]ишыкліі поступать всѣ 
азіатскія правительства, кото|іыя, встрі.тись гі, затрудненіемъ, 
часто даже сами создавъ его, не знаютъ д])угііхъ мѣръ, кромѣ 
репрессивныхъ, давящихъ народъ, осложняющихъ людскія отношенія 
и создающихъ кару тамъ, гдѣ трудно избѣжать полицейскаго про
ступка безъ средствъ, возмущающихъ честную душу....  Безъ со
мнѣнія, каждый хозяинъ іі самъ ностарается навести справки о 
нанимаемомъ слугѣ; но сдѣ.тать эти справки обязательными, вводить 
инквизицію, подвергать одно лицо отвѣтствеипоети за поступки 
другаго можетъ только ираиптельство съ деспотическими наклон
ностями. II особенно страннымъ изложенное требованіе кажется 
послѣ того, какъ всякій японецъ и безъ того носитъ у себя на 
поясѣ досчечку съ обозначеніемъ своего имени и происхожденія, 
досчечку, которая всегда на виду у полиціи, имѣющей такимъ обра
зомъ возможность слѣдить за всѣми людьми подозрительными.

По отношенію къ пробному камню правительствъ либе]іалыіыхъ 
или консервативныхъ, къ законамъ о печати, японское правпте.іьство 
однако-же высказалось шире, чѣмъ въ законахъ о сходкахъ іі о 
бродягахъ II въ 1-мъ “Отечественныхъ іі Чузкеземныхъ новостей ’’ 
за 1870 годъ, газеты, издаваемой въ Іеддо (*), находится слѣдующее 
іюстанов-іеніе :

“ Во всей Японіи обнародованіе газетъ дозволено каждому, и 
желающій публиковать ихъ только подаетъ объ этомъ заявленіе вт. 
кайседяііо, т. е. въ министерство народнаго просвѣщенія” .

“ Министерство, получивъ это заявленіе, немедленно выдаетъ 
пужіюе дозволеніе, и съ этой минуты газета можетъ выходить въ 
свѣ тъ”.

“ Правша, существующія для періодической печати, выдаются 
каждому тѣмъ-яіе мшіястерствомъ. Онѣ суть” :

“ 1. Каждая газета должна имѣть названіе”.

_ (*) Изданіе ея ііродо.пяіается угке нѣсісо.іько лѣтъ, и вмѣстѣ ст. 
ыетскпмн “ Придвоі>дыми Лѣтоішсямп” она доставляетъ много хоро- 
щнхъ матеріаловъ для изученія соііремсинон Японіи.© ГП
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“ 2. Принявъ это названіе и получивъ правительственное разрѣ
шеніе, газета уже не hj адается ни въ правительственномъ штемпелѣ, 
ни въ предварительномъ просмотрѣ: но два экземпляра ея посы
лаются въ кайсед'жіо ”.

“ На каждой газетѣ должны быть обозначены : мѣсто изданія, 
номеръ, мѣсяцъ п число, а также имена издателя и редактора ” .

“ 4. Если въ  какой-нибудь статьѣ сообщается обвиненіе,то изда
тель обязанъ представлять всѣ доказательства и объясненія тому 
лицу, которое можетъ предполагать себя обиа;еннымъ ’.

“ 5. Общія перемѣны и событія въ цѣломъ свѣтѣ или въ отдѣль
ныхъ мѣстностяхъ, торговыя объявленія, препсъ-куранты, прави
тельственныя постановленія и проч. могутъ быть печатаемы сво
бодно; но газета не долнша говорить дурно о правительствѣ”.

“ 6. Если въ  публикуемыхъ военныхъ извѣстіяхъ будетъ обнаро
дована очевидная ошибка или пущенъ сомнительный слухъ, н изда
тель откажется ихъ исправить, то будетъ преслѣдуемъ”.

“ 7. Газеты могутъ свободно публиковать новости о пожарахъ, 
свадьбахъ, похоронахъ, школахъ, торговлѣ, удовольствіяхъ,модахъ, 
банкахъ, конторахъ, переводахъ и другія текущія новости”.

“ 8. Всякая корреспонденція н полемическая статья должна быть 
сопровождаема именемъ автора; но для поэтическихъ произведеній 
въ этомъ пѣтъ надобности

“ 9. Брань въ газетахъ недопускается”.
“ Ю. Споры о предметахъ религіозныхъ—то-н:е”.
Законъ этотъ, какъ справедливо замѣтилъ одинъ англійскій іоко

гамскій журналъ, либеральнѣе, чѣмъ бонапартистскіе законы о пе
чати во Фрапцііі. Но необходимо замѣтить, что па дѣлѣ -журналы 
нерѣдко запрещаются, почему наряду съ періодической печатью 
развилась лнттература памфлетовъ, которая, говорятъ, была осо
бенно обильна II исполнена духа сатиры во времена сіогуповъ.

Любопытно видѣть, какъ іірашітельство ставитъ передъ народомъ 
своихъ агентовъ, чиновниковъ, и какія обязанности возлагаетъ на 
нихъ. Вотъ для этого нѣсколько выдержекъ изъ инструкціи по мини
стерству внутреннихъ дѣлъ(“ ):

“ 1. Въ управленіи народомъ и веденіи дѣлъ всѣ чиновиипи страны 
должны слѣдовать одной системѣ, особенно во всемъ, что касается 
обычаевъ и маиеръ, соблюденія приличій, уваженія къ званіямъ и іір.” .

“ 2. Каждый Офицеръ (т. е. служащій вообще) долженъ исполнять 
свои обязанности танъ, чтобы не было замѣтно ни малѣйшей паклон-

{*) Мшібі)-шо; точнѣе было бы назвать его министерствомъ 
финансовъ, ибо оно собираетъ подати; по какъ въ предѣлахъ его 
вѣдомства находятся и дѣла вовсе не финансовыя, то оставляемъ 
названіе, приведенное вь текстѣ.
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ыос'пі къ непослушанію. Еслибы что возбуяідало сомнѣнія, то нужно 
относиться в'ь министерство ”.

“ 3. Ежели при разборѣ дѣлъ въ провинціяхъ, го))одахъ и ок|іу- 
гахъ встрѣтятся затрудненія, то мѣстиыя власти должны также 
обращаться въ мішистеретво”.

“ 4. Во всѣхъ важныхъ случаяхъ, когда мпшістерство само не 
найдетъ возмо-жнымъ дать рѣшеніе, оно относится въ верховный 
совѣтъ; II когда совѣтъ постановитъ рѣшеніе п микадо опое утвер
дитъ, то мнішстерство производитъ исполненіе” .

“ 5. Въ 10 часовъ утра всѣ слуліащіе должны быть въ своихъ при
сутственныхъ мѣстахъ II до полудня завершать всѣ д'Ьла, оставшіяся 
отъ предыдущаго дня, а иос.аѣ полудня до 2 часовъ заниматься дѣ
лами текущими. Когда есть дѣла ва'лшыя, то не должно расходиться 
прежде окончанія пхъ”.

“ б. Во время с.іужобныхъ занятій никакія частныя бесѣды не 
допускаются”.

“ 7. Лица, сдѣлавшія какое-нибудь отступленіе отъ закона, дол-жны 
быть подвергаемы выговору или наказанію, соотв'ѣтственно винѣ, 
которая до,мша быть ясно доказана. При этомъ каждый чиновникъ, 
производящій дознаніе, долженъ не ограничиваться общими вопро
сами въ родѣ : “ ііезнасте-лп вы того-то?”—но входить въ подроб
ности”.

“ 8. Офицеры п князья, проЬзншющіе по дорогамъ, до.тлшы платить 
столько, чтобы не было тягостно иароду. Офицеръ посланный по 
службѣ, до.іженъ имѣть лишь необходимые пожитки и платить, но 
обычаю, половину денегъ впередъ”.

II такъ далѣе. Служебное поведеніе чиповнііковъ п порядокъ 
разсмотрѣнія II рѣшенія дѣлъ въ адмяшістратпввыхъ мѣстахь, какъ 
видимъ, опредѣлены закономъ, хотя нельзя не замѣтить, что въ 
составяеяіи инструкціи нрішпмалн участіе одни чпновішкп; ибо 
дѣятельность ихъ ограничена толко четырьмя часами въ  день п, что 
еще ва-яшѣе, предѣлы власти не разграничены съ точностью. Тенерь 
посмотримъ, какъ далеко простирается вѣдѣніе администраціи; 
инструкція говоритъ :

“ 1. Если гдѣ-нибудь разумные сыновья покажутъ примѣръ сыно
вняго почитанія; то имена ихъ должны быть правителями сдѣланы 
извѣстными, для примѣра иароду”.

“ 2. Обработка полей, садовъ, тщательная уборка пхъ произве
деній, а также рыболовство, лѣсоводство іі скотоводство дол-лшы 
быть предметомъ заботливости чішовниковъ”.

“ 3. Карты всѣхъ провинцій должны быть сдѣланы п, вмѣстѣ со 
списками домовъ, именами и числомъ жителей, должны быть доста
влены въ министерство внутреннихъ дѣ.іъ ”.© ГП
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‘•4. Починка казенныхъ зданій, мостовъ, до|іогъ п ніюч. до.пкны 
быть предметомТ) тщательнаго шшмаиііі. Гдѣ такія іючннкн нужны, 
мѣстныя власти должны входить съ представленіемъ въ министер
ство ”.....  U т. д.

Отсюда видно, что на японскую бюрократію возложена столь-же 
сложная задача, какъ и на китайскую : обнимать своею дѣятельно
стью всю внутреннюю жизнь народа, даже до семейныхъ добію- 
дѣтелей II пороковъ. Для полноты сходства не достаетъ только 
всенароднаго чтенія наставленій каждыя двѣ недѣли. Отъ того чи
новничество столь многочисленно н такъ дорого обходится пароду, 
хотя мы уже замѣтили, что нынѣ особыми штатами положенъ пре
дѣлъ его размноженію.

Оставляя теперь въ сторонѣ законы полицейско-административ
ные, которыхъ образцы здѣсь представлены, перейдемъ къ хозяй
ственнымъ, которые при настоящемъ состояніи Японіи имѣютъ 
особую важность. Вотъ, во-первыхъ, указъ о монетѣ іі ассигнаціяхъ, 
составленіе котораго принадлежитъ главнымъ образомъ Окумѣ-іііііі, 
нынѣшнему директору Финансовой части въ Іеддо :

“ 1. Золотая 11 серебряная монета чеканится одна для всей страны” .
“ Въ послѣднее в|іемя было много случаевъ поддѣлки монеты и 

распостранепія ея между 'туземцами и иностранцами, а всл'ѣдствіе 
того с'ь одной стороны распостраііялась паника между м'ѣняламп, 
съ другой-же стороны правительство несло убыткщ’‘ ). Того ради 
объявляется, что такая ііо;ідѣлка есть важное преступленіе, іі если 
какой-нибудь купецъ или м’ѣііяла стапет'ь заниматься нлавленіем'ь 
монеты, то, по собраніи доказате-тьс-і въ, будетъ наказаиъ{“''-). Коли 
кто застанетъ подд'Ѣлыватеяя за его ііреступным'ь ре.меслом'ь, то 
безъ сожалѣнія дол'жен'ь представить его властям'ь”.

“ 2. Еішсацы (ассигнація) долженствуіот'ь обращаться наравнѣ сь 
.монетою В'ь теченіе тринадцати я'ѣт'ь; по правительство над’ѣется 
изъять нхъ изъ обращенія раньше”.

“ Прежнее (18В8 г.) постановленіе о выпускѣ 50 милліоновъ ріо 
(около 125,000,000 руб. сер.) нынѣ отмѣнено; но въ обращеніи 

/  остаются : бол'ѣе 13 милліоновъ, уплаченныхъ земледѣльцам'ь, 14‘/ ,  
міыліоновъ выданныхъ правительствомъ въ уплату за разныя по
требности л'ѣтомъ 1868 г., 11 5 милліоновъ пущенныхъ В 'ь  оборот'ь

( “■) Японское правительство фальшивую монету, іы предъявленіи 
оя лицами обманутыми, не рзазъ м'Ьпяло на хорошую, чѣмъ китайцы 
да н друтіе иностранцы не уцускали случая пользоваться.

Смертью; но когда въ ма'Ь 1870 г. въ домѣ англійскаго псе.іап- 
ішка сткрэытъ былъ фабрикантъ кииоацов'ь, китаецъ, то его, какъ 
британскаго иоддаішаго, пришлось осудить на 3 года тюрьмы, между 
тѣ.мъ, какъ трое его сообяіниковъ, кигаецъ-же и два японца, осуждены 
на смерть.
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ігі, 1869 году. П ХОТЯ есть еще ігіікоторыя отдаленныя провинціи, 
ІИ, которыя не выслано кіінсяцсвъ; но правительство, боясь чрезъ 
уіісляченіе выпуска нхъ затруднить себя въ послѣдствіи выкупомъ, 
рѣшилось остаіюшітья на 32 '/, милліонахъ ріо іі прекратить Фабри
кацію бумажек'ь. Самыя доски, съ кото|іыхь производилось печатаніе, 
J іііічтошеіш, II объ этом'і, уже доведено до всеобщаго свѣдѣнія

“ 3. Такъ - как ь выдѣ.лка кішсацовъ прекращена и число нхъ 
ог|)аніічено правительствомъ, то всякая плата за іііюм'ѣнъ пхъ 
нііскращаетси н они будутт, вым'ініішаться а1-расі”.

“ Правительство собирало князей, іі|)інія.то совѣты объ ііаіілучшііх'ь 
основанія.хъ для устройства Фішаіісонъ страны іі съ зимы 1869— 
1870 года начало уже вводить повсемѣстно одну монету, которая іі 
замѣнитъ окончательно всѣ старыя вь 1872 году”.

“ Если къ окончательному сроку часть ішнсацевъ не будетъ 
выкуплена, то останется государствеіінымт, долгомъ, по которому 
будетъ ныіі.тпчнваться б“Д каждое ііо.тугодіе, въ 7 н 12 .тунѣ"’.

“ 4. Если кто-нибудь ііром'ѣнлетъ серебро на кішсацы гь  прибылью 
для себя, то загі.татнтъ штряФЪ въ размѣрѣ н|шбыліі; тотъ, кто 
продастъ кпнеады съ убыткомъ, заплатить штрафъ, равный поло
вин']', убытка”.

“ Кто попадется въ тѣхъ же нроступкахт, по обмѣну кписацевт, 
на серебро не а1-рагі Бто|тчііо, тотъ заплатитъ вдвое бо.лыпій 
штрафъ, II такъ дая'ѣе, прогрессивно”.

“ И ежели кто, послѣ предыдущихъ пеней п запрещеніи, будетъ 
неохотно брать или отвергать кішсацы, то будетъ штрафованъ но 
мѣрѣ БИНЫ”.

“ о. Каждый, кто увндптТ) плп услышитъ о нарушеніяхъ этихъ 
правилъ относптеяыіо кішсацевъ, можетъ секретно пзв'Ѣстііть свое 
начальство и тогда будетъ имѣть право на полученіе 8 “Д пзь 
суммы, взысканной изъ парушпте.тя”.

Такъ-какъ недостатокъ драгоцішны.хъ металловъ въ  странѣ, 
доказываемый выпускомъ ассигнацій, заставилъ японцевъ обра
титься к'ь разработк'ѣ пхъ рудшлх'ъ богатствъ; то правительство 
пып'Ь |іазр'Ьпіііло свободный доступъ во всю Японію иностраннымъ 
горными инженерамъ безъ всякихъ особыхъ Форма.іыіостей, а 
только съ ув'ѣдомленіомъ отъ хозяина рудника министерству ино
странныхъ дѣлъ, что такой-то иностранецъ принятъ за такщо-то 
нлалу. ВмѢст'Ѣ съ т'ѣмъ оно издало и законы о горномъ іціомыслѣ 
сл'ѣдующаго содер'жанія :

“ 1. Во всѣхъ частяхъ страны рудники могутъ быть свободно 
разработываемы съ согласія влад'Ьльцевъ почвы. Ежели кто пріісту- 
нііл'ь К'Ь разработкамъ преікдо полученія этого согласія, то долженъ 
поспѣшить съ пзв'ѣщеніемъ объ этомъ подлежащихъ властей нро- 
вшщіп няп округа н приступать къ продолженію работъ нераныне© ГП
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полученія нужнаго дозволенія. Старые, глупые п ва|)варскіо законы 
на счетъ горнихъ промысловъ отмѣняются ; но все количество рудъ, 
доПываемоѳ изъ рудниковъ, должно быть предъявляемо го|іному 
управленію ”.

“ 2. Затѣмъ руды золотыя, серебряныя п мѣдныя, вынутыя изъ 
рудниковъ, должны расплавляться массами и чистый металлъ пере
даваться правительственному оччщеру, который будетъ удостовѣ
ряться, что правительство не обмануто. Мѣдь должна быть пригото
вляема въ видѣ штыковъ, плитъ или вообще кусковъ ои|)едѣлецной 
Формы. Когда сумма, причитающаяся владѣльцу почвы, будетъ упла
чена, то остальное количество металла сдается въ казенное горное 
управленіе” .

“ 3. Хотя горное управленіе могло бы само дѣлать оцѣнку золота, 
серебра и мѣди по постоянной таксѣ ; но владѣльцы металловъ 
будутъ получать уплату за нихъ по рыночнымъ цѣнамч,. А если кто 
пожелаетъ продать товаръ иностранцамъ, то долженъ дать знать 
объ атомъ таможнѣ и получить отъ нея ордеръ на вывозъ, безъ 
чего отпускъ металловъ есть преступленіе, которое будетъ пре
слѣдуемо” , п т. д.

Изъ этого видно, что монополія казны на владѣніе ыета.ілами 
остается почти въ томъ-ше видѣ, какъ была при сіогуиахъ, іі пра
вительство, уничтожая “ старые, г.лупые ц варварскіе обычаи и 
законы” , не воспользовалось случемъ отъ пея отказаться. Но 
впрочемъ ата смѣсь либеральныхъ нововведеній съ старыми поряд
ками составляетъ пока отличительную черту современнаго япон
скаго правительства, и ее нетрудно уже было замѣтить при чтеніи- 
Бсѣхъ приведенныхъ выше постановленій. Можно бы ііодтве|ідить 
8Т0 II еще многими выдержками изъ законовъ; покажется, что и 
нечисленныхъ достаточно. Особенно странно п тяжело видѣть 
противорѣчія между либеральной программой правительства іі 
уголовнымъ законодательствомъ страны. Самые тпранскіе виды 
смертной казни еще существуютъ, и нето.лько отсѣченіе головы 
очень обыкновенно, но даже сожженіе за-живо, распятіе на 
крестѣ съ прободеніемъ реберъ и проч. Число казнимыхъ ежегодно 
весьма велико, и однѣ волненія якуиштовъ и крестьянъ въ первые 
три-четыре мѣсяца 1870 года доставили палачамъ многія десятки 
жертвъ. Пытки при допросахъ также составляютъ законную часть 
японскихъ криминальныхъ процессовъ, и если нѣтъ такихъ слож
ныхъ орудій для ішхъ, какъ были въ христіанской Европѣ XVI — 
XV ІИ столѣтій, то вѣроятію лишь потому, что жрецы не призваны 
въ Японіи къ іорисіірудинніп, какъ были въ Испаніи доминиканцы.— 
Нетерпимость религіозная также весьма рѣзко высказывается у 
теперешняго японскаго правительства, вѣ.роятно потому, что оно 
имѣетъ божествепнаго, непогрѣшимаго въ дѣлахъ вѣры главѵ. Мы

уже видѣли, какъ относятся къ буддизму и христіанству микадо іі 
его совѣтники на бумагѣ : прибавимъ, что дѣло не расходится съ 
словомъ и что нетолько мертвые идолы являются жертвами япон
скаго правовѣрія, но и живымъ .людямъ, напримѣръ христіанамъ, 
приходится нести тяжелую участь. Такъ нѣсколько тысячъ послѣд
нихъ были схвачены, не дальше какъ въ январѣ 1870 года, около 
Нагасаки и въ суровую зиму перевезены на Мацмай, а прежнія ихъ 
жилища сожжены и сравнены съ землею. Впрочемъ, можно думать, 
что всѣ эти остатки варварства до.лжны быстро стереться отъ 
напора гуманныхъ идей, отъ привитія новыхъ началъ гражданствен
ности. Судьба надѣлила японцевъ однимъ важнымъ условіемъ исто
рической жизни, котораго не имѣютъ многіе другіе народы Востока 
II которое будетъ ихъ мощно двигать впередъ на пути прогресса. 
Она да.та имъ территорію необширную іі открытую со всѣхъ сторонъ 
для нападенія внѣшнихъ враговъ. Вслѣдствіе этого японцы—іі лица 
правительственныя прежде другихъ — не могутъ заблуждаться въ 
выборѣ средствъ д.тя сохраненія своей независимости ц самостоя
тельности, т. е. перваго условія національной жизни. Они не могутъ, 
подобно китайцамъ, смѣшпвать огромности размѣровъ съ мог>чце- 
ствомъ государства и думать, что страна ихъ — “ непобѣдимый 
колоссъ’ . Приходится, въ  силу неотразимой исторической необхо
димости, обращаться къ другому оружію, болѣе дѣйствительному 
въ наше время—къ образованію въ европейскомъ смыслѣ, и обра
щаться безъ оговорокъ, безъ отвиливаній, къ которымъ напримѣръ 
прибѣгаетъ Китай, который все еще думаетъ, что достаточно имѣть 
обширныя земли, толпу классически-образованныхъ мандариновъ и 
большую, вооруженную винтовками армію, чтобы много вѣсить въ 
политическомъ мірѣ и быть безопаснымъ отъ всѣхъ непріятелей. 
Европейское-же образованіе составляетъ такую стройную систему, 
что введеніе его возможно лишь въ цѣломъ объемѣ, а не Ію частямъ,’ 
каковы бы ни были полицейскія и клерикальныя суровости противъ 
нѣкоторыхъ изъ руководящихъ имъ началъ. А какъ вліяніе этого 
историческаго закона уже рѣзко обозначилось на японцахъ какъ 
къ нему присоединились еще природныя склонности н дарованіи 
нація —жпвои умъ, горячее воображеніе, сознаніе своего превос
ходства надъ сосѣдями и желаніе его сохранить, то нетрудно понять 
что старому зданію японскаго Феодализма, съ его патріархальными 
привычками, не устоятъ долго безъ серестройки на-ново во всѣхъ 
частяхъ. И правительство микадо, имѣя въ средѣ своей такихъ 
людей, какъ Ивакура, Іеціізенъ, Терасима, хорошо понимаетъ это 
стараясь своевременными реформами отвратить революцію. Не’ 
болѣе, какъ въ два года, оно явило уже очень много доказательствъ 
своего благоразумія и гуманности, а потому можно въ немъ видѣть 
вождя, достойнаго вести народъ и въ будущемъ. Конечно, микадо
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долго еще будетъ хранить свой монархичеснш prestige, конечно, не 
онъ, Даи-зш-канъ (“), и вероятно не сынъ его скажутъ японцамъ : 
“ господа, я только старшш чиновникъ у васъ въ Федерацш” , какъ 
сказалъ Грантъ у себя въ Вашингтон!) и какъ желали бы н1)Которыя 
горяч1я головы, нодобныя Эномото; но и то, что сдЬлано до сихъ 
поръ, служить хорошимъ заяогомъ для будущаго. Нетолько законода
тельная д-Ьятельность правительства предетавляетъ много прогрес- 
сивнаго движен1я; но и въ самыхъ обычаяхъ страны имъ вводятся 
исподволь нерем'Ьны, который, въ н4которомъ смысл'Ь, едва-ли не 
важн'Ье перемены законовъ. Такъ въ течете 1870 года микадо, 
прежде вЬчно невидимый, какъ божество, впервые явился народу 
открыто, на смотру свонхъ войскъ; жена его начала учиться евро
пейской музык!), одинъ изъ бяижнихъ родственниковъ сталъ по- 
сЬщать европейское общество. Это уже важные шаги для всей 
будущей судьбы японской монарх1и. Часто повторяемые советы съ 
князьями также рЪзко отличаютъ теперешнее правительство отъ 
самовластной администрацги сюгуновъ, и гуманное направлеше его 
идей внушаетъ дов'Ьр!е просв'Ьщенной части народа, что много 
обяегчаетъ ходъ д'Ьлъ. Изъ междуусобной войны, т. е. изъ самаго 
щекотливаго положен!я, теперешн1й 1еддоск1й кабинетъ вышелъ съ 
честью, мало уступающей той, какую пр!обр'Ьлъ вашингтонскш 
пося-Ь войны 1861-5 годовъ. Князь Айдзу, глава инсуррекцги 1868-9 
г., признанный судомъ перовъ “ доетойнымъ болКе, чймъ смерти 
прощенъ; Эномото, главнокомандующгй повстанцевъ, оставяенъ жи- 
вымъ; люди, которые провозгласили на МацмаК республику и требо
вали себй отъ  микадо только президента ( (*) **), оставлены въ покой; 
мало т о г о : одному изъ нихъ даже предлагали важную должность. 
Миръ водворенъ въ странй прочный, и можно думать, что при 
такомъ порядкй вещей правительство скоро вылечится и отъ по- 
слйднихъ недуговъ стараго времени.

1окогама, даль 1870.

(* )  Собственно, имя микадо неизвйстяо; но вей правительственные 
акты выходятъ за подписью Даи-зю-кат, которой буквальнаго зна- 
чешя, къ сожалйшю, не могу дать.

(**) Въ лицй Мимбо-по-тайю, нынйшняго князя Мито, брата 
Стицбаши.
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