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Тема 82. Япония  и Китай: от самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции: 

Китай в борьбе за сохранение «своего лица».   

 

Прочитайте текст  

Ответьте на вопросы: 1. Объясните почему сёгунат проводил политику самоизоляции 

Японии? 

2. Что добился Китай с помощью самоизоляции?  

3. Как проводилась модернизация в Китае? 

 

 

Сако́ку (яп. 鎖国, буквально «страна на цепи»), также самоизоля́ция Япо́нии — 

внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира, которая была введена после 

восстания христиан в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух 

столетий, с 1641 по 1853 годы. 

 

 

Предпосылки 

В середине XVI века на японских островах завязалась оживлённая торговля с 

европейцами. В 1542 году там появились португальцы, а в 1580 году — испанцы. В Японию 

европейские купцы, пираты и миссионеры привозили изделия из Китая (главным образом, 

шёлк), а также европейское огнестрельное оружие. Оттуда же вывозилось золото, серебро 

и невольники. Появившись в Японии вместе с купцами, иезуиты (Франциск Ксаверий и др.) 

стали проповедовать католичество, что в начале имело успех. Феодалы острова Кюсю не 

только принимали у себя иезуитов и давали им разрешение на свободную проповедь, на 

открытие школ и церквей, но и более того — принимали христианство сами и обращали в 

него своих вассалов. Они надеялись привлечь в свои порты побольше торговых кораблей, 

а главное — увеличить запасы необходимого им огнестрельного оружия. И сама поддержка 

европейцев могла сыграть большую роль в их борьбе с другими феодалами. 

 

Появление европейцев на японских островах не только способствовало обострению 

междоусобных войн феодалов, давало толчок развитию морской торговли, но и вызывало 

опасность подчинения Японии европейскими колонизаторами, ведь испанцы и 

португальцы принимали участие в междоусобных войнах на стороне южных феодалов. В 

реальности европейской угрозы японцы могли убедиться на примере захваченных 

испанцами Филиппин. Существовала также и ощутимая опасность от маньчжуров, 

подчинивших своей власти Китай и Корею. 

 

Главной причиной закрытия страны стало внутреннее положение в стране. Развитие 

внешней торговли в XV—XVI веках вызвало рост прослойки богатых горожан в морских 

портах. Их влияние, обусловленное огромными богатствами, стало настолько 

значительным, что грозило подорвать и сами устои феодального строя. Поэтому феодалам 

для сохранения своего положения было необходимо нанести удар могуществу этой 



торговой буржуазии — запретить ей заниматься внешней торговлей. Торговля с 

иностранцами была монополизирована компанией, не только созданной и контролируемой 

правительством сёгуна, но и организованной с прямым участием правительства в качестве 

пайщика, а это лишало источника обогащения и торговое сословие, и южных феодалов. 

 

Борьба сёгуната против иностранного влияния 

 

Японское изображение британского фрегата «Фаэтон», посетившего Нагасаки в 

1808 году 

После смещения чиновников, виновных в связях с иностранцами, и подтверждения 

указа о запрещении миссионерской деятельности токугавское правительство перешло к 

решительным действиям — несколько христиан были казнены, а в 1614 году особым указом 

было введено полное и безоговорочное запрещение иноземной религии. В 1630 году 

прекращён ввоз европейских книг, а также китайских, где имелось малейшее упоминание о 

христианстве. 

 

Под страхом смертной казни с 1636 года японцам запрещалось покидать территорию 

своей страны без особой правительственной санкции, а также строить большие суда, 

пригодные для дальних плаваний. Иностранные же купцы давали специальное 

обязательство заниматься только торговлей. 

 

После подавления симабарского восстания крестьян-католиков сёгунат рядом 

указов окончательно «закрывает» страну для иностранцев, стремясь пресечь любое 

иностранное влияние. В 1638 году по указу Токугава из страны были высланы все 

португальцы, на испанцев репрессии были распространены ещё раньше. Все контакты с 

западным миром были монополизированы голландцами-кальвинистами, особое положение 

которых в стране было обеспечено их помощью в подавлении восстания католиков. Два 

раза в год был разрешён заход голландских и китайских судов лишь в один порт в стране 

— Нагасаки. 

 

Сведения о западных науках и культуре проникали в Японию под видом рангаку 

через голландскую торговую факторию на насыпном островке Дедзима в гавани Нагасаки. 

Изоляционистская политика позволяла сёгунам надзирать за торговлей с Кореей и Китаем, 

сводить к минимуму миссионерскую деятельность католических священников и не 

допускать колонизации островов европейцами. 

 

Брешью в устройстве сакоку были визиты в Японию русских торговцев и 

мореплавателей, таких как Павел Лебедев-Ласточкин (1778), Николай Резанов (1807) и 

Василий Головнин с Андреем Хлебниковым (1811); последние были задержаны на острове 

Кунашире и провели в японском плену два года. Недовольство правительства вызывали 

также участившиеся случаи захода в японские гавани английских (фрегат «Фаэтон») и 

французских (Лаперуз) судов. Это привело к ужесточению политики сакоку. 

 

Крах политики Сакоку 

В 1825 году вышел указ, требовавший открывать огонь по любому западному 

кораблю, который появится вблизи японских берегов. 

 

Сочетание внешних факторов привело в середине XIX века к росту интереса 

европейских стран, и особенно США, к открытию торговли с Японией: 



 

Открытие в 1842 году цинского Китая для торговли с Европой и США[2], вкупе с 

присоединением Калифорнии к США в 1850, создало постоянный поток морских перевозок 

между Северной Америкой и Азией. Дополнительно, китобойная индустрия США, 

успешно развёртывавшаяся в северной части Тихого океана с середины XVIII века, 

нуждалась в безопасных гаванях, помощи в случае кораблекрушений, и надёжных станциях 

дозаправки; 

происходивший параллельно переход от парусного флота к паровому, основанному 

на сжигании угля, привёл к росту потребности американских торговцев в промежуточных 

базах, где торговые суда могли загрузиться углём и провизией во время длительного 

перехода из США в Китай. Сочетание выгодного географического положения и слухов о 

наличии значительных запасов угля в Японии сделали открытие японских портов для 

торговли с США приоритетным в глазах американского правительства; 

наконец, постоянный поток американских моряков, оказавшихся на берегах Японии 

из-за кораблекрушений и подвергавшихся плохому обращению со стороны японцев, 

побуждал правительство США к установлению прямых дипломатических отношений с 

Японией. 

 

Экспедиция Перри на японской гравюре 

Всё это привело правительство США к решению направить в Японию в 1853 году 

экспедицию ВМС США под командованием командора Перри, перед которой была 

поставлена задача добиться установления прямых дипломатических отношений с Японией. 

Действуя в духе дипломатии канонерок, «чёрные корабли» Пэрри, под угрозой обстрела 

Эдо, принудили Японию к заключению соглашения в Канагаве, открывшего Японию 

иностранной торговле и фактически положившего конец политике самоизоляции страны. 

Аналогичные договоры были вскоре заключены с Россией, Францией и Британией. 

 

Подписание неравноправных договоров с иностранными державами; смерть сёгуна, 

не оставившего стране наследника; экономический кризис и эпидемии, ставшие следствием 

открытия страны для международной торговли — всё в совокупности привело страну к 

экономическому и политическому кризису, закончившемуся гражданской войной (1868—

1869), в которой сторонники модернизации, сплотившиеся под лозунгом возврата власти 

императору (Реставрации Мэйдзи), победили сторонников сёгуната. 

 

После Реставрации Мэйдзи (1868 год) новое правительство Японии взяло курс на 

модернизацию страны. Были сняты ограничения эпохи Сакоку, такие, как запрет покидать 

территорию страны, открыты для торговли все порты и так далее. 

 

 

КИТАЙ 

 

С ХVIII в. – политика самоизоляции - происходит «закрытие Китая» для внешнего 

мира. 

 

1724 г. - изгнание из Китая католических миссионеров, католические храмы 

закрывались.  

 

1757 г. - морской флот Китая сжигался, запрет внешней торговли во всех портах 

Китая, кроме Гуанчжоу. Но даже и в этом, «открытом», городе иностранцам не позволяли 



селиться в городской черте и учиться китайскому языку. Послам европейских держав, 

которые пытались установить отношения с Китаем, вручались ноты, в которых говорилось: 

«Вы должны жить так, как будто нас на этом свете нет». 

 

Северная граница – идет активное контактирование с Россией – не всегда в мирных 

формах. 

 

1685 г. – две попытки китайцев разрушить русскую крепость Албазин в Приамурье. 

 

1689 г. – Нерчинский договор – о границе и торговле. Россия уступала Албазин и 

земли по левую сторону от Амура. Земли к востоку от реки Зеи остались 

неразграниченными. 

 

1727 г. – Кяхтинский договор – то же самое: разграничены территории на 

монгольском участке российско-китайской границы 

 

Идет активная торговля с Россией (даже после введения политики самоизоляции), 

при этом русские первопроходцы в Манчжурию не пускаются – на северных границах 

империи создан «ивовый палисад» - аналог Великой китайской стены – стоят пограничные 

заставы. 

 

Такими образом, в истории Китая мы видим сразу две различные традиции 

внешнеполитических стратегий в отношении соседних стран – традиция окружения Китая 

буферными вассальными варварскими государствами (Тибет, Джунгария, Корея, Вьетнам, 

Монголия), а также более ранняя и типичная для всех империй традиция завоевания 

соседних территорий и их последующей ассимиляции. Правда, в отношении северного 

соседа Китаю пришлось вырабатывать некую третью стратегию, поскольку Россию нельзя 

было не ассимилировать, ни сделать вассалом. 

 

Запад ищет средства, способные взорвать «железный занавес», введенный 

политикой самоизоляции и добиться более выгодных для себя условий торговли с 

богатейшим Китаем. 

 

Начало ХIХ – Запад находит товар, дефицитный в Китае – опиум. Опиум стали 

курить даже чиновники. В некоторых местах наркоманами становились даже 10-летние 

дети. Торговый баланс резко изменяется в пользу Запада, Китай теряет драгоценные 

металлы. Императоры пытаются ввести запрет на торговлю опиумом. 

 

1840-42 гг. – I опиумная война - Английский флот одержал легкую победу. Открыты 

еще 5 портов. Китай платит контрибуцию. Гонконг отдан в вечное владение Англии, низкие 

таможенные пошлины на английские товары – т.е., Китай потерял таможенную 

самостоятельность.  

 

1854 г. - Англия, Франция, США и Россия потребовали от Китая полной свободы 

торговли внутри Китая и официального разрешения торговли опиумом. Отказ Китая вызвал 

новую войну. 

 



1856–60 гг. - II опиумная война, легкая победа Запада, разграблена и сожжена 

столица Китая, все китайское побережье открыто для свободной торговли, были снижены 

пошлины, открыты новые порты и разрешена торговля опиумом. 

 

1858 г. – Айгунский договор между Россией и Китаем – установлена граница по реке 

Амур. Этот договор в нашей историографии не считается к неравноправным, в китайской – 

считается, так как Россия в случае отказа угрожала открыть второй фронт в опиумной 

войне. 

 

1860 г. – Пекинский договор - Россия присоединила к себе Уссурийский край. 

 

В китайской элите происходит процесс осознания произошедшего. Складываются 

две группировки – твердолобые (консерваторы, против отправления китайских студентов 

за границу, только военная модернизация) и западники (за модернизацию всех сер жизни 

общества). 

 

1860 г. – подозрительная смерть императора Сянфына. Вместо него на престол 

возведен малолетний Тунчжи. 

 

1861 г. – дворцовый переворот, смещен канцлер-регент Су Шунь (лидер 

твердолобых), регентшей объявлена наложница Сянфына, мать Тунчжи знаменитая Цы Си. 

Западники ее поддерживают. Императрица Цы Си будет реально править в Китае вплоть до 

своей смерти в 1908 г. (1875 г. – Тунчжи вырос, встал вопрос о передаче ему реального 

правления, но вопрос стоял недолго – он умирает при странных обстоятельствах, вместо 

него на престол посажен племянник Цы Си Гуансюй - тоже малолетний, регентшей при нем 

опять была объявлена Цы Си, в 1898 г. он пытается оттеснить от власти свою тетку, но она 

бросает его в темницу, где он находится вплоть до своей странной смерти в 1908 г. – за 

несколько дней до смерти самой Цы Си, которая постоянно твердила в последние годы 

своей жизни: «Раньше его я не умру»). 

 

1861-1894 гг. – проводятся модернизационные реформы - «политика самоусиления», 

но в целом они велись очень непоследовательно, окружение Цы Си разъедает ужасная 

коррупция и казнокрадство, примером для подражания выступает сама императрица 

(например, в 80-е гг. за счет госказны решено создать пароходную кампанию, в результате 

никакой кампании создано не было – вместо этого был построен новый дворец Цы Си в 

форме колесного парохода). На местах укрепляются милитаристские клики, которые 

фактически хозяйничают в провинциях – облагают данью местных предпринимателей, 

содержат личные армии, строят за государственный счет заводы и фабрики, контролируя 

их прибыль. В этом истоки китайского милитаризма. Помимо слабости центральной власти, 

он был основан на аграрной перенаселенности страны – наличие большого количества 

«голодных ртов» в стране приводило к тому, что было очень легко навербовать 

собственную армию. В итоге Китай упустил свой шанс избежать колониальной участи. 

 


