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Историческая наука полна закономерностей. Нельзя сказать, что какое-то конкретное
историческое событие, связанное, например, с социальными, экономическими, культур-
ными или политическими изменениями не имеет под собой определенной базы в виде
предпосылок, причин и общего исторического фона. И рассмотрение явлений в этой «ши-
рокой» перспективе помогает наиболее полно понять, что происходило, каков был исход
и как эти явления могут повлиять не только на современную, но также и на будущую
политическую ситуацию.

В качестве примера можно привести Китай, имеющий крайне богатый историко-поли-
тический опыт. И если рассмотреть основные вехи в его истории и проанализировать т.н.
точки перегиба, когда Китай стоял на пороге смены династии из-за воздействия кризис-
ных явлений, то можно увидеть в этих событиях определенные закономерности, начинаю-
щие развиваться почти сразу после прихода новой династии и входящие в активную фазу
во время переломных моментов истории государства. Об этих закономерностях говорили
еще мыслители XVIII века, например, Шарль-Луи Монтескье (Montesquieu, 2001, p. 144):
«Такова природа вещей, что дурное правительство там прежде всех несет наказание.
Смуты возникают там внезапно, когда народ лишается продовольствия. Если в других
государствах злоупотребления исправляются так медленно, то это потому, что там
их последствия менее чувствительны, и государь не получает о них такого быстрого
и решительного известия, как в Китае»[3]. В связи с этим можно сказать, что в крити-
ческие для государства моменты происходит активное взаимовлияние как политической
системы на общество, так и общества на систему. В данной работе будут рассмотрены:

1. Циклы истории Китая: их зарождение, ход и основные последствия
2. Отношения между политической властью, феодалами и крестьянами
3. Реформы, проводимые политическими деятелями для стабилизации ситуации
4. Влияние внешнего фактора на развитие политической ситуации[6]

Основные элементы династического цикла: воцарение новой династии, рост эко-
номики, производства и населения - усиление местных элит - взрыв социально-
го недовольства, Гражданская война - исход. В работе будет рассмотрен политиче-
ский аспект циклов применительно к следующим династиям - Восточное Чжоу, Старший
и Младший Хань[1].

По концепции К. Поланьи систему экономических отношений в Китае можно назвать
редистрибуцией[5]. Если крестьяне имели свои наделы и платили налоги в казну, то струк-
тура китайского общества оставалась твердой. Но при усилении землевладельческой вла-
сти на местах система сбора налогов изменялась. Наместники усиливали собственное гос-
подство над территориями и увеличивали налоги, что приводило к консолидации и ав-
тономизации уделов и недовольству крестьян, а отсюда - к мятежам и бунтам, которые
смещали одну династию и возводили на престол другую. Затормозить или ускорить про-
цесс могли успешные или неудачные реформы главы государства.
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Если говорить об империи Восточная Чжоу (722-256 гг. до н.э.), то по сравнению с
Западной Чжоу, в данной империи происходило усложнение иерархической лестницы в
государстве. В общую систему властных полномочий, ранее выглядевшую как правитель
царства - ван, включился третий элемент, поэтому она стала выглядеть следующим об-
разом: правитель удела - правитель царства - ван. Несмотря на свое общее малое
влияние, именно правитель удела в дальнейшем начинал играть основную роль в полити-
ческих событиях. Если ранее он назначался только ваном, то после приобретения этого
права правителем царства, в уделах установилась фактически самостоятельная полити-
ческая власть. В данном случае важна динамика развития этой политической системы и
ее взаимодействие с общей государственной структурой.

Если говорить об Империи Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), то в некоторой степени
цикл был замедлен достаточно успешными реформами императора У-ди (141-87 гг. до
н.э.), важным аспектом которых было ликвидация принципа майората - права на родовое
владение, передаваемого обычно от отца к сыну[4]. Также стоит заметить, что государство
было разделено на 102 региона, а также была введена система откупов и продажи рангов.
Все эти действия были направлены на увеличение влияния императорской администра-
ции на местах. После смерти У-ди возникла следующая ситуация: местные крупные
землевладельцы начали концентрировать власть в своих руках, повышая налоги
и сборы с крестьян. Крестьяне, в свою очередь начали беднеть и лишаться своих земель
из-за большой арендной платы, составлявшей в то время половину урожая. А с разорени-
ем крестьян начиналась систематическая нехватка денег в казне, что активизировало
механизмы государственного кризиса. В данном контексте употребима концепция
американского макросоциолога Джека Голдстоуна, который усложнил демографическую
теорию Мальтуса и выделил в государстве взаимодействие трех основных акторов - наро-
да, элиты и государственного аппарата[2].

Достаточно успешными были реформы Ван Мана (9-23 гг. н.э.), основной целью ко-
торых было как можно сильнее ослабить местных землевладельцев, чтобы не допустить
усиления центростремительных настроений на местах. Реформы были бы достаточно удач-
ными, но в данной ситуации определяющую роль сыграл его величество случай. Одна из
крупнейших рек Китая - Хуанхэ - в 11 г. изменила свое русло: было затоплено множество
возделываемых полей, уничтожено тысячи людей - случилась гуманитарная катастрофа.
Кризисная ситуация начала углубляться, после началось восстание Краснобровых и Ван
Ман был убит, на смену пришла новая династия. Цикл начался снова.

***

Таким образом, данное исследование позволяет лучше понять саму природу государ-
ственной власти Китая и ее взаимодействие с гражданами, помогает выделить основные
вехи в его истории, а также приоткрывает еще одну грань политической культуры данного
государства.
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