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1
Принято считать, что государственность на территории Китая зародилась 5-7 тыся-

челетий назад. Около 2150 лет, начиная от Империи Цинь до государства Великая Цин,
на территории Китая существовали различные имперские образования. Но в 1911 году в
связи с Синьхайской революцией монархический режим в Китае пал.

2
Отсюда у различных исследователей, включая меня, возникают такие вопросы: как

Китай со своим монархическим мировоззрением (ведь император считался связующим
звеном между людьми, небом и землей) смог перейти к республике, являлись ли консти-
туции 1912 и 1923 годов соответствующими своему времени? Здесь же возникает проблема
роли Цыси в модернизации Китая. Все эти вопросы должны тщательно прорабатываться
для дальнейшего российско-китайского партнерства. В качестве методов были выбраны:
анализ специальной и биографической литературы, формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы, выявление причинно-следственных связей.

3
Многие ученые называют Цыси «в высшей степени подозрительной и жестокой» [4,

178]. Они забывают, что она смогла провести следующие реформы: брака, образования,
права, судебной системы. Под ее контролем был разработан первый в Китае конститу-
ционный проект, который «соответствовал философии и Востока, и Запада» [2, 466]. У.
Мартин писал: «Практически не возникает сомнения в том, что в 1916 году в Китае по-
явилось бы избирательное право, если бы Цыси дожила до этого времени» [7, 219]. Под ее
руководством феодальный Китай начал централизовываться в Пекине, создавалась обще-
государственная структура министерств. Проводились и реформы местного самоуправле-
ния, которые «ликвидировали архаичную система военного управления» [1, 130].

4
Среди причин революции называют засилие иностранцев, ослабление государственно-

го аппарата после смерти Цыси, чиновничий произвол на местах, неспособность Цынов
оборонять государство, отсутствие гарантий предпринимателей, русская революция. В ос-
новном эти причины связаны с менталитетом китайского народа, который всегда рассмат-
ривал себя срединным государством, а остальных в некотором роде варварами. Китайцы
не могли спокойно смотреть, как «варвары» нагло вмешиваются в их жизни.

5
Сунь Ятсен смог наладить связи с радикально настроенными силами Азии и Европы,

вел активную пропагандистскую деятельность, смог предложить народу то, что он хотел
- возрождение Великого Китая и уравнение прав на землю, чем смог привлечь на свою
сторону немало сторонников. Хоть многие восстания шли не по плану, в конце концов они
дали свои плоды. Так что нельзя не сказать о нем, как о грамотном политике. Будучи
президентом он продолжил социально-политическое развитие Китая в духе Цыси.
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Последствия этой революции, как и всякой другой - противоречивы. С одной стороны
Китай стал первой республикой Азии и учредил конституцию, с другой «она не принесла
китайскому обществу ни демократии, ни бурного экономического развития, ни благопо-
лучия». [5, 294].

7
Конституции 1912 и 1923 года действительно соответствовали своему времени, хотя и

были со спецификой. Они были основаны на опыте бельгийской, французской, американ-
ской систем. Например, «статус президента Китайской республики во многом был схож с
правовым положением президентов западных государств того времени», парламент прово-
дил сессии как [3,77]. Хоть, как пишет, В. Энгельфельд: «Иностранцы давали негативную
оценку действующим властным институтам» [6, 287].
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