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Император Мэйдзи



Возвращение власти Императору



Реставрация Мэйдзи
• Реставрация, известная также как Обновление 
Мэйдзи и Революция Мэйдзи — комплекс 
политических, военных и социально-экономических 
реформ в Японии 1868—1889 годов, превративший 
отсталую аграрную страну в одно из ведущих 
государств мира. Являлась переходом от 
самурайской системы управления в лице сёгуната к 
прямому императорскому правлению в лице 
императора Муцухито и его правительства. Политика 
реставрации существенно повлияла на 
государственный строй, законодательство, 
Императорский двор, провинциальную 
администрацию, финансы, промышленность, 
дипломатию, образование, религию и другие сферы 
жизни японцев. С реставрацией Мэйдзи связывается 
формирование японского национального 
государства нового времени и японской 
национальной идентичности. Годы Мэйдзи 
характеризовались ломкой японского традиционного 
образа жизни и ускоренным внедрением в стране 
достижений западной цивилизации. Поэтому 
реставрацию иногда называют «Революцией 
Мэйдзи».



Аллегория борьбы старого и нового



Административная реформа
• Условием формирования унитарной Японии была ликвидация старого 

федералистского устройства страны. Его единицами были автономные княжества, 
управляемые даймё. В ходе гражданской войны 1868—1869 годов японское 
правительство конфисковало владения сёгуната, которые разделило на 
префектуры. Однако территории княжеств-ханов остались вне его прямого 
контроля. 20 января 1869 года даймё четырёх проправительственных ханов: 
Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн подали обращение, где говорилось, что всё в Японии 
принадлежит Императору. В феврале 1869 года чиновники Кидо Такаёси и Окубо 
Тосимити предложили Императору переподчинить эти территории новому 
правительству. На предложение сразу согласились даймё-сторонники из Сацумы, 
Тёсю, Тосы и Хидзэна, которые вернули монарху свои земли вместе с населением. 
25 июля 1868 года правительство приказало сделать то же самое даймё других 
княжеств, что было осуществлено без сопротивления, добровольно реестры 
земель и людей не передали лишь двенадцать князей, но были вынуждены это 
сделать согласно приказу. В обмен на земли даймё становились главами 
региональных представительств центрального правительства и получали 
государственное жалование. Хотя земли ханов формально перешли к государству, 
сами ханы отменены не были. Их даймё сохраняли за собой право собирать 
налоги и формировать войска на вверенных им землях, и таким образом, 
оставались полу-автономными. Из-за такой половинчатой политики центрального 
правительства в регионах нарастало недовольство. С целью окончательно 
перейти к унитарной форме государственного устройства 29 августа 1871 года 
Императорское правительство провозгласило ликвидацию ханов по всей Японии и 
учреждение вместо них префектур. Бывших даймё ханов переселили из регионов 
в Токио, а на их место назначили зависимых от центра губернаторов префектур. До 
1888 года количество префектур были сокращено с 306 до 47, особым округом был 
выделен Хоккайдо, также к префектурам были приравнены три крупных города — 
Токио, Киото и Осака.



Военная реформа
• Одной из главных задач императорского правительства 
было создание новейшей боеспособной армии. После 
ликвидации княжеств их войска, состоявшие из самураев, 
были переподчинены военному министерству. 10 января 
1873, по инициативе Омуры Масудзиро и Ямагаты 
Аритомо, правительство ввело в стране всеобщую 
воинскую повинность. Отныне все мужчины, достигшие 20-
летнего возраста, были обязаны проходить службу в 
армии независимо от своего социального происхождения. 
От армейской службы освобождались главы семей и их 
наследники, чиновники, студенты, а также лица, которые 
уплатили откуп в 270 йен. Новейшая Императорская армия 
стала формироваться преимущественно из крестьян.

• Одновременно с военной реформой были созданы 
отдельные от армии подразделения полиции. До 1872 они 
подчинялись Министерству юстиции, а со следующего 
года — Министерству внутренних дел. Столичная полиция 
была организована в отдельное Управление токийской 
полиции.



Социальные реформы
• Для построения национального японского государства Императорское правительство 

проводило также активную социальную политику. 25 июня 1869 оно образовало два 
привилегированные сословия — титулованное (кадзоку) и нетитулованное (сидзоку) 
дворянство. В первое входили сами столичные аристократы и даймё ликвидированных 
ханов, а во второе — среднее и мелкое самурайство. Благодаря образованию двух 
сословий правительство пыталось преодолеть извечное противостояние самураев и 
аристократов, а также ликвидировать социальную дифференциацию и средневековую 
модель отношений «господин — слуга» в самурайской среде. Наряду с этим 
Императорская власть провозгласила равенство крестьян, ремесленников и купцов, 
независимо от рода занятий и должностей. Они стали называться «простонародьем» 
(хэймин). 1871 году правительство приравняло к нему париев, которые подвергались 
дискриминации в течение периода Эдо. Простонародье обязали иметь фамилии, которые 
ранее носились исключительно самураями, а титулованной и нетитулованной знати теперь 
дозволялись межсословные браки. Традиционные ограничения на поездки и смену 
профессии были отменены. 4 апреля 1871 года Императорское правительство издало закон 
о регистрации населения. В следующем году население было занесено в посемейные 
регистровые книги в соответствии с тремя сословными категориями — титулованное и 
нетитулованное дворянство, и простонародье.

• Японское дворянство находилось полностью на государственном обеспечении. Дворяне 
получали ежегодную пенсию, которая составляла 30 % от всего бюджета страны. С целью 
ослабить государственное бремя, в 1873 году правительство издало «Закон о возвращении 
пенсий Императору», который обязывал дворянство отказаться от пенсий в обмен на 
выплату единовременных премий. Однако, проблема решена не была, а государственный 
долг по выплатам пенсий постоянно рос, поэтому в 1876 власти окончательно отменили 
практику их начисления и выплат. В связи с этим правовая разница между самураями, 
которым с того же года запретили носить катаны, и простонародьем исчезла. Чтобы 
обеспечить своё существование, часть привилегированного сословия стала 
государственными служащими: правительственными клерками, полицейскими и 
учителями. Многие стали заниматься сельским хозяйством. Однако большая часть 
подалась в коммерцию и быстро обанкротилась из-за отсутствия предпринимательских 
навыков. Для спасения самураев правительство выделяло субсидии и поощряло их 
осваивать полудикий Хоккайдо. Однако эти меры оказались недостаточными, что стало 
причиной будущих беспорядков.


