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Введение 

  Тайные общества и секты в Китае на протяжении долгого времени 

играли огромную роль для организации и развертывания народной 

вооруженной борьбы против гнета и произвола помещиков и чиновников. 

Эти общества, являясь одной из специфических черт Китайской культуры 

имели огромный вес на все сферы жизни общества, что во времена 

активности тайных обществ все политические силы вынуждены были так 

или иначе считаться с народными движениями, которые возглавлялись 

различными тайными обществами. 

  Официально тайные общества были упразднены с приходом к власти 

КПК и созданием Китайской Народной Республики, но реальность такова, 

что тайные общества просто были вынуждены уйти в подполье и уже из 

тени пытаться проворачивать свои дела. Но они до сих пор имеют большое 

влияние на политическую жизнь в Китае имея огромное влияние и такие же 

средства для осуществления своей деятельности.  

  Так же в конце XX-го века в состав Китая возвращаются территории, 

которые принадлежали другим государствам(Гонконг и Макао), которые 

долгое время служили надежным пристанищем для разного рода 

преступных организации, которые после процессов деколонизации стали 

одной из важных проблем на этих территориях. 

 Причину по которой тайные общества по сей день оказывают большое 

влияние на жизнь в Китае следует искать в истоках, во времена появления и 

трансформации этих обществ и на их деятельность на протяжении истории 

Китая. Стоить обратить внимание на период правления Династии Цин, так 

как в это время появляются организации, которые оказывают влияние на 

весь Китай и по сей день. 

 Цель работы: Определить причины и характер влияния тайных 

обществ на социальную и политическую жизнь Китайской империи в 

период с конца II- начала XXI вв. 
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 Исходя из поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1) Рассмотреть историю тайных обществ Китая в период от 

средневековья до настоящего времени 

2) Выделить типы тайных обществ 

3) Рассмотреть способы борьбы с триадами в современном уголовном 

законодательстве КНР и выявить тенденции развития организованной 

преступности 

4) Выявить причины и характер влияния тайных обществ на социальную 

и политическую жизнь Китайской империи в период конца II-начала 

XXI вв. 

5) Рассмотреть возможность применения темы работы в школьном курсе 

истории. 

  Хронологические рамки исследования охватывают период конца II 

века до настоящего времени, а именно с начала реальной деятельности 

тайных обществ в ходе восстания желтых повязок 184 года и до настоящего 

времени 

 Исследование опирается на работы таких ученых как Илюшечкин, 

Поршнева, Новиков, Костяева, в своих работах они раскрывают 

деятельность тайных организации и сект Китая на различных этапах 

истории страны, а также дают оценку их деятельности и раскрывают многие 

аспекты их учений и мотивов деятельности. 

 Так же при написании работы были проанализированы и использованы 

такие международные договора и законодательные акты как Нанкинский 

англо-китайский мирный договор, постановление об обществах 

колониальных властей Гонконга, Конституции Китая 1912 года и 

Конституция КНР разных лет, а так же уголовный кодекс КНР от 1997 года. 

Объект исследования: Тайные общества Китая в период с II века по 

настоящее время. 
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Предмет исследования: Влияние тайных обществ Китая на 

социальную и политическую сферы страны 

Научные принципы: Историзм и научной объективности  

При изучении данной проблемы будет использован системный 

подход. 

Методы исследования: анализ, для изучения материала, синтез, 

индукция.  
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ГЛАВА 1. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА КИТАЯ ВО II-XX ВВ 

 

1.1. Тайные общества во II-XVII вв 

Вторая половина II века в Китае ознаменовалась экономическим и 

политическим упадком, что стало благодатной почвой для зарождения 

одного из первых тайных обществ Китая- Пути великого равенства,это 

учение было создано даосским проповедником Чжян Цзяо, он проповедовал 

конец так называемого “Синего неба”, синим небом он считал тот 

миропорядок, полный пороков и несправедливостей который существовал 

на тот момент, он призывал к прекращению данного положения вещей и 

обещал наступление великого счастья и новой жизни, так называемого 

“Желтого неба”. Его последователи проповедовали учение в многолюдных 

местах- в городах, селениях, деревнях. Его учение проникло даже в столицу 

династии Хань и имело там много последователей. Именно учение пути 

великого равенства нанесло сокрушительный удар по династии Хань, так 

как под их руководством было начато масштабное восстание известное под 

названием “Восстание жёлтых повязок”. Данное восстание охватило 

большую территорию династии Хань, помимо восставших, которые 

непосредственно поддерживали учение, были и другие народные восстания, 

предводители которых воспользовались удобным случаем. Но несмотря на 

огромный размах и народную поддержку, восставшие не имели цели, они 

захватывали и уничтожали дворцы, убивали чиновников и представителей 

знати, но дальше этого не заходило, а со смертью самого Чжан Цзяо 

восстание и вовсе стало носить стихийный и мало организованный 

характер. Но несмотря на это значение данных восстаний и их влияние на 

дальнейший ход истории Китая поистине огромны, так как это было первое 

настолько огромное восстание под предводительством тайных сект, которое 

смогло расшатать империю Хань, которая в будущем прекратит своё 
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существование, это было первой демонстрацией силы идеологии тайных 

обществ в народной среде. 

 В учении Тайпиндао проявились черты, которые будут характерны и 

будущим тайным обществам Китая, такие черты как: 

1) Мессианство- вера в то, что мессия либо уже пришёл, либо вот-вот 

появится. В данном случае сам Чжан Цзяо считал себя Генералом 

неба- проводником и выразителем его воли. 

2) Хилиазм- вера в скорейшее наступление конца света, что важно, 

конец света наступит только для тех, кто не поддерживает учение, в 

данном случае можно увидеть, что “Синее небо” и его приверженцы 

должны были быть смещены наступлением нового “Желтого неба”. 

3) Эсхатология- идея установления на земле “Царства божьего”, то есть 

места великой справедливости равенства и т.д. Сама идея “Жёлтого 

неба” олицетворяет это, так как оно должно было принести с собой 

великое счастье и новый миропорядок с всеобщей справедливостью. 

Из этого можно сделать вывод, что учение пути великого равенства 

стало первым тайным обществом, которое оказало большое влияние на 

историю Китая, а также те основные принципы которые были заложены в 

ней послужили негласным прообразом для сект и обществ которые будут 

организовываться в будущем. 

Черты, которые присутствовали в учении пути великого равенства, 

получили свое развитие в новом учении, в учениях общества белого лотоса. 

Байляньцзяо это не одна группировка, не одно тайное общество или секта, 

это целое вероучение, которое на протяжении многих лет постепенно 

объединялось с другими сектами, ассимилировала их отдельные элементы 

становилось все более и более значимыми и авторитетными в обществе. 

Члены Байляньцзяо заботились об исторической преемственности своего 

вероучения, что позволило учению обрести авторитет и вес. «В народе 

авторитет “Байляньцзяо” был закреплён вековой традицией её активного 
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участия в политических событиях» [30, с.7]. Многие учения, тайные 

общества и секты в своих проповедях ссылались на Байляньцзяо, чтобы 

повысить свой авторитет в глазах народа.  

Основные идеи учения были изложены в священных книгах, их 

содержание представляет из себя переплетение буддизма, даосизма и 

народных верованиях, к сожалению, до наших времен сами канонические 

книги не дошли, единственной письменной формой выражения воззрений 

белого лотоса являются баоцзюань, свитки, в которых простым языком и с 

использованием иллюстраций напрямую или же в обличии рассказов и 

буддистских текстов излагались основные идеи учения. Такая форма как 

нельзя лучше подходила для распространения своих идей в крестьянской 

среде.  

Так же одним из элементов привлечения к себе новых сторонников 

является идея о всеобщем высшем начале, а вслед за ней вытекающий тезис 

о всеобщем равенстве людей, причём в отличии от учения пути великого 

равенства, тут речь идёт не только равенстве в плане счастья, а в 

уравнительном плане, бедные будут равны богатым. Сама идея была 

всеобщего равенства была очень опасна для власть имущих, так как они 

боялись потерять свое влияние. «Корни этой идеи уходят далеко во тьму 

веков, к временам первобытнообщинной старины, главным её носителем и 

хранителем всегда оставалось крестьянство» [30, с.11]. 

Постоянные напоминания о тех старых временах подогревали умы 

этих людей в разные промежутки времени и время от времени приходило 

понимание той ситуации, в которой они находятся, почему одни становятся 

богатыми и ведут беспечную жизнь, а другие вынуждены проводить свою 

жизнь в постоянном труде, в нищете и бесправии. Идеи белого лотоса 

регулярно поддерживали идею так называемого “золотого века”, когда все 

были счастливы и все были равны. Идеи социального утопизма можно 

найти не только в Китае, но и в средневековой Европе, одним из ярчайших 
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моментов является крестьянская война в Германии, но в отличии от Европы, 

в Китае эти идеи получили распространение гораздо раньше, можно 

привести в пример упомянутое выше учение Тайпиндао, так же можно 

привести в пример Удоумидао и конечно же общество белого лотоса. 

Именно вера в то, что все невзгоды и трудности могут быть преодолены в 

ходе и в результате борьбы, без прохождения каких-либо промежуточных 

этапов, и способствовала успеху распространения идей сект. «Именно эта 

наивная убеждённость в реальной возможности осуществления 

религиозных идеалов и лозунгов способствовала успеху агитационной 

деятельности проповедников сект, помогала крестьянам решится на 

открытое выступление» [30, с.23].  

Немаловажным преобразованием в идеологии учения стала 

патриотическая направленность, особенно ярко это проявилось во время 

правления монгольской династии Юань, общество белого лотоса сыграло 

большую роль в свержении иноземного владычества. Первый император 

династии Мин Чжу Юаньчжан будучи простолюдином, проявил свой 

блестящий полководческий талант вместе с участниками из белого лотоса. 

В надежде на то, что будущий император в благодарность за помощь будет 

всячески помогать секте, её участники делали всё для поддержки будущего 

императора, но тот оказался более прозорлив и как только он смог получить 

власть своим указом он запретил это учение, из-за чего всем приверженцам 

пришлось уйти в подполье. Так же особое участие членов секты замечены 

во времена правления уже другой иностранной династии, династии Цин, в 

это время последователи учения превратились по сути в партизанские 

армии, которые принимали активное участие в различных народных 

восстаниях и антиправительственных выступлений.  

По сути, само название “Общество белого лотоса” вышло из 

употребления, вследствии долгой охоты и планомерного уничтожения 

членов данного движения, но обряды и традиции сохранились, в 
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особенности главными носителями их стали кланы мастеров боевых 

искусств, а также различных преступных группировок. Из этой среды 

вышли сторонники в будущем движения ихэтуаней. 

Самое главное, что реализацией своих идей члены секты занимались 

только во времена начавшихся стихийных бедствий и кризисов в империи. 

«А смутные, расплывчатые планы общественного переустройства 

всплывали уже на стадии подъема антифеодальных выступлений, когда 

практика борьбы требовала выдвижения каких-то позитивных плавно, 

целей - пусть даже очень приблизительных» [30, с.26]. Но на практике при 

попытках осуществить свои лозунги равенства, все усилия терпели крах. 

«Дело не шло дальше примитивного «общего котла» и уравнительного 

дележа. Все же далеко идущие планы неизменно сводились к схеме по 

существу целиком повторяющей то, против чего они боролись: система 

чиновничества, титулы, «свой» крестьянский император» [30, с.27]. 

Немаловажную роль занимала мирная деятельность общества белого 

лотоса, так как во времена спокойствия и процветания страны, деятельность 

приверженцев сводилось к проповеднической деятельности и к 

благотворительности, тем самым они конечно же вербовали к себе новых 

последователей, но и нельзя отрицать, что они делали много полезного для 

общества, мирно сосуществуя с властью. Немаловажным является и тот 

факт, что в случае наступления бедствий общество не бросало на произвол 

крестьян, оно продолжало им помогать и многие присоединялись для того, 

чтобы избежать этих самых бедствий и пережить их в кругу своих 

единомышленников и таких же пострадавших.  

В заключение можно сказать, что Байляньцзяо выполняла функцию 

“Идеологии крестьянских восстаний”, что подтверждает вся история 

данного учения, так как неоднократно его сторонники поднимали народные 

восстания. По сравнению с учением пути великого равенства можно увидеть 

некоторые изменения, даже можно сказать улучшения тех принципов, 
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которые были заложены. Например, принцип мессианства в идеологии 

общества белого лотоса преобразился и теперь мессией является так 

называемая нерожденная мать, создавшая всё на земле, с приходом в мир 

которой наступит всеобщее равенство, так как и было ей задумано, и для 

этого все члены общества должны внести свой вклад. В этом отличие от 

мессианства Чжан Цзяо, так как тот считал себя если не мессией, то тем 

благодаря кому мир изменится. Вторым принципом общества белого лотоса 

является вера в скорое наступление конца страданиям и наказания, тем кто 

не поддерживает это учение. Ну и одним из главных принципов общества 

белого лотоса является установления на земле места всеобщего равенства, 

равенства как в духовном плане так и в экономическом. 

Можно сделать вывод, что первые религиозные учения, заложили 

идеологическую основу, те ритуалы и основы членства в этих тайных 

организациях, и определило направление деятельности для всех 

последующий учений и организаций. Первые религиозные секты и тайные 

общества закрепили за собой идеологию “крестьянского бунта”. Именно в 

ранее время существования учений происходит начальное накопление 

могущества тайных обществ, в это время они начинают получать народную 

поддержку и славу, помимо этого начнется активное участие тайных 

обществ в политической жизни страны, которое будет поддерживаться на 

протяжении всего времени существования тайных обществ в Китае. 

 

1.2. Тайные общества в период правления династии Цин 

Китайская империя не стояла на месте и в ней постоянно происходили 

какие-либо изменения, которые так же оказывали влияние на тайные 

организации и секты в Китае. В мирное время, в периоды реформ и 

процветания Китая эти общества занимались благотворительностью и 

помогали различным слоям общества Китая выживать. Но как известно 

история из истории Китая династии в нём постоянно сменяли друг друга и 
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именно в эти моменты началась активизация деятельности тайных 

организаций.  

Но почему происходила смена правящей династии? Если отбросить 

мандат небес и веру в то, что император потерял благословение неба из-за 

чего происходили народные восстания в ходе которого появился новый 

претендент на власть, который становился императором после того как 

уляжется пыль бунта. Можно сказать, что самой большой проблемой 

политического управления в Китае была придворная культура, из-за 

которой повсеместно расцветала коррупция. Возьмём в пример последние 

годы жизни династии Хань. На закате своего существования во главе страны 

стоял император-ребёнок, который не имел ни малейшего понятия как 

управлять страной, вследствии чего его придворные евнухи желали 

“помочь” ему управлять страной. Но помимо евнухов помочь юному 

императору стремились и его родственники, дяди, братья и т.д. Во времена 

заката династии Хань большое признание и влияние на императора 

оказывала фракция евнухов, которые теперь “помогали” править молодому 

правителю, а по факту правили вместо него. Империя погрязла в коррупции, 

так как на все места теперь назначались либо близкие друзья либо люди 

которые смогли заплатить, не стоит говорить о том, что умений у этих 

людей управлять территорией империи не было. Естественным образом это 

отразилось и на основной прослойке населения Китая, а именно она 

крестьянстве, так как эти люди не теряли возможности облагать их налогами 

ради собственной выгоды. Из-за этого начало расти недовольство, что 

привело в дальнейшем к самому сильному удару по династии Хань, который 

окажется для неё фатальным, описанному уже ранее. 

Но не только из-за придворной культуры происходили изменения в 

империи, как уже было описано ранее, с течением времени тайные общества 

и секты стали приобретать патриотические черты, а связано это было с тем, 

что в 1279 году Монгольский правитель Хубилай завершил покорение 
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Китая и установил в нём своё правление создав династию Юань. Как уже 

известно Монгольская династия не просуществовала долгого времени и 

вскоре началось восстание, которое положит конец этой династии. Не в 

последнюю очередь новая династия Мин, во главе с её первым императором 

Чжу Юаньчжаном, образовалась благодаря содействию и покровительству 

со стороны тайного общества “Белого лотоса”, которые стремились сделать 

императора из крестьянской среды, чтобы в будущем им было просто 

манипулировать, однако как уже описывалось император одним из своих 

первых приказов приказал запретить это учение, после чего членом этой 

секты пришлось скрываться в подполье. 

В середине XVII с Китаем произошло то, что происходило с ним на 

протяжении всей истории, страна снова погрязла в коррупции, но плюс ко 

всему Китай погряз в финансовых проблемах в ходе многих войн с 

северными племенами кочевников, одним из самых ярких примеров это 

поражение от Ойратского хана Эсэна Чороса. Помимо этого, под закат 

Династии Мин происходит вторжение на территорию Кореи, данника Мина, 

Японии в ходе этой войны положения династии Мин становилось всё хуже 

и хуже. Последним ударом для династии Мин стало объединение 

маньчжурских племён, которые вскоре завоюют Китай и создадут новую 

династию Цин. В это время произойдет новый виток в развитии тайных 

обществ Китая, потому что к ним вернётся патриотическая направленность 

и будет создано одно из самых известных тайных обществ, о котором по 

прошествии времени узнает весь. 

Нарастающая опасность со стороны Маньчжурских племен, 

объединенных под началом одного правителя и начавшийся распад 

династии Мин положило собой начало становления новых тайных обществ, 

деятельность которых была направлена на то, чтобы сохранить династию 

Мин от угроз и бед, об этом даже существует легенда: «начало обществ 

было положено в 1631 г. видным ученым из Фуцзяни – Ин Хуншэном, 
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который пытался объединить своих сторонников, поборников нравственной 

чистоты и справедливости, в защиту Минов с тем, чтобы спасти династию 

от полного разложения и краха. Хэноньский Шаолинь и община его 

фуцзяньского филиала также поддерживали это движение. Однако все 

усилия оказались безрезультатными. Но и после утверждения в 

Поднебесной власти маньчжуро-цинских правителей деятельность Саньхэ-

хуэй, в которой в тот период руководящее значение определяли иерархи 

Шаолиня, продолжалась по восходящей и своим острием была 

ориентирована на изгнание «бандитов-варваров» за Великую стену и 

воцарение на «драконьем престоле Сына Неба» великоханьской династии.» 

[19, с.277].  

Но как только Пекин был взят, настоятель монастыря решил держать 

видимый нейтралитет и как только выпадет шанс напасть на слабеющих 

маньчжуров и одолеть их. В это время и закладывается одна из причин 

могущества новых тайных организаций: «Шаолиньские монахи были 

«командированы» в лагеря повстанческих отрядов, формирования 

народного ополчения, религиозно-сектантские школы. Повсюду они без 

устали обучали неопытных мирян приемам рукопашного боя и боя с 

оружием, создавали широкий фронт антиманьчжурской, антицинской 

борьбы китайского народа против иноземного владычества. Так как сразу 

были невозможны открытые вооруженные выступления, антиманьчжурская 

борьба принимала формы нелегальной, конспиративной, заговорщической 

деятельности» [19, с.278].  

Позднее всё-таки выяснив что заговоры в основной своей массе 

покрывалось Шаолинем, Маньчжурские правители стали организовывать 

карательные операции с целью уничтожения угрозы своему правлению. 

Маньчжуром удалось в 1723 уничтожить монастырь Шаолиня и многих его 

последователей. Как гласит легенда: «128 усэнов пало в этом сражении. И 

только пятерым самым опытным в ратном деле монахам рыцарям – 
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«воителям-тиграм», впоследствии именуемым «Старшие отцы-

основатели», удалось остаться в живых и скрыться из горящего монастыря» 

[19, с.278]. Именно с этими отцами-основателями и связано создание 

тайного общества “Триада”. Если отталкиваться от самого названия, то 

Триада- союз трёх, в данном случае это союз человека, неба и земли во имя 

справедливости. «Основным лозунгом антиманьчжурской пропаганды был 

лозунг Фань Цин, фу Мин(Долой Цин, возвратим Мин)» [29, с.40].  

Этот лозунг относится к времени создания Триады, так как на призыв 

к оружию и свержению иноземных захватчиков откликнулся некий Чжу 

Хун-Чжун, который объявил, что он является внуком последнего Минского 

императора. Триады таким образом получили некую “законность” своих 

действий, выступая и прикрываясь законным правителем Китая.  

Можно по-разному трактовать почему во главе лозунга стоял призыв 

свергнуть Цин. Условно можно назвать 3 причины. Первая причина будет 

патриотическая, из неё вытекает, что все члены будущей Триады были 

ярыми патриотами и не желали властвования иноземцев. Вторая причина- 

культурная, Маньчжуры не уважали традиции коренных Китайцев и 

всячески навязывали свои. Третья причина- личная месть за сожженный 

маньчжурами Шаолиньский монастырь. Триады заручившись поддержкой 

попытались бросить вызов династии Цин, но в решающем сражении 

определившим то, как будут действовать Триады в будущем. Восставшие 

проиграли сражение. «После этого Чэнь Цзиньнань тайно собрал 

оставшихся в живых единомышленников в уединенном павильоне Алых 

цветов, где они наметили план дальнейших действий и принесли присягу 

верности общему делу. Было решено рассеяться по стране, организовывать 

отделения Триады, вербовать приверженцев, обучать их у-шу, готовить 

свержение клики Цин. Так было положено начало могущественному 

военизированному тайному обществу сыгравшему в истории национально-

освободительной борьбы китайского народа огромную роль, вызвавшему к 
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жизни великое множество ответвлений, лиг, ячеек, сект, нелегальных и 

полулегальных патриотических организаций, явившихся инициаторами 

несметного количества бунтов, мятежей, великой народной войны 

тайпинов, опиумных войн и всекитайского восстания ихэтуаней в 

результате которого рухнул ненавистный режим маньчжурского 

владычества» [19, с.279]. Что можно почерпнуть из этой легенды. Из 

легенды становится ясно, что Триада- это не одно учение, не одна 

организация и не один тайный союз. Триада- это организации, учения и т.д. 

объединенные одной общей идеей и придерживающиеся одних общих 

принципов, которые были заложены еще в XVII веке. Что самое важное, что 

позволило Триаде сохраниться и не быть уничтоженными династией Цин 

это её очень жёсткая секретность, так как все обряды, клятвы, пароли, 

талисманы и т.д. возводились в некий абсолют и всем членам нужно было 

исполнять всё это в обязательном порядке. Что немаловажно в будущем 

требования для вступления новых членов в организацию только 

ужесточались.  

«Призыв к свержению династии Цин, пронизывающий документы 

тайных обществ, не мог не получить отклика в среде китайского народа, 

который вопреки всем стараниям правящей маньчжурской клики добиться 

его покорности не утрачивал чувства ненависти к маньчжурам как 

иноплеменным угнетателям, снова и снова поднимался на борьбу против 

них. Отражавшая эти устремления патриотрическая по характеру 

антиманьчжурская позиция тайных обществ была одной из важнейших 

причин их популярности в народных низах» [29, с.46]. В это время и 

зарождается одна из причин могущества Триад, сильная связь с народом, 

прошедшая сквозь время. Не стоит забывать, что сильная связь с народом 

идёт ещё со времён учений прошлого таких как «Белый лотос». Два века 

Триады в союзе с другими тайными обществами вели скрытую борьбу 

против захватчиков, организовывая народные восстания и бунты на многих 
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территориях страны, но в большинстве своем они были мало организованы 

и очень стихийны из-за чего правительственным силам с легкостью 

удавалось их подавлять.  

Новый виток в деятельности Триад пришёлся на конец первой 

половины- вторую половину XIX века. Основной территорией деятельности 

тайных обществ в это время стал юг страны, следует сказать, что Триады 

промышляли деятельностью на Юге и раньше, так как в начале правления 

династии Цин, южные уезды ими контролировались не так сильно, что 

позволило многим организация оставаться в тени. Важно отметить, что 

тайные общества оставались очень немногочисленны «они представляли 

собой законспирированные организации, каждая из которых обычно 

насчитывали от нескольких сот до нескольких тысяч человек» [17, с.54].  

Нередко малые организации объединялись и вели свою борьбу 

единым фронтом. «Вследствии глубоко укоренившихся традиций 

местничества, обусловленного всем укладом жизни китайского 

феодального общества, тайные союзы являлись, по существу, локальными 

организациями. Влияние каждого из них распространялась лишь в одном 

либо в нескольких соседних уездах или районах, а иногда и в одном уезде, 

районе или крупном городе существовало одновременно по нескольку 

различных обществ, которые не были связаны между собой и действовали 

разрозненно» [17, с.55]. Этот факт тоже в какой-то мере укреплял 

могущество некоторых группировок, так как они не распыляли свои силы 

на большие территории, а консолидировали свою мощь на одной 

конкретной территории.  

«Неустойчивость и кратковременность существования характерны 

для большинства тайных обществ. Одни из них после непродолжительной 

деятельности сливались с соседними организациями, другие, подняв 

восстание, утрачивали черты конспиративной организации и превращались 

в открытые вооруженные отряды, к которым мог примкнуть любой 
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желающий, третьи раскрывались властями и подвергались разгрому. 

Однако несмотря на жесточайшие преследования со стороны властей, 

тайные общества процветали» [17, с.56]. В ходе долгого времени тайные 

общества крепли и привлекали всё новых членов в свои ряды. Естественно 

из-за такой разрозненности не все общества преследовали те же цели, 

которые были заложены основателями. В частности, в этот период у 

некоторых тайных обществ пропадает вторая часть лозунга, то есть та часть, 

в которой говорится про возвращение к власти династии Мин. Некоторые 

общества стали показывать свою крестьянскую направленность, у них в 

лозунгах стали звучать призывы к снижению налогов, раздачи земли и так 

далее. На данном этапе триады все еще вызывали положительное 

впечатление, всё-таки триады боролись за благополучие Китайцев.  

Постепенно триады стали переходить к преступной деятельности, 

связано это с территориальными потерями Китайской империи. В 1842 году 

был заключён Нанкинский Англо-Китайский договор. В третьей статье 

данного договора говорилось: «В виду явной необходимости и 

желательности, чтобы британские подданные располагали каким-либо 

портом, в коем они могли бы ставить для починки и чинить, если нужно, 

свои суда и содержать для сего арсеналы, его величество император Китая 

уступает ее величеству королеве Великобритании и т. д. остров Гонконг в 

вечное ее британского величества, ее наследников и преемников, владение 

с тем, чтобы он управлялся теми законами и регламентами, какие ее 

величество, королева Великобритании и т. д., сочтет нужным установить» 

[Нанкинский Англо-Китайский договор].  

После превращения Гонконга в Британскую колонию, в город начал 

приток членов триады, некоторые искали здесь спасение от гнева имперских 

властей, некоторые стремились найти здесь новых последователей и 

вернутся для продолжения борьбы в Китай, а некоторые сразу же начали 

подминать под себя незаконные рынки торговли, например, опиумом, 
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огромным складом для которого в некотором роде и служил для англичан 

Гонконг, и оружием. Помимо всего прочего триады промышляли морским 

пиратством, на постоянной основе грабя торговые суды Британской 

империи и заставляя организовывать постоянные патрули. Преступников 

было так много, что колониальному правительству пришлось издавать указ 

о маркировке преступников, для того чтобы в будущем облегчить их отлов 

и следуя примеру имперских властей в Китае, британские власти объявили 

преступлением не только фактическую принадлежность к триаде, но даже 

намерение присоединиться к ней. Наказание - до трех лет тюрьмы. Но это 

не облегчало положения дел, триады с каждым днём становились всё 

сильнее, однако множество организаций триад оставались 

сосредоточенными на политических и культурных целях, Великобритании 

не нравилось их присутствие, из-за чего они были объявлены 

«несовместимыми с поддержанием порядка» и обвинены в создании 

предпосылок для совершения преступлений и укрывательстве 

преступников. Начиная с этого времени всё больше и больше организаций 

триад стали переходить к противоправной деятельности, становясь 

преимущественно мафиозной организацией, но эта участь постигла 

преимущественно тех триад, которые остались в Гонконге, на территории 

Цин, многие группировки продолжали сражаться на то, что они считали 

правильным. 

Следующим шагом для укрепления могущества Триад стало 

Тайпинское восстание. Члены Триад, объединились с членами секты 

“Войны бога”, появившейся в Кантоне. Их влияние укреплялось не только 

потому что их последователи выступили в качестве зачинщиков восстания, 

которое охватило огромную территорию, но и из-за того, что членами 

других обществ параллельно поднимались восстания в других частях Китая. 

Немаловажным стало то, что во время Тайпинского восстания триады в 

открытую захватили Шанхай и речь идёт не о скрытом проникновении и 
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захвате криминальной стороны города, но и об открытом взятии города под 

контроль. Члены триады изгнали правителя города и наладили собственную 

торговлю с иностранными государствами. Тогда же в их руки, на тот момент 

самым первым, попали новейшие иностранные оружия, например, пистолет 

кольт, которым можно было пользоваться и в плохую погоду, в частности в 

дождь, чего не позволяли делать другие ружья. Но даже несмотря на то, что 

на первых этапах тайпинское восстание было удачливым со временем его 

подавили. «Это произошло потому, что крестьянская война тайпинов, 

восстания национальных меньшинств и выступления тайных обществ и 

еретических сект не слились в единый могучий потом, хотя главную 

движущую силу всех их составляло одно и тоже угнетенное феодальное 

крестьянство. Земляческие тайные общества и еретические секты с 

характерным для них преобладанием местных и групповых интересов над 

общеклассовыми и общенародными действовали разрозненно, 

несогласованно и, как правило, не стремились объединить свои усилия и 

сплотится с тайпинами и восставшими национальными меньшинствами» 

[17, с.68].  

Ко времени подавления тайпинского восстания Китай уже 

превратился в полуколонию и триады представляли собой ту силу, которая 

могла организовать организованное противостояние иностранной 

интервенции и экспансии. Немалую роль играли организации, 

направленные в первую очередь на поддержку своего народа, они помогали 

нуждающимся и защищали их.  

В последнее десятилетие XIX века происходит одно из самых 

больших изменений в деятельности триад. После тайпинского восстания, 

двух опиумных войн и серии неравноправных договоров обстановка 

накалилась до предела. В Китайском обществе росли шовинистические и 

ксенофобские настроения. «Аренда Китайской территории, разделение её на 

сферы влияния и сферы железнодорожных интересов - все эти действия 
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иностранных держав по существу, вели к разделению Китая» [18, с.16]. В 

связи с угрозой национальному суверенитету страны вновь взыграли 

патриотические чувства тайных организаций и что самое важное 

происходит частичный отход от первой части лозунга триад, в котором 

говорится про свержение династии Цин. Их патриотизм теперь был 

направлен на иностранцев, которые стремились разделить Китай. «Державы 

вынудили Цинское правительство официально признать их сферы влияния» 

[18, с.15]. Из-за этого гнев триад и других тайных организаций пал не только 

на иностранцев, но и на правительство династии Цин, так как они проявили 

свою слабохарактерность и не смогли дать отпор захватчикам.  

Иностранцы захватили не только территорию Китая, но и умы 

населения. По Тяньцзиньском договору 1858 года в Китае разрешалось 

проповедование христианства и создания резиденций на официальном 

уровне. «Миссионеры стремились к приобретению земельных участков, на 

которых строились церкви и жилые дома, типографии, учебные заведения, 

магазины, госпитали. Передача земли представителям иностранной церкви 

часто вызывала протесты местного населения. Как свидетельствовали сами 

иностранцы, которых нельзя заподозрить в сочувствии китайскому народу, 

одной из причин волнения было то, что церковь не всегда действует 

правильными методами при приобретении участков» [18, с.17].  

Естественно, что народу это не нравилось, так как с их мнением не 

сильно считались, поэтому не удивительно что в иностранных кварталах 

часто возникали столкновения между китайцами и иностранцами. 

Недовольство миссионерской деятельностью и захватом территории страны 

не могли остаться незамеченными для тайных организаций и постепенно 

стали вспыхивать сначала разрозненные, а позже и организованные 

выступления. В такой обстановке в 1898 году началось восстание Ихэтуаней 

против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и 

религиозную жизнь.  
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Нельзя сказать, что это было восстание под предводительством одной 

организации, но многие правительства уездов не делали между ними 

различий потому что они все действовали одинаково. «Отряды появились 

почти одновременно, и у них были общие объединяющие их признаки- это 

прежде всего неприязнь к иностранцам, главным образом к миссионерам, а 

так же китайцам-христианам.» [18, с.57]. Восстание Ихэтуаней или же как 

его ещё называют «Боксерское» восстание было подготовлено членами 

триад, что можно увидеть в самой организации восстания, характерная для 

членов триад. «Отряды повстанцев не были связаны между собой единым 

руководящим центром, были разобщены и действовали как правило на 

значительном удалении друг от друга. Одни из них оперировали в каком-то 

своём районе, другие кочевали из уезда в уезд. Зачастую в одном и том же 

районе действовали отряды с различными названиями, с разными 

руководителями» [18, с.58]. Так же боксеры переняли от триад специальные 

жесты, талисманы, рукопожатия и т.д. Цинское правительство совместно с 

иностранными войсками подавили восстание. И с провалом этого 

восстания, стало понятно, что триады не могут оказывать какое-либо 

заметное влияние на политику страны. Боксеры не только не смогли 

защитить Китай от иностранцев, но и позволили им спокойно расположится 

в их стране, готовыми во всеоружии защищать свои интересы.  

Из-за поражения восстания ячейкам триад пришлось ещё больше 

скрываться и проводить отбор новых членов ещё более жёстко, что оказало 

влияние на саму суть триады. Тогда деятельность триад, не достигнув 

каких-либо успехов в политике, стала носить уже криминальный характер, 

они стали заниматься разбоем, рэкетом контрабандой и другими 

противозаконными действиями. Что немаловажно в этот период происходит 

распространение триад за пределами Китая. В других странах триады 

оказывали помощь и распространяли свое влияние на китайские общины. В 

следствии этого ячейки триад стали иметь большое влияние не только в 
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родном Китае, но и на территориях других стран, например, в 

Великобритании и США. Некоторое время конечно они всё ещё сохраняли 

политическую заинтересованность, но в скором времени от неё было 

решено отказаться. 

Таким образом можно проследить изменения триад от 

патриотических обществ, целью которых являлось свержение династии Цин 

и возвращение прежней ханьской династии Мин и обществ главной целью 

которых было изгнание иностранцев из Китая, до криминальных ячеек, 

главной целью которых было увеличение своего влияния и авторитета во 

всех уголках мира. Что немаловажно, члены триад в будущем всё-таки 

будут оказывать влияние на политическую жизнь страны, но делать они это 

будут не открытыми восстаниями и бунтами, а умелыми махинациями и 

подкупом нужных людей. 

 

1.3. Типология тайных обществ 

Тайные общества в Китае многообразны и многотипны, в течении 

исторического времени они эволюционируют, изменяются приобретают 

какие-то новые черты, поэтому любая систематизация будет носить 

условный характер. 

Тайные общества в Китае можно разделить на две большие группы. 

Первая группа - это всяческого рода религиозные секты и учения. Как уже 

было сказано, местом действия различных сект был север Китая. Тогда как 

различные тайные организации проводили свою деятельность на юге 

страны, как уже было отмечено, сделано это было неспроста, так как в 

начале правления маньчжурской династии Юг ими контролировался в 

первое время плохо.  

Главным отличием являлась религиозность членов, входивших в 

состав формирований, если в сектах вера являлась безукоризненной 

доктриной организации, то тайным общества религиозность досталась по 



24 

 

 

 

 

«наследству», но всё же нельзя назвать тайные организации сектами нового 

типа, но можно называть их преемниками, их люди по прошествии времени 

будут преследовать только свои собственные цели. Но обе эти группы 

имели сходную организацию, похожие ритуалы вступления и правила 

организаций, а также пользовались похожим жаргоном. «В отличие от 

тайных обществ, имевших чисто локальный характер и объединявший 

людей независимо от их религиозной принадлежности, еретические секты, 

как правило, распространяли свою деятельность на гораздо более обширные 

районы, иногда даже на несколько провинций и создавались на основе того 

или иного отклонения от официальных догматов и организационных форм 

традиционных для Китая религий. Ересь обычно была оболочкой, под 

которой скрывались те или иные политические и социальные устремления.  

Интересно отметить, что в районах деятельности тайных обществ, как 

правило, не имели распространения еретические секты, а в районах 

деятельности еретических сект обычно не создавались тайные союзы» [17, 

с.58]. Можно сказать, что фактически две группы «поделили» Китай на зоны 

влияния и выступали объединяющей силой против государственной власти 

только на своих участках, но были и исключения. 

Тайные общества можно разделить так же на две группы исходя из 

целей их деятельности. В первую группу можно отнести общества, 

занимающиеся благотворительностью и помощью членом своих 

организаций. Тут так же можно выделить несколько подгрупп. К первой 

подгруппе можно отнести организации, которые оказывали помощь своим 

путём незаконной деятельности и помощь в основном заключалась в 

материальной поддержке. Ко второй подгруппе относятся общества, 

которые занимаются поддержкой своих людей за границей. Но общества в 

этой группе объединены единой целью- это помощь своим приверженцам 

выжить в трудных жизненных ситуациях, в нужде и т.д. Во вторую группу 

входят организации, которые связаны с политической жизнью страны. В 
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основной своей массе это различные кружки, общества антиманьчжурского 

толка. Эта группа получила очень большое распространение в 

предреволюционные годы. Общества этой группы очень активно 

сотрудничали с революционерами. Но опять же это деление условно, так как 

общества постоянно менялись, нередки были случаи, когда 

благотворительная организация во времена массовых волнений и роста 

напряженности приостанавливали свою деятельность и превращались в 

оппозицию власти. Так же и обратный пример можно привести, 

политическая оппозиция из-за борьбы за сферы влияния бросала свою 

деятельность политическую и начинала криминальную. 

Таким образом можно проследить, что тайные общества в Китае — 

это неоднородные организации, которые преследовали свои собственные 

цели и пользовались своими методами их достижения. 

Тайные общества прошли через большой отрезок истории Китая, ни 

постоянные облавы и уничтожение отдельных группировок, ни постоянные 

расколы и борьба за влияние не искоренили это явление. Более того, 

вынужденное подполье только укрепило могущество многих тайных 

организаций. На протяжении всей истории тайные братства и организации 

приобретали всё больше и большее влияние, и авторитет, связано это 

прежде всего с тем, что тайные сообщества в Китае — это не исторический 

феномен, как например итальянская мафия “La cosa nostra”, это 

неотъемлемая часть истории и культуры Китая, они часто помогали 

китайским общинам как у себя на родине, так и заграницей. Они принимали 

активное участие в политике, помогали в свержении одной династии и 

продвижении другой. Императоры часто пользовались их услугами как 

наемников и шпионов, именно вмешательство в политику и общественную 

жизнь сыграло важную роль в развитии тайных обществ и триад, в 

частности. Стоит так же сказать, что в других странах тайные общества 

исчезали после некоторых неудач, например, различные религиозные секты 
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после раскрытия или уничтожения лидеров, например движение Катаров в 

Европе, какие-либо сведения о проповедниках заканчиваются с сожжения 

на костре проповедника Лангедока. Даже после разгрома больших обществ 

в Китае, другие последователи не растворялись и не исчезали, они 

продолжали свою деятельность, особенно хорошо это видно с появлением 

триад, вне зависимости от количества уничтоженных ячеек, оставшиеся 

набирали новых членов и продолжали свою подпольную борьбу. Видна 

некая преемственность у обществ Китая, они так или иначе вбирают в себя 

те идеи, которые были заложены в прошлом, усовершенствуя их и подводя 

под веяния времени. 

Тайные организации Китая за всё время своего существования 

заработали для себя огромное доверие со стороны обычных жителей, 

которые зачастую и становились их членами. Вызвано это тем, что не все из 

братств были направлены на политическую борьбу, очень много 

организаций занимались благотворительностью и помощью обычным 

Китайцам. С развитием глобализации члены триад выбрались за пределы 

Китая и стали помогать своим соотечественникам в других странах. 

Так же не стоит забывать о том, что после свершения Синьхайской 

революции правительством Китайской республики было решено 

легализовать все тайные организации, как бы оплатив этим их участие в 

революционной борьбе. Это сделало возможность не только выхода 

абсолютно всех обществ из подполья, включая триад, которые на момент 

установления республики уже вели активную противозаконную 

деятельность. Легализация позволила членам тайных синдикатов законно 

проникать во все сферы жизни страны. Включая многие влиятельные посты, 

чем они и поспешили воспользоваться. Но помимо внедрения в гос. 

структуры, члены тайных обществ получили возможность обогащаться за 

счёт народа, так как в стране нужно было наводить порядки, а за короткий 

промежуток времени на такой огромной территории сделать это 
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невозможно. Но несмотря на легализацию положения братств, они по сути 

ничего не получили в вознаграждение. Это послужило новым витком в 

развитии противостояния между тайными организациями и государством, 

только на этот раз можно сказать, что это была по сути борьба между 

традиционными идеями, которые отказались изменяться после революции 

и продолжили существовать в рамках своих учений и новых прогрессивных 

идей, которые под влиянием времени видоизменились и по сути тайные 

организации прошлого, превратились в политические партии Китайской 

республики. Позднее правительство начало решительные меры в борьбе с 

теми организациями, которые не хотели меняться, но та вседозволенность в 

первые годы республики, во-первых, позволила создать огромное 

количество ячеек преступных организаций в различных местах по всей 

стране и во-вторых позволило получить «своих» людей на многих важных 

постах. 

Таким образом можно сказать, что тайные организации Китая 

зарабатывали свое могущество на протяжении всей истории своего 

существования и потрясения в Китае только закаляли дух приверженцев их 

идей, а поддержка народом позволяла им каждый раз восполнять свои 

потери и организовывать всё новые и новые учения. 

Вывод по 1 главе. Со времен учения о пути великого благоденствия 

тайные организации приобрели в Китае большой авторитет в народной 

среде и дурную репутацию у властей. На протяжении большого промежутка 

времени в тайных обществах появились явные различия, что объясняется 

несколькими причинами. Со временем многочисленные братства, учения и 

организации триад становятся силой, которая способна встряхнуть 

огромную империю и повести за собой народ, что в скором времени они 

совместно с революционными ячейками это покажут. Со временем начнет 

постепенно изменяться и характер деятельности тайных обществ, в связи с 

тем, что маньчжурскую династию Цин не удалось свергнуть и тайным 
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братствам, и сектам пришлось всё больше конспирироваться и постепенно 

переходить от “праведной борьбы” к противозаконной деятельности. Из-за 

неудачных же восстаний и провальных попыток борьбы как с имперской 

властью, так и с европейскими захватчиками всё больше и больше ячеек 

триад и других учений будут уходить в сторону преступности. 
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ГЛАВА 2. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА И НОВЫЕ ВЛАСТИ В КИТАЕ 

 

2.1 Вклад тайных обществ в Синьхайскую революцию 

К началу XX века Китайская империя представляла из себя лишь 

блеклую тень былого могущества. Как и много раз до этого верхушка 

Цинской монархии погрязла в коррупции и дворцовых интригах. Власть в 

провинциях всё больше и больше переходила к независимым полководцам, 

а крестьяне были доведены многочисленными голодными годами и 

постоянным разорением своей земли, вследствие постоянных военных 

действий, которые раз за разом опустошали и без того бедные посевы 

крестьян. В это тяжёлое для империи время вновь активизировались тайные 

общества, но помимо них в стране начали действовать новая оппозиция 

трону, на этот раз с более прогрессивными взглядами. «Политическая, 

антицинская направленность данной группы союзов сближала эти 

традиционные объединения оппозиции с революционными организациями» 

[21, с.138]. Сотрудничество тайных обществ и Китайских революционеров 

произошло из-за следующих причин: 

1) Одинаковые цели (свержение династии Цин) 

2) Некоторые революционеры были членами тайных обществ (Сунь 

Ятсен был главой основанного им “Союза возрождения Китая”) 

3) Вытекая из предыдущей причины, дружеские отношения между 

руководителями революционеров и тайных обществ. 

4) Положение некоторых революционных лидеров сближало их с 

тайными организациями 

Но не стоит думать, что все были согласны с союзом с тайными 

организациями, на это тоже есть несколько причин. Как уже было сказано 

ранее, тайные общества становились всё больше и больше направлены на 

криминальную деятельность, в связи с этим некоторые главы 

революционеров не хотели иметь никаких связей с преступниками. Так же 
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не стоит забывать, что революционеров и тайные общества связывала общая 

неприязнь к династии Цин, конечная цель у них была разная. Как уже было 

сказано, тайные организации стремились свергнуть Цин, но вернуть на трон 

династию Мин. Тогда как революционеры стремились к установлению 

республики. Но всё же отношения между двумя блоками были 

двухсторонними, как революционеры оказывали влияние на тайные 

общества, так и наоборот. О влиянии тайных организаций на будущих 

лидеров революции можно поговорить на примере Синчжунхуэй: 

«Молодые люди восхищались смелостью вожаков хуйданов. Им 

импонировал дух рыцарства и взаимопомощи, преданности и 

самопожертвования, который провозглашался в заповедях тайных братств. 

Но значительно более серьёзное воздействие эти встречи оказали на 

политические убеждения» [9, с.111]. 

Постепенно Китайская империя погружалась в пучину революции. И 

чем ближе было свершение революции, тем более активно вовлекались 

тайные общества в новую борьбу. «Характерны в этом отношении 

восстания Сюй Си-лина и Цю Цзинь(1907г.)» [21, с.137]. Революционеры до 

начала революции всячески пропагандировали прогрессивные идеи в среде 

традиционных обществ. Некоторые приняли, но большая часть отказались 

от этих идей, стоит помнить, что тайные организации были крайне 

разобщены и у каждой ячейки был свой лидер, поэтому бывали случаи, 

когда лидеры организаций отказывались от революционных идей и 

отказывались участвовать в совместных действиях. 

Но чем ближе к революции, тем больше традиционные товарищества 

отходили на вспомогательный план. «После 1908 г. наметилось заметное 

охлаждение интереса революционного лагеря к тайным союзам, 

переориентировка на армию и студенчество» [21, с.139]. Можно 

предположить, что революционеров разочаровала разобщенность братств, 

но нельзя говорить что тайные братства совсем не принимали участия в 
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революции. «Накануне Синьхайской революции в результате классовой 

аморфности, организационной дробности, распыленности, отсталой 

идеологии, отсутствия разработанных социально-экономических и 

политических программ, тайные союзы не стали передовой руководящей 

организацией массовой борьбы» [21, с.140]. Выступления союзов 

приобрели скорее локальный характер, передав первенство 

революционерам. Но многие современники признают огромную роль 

тайных обществ в свержении династии Цин: «Без деятельности тайных 

союзов,-писал Тан Лян-Ли, - республиканская революция не была бы 

осуществлена» [21, с.123]. 

Но стоит ещё сказать и о том, что во времена таких больших 

потрясений такое явления как эмиграция становится нормой примеров в 

мировой истории множество, например, белая эмиграция из СССР и т.д. В 

начале XX века из Китая выехало огромное количество населения, основной 

поток направился в страны и территории, близко прилегающие к Китаю, как 

например Гонконг, Сингапур и Вьетнам, другая же часть отправилась в 

более отдаленные участки земли например в США. Естественно, что с 

основным потоком населения уезжали и члены тайных обществ, которые 

очень быстро оседали в Китайских кварталах и продолжали заниматься 

своей основной деятельностью, но уже за пределами своей страны, попутно 

проявляя своеобразную «заботу» о своих собратьях и зарабатывая у них 

авторитет. 

Таким образом, можно сказать, что тайные клики оказали влияние на 

Синьхайскую революцию не только своим непосредственным, хоть и не 

главным, участием в самих революционных событиях, но и тем, что под 

влиянием традиционных идей, формировались более прогрессивные 

революционные взгляды. 

2.2  Деятельность тайных обществ в послереволюционном Китае 



32 

 

 

 

 

После свершения Синьхайской революции правительством только 

что созданной Китайской республики было решено легализовать все тайные 

общества, дав тем самым им превратится в официальные политические 

партии. Это право было закреплено за всеми жителями Китая во временной 

конституции Китайской республики от 1912 года. В частности, это 

закреплялось во второй глав, шестой статье основного закона.  

«Никто из граждан не может быть арестован, взят под стражу, отдан 

под суд или наказан за нарушение законов.  

Проникнуть в жилище граждан или произвести в нем обыск можно 

лишь в соответствии с законом. 

Народ свободен в владении собственностью и занятии 

предпринимательской деятельностью 

Народу предоставляется свобода слова, дискуссий, печати, а также 

собраний и организации обществ. 

Народу гарантируется тайна переписки 

Народу предоставляется свобода в выборе местожительства и 

перемещений 

Народу предоставляется свобода вероисповедания» [Временная 

конституция Китайской республики, 1912]. 

Этим правительство по факту развязало руки деятельности 

различным тайным обществам, которые не хотели преобразовываться в 

легальные политические организации или же общественные союзы, так как 

им было достаточно просто объявить о своей законной деятельности и 

продолжать заниматься своей старой деятельностью. Но благодаря 

признанию, некоторым удалось зацепится за реальную политическую 

власть и оставить в ней лояльных для себя людей. 

Несмотря на то, что со старой властью было покончено, сама 

республика не была внутренне стабильна, центр не имел фактической 

власти в провинциях, где власть в свои руки постепенно захватывали 
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милитаристы. В таких условиях некоторые братства вновь стали выполнять 

свою роль «защитника» простого населения. Одним из обществ стали 

известные «Красные пики». «К середине 20-х годов «Пики» и другие 

подобные союзы в северных провинциях, особенно в Хэнани, Шаньдуне и 

Шэньси, представляли собой массовые широко распространенные и 

достаточно мощные организации, от позиции которых нередко зависели 

политические судьбы целых провинций» [22, с.161]. В данной ситуации 

«Красные пики» выполняли роль не только покровителей слабых и 

беспомощных, но и служили связующим звеном между простым 

населением и милитаристами. «Крестьянский отдел ЦК Гоминьдана, 

разделял «Пики» на 3 основные группы: 1) Чисто крестьянские организации 

самообороны, робко выступали против солдат, действовали 

неорганизованно и без плана. 2) Бандитские организации «Пик», 

создаваемые деревенскими пауперами. 3) «Пики» используемые местными, 

стремящимися попасть в войска милитаристов» [22, с.164]. Во времена 

правления в Китае Гоминьдана и Чан Кайши «Красные пики» заработали 

себе огромный авторитет как среди простого населения, так как становились 

во главе крестьянской самообороны, так и среди милитаристов. 

В 1927 году в Китае начинается гражданская война, основными 

участниками которой являлись Компартия Китая во главе с Мао Цзэдуном 

и Гоминьдан во главе с Чан Кайши. В этой ситуации обе стороны не 

брезговали активно обращаться за помощью к тайным обществам. 

«Характер тайных обществ в конце 20-х гг - 30-х гг заметно изменился, 

значительно уменьшилась дистанция между обществами религиозной 

направленности и классическими тайными объединениями. Большую роль 

стали играть местные бандиты - туфэи, действующие по методам тайных 

обществ, с которыми КПК стремилась наладить тесные связи» [26. C.12]. 

Становится немного ясно почему КПК обращалась преимущественно к 

бандитским обществам. Во-первых, у бандитов были так нужные для 
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коммунистов денежные средства и импортное оружие, ввозимое в страну 

контрабандой. Во-вторых, компартия стремилась всячески расширить ту 

социальную базу, которая бы поддерживала их на пути к власти, этим самым 

членами КПК стали многие члены бандформирований, которые в будущем 

смогут закрепится на всех уровнях политической иерархии. 

Триады неоднократно помогали и Чан Кайши, и самый яркий пример 

этой помощи — это помощь в возвращении контроля над провинцией 

Гуандун, так как при помощи налаженной агентурной сети мятежного 

гуандунского милитариста Чэнь Цзитана предала собственная авиация, 

которую подкупили гоминьдановские агенты. 

Как только гражданская война была окончена и в Китае к власти 

пришла компартия во главе с Мао Цзэдуном было две точки зрения на 

отношения партии с тайными обществами. Первая точка зрения была 

направлена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества коммунистов 

с братствами, так как именно этот союз помог компартии занять 

главенствующую позицию в материковом Китае. Другая точка зрения была 

направлена на свертывание всяких отношений партии и тайных обществ. В 

своей работе Маслов пишет: «В первые годы КНР ряд обществ 

официализировался при новом правительстве считая, что курс на 

содружество между КПК и обществами будет продолжен, однако они были 

разгромлены в первую очередь. Существовало два пункта формальных 

обвинений, во-первых, тайные общества «сеют религиозные предрассудки 

и отвлекают население от социалистического строительства «.    Во-вторых, 

тайные общества сотрудничали с марионеточным, прояпонскими силами и 

гоминьдановцами. Представляется, что борьба с тайными обществами стала 

частью глобальной борьбы КПК за свое влияние в деревне и прекращение 

"двойной лояльности", которая в свою очередь переросла в борьбу с 

собственной культурной традицией и традиционными формами 

социализации членов общества» [26. C.14].  
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На данном этапе КПК выбрало путь попытки искоренения тайных 

обществ не только из структур иерархии, но и из умов простого населения, 

но влияние тайных обществ уже на этот момент времени было настолько 

велико, что борьба с ними продолжается с переменным успехом по сей день. 

Обвиняя тайные общества в государственной измене партия создавала 

законность своих действий, так как в конституции 1954 года говорилось: 

«Статья 19. Китайская Народная Республика защищает строй 

народной демократии, подавляет всякую предательскую и 

контрреволюционную деятельность, наказывает всех предателей и 

контрреволюционеров. 

 Государство, согласно закону, на определенный срок лишает 

политических прав помещиков-феодалов и представителей 

бюрократического капитала, одновременно предоставляя им возможность к 

существованию с тем, чтобы они перевоспитались в труде и стали 

гражданами, живущими за счет собственного труда» [Конституция КНР, 

1954].  

То есть компартия, используя обвинение в пособничестве Японским 

оккупационным силам во времена Японо-Китайской войны и помощи 

Гоминьдану на протяжении гражданской войны могла заклеймить всех 

неугодных и опасных для себя членов различных тайных братств и 

объединений. Несмотря на это в основном законе государства оставалась 

статья о свободу слова, печати, собраний, союзов, уличных шествий и 

демонстраций, но партия дала четко понять, что соперничество с собой в 

политической сфере она не потерпит. 

Такое положение дел заставило многих членов преступных 

группировок бежать из страны в ближайшие от Китая точки, таковыми 

стали Британский Гонконг, Тайвань, Сингапур и Малайзия, где они 

укоренились и стали одной из значимых социальных сил. В Гонконге 

триады разделили весь город между собой по этническим группам и 
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географическим местоположениям, каждой мафии была своя штаб-

квартира, отдельные подгруппировки и свой собственный общественный 

имидж. Однако после общественных беспорядков в Гонконге 1956 года, 

полиция Гонконга стала жёстче и деятельность триад стала менее активной, 

однако всё равно оставалась на высоком уровне. 

В самом же континентальном Китае начинаются большие успехи в 

борьбе с триадами: «КПК использовали кампании и реформы для борьбы с 

криминальными элементами в обществе. Три антикампании, направленные 

на борьбу с коррупцией, растратой и бюрократизмом были созданы в 1951 

году. Граждане были мобилизованы на массовые расследования. В 

последующем году было создано несколько антикоррупционных кампаний, 

направленных на выявление взяточничества, уклонения от налогов, 

мошенничества и хищения государственного имущества, а также 

экономических секретов и наркоторговли» [12, с.114]. Партия взялась за 

искоренение триад на всех уровнях в государстве и обществе. Так же партия 

пошла на искоренение идей триад в умах людей, потому что КПК обещала 

различные вознаграждения, для граждан, которые согласны сотрудничать и 

выдавать преступников властям. Вследствие этого членам триад пришлось 

снова конспирироваться, причём конспирация была жестока как никогда, 

потому что умы людей постепенно начали захватывать социалистические 

идеи и триадам уже не удавалось обосновать свою незаконную деятельность 

и сделать её так или иначе «справедливой», так как идеи равенства 

привлекали широкие слои населения, среди которых была городская 

беднота и крестьянство, которые были основным притоком новобранцев.  

Но несмотря на все гонения на триады и другие тайные союзы сам 

Мао Цзэдун высказывался о них в довольно положительном ключе, в своей 

статье «Анализ классов Китайского общества» он пишет так: «Помимо 

этого, существует еще довольно многочисленный люмпен-пролетариат. Это 

- крестьяне, потерявшие землю, и ремесленные рабочие, лишенные 
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возможности найти работу. Они принадлежат к числу наиболее 

неустроенных элементов общества. У них повсюду имеются тайные 

организации. Такие общества, как «Саньхэхой» в провинциях Фуцзянь и 

Гуандун, «Гэлаохой» в провинциях Хунань, Хубэй, Гуйчжоу и Сычуань, 

«Дадаохой» в провинциях Аньхой, Хэнань и Шаньдун, «Цзайлихой» в 

провинции Чжили и трех Северо Восточных провинциях, «Цинбан» в 

Шанхае и других местах, представляют собой организации взаимопомощи 

в политической и экономической борьбе. Устройство этой группы людей 

является одной из трудных проблем, стоящих перед Китаем. Эти люди 

способны на мужественную борьбу, но они страдают склонностью к 

разрушительным действиям; если же правильно руководить ими, то они 

могут стать революционной силой» [24, с.17].  

Так же Великий кормчий высказывает схожие мысли в своей поздней 

работе «Китайская революция и Коммунистическая партия Китая», в ней он 

пишет следующее: «Колониальное и полуколониальное положение Китая 

привело к тому, что в китайской деревне и городе образовалась огромная 

масса людей, лишённых работы. Среди них имеется много людей, которые, 

потеряв возможность добывать себе средства к существованию честным 

путем, вынуждены добывать пропитание нечестными занятиями. Из этой 

среды выходят бандиты, бродяги, нищие, проститутки и различные 

профессиональные эксплуататоры суеверий. Это — неустойчивый слой 

населения. Часть таких людей легко подкупает реакция, но другая часть их 

может принимать участие в революции. Им недостаёт склонности к 

созиданию, они более способны разрушать, чем созидать, и, принимая 

участие в революции, они становятся источником настроений разбойной 

вольницы и анархизма в рядах революционеров. Следовательно, 

необходимо умело перевоспитывать их и стараться обуздать их тягу к 

разрушению» [25, с.409-410]. Во второй работе Мао понимает откуда 

берутся бандитские организации в его стране, обвиняя во всё колониализм, 
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из-за которого граждане его страны должны зарабатывать себе на жизнь 

любыми способами, даже бандитскими, при этом в первой работе он с 

понимает относится ко всем братствам, так как в это непростое время они 

дали многим людям укрытие, пропитание и даже какую-то работу, дали 

этим людям какую-то цель. Тем не менее Мао понимает, что это самая 

разношерстная масса людей, которую нужно научить дисциплине, потому 

что эти люди могут являться одной из основных сил революционных 

действий, с другой же стороны неорганизованные банды будут вносить 

только хаос в ряды революционеров. Но в спокойное время все эти общества 

нужно было приструнить, что в правление Великого кормчего и случилось. 

Однако не стоит забывать, что хоть триадам и другим тайным обществам 

пришлось снова проводить свою деятельность тайно, всё ещё оставалось 

довольно много их соратников в самой КПК, которые успели уже 

укоренится в партии и обзавестись своими собственными лояльными 

людьми, которые могли и не подозревать о их причастности к каким-либо 

бандам. 

Хоть КПК и Мао достигли некоторых успехов в борьбе с триадами, 

для них начался новый виток деятельности во время правления Дэн 

Сяопина. Начавшиеся экономические реформы послужили хорошей почвой 

для возрождения всех тайных обществ. «КНР стала допускать больше 

экономической свободы и меньше осуществлять контроль за обществом, 

уровень преступности начал стремительно расти. Материализм, защита 

прав потребителей, поклонение деньгам преобразились в главные ценности, 

поощряющие индивидуальную конкуренцию с другими в погоне за 

богатством. Хотя потребительство и ускорило переход Китая к свободной 

рыночной экономике и открытому обществу, это так же привело к широко 

распространенному явлению коррупции» [12, с.115]. В таких условиях 

триадам можно было ослабить свою конспирацию и заняться законным 

бизнесом, для прикрытия своих незаконных доходов, а приток новых 
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людей, который обеспечили экономические реформы Дэн Сяопина, 

позволили триадам снова представлять из себя реальную силу, в условиях 

рынка они нашли новую идеологическую доктрину, которой можно 

привлекать людей в свои ряды и это идеологией стали деньги.  

«Одной из причин роста преступности стал рост безработицы среди 

молодежи, которую триады активно вербовали в качестве простых солдат, 

самой низшей ступени в иерархии мафии» [12, с.115]. Мафия в то время 

получала очень большие деньги, что привлекало к себе молодых людей, 

которые потеряли свою работу в условиях проведения рыночных реформ, а 

открытия Китая миру, помогло триадам получать огромный доход от 

торговли со всем миром и не всегда законными товарами. «С начала 1980-х 

наркотики, такие как опиум, героин, морфин, метамфетамин, марихуана и 

кокаин были почти на всей территории Китая. В это время резко 

увеличилась контрабанда и производство наркотиков; незаконное хранение 

наркотических средств; покрывание наркоторговцев; незаконное 

культивирование опийного мака. Во всю эту торговлю наркотическими 

веществами была вовлечена триада» [12, с.115].  

Из-за большой открытости общества в это время, члены триады снова 

стали попадать на все ступени как различных общественных организации, 

помогая продвигать интересы мафии в обществе, так и партийной иерархии, 

помогая мафии в урегулировании многих вопросов связанных с политикой. 

Можно сделать вывод о том, что после проведения Синьхайской революции 

тайные общества получили реальную возможность влиять на политическую 

сферу жизни Китая. В это время происходит разделение тайных обществ по 

деятельности на тех кто занимался в политической сфере и на организации 

продолжавшие существовать вне политики. Оставаясь незаконными 

организациями, они всё так же выполняли функцию защиты простых людей, 

вследствие чего члены тайных обществ выступали в умах людей некими 

защитниками. Во времена борьбы КПК и Гоминьдана тайные общества 
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подготовили для себя хорошую базу, из-за того, что членов триад и других 

тайных синдикатов активно на свою сторону привлекали 

противоборствующие стороны, из-за этого в будущем многие члены КПК 

были связаны с триадой. Во времена борьбы Мао с триадами, последним 

снова пришлось уйти в подполье и снова начать активную деятельность 

после проведения реформ Дэн Сяопина. 

 

2.3 Борьба с организованной преступностью и тенденции развития в 

настоящее время 

В настоящее время у организованной преступности в Китае наблюдаются 

следующие тенденции: 

1) С увеличивающейся экономической мощью КНР, пропорционально 

увеличивается и мощь триад в Китае, что открывает для них новые 

сферы влияния, раздел которых не заставляет себя долго ждать 

2) В сельской местности проблема организованной преступности 

становится особенно острой 

3) У триад появляется больше преступной деятельности, вследствие 

научно-технического прогресса и процесса глобализации 

4) Увеличиваются случаи взаимодействия властей и членов преступных 

организаций 

5) В связи с ужесточением контроля, в триадах и других преступных 

группировках наблюдается повышение организованности 

6) Китайские триады становятся транснациональной преступной 

организацией, филиалы которой существуют по всему миру 

7) Увеличение численности преступных организаций, вследствие 

возвращения в состав Китая Макао и Гонконга 

Исходя из этих тенденций можно сказать, что в будущем триады 

превратятся в более могущественную организацию, экономическая сфера 

для которых станет главной областью, в которой они будут совершать свои 
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преступления. Так же триады получат ещё больше развития из-за слияния 

международных ячеек триады с внутренними, что позволит им более 

эффективно проводить свою деятельность по всему миру.  

Внутри страны власть борется с организованной преступностью. 

Действующий уголовный кодекс КНР предусматривает несколько видов 

наказаний. 

«Виды основных наказаний: 

1)надзор; 

2)краткосрочный арест; 

3)срочное лишение свободы; 

4)бессрочное лишение свободы; 

5)смертная казнь» [Уголовный кодекс КНР, 1997]. 

«Виды дополнительных наказаний: 

1)денежный штраф; 

2)лишение политических прав; 

3)конфискация имущества» [Уголовный кодекс КНР, 1997]. 

Каждое наказание применяется в зависимости от тяжести 

преступления и дополнительные наказания могут применяться 

самостоятельно, без привязки к основным видам наказаний.  

Под деятельность организованной преступности в уголовном кодексе 

выделена глава №4, в статьях которой говорится: «За деяние, совершенное 

компанией, предприятием, учреждением, органом, общественной 

организацией и рассматриваемое законом как совершенное организацией 

преступление, должна наступать уголовная ответственность. Для 

организации, совершающей преступление, назначается наказание в виде 

штрафа, а непосредственные руководители и другие непосредственно 

ответственные лица несут уголовную ответственность на общих 

основаниях. Если преступление подпадает под положения Особенной части 
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настоящего Кодекса или прочих законов, то Особенная часть и эти законы 

должны иметь преимущественную силу» [Уголовный кодекс КНР 1997]. 

Данные статьи распространяются на те организации, которые 

подозреваются либо в сотрудничестве с триадами, либо которые созданы 

триадами, для прикрытия своей незаконной деятельности. 

В уголовном кодексе КНР дан перечень признаков, по которым можно 

определить является ли организация криминальной:  

«1) организация является устойчивой, с множеством членов, при наличии 

организаторов, руководителей и постоянных основных членов;  

2) организованное получение экономических выгод путем совершения 

преступной, противозаконной деятельности или иными способами 

извлечение экономических интересов преступным и иным неправомерным 

путем, наличие определенной экономической основы как опоры 

деятельности организации;  

3) организованное и неоднократное осуществление противозаконной, 

преступной деятельности посредством насилия, угроз или иными 

способами в целях совершения злодеяний, угнетения народных масс, 

причинения им вреда;  

4) незаконный контроль или оказание серьезного влияние в определенном 

районе или в определенной сфере экономической деятельности и серьезное 

нарушение порядка экономики и общественной жизни путем совершения 

преступлений и других неправомерных действий или пользования 

укрывательством со стороны работников государственных органов» 

[Уголовный кодекс КНР, 1997].  

Исходя из этих признаков можно понять, что триады вписываются в 

определение организация криминального характера, так как любая ячейка 
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триады имеет устойчивый и постоянно пополняющийся список членов, во 

главе со своими лидерами, использует незаконные методы для собственного 

обогащения, не гнушаясь насильственными методами достижения своих 

целей. Помимо этого, различные семейства в одном населённом пункте 

борются за различные сферы влияния и делят их между собой. Так же у 

триад как уже было сказано ранее есть свои люди во всей партийной 

иерархии КПК. 

Для организаций криминального характера в уголовном кодексе 

приведены следующие виды наказаний: «Создание, руководство и активное 

участие в организации криминального характера — наказываются 

лишением свободы на срок семь и более лет с конфискацией имущества; 

активное участие в организации криминального характера — наказывается 

лишением свободы на срок от трех до семи лет дополнительно со штрафом 

или конфискацией имущества или без таковых; участие иным образом в 

организации криминального характера — наказывается лишением свободы 

до трех лет, арестом, надзором или лишением политических прав со 

штрафом или без такового.  

Члены зарубежных организаций криминального характера, 

осуществляющие вербовку членов организации на территории Китайской 

Народной Республики, — наказываются лишением свободы на срок от трех 

до десяти лет.  

Работники государственных органов, оказывающие покровительство 

организации криминального характера или попустительствующие ведению 

организацией криминального характера противозаконной, преступной 

деятельности, — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет; при 

отягчающих обстоятельствах — наказываются лишением свободы на срок 

пять и более лет» [Уголовный кодекс КНР, 1997].  
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Исходя из этой статьи можно увидеть, что наказание за членство в 

организации криминального характера не очень велико. Например, участие 

в таких организациях иным образом, то есть финансирование таких 

организаций и другая их поддержка, наказывается сроком до трех, с 

возможностью штрафа, это мягкое наказание, если учитывать то, что 

финансовые средства и имущество осужденного может быть и дальше 

использовано членами триад.  

Самое большое наказание в этой статье получает только 

непосредственный руководитель криминальной организации, в этом случае 

всё его имущество будет конфисковано, но проблема состоит в том, что 

руководителей поймать очень сложно. В итоге получается, что 

нижестоящие члены триад попадают в тюрьму, отбывая свой маленький 

срок наказания, выходят на свободу и продолжают своё участие в этой 

ячейке, ещё и возвращая всё своё имущество, которые другие члены 

группировки всё это время использовали для помощи мафии. 

Особенный интерес в этой статье представляет пункт про 

государственных служащих, в данном случае можно с уверенностью 

говорить, что круг субъектов этого преступления очень узок, по факту ими 

являются только государственные служащие, когда оказывать 

покровительство криминальным организациям могут не только они. 

В УК КНР так же дается перечень различных частных преступлений, 

которые совершаются членами триад, например, контрабанда, убийство и 

другие. За них, например, наказание жестче чем за создание преступной 

организации. 

Так же для более эффективной борьбы с триадами, КНР необходимо 

более тесное сотрудничество с мировым сообществом, в особенности со 

странами, находящимися в непосредственной близости, так как это 
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основной путь отступления из страны членов триад в случае 

необходимости.  

Можно сделать вывод, что уголовный кодекс КНР недостаточно 

жёстко наказывает за членство в ячейках организованной преступности. 

При всём при этом государство по факту не лишает рядовых членов триад 

их финансово-экономической основы, так как даже за активное участие не 

обязательно наступает конфискация имущества, что при учитывании 

современных тенденций развития организованной преступности ведет к 

тому, что триада остается финансово сильной до момента ареста ее 

предводителя, что в условиях жесточайшей конспирации становится 

практически невозможным, по факту триада, как организация остается 

безнаказанной и сильной. 

2.4 Причины могущества тайных организаций. 

Тайные общества прошли через большой отрезок истории Китая, ни 

постоянные облавы и уничтожение отдельных группировок, ни постоянные 

расколы и борьба за влияние не искоренили это явление. Более того, 

вынужденное подполье только укрепило могущество многих тайных 

организаций. На протяжении всей истории тайные братства и организации 

приобретали всё больше влияния и авторитет. Связано это прежде всего с 

тем, что тайные сообщества в Китае — это не исторический феномен, как 

например итальянская мафия «La cosa nostra», это неотъемлемая часть 

истории и культуры Китая, они часто помогали китайским общинам как у 

себя на родине, так и заграницей. Они принимали активное участие в 

политике, помогали в свержении одной династии и продвижении другой. 

Императоры часто пользовались их услугами как наемников и шпионов, 

именно вмешательство в политику и общественную жизнь сыграло важную 

роль в развитии тайных обществ и триад в частности. Стоит так же сказать, 

что в других странах тайные общества исчезали после некоторых неудач, 
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например, различные религиозные секты после раскрытия или уничтожения 

лидеров, например движение Катаров в Европе, какие-либо сведения о 

проповедниках заканчиваются с сожжения на костре проповедника 

Лангедока. Даже после разгрома больших обществ в Китае, другие 

последователи не растворялись и не исчезали, они продолжали свою 

деятельность, особенно хорошо это видно с появлением триад, вне 

зависимости от количества уничтоженных ячеек, оставшиеся набирали 

новых членов и продолжали свою подпольную борьбу. Видна некая 

преемственность у обществ Китая, они так или иначе вбирают в себя те 

идеи, которые были заложены в прошлом, усовершенствуя их и подводя под 

веяния времени. 

Тайные организации Китая за всё время своего существования 

заработали для себя огромное доверие со стороны обычных жителей, 

которые зачастую и становились их членами. Вызвано это тем, что не все из 

братств были направлены на политическую борьбу, очень много 

организаций занимались благотворительностью и помощью обычным 

Китайцам. С развитием глобализации члены триад выбрались за пределы 

Китая и стали помогать своим соотечественникам в других странах. 

Так же не стоит забывать о том, что после свершения Синьхайской 

революции правительством Китайской республики было решено 

легализовать все тайные организации, как бы оплатив этим их участие в 

революционной борьбе. Это сделало возможность не только выхода 

абсолютно всех обществ из подполья, включая триад, которые на момент 

установления республики уже вели активную противозаконную 

деятельность. Легализация позволила членам тайных синдикатов законно 

проникать во все сферы жизни страны. Включая многие влиятельные посты, 

чем они и поспешили воспользоваться. Но помимо внедрения в 

государственные структуры, члены тайных обществ получили возможность 

обогащаться за счёт народа, так как в стране нужно было наводить порядки, 
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а за короткий промежуток времени на такой огромной территории сделать 

это невозможно. Но несмотря на легализацию положения братств, они по 

сути ничего не получили в вознаграждение. Это послужило новым витком 

в развитии противостояния между тайными организациями и государством, 

только на этот раз можно сказать, что это была по сути борьба между 

традиционными идеями, которые отказались изменяться после революции 

и продолжили существовать в рамках своих учений и новых прогрессивных 

идей, которые под влиянием времени видоизменились и по сути тайные 

организации прошлого, превратились в политические партии Китайской 

республики. Позднее правительство начало решительные меры в борьбе с 

теми организациями, которые не хотели меняться, но та вседозволенность в 

первые годы республики, во-первых, позволила создать огромное 

количество ячеек преступных организаций в различных местах по всей 

стране и во-вторых позволило получить “своих” людей на многих важных 

постах. 

Получив в своё распоряжение новое идеологическое обоснование, 

тайные общества вновь смогли влиять на умы людей и привлекать всё 

больше новых членов в свои ряды, так как социальное неравенство и погоня 

за деньгами является движущей силой для мафиозных организаций.        

Кроме этого происходит проникновение в Китай иностранных преступных 

группировок, которые так же оказывают большое влияние на 

криминологическую обстановку в стране, а уменьшившийся контроль 

послужил добротной почвой для усиления влияния триад. 

Таким образом можно сказать, что тайные организации Китая 

зарабатывали свое могущество на протяжении всей истории своего 

существования и потрясения в Китае только закаляли дух приверженцев их 

идей, а поддержка народом позволяла им каждый раз восполнять свои 

потери и организовывать всё новые и новые учения. 
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Вывод по главе 2: Можно сделать вывод, что могущество тайных 

организаций и триад в частности, было заработано во времена до и после 

свершения Синьхайской революции, так как в ней они сыграли одну из 

важных ролей, в связи с чем получили признание в Республике, а в будущем 

с помощью этого признания они заработали себе возможность 

беспрепятственно проводить свою деятельность. Несмотря на жесткую 

борьбу КПК с триадами, последним удалось сохранить свои учения и со 

временем стать ещё сильнее, пользуясь несовершенством уголовного 

законодательства, они стали одной из главных проблем китайского 

общества, а превращение триад в транснациональную преступную 

организацию помогло им распространить свое влияние не только на Китай 

и ближайшие к нему страны.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА “КИТАЙ: 

ТРАДИЦИИ ПРОТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ” 

3.1. Теоретические положения 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – Стандарт) представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Стандарт 

включает в себя требования: к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе к 

кадровым, финансовым, материально техническим и иным условиям» [6, 

с.2]. 

Согласно стандарту, предмет «история» выполняет следующую 

предметную задачу: “формирование умений применения исторических 

знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире» [6, с.2]. 

Исходя из темы, для рассмотрения возможности применения нашей 

работы в школьном курсе истории, мы будем использовать учебно-

методический комплекс по всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

идёт по комплексному подходу, который предполагает рассмотрение во 

взаимосвязи разных аспектов жизни общества и государства, например, 

внутренняя и внешняя политика, экономическая сфера стран, культурная и 

духовная жизнь, развитие военного дела и т.д. 
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Обращаясь к учебно-методическому комплексу по всеобщей истории, мы 

можем заметить, что проблема тайных обществ в курсе либо не 

рассматривается вовсе, либо рассматривается параллельно с другими 

темами. Так же можно сказать, что изучение Китая происходит очень сжато 

и быстро, в учебниках данной стране выделяется 1 или 2 темы на год 

обучения, а в некоторых Китай изучается вместе с другими азиатскими 

странами в одном параграфе, что ещё больше уменьшает объём получаемой 

информации. 

Важным элементом для раскрытия всех необходимых аспектов 

является учебник. Учебник выступает в качестве основы для построения 

урока. Иногда он выступает в качестве второстепенного помощника, но есть 

уроки в которых он вообще не нужен. 

В учебнике «Всеобщая история. История Нового времени, 1800— 

1900» для 8 класса под авторством Юдовской А.Я., Баранова П.А., 

Ванюшкиной Л.М, ред. - А. А. Искендерова, от 2014 года, рекомендованным 

ФГОС, вопросам, затронутым в нашей работе уделено лишь поверхностное 

внимание. По сути, все вопросы положения Китая в конце XIX века, 

помещены в один параграф, в рамках которого очень сложно рассмотреть 

все необходимые аспекты рассматриваемой темы. В текст параграфа 

включены отрывки документов, справочный аппарат и дополнительные 

вопросы и задания, которые разделены на разные уровни. 

Хорошим дополнением к учебнику является рабочая тетрадь, так как 

материал учебника лучше будет запоминаться, если связать работу в школе 

с самостоятельной работой дома. 

Время не стоит на месте, и система образования постепенно меняется. 

Школьная программа стала меняться. Уже в учебнике от 2019 года данная 

тема в учебнике так же под редакцией А. А. Искендерова под тем же 

авторством затрагивается в учебнике за 9 класс «Всеобщая история. 

История Нового времени». В 9 классе даётся более сложный и объемный 
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материал. В отличии от предыдущих редакций учебника, в этом в один 

параграф соединили такие страны как Китай, Япония, Персия и Индия, что 

усложняет более подробное изучение материала в пределах одного урока.  

Так же мы рассмотрели учебник Медякова А.С., Бовыкина Д.Ю. за 9 

класс.Он так же входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованный Федеральным государственным образовательным 

стандартом. В нём в отличии от предыдущего учебника Китаю посвящен 

целый параграф, но этот параграф очень мал по объёму и в нём информация 

даётся очень сжато. 

В учебнике за 9 класс под редакцией Карпова С.П. «Всеобщая 

история. История Нового времени. 1801 – 1914» речь идет не только об 

основных событиях в истории Китая конца XIX-начала XX века, но и в 

отличии от остальных учебников информации намного больше и тема 

даётся без привязки к другим странам Азии. 

Таким образом, можно сказать, что подход к освещению данной теме 

на уроках всеобщей истории в учебниках неоднозначен. С одной стороны, 

концепция учебно-методического комплекса подразумевает рассмотрение 

аспектов темы выпускной квалификационной работы, а с другой, в 

учебниках тема почти не рассматривается, а использование рабочей тетради 

лишь немного расширяет представление о данной теме. 

 

3.2 Практическая разработка 

В нашем уроке (см. Приложение 1) основными методами работы с 

материалом является: 

1) Устное изложение 

2) Проблемное изложение 

3) Беседа 

4) Работа с документом. 

5) Работа с понятиями 
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Устное изложение. Устное изложение является основой любого 

урока. Устное слово учителя является словесным методом, который 

сочетает в себе изложение учебного материала в повествовательной форме 

с подробными пояснениями, сравнениями и сопоставлениями, 

обоснованиями, выводами закономерностей и решением задач. 

В нашем же уроке рассказ сочетается с другими более сложными формами 

изложения и содержит больше теоретических положений и исторических 

фактов, чем дано в учебнике.  

Проблемное изложение. Для того, чтобы с самого начала урока увлечь 

учеников и активизировать их мыслительный процесс вводится 

проблемный вопрос, на который нужно будет ответить в конце урока. 

«Изложение является проблемным, если оно всем своим содержанием и 

способом раскрытия ставит какой-то вопрос, требующий решения, но 

прямого решения не дает и побуждает учащихся искать ответ. В этом случае 

возникает проблемная ситуация» [13, с.93]. В уроке используется 

проблемный вопрос «Почему Китай не смог противостоять западным 

державам и стал полуколонией?» 

Беседа. «Беседа-это целенаправленное обсуждение чего-либо, 

организованный, подготовленный диалог на заранее выбранную тему. 

Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как метод ознакомления 

с окружающим и одновременно как метод развития связной речи. Е. И. 

Радина в своем исследовании подробно раскрыла значение беседы для 

умственного и нравственного воспитания детей. В одних беседах 

систематизируются и уточняются представления, полученные ребенком в 

процессе его повседневной жизни, в результате наблюдений и деятельности. 

Путем других педагог помогает ребенку полнее и глубже воспринимать 

действительность, обращать внимание на то, что недостаточно им 

осознается. В результате знания ребенка становятся четче и осмысленнее» 

[7. C.277]. В нашем уроке беседа является одним из главным методом 
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обучения, весь урок учитель обращается с учениками с вопросами, на 

которые они отвечают, что помогает им более лучше запомнить 

информацию урока. 

Работа с документом. С помощью документа реализуется принцип 

наглядности в обучении истории, когда ученики знакомятся с внешним 

видом документов. Документ помогает учителю по ходу урока, так как он 

делает устное изложение учителя намного более живым и ярким, а также 

делает выводы учителя более убедительными. Работа с документом 

развивает в учениках процесс мышления и воображения, это способствует 

более лучшему усвоению исторических знаний, а также развивает 

историческое сознание. Работа с документом так же вырабатывает у 

учеников умение самостоятельно работать, так как во время работы они 

читают документ, анализируют его, извлекают из него нужную для ответа 

на вопрос информацию. После этого они обсуждают это с учителем. 

На нашем уроке по работе с документом была проведена самостоятельная 

работа. Чтобы использовать данный метод на уроке должно быть соблюдено 

2 условия: Во-первых, документ должен соответствовать уровню учеников 

для самостоятельного разбора. Во-вторых, учеников нужно научить 

предварительно выполнять подобную работу по источникам. 

Перед учениками для работы с документом было поставлено 

несколько задач: 

1) Определить причину изучаемого события (Что вызывает 

недовольство участников восстания?) 

2) Дать характеристику политическим и государственным деятелям 

(Вдовствующая императрица Цыси) 

3) Продумать, какие исторические условия подготовили появление того 

или иного события, явления, породили идеи, реформы, начинания 

(Тайпинское восстание, восстание боксёров). 
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Использовалась фронтальная работа по разбору документа в классе под 

непосредственным руководством учителя. 

Работа с понятиями. Исторические понятия, как и представления, 

являются отражением в сознании учеников объективной исторической 

действительности.  

В уроке использовалось два вида исторических понятий: 

частноисторические и общеисторические. 

Частноисторические, понятия, отражающие и обобщающие 

конкретные исторические, явления, характерные для определенного 

периода, в истории данной страны. К ним могут относиться такие понятия, 

как «Триады», «Политика самоусиления». 

Общеисторические понятия отражают и обобщают явления. К таким 

понятиям можно отнести «Утопия», «Модернизация». 

В данном уроке терминологический минимум содержит понятия, 

которые необходимо понимать для дальнейшего изучения не только 

зарубежной истории, но и отечественной, так как тема данного урока 

перекликается с историей России, а также пригодится на других уроках, в 

том числе обществознания и права.  
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Заключение 

В процессе написания работы мы изучили тайные общества в Китае и 

выяснили причины их могущества. 

В ходе работы с различными источниками мы изучили зарождение тайных 

обществ в Китае и выяснили те черты, которые будут присуще так или иначе 

всем организациям в Китае. 

Ознакомившись с изменениями в Китайской империи в середине XVII 

века, рассмотрели зарождение одной из самых влиятельных тайных 

организаций не только в Китае, но и за его пределами. 

Выяснив вклад тайных обществ Китая в Синьхайскую революцию, 

выяснили типологию различных организаций в Китае, а также 

классифицировали причины из-за которых тайные общества сохраняют своё 

могущества по происшествию времени и не теряют свой авторитет несмотря 

ни на что. 

Рассмотрев уголовное законодательство КНР был сделан вывод о том, 

что наказание для участников организованной преступности в Китае 

недостаточно жёсткое и не лишает членов триад их главной экономической 

мощи, что помогает им оставаться силой не только идеологически, но и 

экономически. 

Таким образом в ходе проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

 Во-первых, те черты, которые были заложены ещё учением о пути 

великого равенства во II веке, будут так или иначе присуще всем 

организациям на протяжении всей истории Китая. 

 Во-вторых, огромное могущество тайные общества получили за счёт 

огромной народной поддержки и постоянным участием в политической 

жизни страны. Не стоит забывать, что после их легализации, они обзавелись 

огромной легальной силой, с помощью которой можно было наращивать 

свое влияние в других сферах, в особенности в криминальной. 
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 В-третьих, триады действуют и распространяют своё влияние не 

только в Китае, но и за его пределами, их авторитет поддерживается 

постоянной деятельностью по поддержанию Китайских диаспор за 

рубежом, именно поэтому триады вызывают не только страх среди 

Китайцев, но и уважение. 
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Приложение 1 

Разработка урока на тему “Китай: Традиции против модернизации” 

 

Предмет, класс История, 9 класс 

Цель урока 1) Способствовать пониманию учащимися причин колонизации Китая в конце 19 – 

начале 20 века 

2) Активизировать познавательный интерес к изучению мировой истории; 

3) Развивать умение видеть причину и следствие исторических событий; 

4) Развивать умение работать с информацией. 

5) Познакомить учащихся с историей и деятельностью Китайских тайных обществ  

Задачи урока 1) Рассмотреть процесс открытия Китая 

2) Изучить народные восстания в Китае и участие в них тайных обществ 

3) Рассмотреть политику самоусиления Китая и причины её провала 

4) Рассмотреть политику 100 дней реформ 

Тип учебного 

занятия 

Урок сообщения новых знаний 

Форма урока Лекция 

Планируемые 

результаты 

Личностные: 

1) Осмысление исторического опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции  
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2) Способствовать пониманию роли колониальной эпохи в истории человечества  

Предметные: 

1) Владеть понятиями «Опиумные войны», «Утопия», «Политика самоусиления» 

2) Углубление знания об особенностях социально- экономического, политического 

развития Китая 

3) Понимание происхождения Китайских тайных обществ и их особенностей 

4) Усвоение знаний о колонизации Китая и понятия причин слабости Китая на 

данном этапе истории 

Метапредметные: 

1) Развитие аналитического мышления учащихся; · 

2) Развитие способностей к построению логической цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

3) Осуществление поиска необходимой информации в тексте; осуществление 

анализа и умение делать выводы  

4) Умение полно и точно выражать свое мнение · 

5) Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

6) Самостоятельное выделение и осознание учащимися усвоенного материала 

Межпредметные 

связи 

География, обществознание. 

Ресурсы 1) Всеобщая история. История Нового времени, 1800— 1900. 8 класс: учеб, для 

общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А. А. Искендерова. — М. : Просвещение, 2014. — 304 с. 
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2) История нового времени. XIX в. 8 кл.: атлас. — 16-е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа ; Издательство ДИК , 2012. — 32 с 

Организация 

пространства 

Фронтальная 

Основные этапы 

урока 

Организационный, мотивационный, информационно-аналитический, первичная 

проверка понимания, домашнее задание 

Ход урока 

 

Этап урока Реализуемы

й метод 

Содержание урока Виды 

деятельност

и учащихся 

Предположительн

ые ответы 

учеников 

Организационн

ый 

2 минуты 

 

 Добрый день, ребята! 

Присаживайтесь. 

Проверьте, есть ли на 

столах все необходимое 

для проведения урока: 

учебник, тетрадь, атлас, 

пишущие 

принадлежности. Если 

все готово, тогда можно 

сосредоточиться на 

уроке. 

Проверка 

готовности 
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Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся.  

3 минуты 

Беседа Прежде чем записать 

тему нашего с вами 

урока, давайте вспомним, 

как называлась политика, 

которой придерживался 

Китай закрывшись от 

всего мира? 

Правильно. 

Какая династия 

находилась у власти в 

это время в Китае? 

Верно. 

Как вы думаете может 

ли изоляция Китая 

длится вечно? 

Хорошо, давайте 

запишем тему нашего 

сегодняшнего урока.  

  

 

 

 

 

Самоизоляция 

 

 

Цин 

 

 

 

 

Нет, так как рано или 

поздно большие 

колониальные державы 

приплыли бы в Китай и 

начали открывать его 

рынки. 

Информационн

о 

– 

аналитический 

30 минут 

Постановка 

темы урока 

Тема урока: “Китай: 

Традиции против 

модернизации” 

План урока: 

1) Опиумные войны 

и открытие Китая 

2) Тайпинское 

восстание и 

участие триад в 

его организации 

3) Самоусиление и 

100 дней реформ 
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4) Восстание 

Боксёров 

Постановка 

проблемного 

вопроса 

В конце урока мы с вами 

должны будем ответить 

на вопрос : “ Почему 

Китай не смог 

противостоять 

западным державам и 

стал полуколонией?” 

Запишите 

Записывают  

Слово учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX век стал 

сложнейшим веком в 

истории Китая, 

постоянные крестьянские 

восстания, слабость 

высшей власти и 

иностранное 

вмешательство. Главным 

событием для страны в 

это время стали 

Опиумные войны. 
Давайте запишем дату. 

Первая опиумная война 

1840-1842. Причиной к 

началу этой войны стало 

желание Китая 

прекратить ввоз опиума в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 
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Беседа 

страну, который 

медленно убивал 

население и расходовал 

страну казны. 

Великобритании как 

главному поставщику это 

не понравилось и была 

объявлена война, в 

которой Китай потерпел 

сокрушительное 

поражение. 

Предположите, почему 

Цин потерпел 

поражение? 

Правильно, давайте 

запишем.  

Причины поражения 

Китая в первой 

Опиумной войне: 

1) Разный уровень 

экономического и 

технического 

развития 

2) Устаревший флот 

3) Устаревшая 

армия и её 

снаряжение 

Позднее начинается 

Вторая опиумная война 

1856-1860. Результат был 

тот, же Китай проиграл и 

понёс огромные 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос 

 

 

 

 

Записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай не мог 

соперничать с 

передовыми 

государствами, потому 

что распологал 

устаревшим 

вооружением, армейской 

структурой и т.д 
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экономические и 

территориальные потери. 

Так например Гонконг 

перешёл полностью под 

управление 

Великобритании. 

Давайте подумаем, как 

поражение в двух 

опиумных войнах 

сказалось на положении 

Китая? 

Отвечают  

 

 

Западные державы 

увидели что Китай не 

может с ними 

соперничать и стали 

заключать с ними 

неравноправные 

договоры, которые были 

выгодны только 

колониализму. 

Слово учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно. Поражение в двух 

войнах с Западным 

державами сильно 

ударило по авторитету 

императорской власти, 

что вылилось в 

масштабные народные 

восстания. 

Первым является 

Тайпинское восстание. 

1850-1864 года.Давайте 

запишем его 

хронологические 

рамки. 

В ситуации внутренней 

нестабильности в Китае 

начинают активно 

заниматься своей 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 
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Работа с 

документом 

различные тайные 

общества. Одним из 

самых знаменитых 

тайных братств являются 

триады, которые 

помогали организовывать 

это восстание.  

Давайте с вами 

поработаем с легендой о 

появлении триад и 

ответим на несколько 

вопросов. (Приложение 

2) 

1)  С какой целью 

создавалось 

учение “Триад” 

2) Какими 

методами 

пользовались 

монахи 

3) К каким 

результатам 

привела 

деятельность 

тайных 

обществ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документом. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) По легенде 

монахи создали 

свое учение с 

целью свержения 

маньчжурской 

династии и 

возвращения 

власти Мин. 

2) Они сохраняли 

видимость 

нейтралитета, но 

обучали 

повстанческие 

отряды, так как 

им нужен был 

лидер 

3) В конце концов 

император узнал 

о деятельности 

монахов и 

приказал сжечь 

их монастырь, 

выжившие 

поклялись 
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уничтожить Цин 

и ушли в 

подпольную 

борьбу 

Слово учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо, теперь вы 

имеете представление 

кто такие триады и с 

какой целью они 

создавались, конечно в 

настоящее время это уже 

не борцы с иноземными 

захватчиками, а 

Китайская мафия, 

которая занимается 

преступной 

деятельностью. 

Как было сказано ранее в 

нестабильном Китае 

начинается масштабное 

тайпинское восстание. 

Оно охватило огромную 

территорию страны. 

Продолжая вести борьбу 

против императорского 

правительства и 

феодалов, тайпины стали 

проводить реформы, 

отражавшие утопические 

мечты крестьян о 

создании общества, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе которого лежал 

бы принцип 

уравнительного 

распределения 

материальных благ.   В 

июле 1864 г. 

правительственные 

войска при поддержке 

призванных на помощь 

английских и 

французских отрядов 

заняли столицу «Тайпин 

тяньго» — Нанкин. В 

ходе восстания стало 

ясно, что нужны 

перемены и вскоре был 

взят курс на 

самоусиление. 

Запишите у себя в 

тетрадях. 

Политика 

самоусиления. 

Цели: 

1) Заимствование 

военно-

технических 

достижений 

запада 

2) Перевооружение 

армии западным 

оружием 

3) Обучение и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают. 
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Беседа реорганизация 

армии по 

западным 

образцам 

4) Обучение 

китайских 

специалистов за 

границей и 

приглашение 

западных 

технических 

специалистов в 

Китай.  

Итак, какую 

закономерность вы 

можете увидеть в этих 

реформах? 

Отвечают на 

вопрос учителя 

Все реформы были 

направлены 

исключительно на 

совершенствовании 

армии, про внутреннее 

устройство в реформах 

ничего нет. 

Слово учителя Верно, как было 

подмечено, Политика 

самоусиления формально 

была призвана повысить 

обороноспособность 

страны. Но в 

действительности она 

рассматривалась ее 

вдохновителями в 

первую очередь не как 

средство защиты от 

внешней агрессии, а как 

средство подавления 

внутренних мятежей. В 
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итоге запишем в 

тетрадях. 

Причины провала 

политики самоусиления 

1) Реакционный 

характер 

2) Бюрократически

е методы 

проведения 

3) Чудовищная 

коррупция 

!!!Самоусиление – 

поверхностная 

модернизация. 

Доказательством провала 

политики самоусиления 

является поражения 

Китая в Японо-

Китайской войне 1894-

1895, в которой Цин 

потерпел 

сокрушительное 

поражение и потерял 

часть территорий. 

Записывают 

Слово учителя После провала политики 

самоусиления, 

появляющейся 

интеллигенции стало 

понятно, что необходимы 

так же и внутренние 

реформы.  
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Давайте запишем. 

100 дней реформ. 

Начинаются с указа 

императора от 11 июня 

1898 года. 

Лидером реформаторов 

становится крупный 

ученый Кан Ювэй. 

С началом этой политики 

начали появляться 

многочисленные указы- о 

поощрении развития 

ремесел, наук и сельского 

хозяйства, о 

строительстве железных 

дорог, об открытии 

университета и пр. К 

сожалению для 

реформаторов, на троне в 

это время всю полноту 

власти практически 

держала вдовствующая 

императрица Цыси. 

Запишите её имя себе в 

тетрадь. 

Для проведения реформ 

было необходимо 

отстранить её от власти, 

так как она стопорила все 

начинания императора и 

его приближенных 

реформаторов.Попытка 

 

Записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают. 
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переворота завершилась 

неудачно. Цыси и её 

сторонники опередили 

реформаторов и сами 

совершили 

государственный 

переворот. Гуансюй 

лишился трона и 

свободы, многих 

реформаторов казнили, 

Кан Ювэй бежал за 

границу. 

Вся полнота власти была 

передана Цыси, и в 

течение месяца 

правительство 

императрицы отменило 

почти все указы о 

реформах.  

Давайте запишем. 

Причины провала 100 

дней реформ: 

1) Нерешительност

ь реформ 

2) Противостояние 

реформам 

вдовствующей 

императрицей 

3) Государственны

й переворот и 

отстранение 

молодого 
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императора от 

трона, казнь 

реформаторов. 

 

Слово учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Китай под конец XIX 

века потерял многие 

территории, которые 

были заняты 

иностранными 

державами.Почти 

одновременно с 

недолгим периодом 

реформ в стране началось 

народное движение 

ихэтуаней, шедшее под 

лозунгом освобождения 

Китая от «заморских 

дьяволов», «иностранных 

варваров». С осени 1898 

г. активизировалась 

деятельность тайного 

общества «Кулак во имя 

мира и справедливости». 

Давайте поработаем с 

документом. У вас на 

партах лежит вырезка из 

листовок общества 

Ихэтуаней.(Приложение 

3) 

Прочитайте её и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недовольство 

восставших вызывает 

миссионерская 

деятельность 
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ответьте на вопросы. 

1) Что вызывает 

недовольство 

участников 

восстания? 

2) Чем вы можете 

это объяснить? 

 иностранных держав на 

территории Китая. Кроме 

этого восставшим не 

нравится,что на их 

территории появляются 

новые технологии, 

телефонные столбы и т.д. 

Объяснить это можно 

тем, что это по мнению 

восставших уничтожает 

традиции китайского 

народа. 

Слово учителя Правильно. Запишите у 

себя в тетрадях. 

Восстание Ихэтуаней 

1899-1901г. 

Восстание началось не 

только против 

хозяйничавших в стране 

иностранцев, это был, 

как вы уже и сказали, 

протест против 

разрушения древних 

традиций. Они 

уничтожали машины, 

рубили телеграфные 

столбы, ломали 

трофейное оружие, 

разбирали 

железнодорожные пути. 

Среди повстанцев 

Записывают 
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появился лозунг: 

«Поддержим Цинов, 

смерть иностранцам!» 

Народное движение 

ширилось с каждым 

днем, охватывая не 

только сельскую 

местность, но и 

города.Цыси решила 

использовать ихэтуаней 

для борьбы против 

западных держав и 

возвращения стране 

былого величия. Она 

разрешила отрядам 

повстанцев занять Пекин 

и подписала указ об 

объявлении войны 

державам. В ответ на это 

восемь государств 

послали свои войска на 

подавление восстания 

(Германия, Япония, 

Англия, США, Россия, 

Франция, Италия, 

Австро-Венгрия). 14 

августа 1900 г. 

иностранные войска 

заняли Пекин.Как только 

державы развернули 

вооруженную 

интервенцию, Цыси и её 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают. 
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окружение бросили 

повстанцев на произвол 

судьбы.События, 

сопровождавшиеся с 

обеих сторон страшными 

зверствами, закончились 

подавлением восстания, 

после чего иностранные 

державы в 1901 г. 

навязали Китаю новый 

неравноправный 

договор. Запишите 

это.Страна должна была 

выплатить огромную 

контрибуцию, 

иностранцы получили 

право держать в Китае 

свои войска и флот. 

Китайское правительство 

обязывалось наказывать 

смертной казнью своих 

подданных за 

выступления против 

западных держав. 

Экономическая 

зависимость от Запада 

увеличивалась. 
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Слово учителя XIX век — трагический 

век в истории когда-то 

великой империи. 

Встреча традиционного 

общества с 

индустриальным не 

оставляла выбора — или 

быстрая модернизация 

страны, или 

колониальная 

зависимость. Однако 

китайцы, в основе 

мировоззрения которых 

лежало конфуцианство, 

считали себя самыми 

образованными людьми, 

знающими, как 

правильно жить. Отсюда 

они делали вывод, что у 

«варваров», живущих не 

по заповедям Конфуция, 

им учиться нечему. Всё, 

что не соответствовало 

традиции, китайское 

общество или не 

воспринимало, или 

воспринимало 

поверхностно. 

Государство не смогло 

поставить страну на 

рельсы модернизации, 

как это было в Японии, 
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способной к 

заимствованию всего 

ценного. 

Индустриальные 

державы, исходя из своей 

экономической выгоды, 

подвергли разделу на 

сферы влияния 

независимое государство 

с древней культурой, 

превратили Китай в свою 

полуколонию 

Первичная 

проверка 

понимания 

7 минут 

Подведение 

итогов урока 

В начале урока перед 

вами был поставлен 

проблемный вопрос. 

“ Почему Китай не смог 

противостоять 

западным державам и 

стал полуколонией?” 

Давайте попробуем на 

него ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на 

проблемный 

вопрос урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай не смог 

противостоять западным 

держав по причине своей 

технической отсталости, 

устаревшая армия и флот 

просто напросто не 

могли противостоять 

модернизированной 

армии Запада. Попытки 

модернизации были, но 

они проходили в 

недостаточном объеме, 

не была затронута 

политическая сфера. Все 

попытки как-то 

противостоять западу с 

помощью традиций не 

увенчались успехом и 

Китай всё больше и 
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Хорошо, давайте 

запишем этот вывод. 

 

Записывают. 

больше становился в 

зависимости от Запада. 

Домашнее 

задание 
 1) Параграф 28 

2) Запомнить даты 

основных 

событий 

3) Письменно 

ответить на 

вопрос: “ 

Влияние тайных 

обществ на жизнь 

страны в конце 

XIX- начало XX 

вв. 
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Приложение 2 

 

После утверждения в Поднебесной власти маньчжуро-цинских правителей деятельность Саньхэ-хуэй, в которой в 

тот период руководящее значение определяли иерархи Шаолиня, продолжалась по восходящей и своим острием была 

ориентирована на изгнание «бандитов-варваров» за Великую стену и воцарение на «драконьем престоле Сына Неба» 

велико ханьской династии.  

Понимая, что открытое неорганизованное выступление обречено, братья договорились, сохраняя видимость 

нейтралитета, тайно готовить свержение клики ненавистных завоевателей. Шаолиньские монахи были «командированы» 

в лагеря повстанческих отрядов, формирования народного ополчения, религиозно-сектантские школы. Повсюду они без 

устали обучали неопытных мирян приемам рукопашного боя и боя с оружием, создавали широкий фронт анти 

маньчжурской, антицинской борьбы китайского народа против иноземного владычества.  

Однако уже богдыхан Канси (1662-1723 гг.), узнав о том, что нити многих заговоров тянутся в Шаолинь, объявил 

общине беспощадную войну и повелел сжечь храм. 128 усенов пало в этом сражении. И только пятерым самым опытным 

в ратном деле монахам рыцарям – «воителям-тиграм», впоследствии именуемым «Старшие отцы-основатели», удалось 

остаться в живых и скрыться из горящего монастыря. 
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Приложение 3 

 

Иностранные дьяволы явились со своим учением, и число обращенных в христианство... с каждым днём 

увеличивается. Эти церкви не имеют родственных связей с нашим учением, но, благодаря своей хитрости, они привлекли 

на свою сторону всех алчных и корыстолюбивых и... совершали притеснения, пока всякий честный чиновник не был ими 

подкуплен... Так были основаны телеграфы и железные дороги, стали фабриковаться иностранные ружья и пушки, 

различные мастерские служили усладой для их испорченной натуры. 

 

...Китай считает их варварами, которых Бог осуждает, и посылает на землю духов для их истребления... 

 


