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УДК 94
ББК 63.31(5)

Н. А. Вуль

ИНТЕГРАЦИЯ КИТАЙСКИХ ВОЕННЫХ КРУГОВ 
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
 

В статье рассматривается механизм интеграции китайских военных кругов в полити-
ческий процесс, происходившей на рубеже XIX–XX вв. Данная интеграция стала одной 
из важнейших предпосылок наступления в Китае эпохи милитаризма, в свою очередь 
оказавшего существенное влияние на всю дальнейшую историю Китая. 

Ключевые слова: армия, милитаризация, политизация, элиты, Китай.

N. A. Vul

THE INTEGRATION OF CHINESE MILITARY CIRCLES 
IN THE POLITICAL PROCESSES, 1890S–1910S

This paper analyses the process of integration of Chinese military circles in the political 
process in the 1890s–1910s. This integration turned out to be one of the main prerequisites of 
the Warlord era in China, which in its turn significantly influenced the history of this country. 

Keywords: army, militarization, politicization, elites, China.
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В настоящее время большинство 
интерпретаций, объясняющих 

причины, лежащие в основе вмешатель-
ства военных в политический процесс, 
можно разделить на три категории. Со-
гласно первой интерпретации, вмеша-
тельство военных в политику объясня-
ется наличием четкой иерархической 
структуры армии, а также военно-техни-
ческого оснащения, что облегчает про-
цесс захвата власти. Согласно второй 
интерпретации, власть попадает в руки 
военных в результате коллапса власти 
гражданской. В соответствии с третьей 
точкой зрения, захват власти военными 
объясняется личностным фактором – ор-
ганизаторы военных переворотов дей-
ствуют, в первую очередь преследуя свои 
собственные интересы [19, р. 5]. 

Именно крах Цинской империи в 
1911 г. и провал гражданских инициатив, 
направленных на создание в Китае новой 
политической системы,  привел к власти 
военные круги, что послужило началом 

эры милитаризма, в свою очередь оказав-
шего огромное влияние на всю последу-
ющую историю Китая. Эта эпоха во мно-
гом определила силовой механизм раз-
решения конфликтов, ведь впоследствии 
сам Мао Цзэдун отмечал, что «винтовка 
рождает власть». 

Участие армейских кругов в разре-
шении национального кризиса не являет-
ся чисто китайской спецификой. Подоб-
ные процессы стали характерной особен-
ностью исторического развития многих 
стран Азии,  Африки и Южной Америки, 
однако именно Китай стал одним из пер-
вых государств, где в результате кризиса 
гражданской власти военные предпри-
няли попытку взять власть в свои руки. 
Таким образом, изучение предпосылок, 
сделавших эпоху милитаризма в Китае 
возможной, имеет огромное значение 
для более глубокого понимания и анали-
за событий, происходивших как в ранне-
республиканский период истории Китая, 
так и после него, а также аналогичных 
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процессов, протекавших в других стра-
нах мира. Одной из важнейших подоб-
ных предпосылок является интеграция 
китайских военных кругов в политиче-
ский процесс на рубеже XIX–XX вв. За-XIX–XX вв. За-–XX вв. За-XX вв. За- вв. За-
дача настоящей статьи – рассмотреть, 
как именно происходил процесс данной 
интеграции, как начали формироваться 
политические амбиции в военной среде 
и сколь массовым был данный процесс. 

Агрессивная политика великих дер-
жав по отношению к Китаю и неспособ-
ность Срединной империи дать ей адек-
ватный ответ подтолкнули цинское пра-
вительство к осознанию необходимости 
структурных реформ, затрагивающих 
все сферы жизни страны, в первую оче-
редь – военную. Унизительное пораже-
ние в японско-китайской войне, нанес-
шее тяжкий удар по национальному духу, 
дало решительный толчок к всесторон-
ним преобразованиям в военной сфере. 
Начало этим преобразованиям было по-
ложено в 1895 г. Именно тогда в Нанки-
не была основана Армия самоусиления 
(Цзыцянцзюнь) и Вновь созданная ар-
мия (Синьцзяньцзюнь) в столичной про-
винции Чжили.  Южная армия, «Армия 
самоусиления», была сформирована в 
противовес Вновь созданной армии, что 
вполне соответствовало традиционной 
китайской политике сдержек и противо-
весов [I].  

В Армию самоусиления набирались 
лица в возрасте от 16 до 60 лет. Они 
происходили из крестьянских семей и 
должны были проживать в окрестностях 
Нанкина, чтобы вербовщики могли про-
верить их прошлое. Предполагалось, по 
крайней мере в теории, что за каждого 
новобранца были обязаны поручиться 
соседи, родственники и главы деревень. 
Кроме того, рекруты перед зачислением 
в Армию самоусиления проходили ме-
досмотр, который проводил иностран-
ный врач. Ряд исследователей высказы-
вали сомнения, что «всякий и каждый 
новобранец проходил все без исключе-
ния этапы отбора», однако сам факт на-
личия строгого отбора красноречиво сви-

детельствует о серьезности намерений 
возглавившего армию Чжана Чжидуна, 
занимавшего пост генерал-губернатора 
провинций Хунань и Хубэй [12, р. 371]. 
Когда Юань Шикай после восстания ихэ-
туаней приступил к модернизации воору-
женных сил провинции Чжили, он также 
ввел строгую систему отбора новобран-
цев. По его требованиям они должны 
были быть выше метра шестидесяти сан-
тиметров ростом, способны пробегать за 
час десять километров и не иметь суди-
мостей [13, р. 113]. 

Все эти армии имели принципиаль-
ное отличие от существовавших ранее 
аналогов  – в организационном плане 
они воспроизводили вооруженные силы 
западных стран, что стало значительным 
шагом вперед по сравнению с примитив-
ной пирамидальной структурой  даже са-
мых передовых  войсковых соединений 
прошлого, например Хуайской армии 
[II]. Будучи сформированными по гер-II]. Будучи сформированными по гер-]. Будучи сформированными по гер-
манским лекалам, Армия самоусиления 
и Вновь созданная армия имели деление 
на роды войск (пехоту, кавалерию, ар-
тиллерию, инженерные войска и части 
обеспечения тыла). Наряду с этим они 
располагали четкой централизацией и 
координацией всех подразделений, что 
свидетельствует о наличии довольно раз-
ветвленного и современного по меркам 
того времени аппарата управления вну-
три армии нового типа.

После того как цинское правитель-
ство сочло эксперимент с Армией са-
моусиления и Вновь созданной армией 
успешным, оно приняло решение сфор-
мировать по их образцу так называемую 
Новую армию (Синьцзюнь), подразделе-
ния которой должны были быть дисло-
цированы в каждой провинции. В конце 
1903 г. для осуществления контроля над 
ходом военной реформы китайское пра-
вительство сформировало комиссию по 
реорганизации армии (Ляньбинчу). В 
августе 1904 г. эта комиссия выпусти-
ла серию постановлений, обязывавших 
создать в каждой провинции армейские 
школы с 3-летним курсом обучения, в ко-
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торых предстояло преподавать азы воин-
ского искусства. Для выпускников этих 
школ предполагалось открыть военные 
училища с 2-годичным курсом обучения 
в провинциях Чжили, Шэньси, Цзянсу и 
Хубей. Кроме того,  в Пекине предстояло 
открыть военную академию и военный 
колледж, срок обучения в которых состав-
лял 18 месяцев и 2 года соответственно 
[12, р. 373].  В 1906 г. комиссия по реорга-
низации армии приняла 10-летний план 
развития вооруженных сил. Этот план 
определял, сколько дивизий западного 
образца должно размещаться в каждой 
из провинций и указывал, что в общей 
сложности в масштабах страны таких ди-
визий Новой армии должно быть 36 [10,  
р. 38]. Согласно постановлению комис-
сии, формирование новых частей в каж-
дой конкретной провинции следовало 
проводить посредством привлечения на 
службу в первую очередь местных жите-
лей. Подобный принцип формирования 
частей сыграл одну из определяющих ро-
лей в распаде Китая после Синьхайской 
революции [7, р. 58a–59a].

Главной ударной силой среди во-
инских соединений нового типа стала 
Бэйянская армия, формированием кото-
рой занимался Юань Шикай в столичной 
провинции Чжили, губернатором кото-
рой он стал в 1901 г. после смерти своего 
покровителя Ли Хунчжана. До сих пор 
немало споров вызывает вопрос о сте-
пени влияния Юань Шикая в Бэйянской 
армии и насколько эта армия была пре-
дана лично ему. Так, например, Стивен 
Маккинон утверждает, что власть Юань 
Шикая  над Бэйянской армией была огра-
ничена. При том что Юань Шикай поль-
зовался несомненным влиянием в армии, 
рычаги управления как с финансовой, 
так и с административной точек зрения 
находились в руках центрального аппа-
рата в Пекине, на основании чего Мак-
кинон утверждает, что Бэйянскую армию 
никак нельзя назвать «личной» армией 
Юань Шикая [17, р. 406; 18, р. 91].  С 
точки зрения Маккинона, офицеры Бэй-
янской армии были преданны Юань Ши-

каю не по личным мотивам, а из сообра-
жений практической целесообразности. 
«Степень влияния Юань Шикая в армии 
зависела от прочности его позиций в Пе-
кине при дворе» [17, р. 406, 422]. С этим 
утверждением сложно согласиться. За 
внушительными денежными вливания-
ми в Бэйянскую армию крылась отнюдь 
не щедрость императорского двора, а 
неизменные усилия Юань Шикая, на-
правленные на обеспечение этого беспе-
ребойного финансирования.  Эти усилия 
не были секретом для личного состава 
и способствовали укреплению личного 
авторитета Юань Шикая среди солдат и 
офицеров.

С целью обеспечения максимально-
го контроля над Бейянской армией Юань 
Шикай регулярно проводил перетасовки 
командного состава, переводя с должно-
сти на должность командиров дивизий, 
опасаясь излишнего роста их влияния во 
вверенных им частях.  При этом коман-
диры, наиболее преданные Юань Шикаю 
и располагавшие наибольшим кредитом 
доверия в его глазах, неизменно оказы-
вались во главе самых боеспособных и 
наилучшим образом оснащенных диви-
зий [4, р. 79; III]. Даже Маккинон вынуж-III]. Даже Маккинон вынуж-]. Даже Маккинон вынуж-
ден признать, что «Структура Бэйянской 
армии с организационной точки зрения 
была построена так, чтобы максималь-
но увеличить степень зависимости этой 
армии от Юань Шикая» [17, р. 414]. Бо-
лее того, современники сообщают, что 
портрет Юань Шикая, висевший в одной 
из казарм, являлся объектом поклоне-
ния – солдатам вменялось в обязанность 
возжигать перед ним благовония [21,  
р. 76]. Даже после того, как со смертью 
вдовствующей императрицы Цыси Юань 
Шикай впал в немилость, был отстра-
нен от командования в январе 1909 г., и 
удалился на 3 года в деревню Хуаньшан, 
бывшие подчиненные держали его в кур-
се о происходящем в армии и столице. 
Безусловно, это свидетельствует о том, 
что как минимум часть высшего команд-
ного состава была лично предана Юань 
Шикаю [13, р. 185].  Разумеется, соеди-
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нения Бэйянской армии не являлись его 
личными вооруженными силами, однако 
степень контроля Шикая над ними была 
такова, что историк Ли Цзунъи считал 
правомочным назвать Бэйянскую армию 
«получастной армией Юань Шикая» [14, 
р. 57].  Несмотря на то что Юань Ши-
кай до Синьхайской революции не мог 
в открытую бросить вызов центральным 
властям в Пекине, он сумел обрести в 
наиболее боеспособных частях китай-
ской армии значительный  авторитет и 
влияние, что позволило ему после паде-
ния монархии достаточно быстро взять 
власть в свои руки.  

Появление политических амбиций у 
представителей армейских кругов и во-
влечение военных в политическую жизнь 
стало процессом, затронувшим не только 
верхушку силовых структур Китая. Это 
также коснулось среднего и низового ар-
мейского звена. Своеобразным катализа-
тором данного явления стала социальная 
трансформация, происходившая в среде 
личного состава частей нового образца 
и не имевшая аналогов ни в Знаменных 
войсках, ни в Хунаньской армии Цзэн 
Гофаня. В новых, только что открывших-
ся военных училищах главное внимание 
уделялось не физическому развитию 
слушателей, а их умственным способ-
ностям, что неизбежно способствовало 
росту престижа военной службы в глазах 
китайского общества [IV]. Требования, 
предъявляемые к поступающим, стано-
вились все более и более строгими. На-
чало этому процессу было положено в  
1905 г., когда, в соответствии с новыми 
правилами, соискателей обязывали иметь 
как минимум среднее образование. При-
близительно с этого времени даже коман-
диры рот стали назначаться из представи-
телей обеспеченных семей, которые мог-
ли позволить себе отправить своих сыно-
вей на учебу в школу.  Престиж армей-
ской службы и военных академий вырос 
еще больше, когда туда стали поступать 
члены императорской семьи и дети высо-
копоставленных чиновников, желавших 
таким образом продемонстрировать всю 

важность и необходимость проводящих-
ся в стране военных реформ. С отменой 
традиционной экзаменационной систе-
мы в 1905 г. поток отпрысков элиты, по-
ступавших на службу в части нового об-
разца, значительно увеличился, что при-
вело к еще большему росту стоимости 
обучения в школах. С другой стороны, 
новый виток военных реформ 1907 г., за-
тронувших сферу обучения и подготовки 
офицерского состава, создал систему со-
циальных лифтов для талантливых пред-
ставителей молодежи, которые не могли 
похвастаться знатностью своего проис-
хождения или чрезмерным богатством 
семьи. По сравнению с гражданскими 
образовательными учреждениями, срок 
обучения в военных училищах был мень-
ше, а значит, обучение было дешевле [6, 
р. 14]. Кроме того, выпускники военных 
училищ и академий могли рассчитывать 
на постоянный и достаточно большой 
источник дохода, а также имели перед 
собой четкие карьерные перспективы. 
Отмена традиционной экзаменационной 
системы повлекла за собой еще одно 
крайне важное последствие: она ликви-
дировала основной механизм пополне-
ния рядов могущественной гражданской 
бюрократии, являвшейся фундаментом 
традиционного китайского государства, 
а ведь для нее одним из основополагаю-
щих принципов являлось подчиненное 
положение военных [15, р. 194]. Расту-р. 194]. Расту-. 194]. Расту-
щая волна набирающих силу в Китае на-
ционалистических настроений стала еще 
одним фактором, объясняющим, почему 
многие из тех, кто ранее предпочел бы 
гражданскую службу, все же остановил 
свой выбор на военной карьере. Отноше-
ние к воинской службе резко изменилось 
после японо-китайской войны 1894– 
1895 гг., когда многие в Китае осознали, 
сколь велика опасность, которую являют 
собой с военной и экономической точек 
зрения великие державы [12, р. 373]. 

Таким образом, в вооруженных си-
лах достаточно быстро начала склады-
ваться прослойка молодых образован-
ных представителей элиты. Как отмечает 
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американский историк Питер Зарроу: 
«…в позднецинскую эпоху наметился 
значительный рост престижа военной 
службы, в результате чего карьера в воо-
руженных силах стала для очень многих 
вполне приемлемым вариантом, привле-
кавшим идеалистически настроенных, 
честолюбивых и одаренных людей» [22, 
р. 90]. Складывавшееся положение кар-. 90]. Складывавшееся положение кар-
динальным образом отличалось от ситу-
ации, типичной для предыдущих столе-
тий, когда популярность службы в армии 
была крайне невысока. 

Одной из особенностей новой про-
слойки в армии являлось ее желание са-
мым активным образом принимать уча-
стие в политических процессах, проис-
ходящих внутри страны. Отстраненное 
наблюдение за действиями государствен-
ного аппарата новую элиту больше не 
устраивало. Традиционно все политиче-
ские инициативы в Китае исходили непо-
средственно от властного центра в Пеки-
не. В начале XX в. часть военной элиты, 
не имевшая доступа к рычагам власти, 
начала проявлять  все большую актив-
ность, будучи недовольной темпом и мас-
штабами тех реформ, что инициировала 
центральная власть.  Наиболее ярыми 
сторонниками преобразований являлись 
те, кто имел опыт обучения за рубежом. 
Несмотря на то что количество студен-
тов, прошедших через учебные заведе-
ния США и Европы, было относительно 
невелико, число обучающихся в Японии 
быстрыми темпами росло: с нескольких 
сотен в 90-х гг. XIX в. оно увеличилось 
до 12 тысяч к 1906 г., причем 10 % от это-
го числа являлись слушателями военных 
академий и училищ. Как и многие другие 
китайские студенты, эти слушатели за-
граничных военных академий вступали в 
политические кружки, в которых изуча-
лись западные политические и государ-
ственные системы и горячо обсуждалась 
возможность переноса западного опыта 
государственного строительства на ки-
тайскую почву.  Таким образом, в ходе 
этих дебатов вырабатывались планы ре-
форм и государственных преобразований 

[V].  После возвращения домой, будучи 
выпускниками японских военных акаде-
мий, что считалось очень престижным, 
так как качество образования в них зна-
чительно превосходило китайское, быв-
шие студенты и кадеты достаточно легко 
получали назначения либо на преподава-
тельские должности в военные училища 
Китая, либо на командные должности в 
части Новой армии. Уже в этом, новом 
качестве они приступали к распростра-
нению среди подчиненных идей и взгля-
дов, приобретенных во времена студен-
чества в ходе дискуссий в политических 
кружках [VI]. 

Как это ни парадоксально, в резуль-
тате военных реформ цинскому прави-
тельству так и не удалось сформировать 
единую, сильную армию с централи-
зованным командованием. В первую 
очередь этому помешала традиционная 
система сдержек и противовесов, пре-
пятствовавшая созданию единого центра 
силы, способного, пусть даже теоретиче-
ски, противопоставить себя центральной 
власти. В результате этого после Синь-
хайской революции армия не смогла сы-
грать роль единой силы, способной взять 
на себя задачу удержания страны от рас-
пада. Вместо этого в ней образовалось 
несколько крупных и около десятка мел-
ких группировок, каждая из которых от-
стаивала свои интересы. 

Немаловажную роль в ускорении 
процесса регионализации сыграл и указ 
от 19 октября 1907 г., санкционировав-
ший  учреждение совещательных коми-
тетов в провинциях. В ряде провинций 
(Цзянсу, Цзянси, Гуандун, Гуанси) мест-
ные элиты сразу же после этого октябрь-
ского указа сформировали данные со-
вещательные комитеты самостоятельно, 
не дожидаясь подробных инструкций и 
положений, которые центральное прави-
тельство обнародовало только в 1908 г.  

Данные провинциальные совеща-
тельные комитеты сразу после форми-
рования приступили к работе, немед-
ленно превратившись в площадку для 
выражения недовольства действиями 
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центральных властей. С помощью этих 
совещательных комитетов провинци-
альные элиты пытались отстаивать свои 
интересы, находившиеся в противоречии 
с интересами правительства. Кроме это-
го, еще одна немаловажная роль данных 
комитетов заключалась в том, что они 
придавали дополнительную легитим-
ность власти местных элит. Цинский 
двор достаточно быстро обнаружил, что 
контролировать местные провинциаль-
ные центры силы становится все слож-
нее. Ситуация весьма напоминала ту, что 
складывалась в эпоху Весны и Осени и о 
которой емко  и метко сказано в памятни-
ке исторической прозы Древнего Китая 
«Цзо-чжуань»: «хвост стал  настолько 
большим, что им было уже невозможно 
вилять» [16, р. 39–40; 20, р. 211].

Синьхайская революция привела к 
образованию так называемого «вакуума 
власти», который оперативно заполнили 
представители военных кругов. Крах ди-
настии привел к ликвидации того един-
ственного вида государственного строя, 
суть которого была понятна простому на-
роду, а, главное, военным [5, р. 567]. Че-
рез полтора месяца после Синьхайской 
революции все южные и центральные 
провинции Китая, а также часть северо-
западных провинций отказались подчи-
няться центральным властям в Пекине. 
Практически во всех случаях новые пра-
вительства каждой из провинций воз-
главили выходцы из военных кругов. По 
сути дела, местные элиты вышли из-под 
контроля центральных властей, сохранив 
политическое и экономическое домини-
рование на местном уровне, не проявив 
при этом значительного интереса к делу 
революции [9, р. 162; VII].  

В том случае, если бы в Китае име-
лась единая армия с централизованным 
командованием, подобное ослабление 
властного центра и стремительное уси-
ление провинциальных элит вряд ли ста-
ло бы возможным. Китай вошел в новую 
эпоху с армией, лишенной централизо-
ванной структуры, состоящей из разно-
мастных, никак не связанных между со-

бой частей и элементов. Подразделения, 
набиравшиеся из числа жителей про-
винций, в которых они впоследствии и 
несли воинскую службу, и подчас финан-
сировавшиеся из бюджетов провинций, 
были преданы в первую очередь своим 
командирам, в результате чего военные, 
вставшие во главе провинциальных пра-
вительств после революции, по сути дела 
имели в своем распоряжении частные 
армии [16, р. 47]. Эти частные армии в 
сочетании с «вакуумом власти» и про-
цессом регионализации, подстегнутым 
введением провинциальных совещатель-
ных комитетов, ускорили милитариза-
цию общества.  

Русский дипломат И. Я. Коростовец 
в одном из своих донесений от 10 апреля 
(28 марта) 1911 г. писал, что «…никогда 
в Китае до сих пор так открыто и с вы-
соты престола не восхвалялся милита-
ризм».  Далее он отмечает, что, невзирая 
на традиционно пренебрежительное от-
ношение к воинскому искусству, «к Ки-
таю все менее и менее можно относиться 
как к исключительно мирной стране» [2,  
c. 241]. Через полгода после того, как 
И. Я. Коростовец представил на рас-
смотрение это донесение, цинская дина-
стия пала и перед китайским обществом 
«встали новые главные задачи: как при-
дать этот труп земле и кого поставить во 
главе государства» [9, р. 161].  Впереди 
Китай ждали первые годы республики, 
тревожное время, когда окончательно за-
вершился процесс, начавшийся в 1890–
1910 гг. Именно в первые годы республи-
ки армейские круги окончательно смени-
ли свою роль, перестав быть опорой вла-
сти, они сами взяли власть в свои руки 
[1, c. 208]. Именно тогда окончательно 
завершилось формирование военных 
клик, породивших эпоху милитаризма. 
Все это вряд ли было бы возможным без 
предварительной интеграции военных 
кругов в политический процесс на рубе-
же XIX–XX вв. Политизация китайских 
вооруженных сил, и в первую очередь 
их верхушки, происходившая в первое 
десятилетие XX в., являлась массовым 
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процессом, затронувшим всю китайскую 
элиту, неотъемлемой частью которой 
являлся командный состав китайской 
армии, пополнявшейся как раз за счет 
выходцев из гражданской элиты. Рево-
люция 1911 г. еще больше подстегнула 
дальнейший процесс политизации воен-

ных кругов, а опора на армию для реали-
зации политических целей в первые годы 
существования республики во многом 
предопределила наступление эпохи ми-
литаризма [19, р. 79].

Примечания

I. Несколько позже, в 1901 г., противоречия между руководителями эти воинских груп-
пировок  обострились в силу того, что Юань Шикай, стоявший во главе «Вновь созданной 
армии», принял под свое командование часть «Армии самоусиления», снискав в лице ее ос-
нователя Чжана Чжидуна заклятого врага [4, р. 73]. 

II. В донесении от 26 апреля 1876 г. русский посланник Е. К. Бюцов отмечал, что несмо-
тря на обучение  части солдат и офицеров Хуайской армии обращению с современным оружи-
ем, ее «старинная китайская организация» осталась практически без изменений, в результате 
чего это войско представляло собой  «не что иное, как иррегулярное скопище, отличающееся 
слабостью дисциплины, совершенным отсутствием офицеров со специальным образованием 
и весьма первобытною организацией различных частей военного управления» [2, c. 223]. 

III. Подобная деятельность Юань Шикая не ограничивалась Бэйянской армией. Так, бла-
годаря усилиям Юань Шикая два департамента Комиссии по реорганизации армии возглави-
ли его протеже: Дуань Цижуй стал начальником департамента военных приказов (цзюньлин-
сы), а Ван Шичжэнь – департамента военного образования (цзюньсюэсы). Впоследствии эти 
два человека стали ключевыми фигурами Бэйянской милитаристской клики  [11, р. 44]. 

IV. Одно из подобных училищ «Луцзюнь гуйчжоу сюэтан» было открыто в Пекине 27 
мая 1906 г.  [10, р. 07]

V. В частности, в 1903 г., в Японии была открыто военное училище Синбу Гакко, ориен-
тированное исключительно на китайских слушателей. До его закрытия в 1914 г. там прошло 
обучение около тысячи человек [3, р. 59]. 

VI. Например, правительство провинции Хунань не располагало средствами, достаточ-
ными для найма немецких или японских преподавателей, потому вместо них в военных учи-
лищах преподавали китайцы, окончившие аналогичные учебные заведения в Японии [23,  
р. 106]. 

VII. В качестве примера можно привести «Декларацию о независимости, выпущенную  
в Чэнду военным правительством Сычуани». Заявления военного правительства о Конститу-
ции и будущем Китая представляются достаточно общими и обтекаемыми. Вполне возможно, 
это было сделано намеренно, чтобы, с одной стороны, избежать немедленного конфликта с 
революционерами-радикалами, с другой – выиграть время, чтобы понять какие последствия 
повлечет за собой падение цинской династии [8, р. 511–512].
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