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				Эта страница не была вычитана

должна была платить огромную дань киданям и Си-Ся и стояла перед постоянной угрозой отторжения этими соседями новых областей. Ближайшим мотивом реформ была необходимость увеличить источники доходов империи и укрепить ее военную силу. Главные из предпринятых Ван Ань-ши реформ: 1) перепись и перемер всех полей в целях равномерного обложения всех фактических владельцев земли; 2) система выдачи государством ссуд крестьянству, а также городскому населению из 20% (до этого двор тщетно пытался добиться того, чтобы процент по ссудам не превышал ссуженной суммы); 3) организация торгового обмена государством. Специальные чиновники и местная администрация должны были использовать для этого продукты, поступающие к ним в виде податей и налогов, и организовать скупку продуктов на местах; 4) замена натуральных повинностей крестьянства денежным налогом, который должен был распространяться на все население и взиматься пропорционально имущественному положению плательщика; 5) реформа войска, фактически в это время уже в большей своей части пополнявшегося вербовкой из деклассированных элементов и нередко числившегося лишь на бумаге. Ван Ань-ши обязал каждые три крестьянских хозяйства давать одного воина, пытаясь организовать новое постоянное войско из более крепких элементов крестьянства. Наконец Ван Ань-ши пытался придать более практический характер системе образования и экзаменов. Реформы Ван Аньши были направлены на укрепление феодально-бюрократического строя, но они серьезно задевали интересы помещиков и ростовщиков, оппозиция к-рых была представлена консервативной кликой во главе с Сыма Гуаном. Вскоре Ван Ань-щи пришлось самому отказаться от части реформ (освобождение от налогов ряда категорий высших классов населения, ограничение задач новой армии охраной порядка на местах). Бюрократия, в большинстве враждебная реформам или бессильная по отношению к «сильным и богатым домам», или саботировала на местах проведение реформ или придавала им такой характер, что они ложились на массы дополнительным бременем.

Смерть покровительствовавшего Ван Ань-ши императора Шэнцзуна (1085) повела за собой смену Ван Ань-ши консервативной кликой, отменившей почти все реформы. В дальнейшем сторонники реформ вновь возвращаются к власти (1094), но их деятельность в сущности подчиняется интересам крупных феодалов и откупщиков, использующих реформы для усиления своего положения. Все же повидимому реформы несколько отдалили распад империи.

Уже в 993—995 в Сычуани произошло восстание во главе с Ван Сяо-бо и Ли Шу нем, в к-ром было выдвинуто требование имущественного и сословного равенств. Это восстание относится к периоду относительного укрепления империи. В период реформ Ван Ань-ши в 1086 в Фуцзяни произошло крупное восстание во главе с Фань Ла, охватившее 52 уезда и подавленное лишь после полутора лет борьбы.

Секта, сыгравшая большую роль в этом восстании, характеризовалась уравнительными тенденциями. С другой стороны, в Сунский период имели место выступления купечества; крупнейшим из них было выступление чаеторговцев в Хунани и Хубэе в 1175, повторившееся в 1217.

Операции войска, организованного купцами,распространились на Хунань, Хубэй, Гуандун и Цзянси. Восстание было вызвано стеснениями, к-рые ставились купцам и торговцам правительственной монополией, налогами и поборами. Двор должен был включить повстанческую армию в состав правительственных войск, где она являлась одной из наиболее боеспособных частей.

С 1125 в условиях вторжения в страну чжурчженей развертывается глубокий кризис империи Сун, в итоге к-рого династия утрачивает весь Сев. Китай.

В первые годы 12 в. тунгусское племя чжурчженей (или нюй-чжи), живших в бассейне Сунгари, выступило против государства киданей Ляо (см. выше) и в 1104, объединив под руководством своего вождя Агуды родственные племена Маньчжурии, заняло Ляодун и основало государство Цзинь (1115). Около 1125 чжурчжени совместно с китайцами предприняли поход на основную территорию Ляо. Сунский двор выступил в союзе с чжурчженями, рассчитывая вернуть занятые киданями кит. округа в пределах Великой кит. стены. Армия Сун была разбита киданями, чжурчжени же в свою очередь разбили киданей и заняли их главную столицу Яньцзин (нын. Бэйпин). Сун получила лишь 6 округов, обязавшись уплатить чжурчженям крупное возмещение и вносить им ежегодную сумму в размере обычного дохода с этих округов. Большая часть киданей перешла к чжур-. чженям. Один из членов дома Ляо с небольшим отрядом бежал в Восточный Туркестан и там к 1168 основал династию, объединившую большую часть Туркестана, часть нынешнего Казахстана и Узбекистана (Зап. Ляо, или Кара-Кидани).

Уже в 1125 чжурчжени предприняли поход против Сун и в следующем году дважды осаждали столицу, разграбили ее и увели в плен императора, большую часть его семьи и весь двор Сун. Столица империи перешла на юг в Янчжоу, а потом в Ханчжоу (Линьань). В последующие годы чжурчжени предпринимают успешные походы на юг, в Цзянсу и Чжэцзян.

В этих условиях с 1125 развертываются массовые восстания в стране; в период с 1127 по 1132 официальная история зарегистрировала 93 массовых выступления. Крестьянские армии в Хубэе и Хунани достигают сотен тысяч человек. В Хунани в 1131 происходило крупное восстание во главе с Чжун Сяном, провозгласившее требование сословного и имущественного равенства. На морском побережьи и в ряде мест внутри страны массовый характер приобретает пиратство. На севере, в нын. Хэбэе, Шаньдуне, Шаньси, Хэнани классовые выступления крестьянства переплетаются с борьбой его против завоевателей; здесь возникают также джентрийские патриотические отряды. Происходят массовые выступления и городского населения, наиболее значительным из коих было выступление 60  — тысячной массы'(25/VII 1126) в Бяньляне (Кайфыне), требовавшей смены первого министра и вооруженной борьбы против подошедших к столице чжурчженей. Из страха перед массовым движением двор систематически предавал интересы защиты страны.

Джентрийские отряды (Ио Фэй, Цзун Цзе и др.) самостоятельно вели борьбу с чжурчженями, но деятельность этих отрядов все больше обращалась в сторону борьбы с крестьянскими восстаниями. Это облегчалось разложением крестьянских армий, вожди к-рых переходили 18*
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