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Изучение колониального прошлого, прежде всего колониальной политики, наталкивается на 
серьезные препятствия в виде идеологем «политической корректности», «культуры отмены» и «новой 
этики». Обязательное моральное осуждение колониальной политики, противоречащей современным 
представлениям о должном и недолжном, предписывает идеологизированное описание и трактовку 
событий прошлого, что является анахронизмом и входит в противоречие с принципом историзма — 
методологической основой исторического исследования. В связи с этим особое значение приобретают 
работы, авторы которых остаются верными принципу историзма. В статье рассматривается круг вопро
сов, связанных с колониальной модернизацией Тайваня под японским управлением, в связи с недавней 
книгой японского экономиста, историка и культуролога Ватанабэ Тосио «Мэйдзийские японцы, создав
шие современный Тайвань» (2020; английский перевод 2022).
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TOWARDS THE HISTORY OF COLONIAL MODERNIZATION: 
ABOUT T. WATANABE’S BOOK ‘THE MEIJI JAPANESE 

WHO MADE MODERN TAIWAN’

Vassili E. Molodiakov
The study o f the colonial past, primarily o f the colonial policy, encounters serious obstacles in the 

form o f ideological patterns o f «political correctness», «cancel culture» and «new ethics». The obligatory moral 
condemnation of colonial policy, which contradicts contemporary ideas about what is due and what is not, 
prescribes an ideologized description and interpretation of the events of the past, which is an anachronism and 
contradicts the principle o f historicism — the methodological basis o f any historical research. In this regard, 
research works whose authors remain faithful to the principle of historicism are o f particular importance. 
This article examines a range of issues related to the colonial modernization of Taiwan under Japanese rule, in
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connection with the recent book by the Japanese economist, historian and cultural critic Watanabe Toshio The 
Meiji Japanese Who Made Modern Taiwan (2020; English translation 2022).
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Идеологемы против историзма: новый вызов

Изучение колониального прошлого, прежде всего колониальной политики, натал
кивается на серьезные препятствия в виде идеологем «политической корректно
сти», «культуры  отмены» и «новой этики». О бязательное моральное осуждение 

колониальной политики, противоречащ ей современным представлениям о должном и недолж
ном, предписы вает идеологизированное описание и трактовку событий прош лого, что явля
ется анахронизмом и входит в прямое противоречие с принципом историзма —  методологи
ческой основой исторического исследования.

«С  точки  зрен и я одного из отц ов-осн ователей  ж урн ала ‘‘А н н алы ’’ Л ю сьена Ф евра, 
анахронизм  —  это ‘‘смертный грех для историка’’, —  напомнил в «С ловаре историка» (2006; 
рус. пер. 2011) ф ранцуз Э. М азю рель, которого не упрекнуть в историограф ической «ереси». —  
По его мнению  (Л. Ф евра —  В .М .), нет ничего предосудительнее, чем приписывать общ еству 
прош лого современны е ценности. [ . . . ]  И сторик должен осознавать культурную  дистанцию , 
отделяю щ ую  его от лю дей прош едш их эпох. Следовательно, ему необходимо, прежде всего, 
отстраниться от привычных условий сущ ествования и, погрузивш ись в изучаемую  эпоху, поста
раться понять верования, представления о мире, научные знания и способы чувствовать, свой
ственные лю дям прош лого» [Словарь историка, 2011, с. 15]. В  другой статье этого издания, при
званного, по зам ы слу составителей , «показать изучение истории и работу историка как п ро
ф ессиональную  практику» [Словарь историка, 2011, с. 6], Н. О ф ф енш тадт, также «политкор
ректны й» автор, постулировал: «И сторику ничего не дает позитивная или негативная оценка 
мотивов и поступков изучаемых им субъектов. Если, несмотря ни на что, подобные суждения 
все же появляю тся, они вы глядят комичными, тем  более, что высказывать их очень легко ввиду 
временной дистанции. Более того, давая свою  оценку, историку легко впасть в анахронизм». 
Автор признает, что «историк и его труд неизбежно сущ ествую т во времени и более или менее 
явно зависят от его социального положения и личных взглядов» [Словарь историка, 2011, с. 118], 
но впадение в анахронизм  ни при каких условиях не может быть достоинством исторического 
исследования. В коллективной статье «О бъективность» авторы заявили: «О т исследователя тре
буется не столько объективность, сколько дистанцирование и беспристрастность, подразуме
ваю щ ие, что он должен заглуш ить свои личные мнения и пристрастия, оставить в стороне оце
ночные суждения и избегать использования истории для обслуживания чьих-либо целей. В этом 
смысле история не трибунал; историку следует не судить лю дей прош лого, но пытаться понять 
их» [Словарь историка, 2011, с. 117—118]. К ак известно, принцип «не судить, а понять» ставил 
во главу угла кориф ей ф ранцузской историограф ии М. Блок.

Зачем  повторять эти азбучные истины проф ессии, которые должен знать каждый пер
вокурсник? Затем, что новый, переживаемый нами сейчас, виток идеологизации историогра
фии с явной претензией на «введение единомыслия», особенно заметной в многонациональной
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англоязычной литературе, наносит ущ ерб многим направлениям исследований. И гнорировать 
этот ф акт нельзя. Более того, господство «политкорректности», подкрепленное действиями ака
демических структур, общ ественных институтов и СМ И, в числе прочего имеет целью  марги
нализацию  оппонентов и выведение иных точек зрения за пределы научного поля. В меньш ей 
степени это заметно во ф ранкоязычной, русскоязычной и японоязычной литературе, однако 
в современном мире их роль несравненно меньш е роли англоязычной литературы, стремящ ейся 
задавать тон в интеллектуальном и инф ормационном поле. Тем  больш ее значение приобре
таю т работы ученых, чья точка зрения отлична от канонов «политкорректности», выпущ енные 
на английском языке проф ильными издательствами.

Ватанабэ Тосио и его взгляд на колониальный Тайвань

В 2022 г. издательство «L ex ington  B ooks», базирую щ ееся в L anham  (ш тат М эриленд) 
и входящ ее в международную  издательскую  группу «The Rowm an & Littlefield», выпустило м оно
граф ию  известного японского историка, экономиста и культуролога Ватанабэ Тосио «М эйд- 
зийские японцы , создавш ие современный Тайвань» [Watanabe, 2022], выш едш ую  на японском 
языке двумя годами ранее, в переводе американского историка и политолога Роберта Элдриджа. 
Д анная статья не является рецензией на книгу Ватанабэ в оригинале или переводе, но имеет 
целью  рассмотреть точку зрения автора на колониальную  политику Я понии на Тайване в рам 
ках теории колониальной модернизации, которую  автор этих строк полагает наиболее адекват
ной в приложении к истории первой японской колонии.

Ватанабэ Тосио (р. 1939) является одним из самых известных консервативных интеллек
туалов современной Я понии не только как популярный opinion-m aker, но и как академический 
ученый, получивш ий признание в нескольких сф ерах. В ы пускник университета Кэйо, доктор 
экономики Ватанабэ преподавал в университетах Канто гакуин, Цукуба, Токийском техническом 
институте (университете), в университете Такусёку, где занимал посты декана ф акультета меж 
дународного развития, ректора и президента (в настоящ ее время почетный проф ессор и совет
ник). Его проф ессиональная репутация основана на исследованиях в области экономики разви
тия, в основном на материале азиатских стран, которые получили признание в Я понии (автора 
неоднократно приглаш али участвовать в государственны х и парагосударственных исследова
тельских и аналитических проектах) и были переведены  на ряд иностранны х язы ков, вклю 
чая монограф ию  на английском языке [Watanabe, 1992]. О бладая редким для японской акаде
мической среды ш ироким интеллектуальным кругозором, В атанабэ сочетает анализ современ
ных проблем с изучением их исторического «бэкграунда», причем не только в экономической 
и политической, но в цивилизационной и культурной сферах. Е му присущ е комплексное ви де
ние новой и новейш ей истории Японии. Его перу также принадлежит ряд книг о японской поэ
зии, имею щ их, по оценке специалистов, не только научные, но и литературны е достоинства.

В современной Я понии Ватанабэ, автор десятков книг и популярный лектор, мнения 
которого по актуальны м вопросам  транслирую т ведущ ие СМ И , является ф игурой националь
ного м асш таба, однако его известность за границей следует признать незаслуж енно малой. 
И менно поэтому вы пуск на английском языке его книги о вкладе японцев в модернизацию  Т ай 
ваня —  точнее, о японской политике модернизации Тайваня в колониальный период —  через 
два года после японского  оригинала (обычно процесс затяги вается на м ногие годы) можно 
только приветствовать.
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Р осси й ском у чи тателю , интересую щ ем уся данной  п роблем атикой , взгляд  В атанабэ 
на модернизацию  Тайваня известен по статье «К олониальный Тайвань как модель региональ
ного развития» [Ватанабэ, 2016]. П роцитирую  клю чевые выводы , которые наш ли развитие в его 
новой книге, доступной читателю  за пределами Я понии и, следовательно, подлежащ ей осмы с
лению  в мировой историограф ии.

«Экономическое развитие немыслимо без человеческого ф актора. Кто внес в него боль
ш ий вклад —  население Тайваня или японские колониальные власти? Это деликатный вопрос, 
на который нет однозначного ответа. В  Корее, например, сейчас идут ожесточенны е споры 
по проблемам колониальной модернизации. В  доколониальный период местного капитала для 
проведения модернизации явно не хватало. В  колониальный период приток капитала из Я п о
нии сделал модернизацию  возможной, но она проходила в условиях ж есткого японского прав
ления. Японское правление задало определенные векторы  развития обеих стран. И менно при
ток японского капитала на Тайвань и на Корейский полуостров превратил продукцию  местного 
производства в конкурентоспособны й товар и вывел их на мировой рынок, вклю чил в м иро
вую  торговлю . [ . . . ]

П олагаю , никто не оспорит общ еизвестный факт, что японские колониальные власти 
на Тайване вложили огромные силы и средства в создание и развитие системы образования. 
[ . ]  П ризнаю сь, не знаю  другой страны в мировой истории, которая бы так заботилась о поста
новке образования в своих колониях. Н епосредственно после “замирения’’ Тайваня японские 
власти разработали план создания там  системы ш кольного образования, от начальной до сред
ней ш колы второй ступени, и сразу приступили к его реализации. Т ак создавались квалиф и
цированные интеллектуальные ресурсы  —  воспиты вались лю ди, которые разработаю т новые 
технологии, применят их на месте и тем  самым создадут необходимые условия для долговре
менного и успеш ного  эконом ического  развития. Я  считаю , что это получилось. [ . ]  Этика 
и культура не позволяю т даже победителю  присваивать себе все, что ему заблагорассудится. 
Не соблю дая правил самому, невозможно управлять другими лю дьми. Стоимость управления, 
издержки на управление м огут быть очень велики. Но правила надо привести в систему, в том 
числе права конкретной личности . [ . ]

В  первые годы колониального правления тайваньское генерал-губернаторство во главе 
с Гото Симпэй (гражданский губернатор / начальник гражданского управления в 1898—1906 гг. —
В.М .) приложило огромные усилия не только к тщ ательному изучению  того, что есть, но к ана
лизу того, что необходимо изменить, и к выработке планов, как это сделать. И х работа стала 
основой всей дальнейш ей модернизации Тайваня. Х очу подчеркнуть, что взгляды  Гото на раз
витие в полной мере соответствую т тому, что сейчас называется наукой об экономическом раз
витии. [ . ]  П рограмму, которую  предложил Гото, можно сф ормулировать так. Сначала тщ а
тельно и непредвзято изучить имею щ иеся стартовые условия, затем  реш ить, что именно в них 
надлежит изменить для проведения модернизации, затем —  как конкретно провести эти изме
нения. П олитика Я понии по управлению  Т айванем  основывалась на замы сле и разработках 
Гото и проводилась, так  сказать, по его дизайну.

К ак экономист я считаю , что реализованная японцами на Тайване политика экономиче
ского развития в рамках одной страны была правильной, и постарался показать это. Ее достиже
ния не только заложили основу послевоенного “тайваньского экономического чуда’’, но и стали 
успеш ной моделью  регионального развития в Азии».

«И зучени е и учет важ н ей ш их ресурсов —  дем ограф и ческих и зем ельны х —  п озво 
лили оценить стартовые условия для дальнейш его освоения острова, —  отметил В атанабэ там
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же. —  Только опираясь на результаты  этих исследований, можно было приступать к выработке 
конкретны х планов развития и создания инф раструктуры . П оэтом у первой важ ной задачей 
японской администрации на Тайване в начале колониального периода было детальное изуче
ние стартовых условий». Как это делалось на практике применительно к человеческому фактору, 
а именно к населению  острова, показал В. Ц. Головачев, назвав соответствую щ ую  главу сво
его исследования «Этнологи на службе у  политиков или этнология как основа «научного» коло
ниального управления» [Головачев, 2018, с. 94—106]. П озднее японские этнологи-тайваневеды  
стали учитывать и «контекст мирового колониального опыта» [Головачев, 2018, с. 107—114], что 
также продолжало курс, намеченный Гото.

К нига Ватанабэ представляет собой не узкоакадемическое исследование частных вопро
сов, но дает обобщ аю щ ую  картину, основанную  на японских источниках и адресованную  
не только специалистам . Д ля иностранного читателя книга ценна тем , что значительная часть 
содерж ащ егося в ней м атериала впервы е публикуется на английском  язы ке. А втор посвятил 
отдельные главы самым ярким примерам материального вклада японцев в модернизацию  и раз
витие Тайваня, сохраняю щ им значение поныне. П ервый —  работы Исо Эйкити, «отца сель
ского хозяйства на Тайване», прежде всего выведение высокоурож айного сорта риса «хорай», 
позднее сы гравш его заметную  роль в эконом ике азиатских стран и в «зеленой  револю ции» 
[W atanabe, 2022, р. 1—43]. Второй —  строительство плотины Н яош аньтоу в провинции Гуан- 
сян под руководством  инженера Х атта Ёити, в результате чего площ адь сельскохозяйственных 
земель сущ ественно расш ирились [W atanabe, 2022, р. 69—118]. Д остойны внимания наблю де
ния автора о Тайване как «ф ронтире», в освоении которого приходилось сочетать амбициозные 
планы модернизации и стартовые условия в виде «старых обы чаев» [Watanabe, 2022, р. 51—55]. 
Это легло в основу политики, которую  Гото вырабаты вал и проводил под руководством  чет
вертого генерал-губернатора острова К одама Гэнтаро.

Кодама Гэнтаро: «воин и государственный деятель»

Ш естая глава об «административном стиле Кодама и Гото» заслуживает особого рассмо
трения, так  как непосредственно затрагивает стратегию  и тактику колониальной модернизации. 
В японской и в зарубежной литературе имеется тенденция приписывать основные успехи коло
низации Тайваня в начальный период именно Гото как теоретику и практику «научного» управ
ления, заслуг которого не отрицали даже советские авторы  [Тодер, 1978, с. 257—258, 265—282], 
а его начальник-военный как будто остался в тени подчиненного-интеллектуала. Ватанабэ пока
зал подлинную  роль Кодама, «воина и государственного деятеля с огромной силой и авторите
том » [Watanabe, 2022, р. 54], в модернизации Тайваня.

«К одама обладал богатым концептуальным даром и умел быстро воплощ ать свои идеи 
на практике. Более того, он отбирал лучш их лю дей для проведения своей политики. В совре
менной истории Я понии не так  много лидеров со столь разнообразными талантами и сильным 
духом. Если бы Кодама не был назначен генерал-губернатором в начальный период управле
ния, модернизация Тайваня могла закончиться сокруш ительным провалом. Кодама, известный 
как военный стратег, был исклю чительным государственным деятелем , который в управлении 
Тайванем  в полной мере продемонстрировал авторитет и силу, приобретенные благодаря воен
ной политике» [Watanabe, 2022, р. 121]. Эта оценка Ватанабэ каж ется более верной и историч
ной, чем  представления о пусть даже способном генерале, под покровительством  —  в лучш ем 
смысле слова —  которого самостоятельно расцвел административный дар Гото.
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«К одам а доверял лю дям , на которы х остановил свой вы бор . [ . . . ]  О дним из его глав
ных достижений был выбор Гото» —  «бю рократа с невероятным воображ ением  и способно
стью  к воплощ ению  замыслов» [Watanabe, 2022, p. 65, 121]. П ереживш ий серьезные неприятно
сти по службе, вклю чая пятимесячное пребывание под стражей по лож ном у обвинению , Гото 
поначалу не хотел сотрудничать с Кодама даже в проф ессиональном качестве врача-гигиениста 
(речь о дезинф екции японской армии, вернувш ейся на родину после войны с Китаем в 1895 г.), 
но затем согласился, поскольку «при полной поддержке Кодама получил возможность проявить 
свои способности, несмотря на отсутствие собственной политической базы в правительстве» 
[W atanabe, 2022, р. 123]. Это определило их совместную  работу на Тайване. П олное доверие 
К одама к своему граж данскому заместителю  выразилось и в том , что он оставлял его «на хозяй 
стве», сохраняя за собой пост генерал-губернатора острова во врем я участия в правительстве 
и службы начальником ш таба М аньчжурской армии в русско-японскую  войну.

Выбор К одама в пользу Гото позволил тандем у преодолеть сопротивление как прямо
линейны х военных, сторонников ж естких мер в отнош ении местных «бандитов», так  и ограни
ченных бю рократов в генерал-губернаторстве Тайваня, которые не придавали значения «старто
вым условиям». Таковых они постепенно заменяли на способных и энергичных лю дей из метро
полии, получивш их возмож ность проявить себя. Х рестоматийный пример —  Н итобэ И надзо, 
не только автор «Бусидо», но и специалист в области сельского хозяйства, который по пригла
ш ению  Гото возглавил одну из важнейш их отраслей промыш ленности модернизируемого Т ай
ваня —  сахарную  [Watanabe, 2022, р. 138—141]. «В  истории нет другого примера того, как коло
ниальное общ ество или страна продвинулись в сторону развития в таком  больш ом масш табе 
за такой короткий период врем ени» [Watanabe, 2022, р. 54]. Возможно, в сказанном есть неко
торое преувеличение, но масш таб и сроки модернизации Тайваня под руководством  Кодама 
и Гото действительно имею т мало аналогов.

О бладавш ий способностями не только военного, но и администратора, К одама согла
сился с предлож ениями Гото сочетать политику «кнута и пряника» в отнош ении замирения 
местного населения, сопротивлявш егося новым хозяевам, и в опиумной политике, что вызывало 
недовольство оф ицеров, предлагавш их «рубить сплеча». «Трудно изменить сердца и умы чинов
ников и тайваньского населения одним лиш ь посланием от Ваш его превосходительства. Т оч
нее, это невозмож но»,— писал Гото генерал-губернатору в начале их сотрудничества [Watanabe, 
2022, р. 125]. Т от внял советам и позже определил свою  политику ф разой «М ой долг —  кон
тролировать Тайвань, а не завоевывать его» [Watanabe, 2022, р. 128]. Ватанабэ также справедливо 
обратил внимание на то, что К одама как военный лучш е, нежели Гото, понимал троякое «гео 
стратегическое значение Тайваня» для Японии: для укрепления могущ ества страны, сопротив
ления «великим держ авам» и экспансии в ю жном направлении [Watanabe, 2022, р. 65].

Гото Симпэй: «управление на основе принципов биологии»

«У правление колонией  долж но быть полностью  основано на принципах биологии 
в соответстви и  с сегодняш ним и  достиж ениям и  науки , —  писал  Гото в начале 1898 г., ещ е 
до назначения граж данским  губернатором . —  Ч то является основой биологии? О на заклю 
чается в содействии научно организованной жизни и в создании ф ундамента для производ
ства, индустрии, санитарии, образования, транспорта, охраны порядка, чтобы они могли раз
виваться конкурентоспособно и реализовывать принцип выж ивания сильнейш его» [Watanabe, 
2022, р. 130]. «В  основе биологического принципа Гото леж ал социал-дарвинизм», —  делает
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вы вод В атанабэ [W atanabe, 2022, р. 134], используя «страш ное» для современной «п оли ткор
ректности» слово. Спекулируя на нем, Гото можно объявить расистом, если не предш ествен
ником нацизма. П рименение принципа историзма в сочетании с элементарным здравым смы с
лом и уваж ением  к ф актам показывает, что это соверш енно не так.

«К  моменту приезда на Тайвань у  Гото уж е сложились четкие принципы и представле
ния» [Watanabe, 2022, р. 132—133]. Он исходил прежде всего из собственного проф ессиональ
ного опыта врача и управленца, доктора медицины Берлинского университета в области сани
тарии и бывш его начальника Бю ро гигиены М ВД, что в тогдаш ней административной системе 
Я понии можно считать аналогом посту министра здравоохранения. В конце 1880-х и в первой 
половине 1890-х годов именно Гото составил программные документы и базовые учебные посо
бия по «гигиене» (яп. эйсэй). В  это понятие он вклады вал ш ирокой смысл, вклю чавш ий проф и
лактическую  медицину, государственное здравоохранение и даже общ ественное благосостояние 
(он был поклонником социальной политики О. ф он Бисмарка, методы и результаты  которой 
изучал во время стажировки в Германии в 1890—1892 гг.). Н еудивительно, что эта часть насле
дия Гото сейчас привлекает к себе больш ое внимание в Я понии —  в том  числе в связи с про
блемой коронавируса [Гото Симпэй 2023, с. 250-261].

Гото переш ел на должность гражданского губернатора Тайваня с должности директора 
Бю ро гигиены М ВД, которую  с 1896 г. сочетал с работой советником генерал-губернаторства 
по вопросам санитарии и гигиены. То, что К одама выбрал своей «правой рукой» именно сани
тарного врача с опытом управленца, объясняли тяжелой эпидемиологической ситуацией, кото
рую  требовалось радикально исправить, прежде чем приступать к какому бы то ни было освое
нию  острова. В этой узкоспециальной сф ере Гото был одним из лучш их проф ессионалов тог
даш ней Я понии, однако его знания, компетенции и амбиции выходили далеко за ее пределы. 
«Гото хотел  использовать улучш ение ситуации со здравоохранением  и гигиеной как символ 
хорош его управления Тайванем», —  справедливо заклю чает В атанабэ [Watanabe, 2022, р. 133]. 
П од «управлением  на основе принципов биологии» Гото имел в виду и это.

Другой не менее показательный пример использования им «принципов биологии» отно
сится к  понимаю  важности «старых обы чаев» как части стартовых условий. «О н объяснял, что 
биологически невозможно просто пересадить живые организмы, выросш ие в одном регионе, 
в другой регион. О ни долж ны адаптироваться» [W atanabe, 2022, р. 125]. Р ечь ш ла не только 
о сельском хозяйстве, но прежде всего об администрации, праве и образовании. В начале коло
ниального периода ретивые чиновники генерал-губернаторства полагали, что достаточно пере
нести на Тайвань японские законы , правила и принципы и применять их «как  есть», то есть 
навязать их местному населению  и силой добиться исполнения. К  моменту назначения Кодама 
и Гото стало ясно, что такие действия если и даю т результаты , то обратные желаемым.

По убеждению  гражданского губернатора, «государственная власть не долж на осущ ест
вляться в одностороннем порядке, игнорируя обычаи и институты , передававш иеся из поколе
ния в поколение. Н апротив, должно в полной мере принимать и учитывать обычаи и инсти
туты  места, где эта власть осущ ествляется, и по возможности не вступать с ними в противоре
чие» [Watanabe, 2022, р. 135]. В  статье «Глаза окуня и глаза камбалы » Гото писал:

«Глаза окуня расположены по обе стороны головы, глаза камбалы —  только на одной, 
что довольно нелепо. [ . . . ] .  П рирода позаботилась о том , чтобы  у  ж ивы х сущ еств глаза были 
с обеих сторон, дабы обеспечить им необходимый обзор. То ж е самое важно и в политике. 
Сущ ествую щ ие в общ естве обычаи и его система возникли не просто так, но имею т свои при
чины и порождены длительной необходимостью . Каковы бы ни были эти причины, насаждение
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в неразвитой стране культуры  и политической системы цивилизованного государства может 
вызвать недовольство и отторжение. Этого нельзя допустить. П оэтому, приступив к управле
нию  Тайванем, мы начали с тщ ательного, научного исследования сущ ествовавш ей там прежней 
общ ественной системы и старых обычаев, а затем  уже проводили политику в отнош ении м ест
ного населения, исходя из этого знания. Сразу ввести на Тайване законодательство метрополии, 
без каких-либо изменений и адаптации к местным условиям , было бы подобно [односторон
нему] взгляду камбалы , а не окуня. Это было бы непониманием того, что есть настоящ ая поли
тика» (цит. по [Ватанабэ, 2016, с. 15—16]).

«Биологизм» политики, предложенной Гото, выразился не в расовой дискриминации, 
напротив —  в комплексном научном изучении местного населения. Оно началось ещ е до его 
прибытия на Тайвань, но именно при нем стало частью  деятельности колониальной  админи
страции и пользовалось ее покровительством. П оэтому более корректной —  и без «страш ного» 
слова «социал-дарвинизм » —  представляется ф орм улировка В. Ц. Головачева: Гото «считал, 
что курс всей  политики, все планы управления нужно строить на основе этнологии» [Голова
чев, 2018, с. 94].

Конечно, К одама и Гото были колониальными администраторами. Д ум ая прежде всего 
об интересах метрополии, они в стратегической  перспективе видели Тайвань ее частью , что 
более соответствует ф ранцузской , а не бри тан ской  м одели  управлениям и  колониям и. О ни 
хотели доказать, что не-«белая» и не-христианская Япония может успеш но вести колониальную  
политику и «цивилизовать», как тогда выражались, «дикарей» не хуже «белы х» христианских дер
жав. Гото говорил об этом прямо. Этой цели, как отметил Ватанабэ, служили и его усилия сде
лать Тайвань независимым от метрополии в ф инансовом отнош ении, что он считал важным 
не только тактически , но и стратегически [Watanabe, 2022, р. 136].

Н еобходимо указать еще один принципиально важный момент, которого автор коснулся 
лиш ь в заклю чении, процитировав опубликованный в 1987 г. вывод американского историка 
М. П итти: «П рисутствие и стиль жизни японцев в колониях выглядели по-западному. Однако 
структура колониальной политики, какой она сложилась в первой половине имперского пери
ода, в больш ей степени моделировалась не по конкретным европейским образцам, а по исклю 
чительно успеш ному модернизационному рывку, который Япония предприняла в течение трех 
десятилетий после того, как мэйдзийское руководство сломало ф еодальный токугавский поря
док, по программе реф орм, которые в значительной части основывались, конечно, на запад
ном примере. [ . . . ]  Всё, что Я пония делала в своих колониях в первую  четверть века, было осно
вано на опыте внутренних реф орм периода М эйдзи» [Watanabe, 2022, р. 136]. В  этих внутрен
них реф ормах после консервативной револю ции М эйдзи исин (1868) так  или иначе участвовали 
все «мэйдзийские японцы, создавш ие современный Тайвань». И х логику можно представить так: 
получилось в Японии —  получится и на Тайване. В том, что в Японии «получилось», сомнений 
к началу периода колониального правления не было. М одернизация заморской колонии во мно
гом отличалась от модернизации метрополии, но в самой мэйдзийской Я понии деревню  назы 
вали «внутренней колонией». В обоих случаях модернизация была связана с больш ими ж ерт
вами, но в целом ш ла по одному пути.

«С точки зрения экономического, социального и культурного развития японское управ
ление Тайванем  оказалось гораздо более успеш ным, чем лю бой колонией западных стран, —  
подытожил Ватанабэ. —  [ . ]  Японское управление Тайванем явно было нацелено не на эксплуа
тацию  и ограбление, как колониальное правление других стран. Оно стало пересадкой японской 
модели современной цивилизации на Тайвань с учетом местных традиций и обычаев» [Watanabe,
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2022, р. 153—154]. Сф ормулированный таким образом вы вод вы глядит апологетическим, осо
бенно во второй ф разе, но в целом отраж ает присущ ее японской историограф ии стремление 
противопоставить колониальную  политику Я понии колониальной политике западных стран, 
вплоть до тенденции именовать Тайвань «заморской территорией» (яп. гайти), а не «колонией» 
(яп. сёкуминти).

В дискуссиях с японским и историками , вклю чая В атанабэ, автор этих строк оспари
вал тезис «Тайвань под японским управлением  не был колонией», указывая, что с точки зрения 
мировой историограф ии он таковой, конечно, был. Японское правление на Тайване заслуж и
вает дальнейш его изучения как в рамках сравнительно-исторического исследования колониаль
ной политики, так и применительно к модернизации Японии. Книга Ватанабэ Тосио «М эйдзий- 
ские японцы , создавш ие современный Тайвань», доступная благодаря переводу на английский 
язы к ш ирокой читательской аудитории, при спорности отдельных утверждений является полез
ным вкладом в это изучение. В 2021 г. автор выпустил книгу «Тайвань Гото Симпэй» [Ватанабэ, 
2021], японский подзаголовок которой «Ч еловек тож е одно из ж ивы х сущ еств» он сам перевел 
на английский язы к как «Улучш ение колониальной администрации путем применения биоло
гических принципов» (Im proving Colonial A dm in istration T hrough the A pplication o f B io logical 
Principles) [Watanabe, 2022 , р. 161]. Ее тоже хотелось бы увидеть в переводе на английский язык.
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