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ФЕНОМЕН «РЕСП УБЛИ КИ  ЭДЗО » В И С Т О РИ И  Я П О Н И И : 
П О П Ы ТКА СЕЦЕССИИ И Л И  А К Т  ОТЧАЯНИЯ?

Д. Д. Романчев1

«Республика Эдзо»1 2 — одно из темных пятен японской истории середины XIX в. Недолговеч
ное военно-политическое образование, возникшее на заключительном этапе гражданской войны Босин3 
1868-1869 гг., «Республика» успела обрасти множеством мифов и заблуждений, что можно объяснить как 
недостатком документальных данных, так и малой изученностью в отечественной историографии уже име
ющихся документов по теме.

Эномото Такэаки, молодой и образованный вассал Токугава, в октябре 1868 г. восстал против репрес
сивных мер правительства Мэйдзи, против своего господина и увел своих людей на север, на остров Эдзо4. 
На острове он организовал так называемую «Республику Эдзо», которая по факту являлась просто военной 
администрацией, во главе которой встал он сам в должности со: сай — «главы». Распространённый взгляд 
на это краткосрочное политическое образование как на «первой республику Азии» и попытку сецессии, 
однако, едва ли можно назвать правомерным. Название «Республика» и «Президент» в отношении самого 
Такэаки — явления поздние, а термин со: сай, который часто переводят как «президент», на деле имеет мно
жество значений, в том числе «глава» (например, должность министра флота в последние годы сёгуната 
Токугава именовалась кайгун-со: сай, а министра армии — рикугун-со: сай). Вопрос о якобы первых демокра
тических выборах в Японии, по итогам которых Эномото Такэаки и занял пост со: сай, также является дис
куссионным. Речь здесь шла скорее о примере прямой воинской демократии (в выборах участвовали только 
военные офицеры), которая скорее похожа на то, как казачий круг выбирал себе атамана.

Настоящие же причины того, почему группа разношерстных вассалов бывшего сёгуната Токугава, 
покинув родные земли на 8 военных кораблях, прибыла на далекую окраину японского государства, остров 
Эдзо, могут быть не совсем очевидны. Однако глубокое изучение документов, в частности послания лидера 
«Республики» Эномото Такэаки, могут пролить свет на мотивацию восставших вассалов Токугава и помочь 
нам избавиться от ряда штампов и заблуждений касательно феномена «Республики».
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3 Босин сэнсо: — «война года дракона», военный конфликт 1868-1869 гг. между лоялистами бывшего сёгуната Току
гава и сторонниками «Реставрации Мэйдзи».
4 Старое название острова Хоккайдо. Происходит от этнонима эдзо — «варвары с креветками», которым японцы 
называли коренных жителей острова — айнов.
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THE PH EN O M EN O N  OF THE "REPUBLIC OF EZO" IN  THE HISTORY  
OF JAPAN. A N  ATTEM PT AT SECESSION O R  A N  A C T  OF DESPERATION?

D anila D. Romanchev

The "Republic o f Ezo" is one o f the dark spots o f Japanese history during the mid-19th century. It was a 
short-lived military-political organization that arose during the final phase o f the Boshin Civil War of 1868-1869. 
Many myths and misconceptions have been created about "Republic" due to the lack of documentary data and the 
lack o f knowledge in Russian historiography o f existing documents.

In October 1868, Enomoto Takeaki, a young and educated Tokugawa vassal, revolted against the Meiji 
government's repressive measures against his lord and led his men north to Ezo Island. He created the "Republic 
o f Ezo" on the island, which was actually a military administration led by him as sosai -  "head". However, the 
widespread view of this short-term political entity as the «first republic o f Asia’ and an attempt at secession cannot 
be called legitimate. The terms "Republic" and "President" in relation to Takeaki is recent developments, and the 
term sosai, which is often translated as "president", actually has many meanings, including "head" (for example, 
the position o f Minister o f the Navy in the last years o f the Tokugawa shogunate was called kaigun-sosai, and the 
minister o f the army was called rikugun- sosai). The issue o f the first democratic elections in Japan, which led to 
Enomoto Takeaki taking the position o f sosai, is also a topic o f discussion. The case was rather an example of 
direct military democracy (the election was conducted solely by samurai officers), which is more similar to how 
the Cossack circle elected an Ataman for itself.

It may not be immediately clear why a group o f disorganized vassals o f the former Tokugawa shogunate 
traveled on eight warships from their homes to Ezo Island, a remote outpost o f the Japanese state. A thorough 
examination o f the materials, particularly the letters written by the "Republic's" commander Enomoto Takeaki, can, 
however, clarify many myths and cliches about the phenomena o f the «Republic’ and shed light on the motivations 
o f the rebellious Tokugawa vassals.
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Остров Хоккайдо в политической системе сёгуната Токугава

Территорией, на которой возникнет так называемая «Республика Эдзо», являлся 
остров Хоккайдо, или, как он чаще всего назывался в период Токугава,— Эдзо. 
Основным населением острова Эдзо вплоть до X IX  в. являлись айны (коренные 
жители Японских островов), которых тогда называли эдзо или эмиси, соответственно по этому 

этнониму и называли остров.
Японское завоевание Эдзо началось в 1454 г. Н а остров вторгся Андо Масасуэ (14??- 1488), 

изгнанный из родных земель вместе со своим сподвижником Такэда Нобухиро (1431-1494). Они 
завоевали для себя южную часть острова — полуостров Осима и укрепились там, хотя поселения 
японцев на острове были и раньше. Японцев становилось все больше, что вызвало негативную реак
цию айнов, которые в 1457 г. подняли против захватчиков восстание. Восставшие смогли почти пол
ностью выгнать японцев с острова, однако Такэда Нобухиро, собрав последние силы, сумел разбить 
айнов в битве. О н объединил всех остальных самураев вокруг себя и взял п-в Осима под свой контроль
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[Виноградов, 2005, с. 252; Щепкин, 2022, с. 38-39]. Нобухиро заложил основу рода Мацумаэ. Однако 
ситуация оставалась напряженной, и айны часто нападали на укрепления японцев (еще одно восстание 
в 1669 г.), что мешало развитию поселений. В тот же период строится одноименный замок Мацумаэ.

В правление сёгунов Токугава остров Эдзо, номинально считавшийся территорией Японии, 
фактически её властями не контролировался, за исключением упомянутого полуострова Осима. 
Айны платили японцам дань, а японцы могли заходить вглубь острова для добычи ресурсов или 
для составления карт местности. В 1633 г. остров в первый раз посещают представители бакуфу 
с целью инспекции, а в 1635 г. Саэмон Мураками составляет первую карту острова. Остров имел 
четкое разделение на земли клана Мацумаэ и на земли Айну — эдзо-ти. Землями эдзо называли 
не только территорию Хоккайдо, но и, например, Сахалин.

Численность японского населения острова в период с 1670 по 1800 г. колебалась от 20 
до 30 тысяч человек [Виноградов, 2005, с. 252]. Доходы М ацумаэ-хан5 в основном зиждились 
на монопольной торговле с айну, а также пошлинах за вход судов в их порты и на добыче рыбы. 
Купцы имели особое влияние в Мацумаэ-хан, который фактически ж ил за счет торговли.

Столица «Республики Эдзо» город Хакодатэ стоял на земле некогда существовавшего замка 
Хакататэ, который был уничтожен во время одного из восстаний айнов XVI в. Постепенно жизнь 
вернулась туда, и в 1741 г. там был установлен таможенно-пограничный пункт. В 1785 г. там было 
уже 450 дворов [Трехсвятский, 1998, с. 235]. В 1799 г. все изменилось: бакуфу взяло японские терри
тории на острове Эдзо под свой прямой контроль, и Хакодатэ стал одним из центров новой адми
нистрации. Вызвано это было, в первую очередь, активностью русских военных и промысловых 
судов. Еще в 1778 г. русские и японцы встретились на северных берегах Эдзо, где русские предло
жили торговлю, на что японцы ответили категорическим отказом. Дальнейшему развитию города 
поспособствовал Такадая Кахэй (1769-1827). О н разбогател на торговле с Эдзо, а затем вклады
вал деньги в развитие города. О н также помог в разрешении крупного международного конфликта 
между Россией и Японией — «Инцидента Головнина» 1812 г. Обязанности по контролю за терри
ториями Эдзо, Сахалина и Курильских островов сёгунат возлагал на вассальные домены. П рямое 
управление продолжалось до 1821 г., но было возобновлено в 1854 г. на фоне открытия страны для 
иностранной торговли и затем заключения Симодского трактата с Российской империей, по кото
рому четыре курильских острова и остров Эдзо обозначались как земли Японии.

Японцы однозначно считали остров Эдзо и Курильские острова частью своей сферы влия
ния. Однако это было феодальное понимание собственности как источника дохода. Если быть более 
точным, то в феодализме нет понятия собственности, а есть понятие владения, обычно условного. 
Это был фронтир, который большинство японцев воспринимало как нечто «иное». Этот взгляд 
на Эдзо можно проследить в работах того времени, например, в «О писании эдзо» Араи Хакусэки 
(1657-1725). Эта работа, посвященная по большей части именно народу эдзо (айны), также опи
сывает сам остров Хоккайдо. Араи Хакусэки выказывает свои опасения по поводу неполного кон
троля над островом: «С  тех самых пор [с момента завоевания п-ва Осима] потомки из поколе
ния в поколение удерживали эти земли вплоть до нынешних времен, и, глядя на Восток, я беспо
коюсь, что наше продвижение туда надолго остановилось» [Щ епкин, 2021, с. 8]. И з этого следует, 
что частью Японии воспринималась именно контролируемая Мацумаэ-хан часть острова. Также 
можно вспомнить «Иллюстрированное описание трех стран» — сангоку-цу:ран-дзусэцу, которое 
составил Хаяси Сихэй (1738-1793). В нем предпринимается одна из первых попыток определить 
политическое положение Я понии исходя из её окружения. О но описывает Государство Чосон

5 Хан  — «феод», административно-территориальная единица в период Эдо (1600-1868) и в первые годы Мэйдзи 
(1868-1912). Хан  являлся владением определенного самурайского рода и возглавлялся даймё: — крупным феодалом.
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(Корея), Королевство Рюкю (современные острова Окинавской группы) и Эдзо. В данной работе, 
состоящей из карт и описания вышеупомянутых стран, Эдзо стоит в одном ряду с независимыми 
от Японии Кореей и Рюкю, а сам остров изображен на карте иным от Японии цветом, за исклю
чением южной его части6. Н а большинстве других карт периода Токугава Эдзо не изображается 
вовсе (кайсэй-нихон-ёти-ро: тэй-дзэндзу Нагокубо Сэкисуй 1791 г. и хотё:-дзукан-ко:моку Исикава 
Рюсэн 1687 г. [Ёнэмото, 2003, с. 28, 36]) или же изображалась только южная окраина (карта кё: хо:, 
заказанная сёгунатом Токугава [Ёнэмото, 2003, с. 37-38]).

Также об Эдзо как иностранной земле высказывался Кудо Хэйсукэ (1734-1801): «Чтобы 
увеличивать мощь [государства], важнейшим [условием] является ввозить богатства других стран 
в нашу страну. [...] Таким образом, чтобы увеличить мощь Японии, не остается ничего другого, 
кроме как разрабатывать рудники Эдзо и увеличивать количество добываемых там товаров» [Щеп
кин, 2016, с. 229-230].

Подводя итог, можно сказать, что, хотя сёгунат Токугава не контролировал весь Эдзо, а люди 
того времени воспринимали Эдзо как что-то «другое», бакуфу ревностно относилось к посяга
тельствам других государств на эти земли, считая его жителей и ресурсы своими владениями. Для 
того чтобы этот регион стал по-настоящему японским, необходимо было включить его в общую 
систему экономических связей с основной частью Японии, а также в единое юридическое про
странство (признать айнов подданными страны) и в конечном счете сформировать единую общ
ность людей — нацию. Это было невозможно, или ограниченно возможно при отжившем феодаль
ном способе производства и стало по-настоящему возможно уже после «Реставрации М эйдзи». 
Н а этом пути освоения Эдзо события 1868-1869 гг. сыграли важную роль при включении острова 
в общий политический контекст Японии.

Контекст возникновения

К 1868 г. Япония уже 15 лет пребывала в состоянии острого экономического и политического 
кризиса, который был вызван множеством причин, в частности насильственным открытием страны 
американской военной эскадрой в 1854 г.7 8 К 1868 г. противоречия внутри страны из-за недовольства 
политикой сёгуната, неравноправными торговыми договорами и экономическим кризисом при
вели к открытому конфликту между лоялистами режима сёгуната Токугава и сторонниками корен
ных перемен, которые выступали под знаменем восстановления прямого императорского правления 
и обновления всей политической системы в соответствии с традициями прошлого, опираясь на наци
ональную религию Японии синто и на сакральный образ императора [Молодяков, 2019, с. 50-51].

Гражданская война, первые очаги которой начали вспыхивать еще в 1863 г., перешла в горя
чую фазу в 1868 г. В период с 1862 по 1867 г. сёгунат Токугава, который до этого более 200 лет без
раздельно властвовал на японских островах, начал стремительно терять власть. С подачи сторон
ников доктрины сонно-дзёи8, воспитанных в традициях религиозно-философских школ кокугаку

6 Сангоку цу: ран ётиротэй дзэнти [Иллюстрированное описание трёх стран], Database o f Historical Maps in the 
Yokohama City University Collection. URL: https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ycu-rare/pages/WC-1_26.htmI (дата 
обращения: 17.09.23).
7 В 1853 г. Мэтью Перри прибыл в залив Урага (Токийский залив) во главе военной эскадры и потребовал от Японии 
открыться для отношений с иностранными державами, прервав таким образом политику закрытия страны, которая 
длилась более 200 лет. Японцы смогли уговорить Перри перенести переговоры на год. В 1854 г. он вернулся, вынудив 
Японию заключить «Канагавский договор».
8 Сонно-дзёи — «почитание императора — изгнание варваров». Лозунг, провозглашенный Аидзава Сэйсисай (1782
1863) в его работе Синрон («Новая теория»). В 1850-х годах вдохновил масштабное политическое движение, призы
вавшее к немедленному изгнанию из Японии иностранцев и к почитанию императора сёгунатом.
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и митогаку, императорский двор, столетиями лишенный какого-либо политического влияния, 
вновь обретает силу. Политический центр страны смещается в Киото.

Поражение войск Токугава в короткой кампании против непокорного княжества Тёсю 
в 1865-1866 гг. окончательно поставило сёгунат в тупик. Влиятельные оппозиционно настроенные 
домены — Сацума-хан и Тёсю-хан сформировали военно-политический союз с целью дать отпор 
сёгунату и отобрать у Токугава власть. П ом им о Сацума и Тёсю в Я понии было еще несколько 
достаточно сильных княжеств, которые колебались, но выступили бы под знаменами императора, 
если бы ситуация обернулась против Токугава.

Политический кризис и смерть лояльного сёгунату императора Комэй (1831-1867) при
нудили сёгуна Токугава Ёсинобу добровольно отказаться от власти, необходимость чего он пони
мал и сам. 9 ноября 1867 г. Токугава Ёсинобу официально возвращает власть императору, оставляя, 
однако, за собой все земли Токугава. Изначально Ёсинобу планировал интегрироваться в новую 
политическую систему, которая предполагала бы более широкое сословное представительство, 
а богатый род Токугава сохранял бы лидирующую роль [Satow, 1921, p. 283]. Однако оппозиция 
продолжила давить на Токугава, принуждая их к возврату уже не просто формальной власти, а всех 
земель обратно императору. Для осуществления этого в Киото 3 января 1868 г. произошел военный 
переворот, и новоучрежденное Новое Правительство, состоящее из радикально настроенной оппо
зиции, заняло жесткую позицию по поводу судьбы рода Токугава [Мещеряков, 2009, с. 129-130]. 
Н а престол восходит император Муцухито (1852-1912), называемый отныне по девизу своего прав
ления — «М эйдзи». Так называемая «Реставрация М эйдзи» совершилась. Однако бывший сёгун 
Токугава все еще был крупнейшим землевладельцем в стране и не мог просто так принять переворот.

Боевые действия начались в январе 1868 г. в районе Тоба-Фусими, на подходах к Киото, когда 
верные бывшему сёгуну отряды пытались прибыть в город, дабы укрепить позиции Токугава в мятеж
ной столице и её окрестностях. После во многом случайного поражения и последовавшей доброволь
ной капитуляции Токугава Ёсинобу перед войсками Нового Правительства боевые действия продол
жились уже на востоке Японии, где лоялисты Токугава отчаянно сражались в битве при замке Уцуно- 
мия в мае 1868 г., в сражении за Уэно в июле и за Айдзу в октябре-ноябре, пока вся восточная Япония 
не пала под ударами армии Нового Правительства. Капитуляция верхушки сёгуната на начальном 
этапе войны ввергла вертикаль командования и так слабоуправляемой феодальной армии в хаос 
подобно эффекту домино, предрешив исход битвы за остров Хонсю [Мещеряков, 2009, с. 132].

Так называемая «Республика Эдзо» возникла на финальном этапе этой гражданской войны, 
называемой Войной Босин. После поражения Северного союза9 и крупного домена Айдзу в сра
жениях в северо-восточной Японии последние лоялисты Токугава отправились на южную оконеч
ность острова Эдзо. И х лидером был самурай Эномото Такэаки, во многом уникальный для сво
его времени вассал Токугава.

Эномото Такэаки: лидер лоялистов Токугава

Лидер «Республики» Эномото Такэаки родился 5 октября 1836 г. в городе Эдо, в семье 
самурая среднего достатка. У Такэаки был шанс получить хорошее образование: сначала он изучал 
конфуцианские трактаты, а в 1851 г. поступил в школу Сёхэйдзака — высшую правительственную 
школу сёгуната [Шиплюк, 2020, с. 152]. В 1853 г. он закончил свое обучение, однако его оценки

9 О: рэцу рэппан до: мэй — «Союз доменов Муцу, Дэва и Этиго», или просто Северный Союз, условное обозначение 
доменов северо-восточной Японии, которые решительно выступили против политики Нового Правительства, оказав 
вооруженное сопротивление. Несмотря на размеры и, в теории, внушительную военную силу, из-за несогласованности 
действий и устаревшего военно-технического оснащения Северный Союз потерпел поражение в октябре-ноябре 1868 г.
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были одними из самых низких на выпуске. Возможно, в том числе из-за этого в 1854 г. Такэаки 
выбрали в свиту сопровождения управляющего городом Хакодатэ во время его инспекции острова 
Эдзо и Сахалина. В ходе своей поездки Такэаки впервые познакомился с северными границами Япо
нии и, возможно, уже тогда осознал потенциал их освоения. В 1855 г. он стал слушателем в Военно
морской академии Нагасаки и в 1857 г. поступил туда на обучение. Там он изучал двигателестро
ение и химию, которые преподавали голландские специалисты. В 1854 г. уже произошло откры
тие Японии, и способности Такэаки к изучению иностранных наук10 11 были очень кстати. В 1858 г. 
он окончил свое обучение в Нагасаки и сам начал преподавать в Военно-морском учебном центре 
в районе Цукидзи в Эдо, куда переехали многие ученики и преподаватель из Нагасаки (сам центр 
в Нагасаки будет закрыт в 1859 г.). П рим ерно в то же самое время Такэаки изучал английский язык 
в так называемой «Ш коле английского языка Д ж она М андзиро (1827-1898)»  — японца, кото
рый, потерпев кораблекрушение, оказался в С Ш А  и жил там какое-то время. Считается, что в этой 
школе он познакомился с О отори Кэйсукэ (1833-1911), своим будущим сподвижником в Респу
блике Эдзо [Като:, 2008, с. 141-143].

В 1861 г. Сёгунат Токугава заказал в С Ш А  3 военных корабля в рамках своей программы 
по наращиванию флота. Предполагалось, что в С Ш А  будет направлена группа вассалов Токугава, 
которые будут инспектировать строительство, а заодно пройдут там обучение. Среди этих студен
тов должен был оказаться и 25-летний Эномото Такэаки, однако из-за начавшейся в С Ш А  граж
данской войны планы пришлось спешно корректировать. В марте 1862 г. было принято решение 
заказать всего один корабль в Голландии, туда же и направили Такэаки с группой других студен
тов. 18 июня 1862 г. они отплыли из порта Синагава на корабле «Канрин-мару», который в 1853 г. 
также был куплен в Голландии.

В Нагасаки группа студентов пересела на голландский корабль, и 11 сентября они вышли 
в море в сторону Нидерландов. 18 апреля 1863 г. они прибыли в город Роттердам. Там их встретили 
в том числе их бывшие учителя из школы Нагасаки. В Гааге Такэаки изучал теорию управления военно
морским флотом, паровые двигатели, химию и международное право [Камо, 1988, с. 123-124].

Будучи одним из немногих японцев в Европе, с февраля по март 1864 г. Эномото Такэаки 
в качестве военного наблюдателя был на Австро-прусско-датской войне 1864 г.11 Сначала он смог 
наблюдать ситуацию на фронте с немецкой стороны, а затем направился в Данию, чтобы осмо
треть всё и там. После этого посетил город Эссен, где осмотрел штаб-квартиру оружейной компа
нии «Крупп». Такэаки участвовал в переговорах с французской делегацией в Париже, обсуждая 
постройку Францией кораблей для бакуфу [Камо, 1988, с. 125]. Путешествовал по Англии, посе
щая там верфи, мануфактуры и шахты [Акамацу, 1977, с. 189].

Заказанный сёгунатом у Голландии корабль был спущен на воду в октябре 1866 г. и получил 
имя «Кайё-мару» (слово кайё в древние времена означало молитву о большом успехе и исполне
нии желаний). Его постройка обошлась в 831000 голландских гульденов, и это был на тот момент 
самый большой деревянный корабль, построенный на голландских верфях [Blusse, 2000, p. 183]. 
П о  сравнению с кораблями, которые до этого времени закупало или заказывало бакуфу у иностран
ных держав, «Кайё-мару» был поистине современным и мощным кораблем. Водоизмещение было 
равно 2632 т, длина — 72,2 м, ширина — 13,04 м, скорость хода — 10 узлам, экипаж составлял при
мерно 350-500 человек [Мотоцуна, 2002, с. 341-343]. Н а вооружении фрегат имел восемнадцать

10 Рангаку — «голландские науки», собирательный термин для обозначения тех знаний, которые страна получала 
с Запада, в основном на голландском языке через торговую миссию в Нагасаки.
11 Австро-прусско-датская война, или Вторая Шлезвигская война — военный конфликт между Данией и Пруссией 
совместно с Австрией за Шлезвиг и Гольштейн. Одна из первых войн за объединение Германии. Шла с февраля 
по октябрь 1864 г.
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16-сантиметровых орудий и восемь 30-фунтовых гладкоствольных орудий, одну 30-фунтовую кар- 
ронаду (артиллерийское орудие с коротким стволом), два 12-сантиметровых бронзовых орудия, 
одно 7-сантиметровое нарезное орудие, два 5-сантиметровых нарезных орудия, две 12-сантиме
тровые мортиры.

25 октября 1866 г. Эномото Такэаки вместе с другими студентами покинул Нидерланды 
и отправился в Японию. 26 марта 1867 г. он прибывает в порт Йокогама, когда в Японии уже раз
ворачивались драматические события. Н а родину Эномото Такэаки вернулся одним из самых обра
зованных людей из числа вассалов бакуфу, овладев множеством европейских наук и несколькими 
языками. Хотя ему был всего 31 год, его по прибытии сразу назначают капитаном фрегата «Кай- 
ё-мару» и повышают жалование. Такэаки фактически возглавил эскадру флота.

Уже 26 января 1868 г. корабли вступают в бой с противником, открыв огонь в сторону брига 
«Хэйун-мару» Сацума-хан. Н а следующий день, 27 января, началась вышеупомянутая битва при 
Тоба-Фусими, а 28 января Такэаки провел еще одно морское сражение в заливе Ава (между остро
вами Сикоку и Хонсю)12 [Кавамура, 2021, с. 74-75].

После поражения в битве при Тоба-Фусими 1 февраля Токугава Ёсинобу отплыл из замка 
Осака в сторону Эдо на борту «Кайё-мару» [Аоки, 2013, с. 3], пока Эномото Такэаки был на суше. 
Такэаки, узнав о случившемся, погрузил часть оставшегося оружия и казну на корабли бакуфу, сам 
погрузился на корабль «Фудзияма-мару» вместе с остатками армии бакуфу и 8 февраля прибыл 
в Эдо [Камо, 1988, с. 195].

Мотивы Такэаки и его людей к восстанию

16 марта Эномото Такэаки был повышен в должности до заместителя командующего фло
том бакуфу — кайгун-фукусо: сай [Нарусима, 1907, с. 1621]. Такэаки был одним из немногих высо
копоставленных офицеров Токугава, которые сохраняли желание сражаться, но тем не менее пер
вое время он следовал воле своего господина, который решил отказаться от сопротивления.

После того, как в июле 1868 г. город Эдо был сдан без боя войскам Нового Правительства13, 
Эномото Такэаки и его флот, будучи вассалами сёгуна, были обязаны сдать флот Новому П рави
тельству. Как очень образованный человек своего времени, Такэаки остро почувствовал ущемление 
феодальных прав и свобод самураев-лоялистов Токугава. Здесь следует обратить внимание на пер
вое послание, которое было составлено Такэаки летом 1868 г. после сдачи замка Эдо. Такэаки, выра
жая обеспокоенность шаткой позицией рода Токугава, пишет:

«М ы просим, чтобы, как только будет избран преемник рода Токугава, Замок Эдо мог бы 
быть передан под управление Токугава Камэносукэ14. Хотя это и высокомерно с нашей стороны, 
мы просим Ваше Императорское Величество даровать нам милость не назначать род Овари [один 
из родственных Токугава] наследниками Токугава. [...] Дабы уважить военных и их оружие, мы про
сим, чтобы последнее было сохранено при нас до тех пор, пока Его Величество не восстановит род 
Токугава, а вопросы земель и доходов не будут урегулированы при сохранении соответствующей

12 28 января корабли Эномото Такэаки заметили идущие корабли Сацума и начали преследование, догнав их в заливе 
Ава. На расстоянии 1,5-2 км корабли начали перестрелку. Они несколько десятков раз выстрелили в сторону друг 
друга, не нанеся, однако, никакого серьезного урона.
13 В июле 1868 г. замок Эдо, по договоренности между двумя сторонами, был бескровно сдан Новому Правительству. 
Недовольные лоялисты старого порядка оставались в городе, что привело к битве при Уэно 4 июля 1868 г.
14 К тому времени Токугава Ёсинобу перестал быть главой дома Токугава, передав первенство в роду своему прием
ному сыну Таясу Камэносукэ (1863-1940), принявшему имя Токугава Иэсато.
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пропорции, а оставшееся будет возвращено». Подписывал Такэаки свои петиции так: «Вся армия 
и флот» [Black, 1881, p. 203-204].

Сразу видно, что Такэаки в первую очередь настаивал на справедливом, по его мнению, 
обращении с владениями Токугава, в частности просил сохранить их в «соответствующей пропор
ции». Что здесь имеется в виду? Дело в том, что число вассалов Токугава в тот период начитывало 
около 300 000 человек, а доходность земель Токугава и самых близких вассалов составляла при
мерно 8 000 000 коку риса в год15, так что Такэаки в послании просит, чтобы Токугава оставили 
достаточное количество земли, чтобы прокормить этих людей (если вычесть земли прямых васса
лов, то доход земель Токугава составлял 4000 000 коку) [Мураками, 1982, с. 60-74]. Для сравне
ния, самым богатым хан Я понии в период 1850-60-х годов считался Кага-хан, доходность кото
рого составляла 1000 000 коку, а следом шел Сацума-хан с 700000 коку.

Однако люди Нового Правительства были настроены решительно, и когда был отдан при
каз сдать корабли флота сёгуната, которые находились под командованием Такэаки, он отказался 
ему следовать и отвёл флот из порта Синагава на юг современной префектуры Тиба, в район про
винции Ава (не следует путать с провинцией Ава на западе страны), оправдывая это так:

«Я  имею честь сообщить Вам, что причина, по которой корабли Токугава покинули якор
ную стоянку сегодняшним утром, заключается в следующем: несколько дней назад армия и флот 
отправили ходатайство на имя главнокомандующего. Хотя весь флот все еще находился в состоянии 
подозрения и беспокойства по поводу приказа о сдаче военных кораблей, наш сёгун Кэйки [Ёси- 
нобу] послал на стоянку Синагава высокопоставленного офицера, чтобы сообщить, что все корабли 
должны быть сданы, а нам не следует ждать ответа главнокомандующего. Сей приказ очень сильно 
задел чувства нас всех: поскольку любой проступок будет прямо противоречить желаниям нашего 
господина Кэйки, а также станет непростительным в глазах императорского двора, мы отошли 
к побережью Ава и Кадзуса, чтобы успокоить наши чувства и дождаться приказа главнокомандую
щего. М ы сделали это не для того, чтобы скрыться и в выгодном положении следить за развитием 
событий, и потому надеемся, что офицеры императорского флота не будут подозревать нас в дур
ных намерениях» [Black, 1881, с. 204-205].

Такэаки на тот момент удалось уговорить следовать воле бывшего сёгуна, и в том же месяце он 
сдал Новому Правительству корабли «Фудзияма-мару», «Тёё-мару», «Сёкаку-мару» и «Канко-мару» 
(это были менее значимые суда в сравнении с другими), однако оставил под своим контролем осталь
ные суда, в том числе «Кайё-мару». По-видимому, Эномото Такэаки все еще колебался между следо
ванием воле Токугава Ёсинобу и присоединением к сопротивлению Новому Правительству.

Спусковым крючком для восстания Эномото Такэаки против Нового Правительства послу
жили карательные меры против рода Токугава — 13 июля 1868 г. был издан указ, который урезал 
доходы рода Токугава до 700 000 коку, а владения отныне ограничивались землями Суруга16 [Sheldon, 
1975, p. 44; Аоки, 2013, с. 219]. Токугава Иэсато, новый глава рода, вместе с Токугава Ёсинобу был 
помещен под домашний арест в новосозданном домене Суруга-хан. Огромная сумма дохода в срав
нении с другими феодальными владениями Японии в 700000 коку была, тем не менее, ничтожно 
мала по сравнению с 8 000 000 коку. Лоялисты Токугава были разгневаны таким решением.

В этот момент Эномото Такэаки на словах еще выражал покорность Новому Правитель
ству, но на деле оказывал разнообразную поддержку воюющим лоялистам Токугава. В августе он

15 Доходность коку рисом являлась в период Токугава главным фактором оценки доходности земельного участка, так 
как экономика страны строилась на выращивании риса, которым выплачивались жалования и налоги. 1 коку при
мерно равен 180,39 литра.
16 Современная префектура Сидзуока, родовые земли Токугава.
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неоднократно встречался с представителями Северного союза, который сопротивлялся Новому 
Правительству, обсуждая возможное сотрудничество. Когда 30 сентября 1868 г. переезд рода Току- 
гава в Суруга-хан на кораблях Такэаки был завершен, он начал действовать [Аоки, 2013, с. 258]. 
4 октября 1868 г. Такэаки вместе с другими бывшими вассалами сёгуна на 8 кораблях, включая 
«Кайё-мару», выдвинулся из Эдо, направляясь на подмогу Северному Союзу в город Сэндай 
[Хо: я, 2007, с. 267-268]. Н а борту находились в общей сложности более 2000 человек, а также 
французские военные советники, пожелавшие примкнуть к повстанцам [Мисаки, 2023, с. 156].

Уходя, Эномото Такэаки передал «командующему армией» (рикугун-со: сай) Кацу Кайсю, 
видному деятелю периода бакумацу со стороны сёгуната, послание для императорского двора, или 
«прокламацию » — гэкибун. Основной смысл последнего примерно таков: восстановление импе
раторской власти — это истинное счастье для страны, однако на деле это пустые слова, а Сацума 
и Тёсю просто захватили земли их Господина, унизили Токугава Ёсинобу, отобрали его замок, оста
вили гробницы его предков на запустенье и поставили вассалов Токугава в затруднительное поло
жение. В ответ на что они, вассалы Токугава, сами избрав свой жизненный путь, ушли на остров 
Эдзо, чтобы возделывать его. Цитата:

«Восстановление монаршего правления — радость для всей Империи, и мы также возла
гаем на это большие надежды. Однако нынешняя форма правления, хотя она и зовется величайшей 
справедливостью, на деле не такова. Монаршие войны маршируют на Восток и клевещут на нашего 
обездоленного Господина, клеймя его врагом трона. [...] Это всего лишь стремления могуществен
ных хан, а совсем не подлинное монаршее правление. [...] Посему мы вынуждены надолго покинуть 
эти земли [регион Канто], дабы устроить основы для единения и гармонии во благо нашей И мпе
рии. Это единственное, что можно сделать, дабы сохранить кодекс чести воинов всех провинций, 
смыть дурные привычки сотен лет праздности, воодушевиться, помочь И мперии противостоять 
на равных условиях всем странам мира» [Усуй, 2005, с. 101-102].

П о  данному посланию отчётливо видно, что Такэаки приветствовал реставрацию импера
торской власти, что было в целом логично. Однако здесь же он обвиняет Н овое Правительство 
в том, что все это — лишь ширма для оправдания передела собственности и захвата власти и земель 
его господина.

После этого силы Эномото Такэаки прибыли на остров Эдзо и достаточно быстро заняли 
его. Предварительно Такэаки отправил властям острова очередное послание, в котором заверял их 
в мирных намерениях и предлагал не сопротивляться, однако посланники были атакованы и убиты 
[Ваки, 1988, с. 44]. После эвакуации немногочисленных сил Нового Правительства лоялисты Току- 
гава заняли город Хакодатэ — один из портов, открытых для иностранной торговли договорами 
1850-х годов. Этот город, который выступал прекрасной естественной пристанью, находился в тот 
период под прямой властью сёгуната, а затем и Нового Правительства. После взятия города-замка 
Мацумаэ, последнего оплота Нового Правительства, 20 декабря 1868 г. Такэаки передал уполно
моченным Н ового Правительства очередное ходатайство. Там он оправдывал свои силовые дей
ствия на острове агрессией со стороны администрации Хакодатэ:

«П оскольку власти Хакодатэ и Мацумаэ-хан внезапно напали на нас, не услышав наше воз
звание о том, что мы идем на Север для его защиты, не имея другого выхода, мы вынуждены были 
обороняться. Люди М ацумаэ действовали жестко, поджигая дома простых людей, поэтому мы 
изгнали их из замка и спасли лю дей»17.

17 Мэйдзи ганнэн дзюити гацу нанока: Эномото-гун кара син сэйфу э-но тангансё [1 год Мэйдзи, 7 ноября: послание 
войск Эномото Новому Правительству], MBC Minami Nihon Hoso. 07.11.2018. URL: https://bIogs.mbc.co.jp/mbcnews/ 
cat_ishin/10483/ (дата обращения: 27.08.2023).
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Следовательно, основной мотив Такэаки к восстанию был вполне прост и понятен: он 
опасался за экономическую безопасность вассалов Токугава, включая себя. Очевидно, что земель 
Суруга-хан не хватило бы для обеспечения всех вассалов Токугава работой. Если заглянуть впе
ред, то в будущем провинция Сидзуока, где находился недолговечный Суруга-хан, станет лидером 
страны по выращиванию зеленого чая. Именно бывшие вассалы Токугава, вынужденные селиться 
в тесных домах и принужденные к земельному труду, составили ту «армию труда», которая позво
лила Сидзуока выйти в лидеры [Hellyer, 2020, p. 178-180].

Отказ от своих воинских привилегий, то есть от возможности возвышаться над остальными 
сословиями и управлять ими — это именно то, чего Такэаки старался не допустить. Да, на Х ок
кайдо Такэаки планировал начать масштабное освоение целинных земель, но в его планах самураи 
Токугава, помимо земледелия, несли бы и присущие воинскому сословию обязаности, заключав
шиеся в защите северных границ страны от возможного вторжения. Превращение в простых тор
говцев и земледельцев — вот что претило бывшим вассалам Токугава. Как покажет история — это 
именно то, что ждет большую часть бывших самураев.

Вопрос об иностранном признании

Еще до взятия Хакодатэ силы лоялистов Токугава подготовили послание, которое должно 
было быть передано консулам стран Запада, базировавшимся в Хакодатэ. Послание начиналось 
с подписи «Les Kerais exiles de Tokughava» на французском языке, что примерно означает «вассалы- 
беглецы Токугава» [Хо: я, 2007, с. 270-271]. Заняв город, Такэаки сразу же обратился к иностран
ным купцам и сотрудникам дипломатических миссий. В данном послании лоялисты сокрушаются:

«Слуги Императора очень сильно урезали доходы Токугава, поэтому большая часть вынуж
дена отказаться от своих двух мечей [знак принадлежности к самурайскому сословию], чтобы ста
новиться торговцами и земледельцами. Однако все герои армии и флота Токугава не могут при
знать такого позора. Мы, так же как слуги императора, способны править крестьянами и торгов
цами и оберегать их [сословные привилегии]. [...] Военные суда Токугава будут заходить в порт Хако
датэ, однако мы ни за что не станем стрелять по городу. Если корабли сил юга придут в Хакодатэ 
для боя, мы будем сражаться с ними в море. Если же они придут с миром, то мы будем их сопрово
ждать во избежание конфликтов. [...] Внутренняя смута вынудила нас покинуть регион Канто, где 
жили наши предки. Эдзо станет новым владением Токугава. Император обязательно осознает, что 
здесь мы трудимся и на благо своих интересов, и на благо интересов всей Я п онии »18.

Во-первых, Эномото Такэаки отдельно уверил иностранные миссии, что они будут выпол
нять все обязательства по обеспечению безопасности перед иностранными гражданами, желая, 
чтобы торговля продолжалась. Сторонники Эномото Такэаки возлагали большие надежды на про
должение торговли с Западом: «М ы решили, что морские пути и все остальное, касающееся тор
говли в гавани Хакодатэ, должны оставаться так же, как было раньше»19.

Во-вторых, Эномото Такэаки и его люди плотно ассоциируют себя с японским государ
ством, а также выражают покорность императору. Однако они, как и прочие лоялисты Токугава, 
считали, что люди Сацума и Тёсю, которые образовывали собой костяк оппозиции, держат импе
ратора в заложниках, реализуя через него свои планы по уничтожению Токугава.

18 Дассо:-гун-но гайко: [Дипломатические связи войска беглецов], Цифровая история города Хакодатэ, Сборник 
общепринятых знаний, том 2, собрание 4. URL: http://archives.c.fun.ac.jp/hakodateshishi/tsuusetsu_02/shishi_04-01/ 
shishi_04-01-02-03-01.htm  (дата обращения: 12.09.23).
19 Там же.
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Там же оговаривался статус отношений с иностранцами: «М ы -  воюющая сторона, имею
щая законное право жить на своей земле с высоко поднятой головой и защищать это право с ору
жием в руках. Следовательно, даже если в наихудшем случае война придет сюда, то отношения 
между нами и европейскими представительствами будут продолжены на основе договоренностей 
о нейтралитете, достигнутых в Осака 10 месяцев назад»20. Таким образом, Такэаки желал про
должения нейтралитета иностранных держав, а также чтобы его признали стороной конфликта, 
а не просто мятежником.

Узнав о событиях на Эдзо, Великобритания и Франция, обеспокоенные услышанным, отпра
вили в город объединенную эскадру кораблей, дабы гарантировать безопасность своих граждан. 
С этим эпизодом связанно еще одно заблуждение касательно природы «Республики Эдзо», а именно 
то, что «Республику» якобы признали иностранные государства. Оно зиждется на следующем собы
тии: 22 декабря 1868 г. Эномото Такэаки встретился с капитаном британского судна «Сателлит», 
капитаном французского судна «Венера», а также с консулом Великобритании Ричардом Юсденом 
(1830-?) [Аоки, 2013, с. 309; Ваки, 1988, с. 82]. Н а этой встрече обсуждались статус временного 
правительства Эдзо как воюющей стороны и вопрос того, чтобы западные страны заняли позицию 
невмешательства в гражданскую войну в Японии, а не «нейтралитета»21. Иностранцы частично 
согласились с предложением Эномото Такэаки и признали его «властью де-факто» — Authorities 
De Facto или (дзидзицудзё:-но кэнрёку), хотя лоялисты так и не были признаны вою
ющей стороной [Кадзунори, 2002, с. 40].

Таким образом, упоминаемое в специальной литературе «иностранное признание» адми
нистрации Такэаки было ничем иным, как обычным рабочим моментом. Иностранные представи
тели просто признали людей Такэаки той силой, которая фактически контролирует остров, соот
ветственно именно с ними придется иметь дело по вопросам дальнейшего функционирования 
торговых миссий и консульств. Международно-правовым признанием это назвать никак нельзя.

Была ли попытка сецессии?

14 января 1869 г., когда силы Такэаки гасили последние очаги сопротивления войск Нового 
Правительства, он через вышеупомянутые корабли Великобритании и Франции отправил Новому 
Правительству очередное послание, названное «Ходатайство Эномото Такэаки и его сторонни
ков». В этом достаточно длинном послании он подробно объясняет свой замысел, утверждая бук
вально следующее.

«С  момента падения рода нашего господина Ваши [Императора] меры по спасению рода 
от голодной смерти были услышаны нами, и наша благодарность выше, чем горы, и глубже, чем 
океан. Однако число вассалов Токугава за более чем два века увеличилось до 300 000 человек, и доход 
в 700000 коку, который вы установили для нашего Господина, недостаточен, чтобы их прокор
мить. [...] Мужчины с сердцами самурая не могут стать земледельцами или купцами, так что похоже, 
что нам остается только голодать. Однако, принимая во внимание неразвитость острова Эдзо, мы 
сочли, что нам лучше переместиться сюда, дабы, перенося всяческие тяготы, мы бы сровняли кру
тые горы, возделали пустыни, нашли бы применение оставшимся без дела до сего момента людям 
в полезном труде и таким образом смогли бы получить самою малость Вашей благосклонности [...].

20 Еще в начале войны Босин Токугава Ёсинобу встретился с иностранными представителями, заключив с ними дого
вор о невмешательстве западных стран в войну в Японии.
21 Дассо:-гун-но гайко: [Дипломатические связи войска беглецов], Цифровая история города Хакодатэ, Сборник 
общепринятых знаний, том 2, собрание 4. URL: http://archives.c.fun.ac.jp/hakodateshishi/tsuusetsu_02/shishi_04-01/ 
shishi_04-01-02-03-01.htm  (дата обращения: 12.09.23).
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Соответственно ранее мы просили Вас со слезами на глазах, чтобы мы могли получить сей великий 
дар, но получив отказ, поняли, что 300 000 наших людей будут обречены на голод. П о  этим причи
нам мы отплыли из порта Синагава в десятом месяце прошлого года [по старому календарю] и при
были сюда [на Эдзо], дабы поддерживать друг друга в освоении этого региона и защищать северные 
границы» [Black, 1881, с. 240-241].

Также Такэаки оправдывался перед Императором:
«Когда мы обратились к Симидзутани Дзиндзю [главе администрации Хакодатэ], он нас 

не послушал, а просто увидел в нас банду разбойников и атаковал. Люди Мацумаэ также убили 
нашего посланника, и по этим причинам мы вынуждены были низложить их. [...] М ы молимся, 
чтобы эта часть И м перии была передана нашему новому господину — Токугава Камэносукэ, 
и в таком случае мы отплатим за вашу благосклонность своей верной службой на северных рубе
жах» [Black, 1881, p. 240-241; Кадзунори, 2002, с. 36-37].

Н а основе посланий Эномото Такэаки можно сделать вывод, что он и его люди видели себя 
частью Империи, то есть не мыслили себя вне пределов японского государства. Действительно, Эно- 
мото Такэаки поднял против Нового Правительства мятеж во многом вопреки воле своего госпо
дина. Однако стоит понимать, что противники Нового Правительства в войне Босин не считали 
своим врагом императора и императорский двор. Люди Айдзу-хан, Северного Союза и «Респу
блики Эдзо» в целом закономерно предполагали, что император находится под контролем Сацума 
и Тёсю и используется ими для реализации своих амбиций и воззрений на политическое устрой
ство страны. Д ля современников событий со стороны Токугава действия Сацума и Тёсю — это 
однозначно военный переворот. В этом смысле Эномото Такэаки пытался добиться своего через 
вооруженный протест, и у него были основания полагаться на успех. Военно-морской флот в его 
подчинении, включая мощнейший корабль Японии — «Кайё-мару», позволил бы силам Такэаки 
отразить высадку войск Нового Правительства, а богатства Хоккайдо могли позволить ему сохра
нять экономическую независимость. Едва ли можно сказать, что Эномото Такэаки старался отде
литься от Японии.

«Республика Эдзо» и её «президент» — откуда названия?

27 января 1869 г. в «Республике» были проведены выборы, на которых члены воинского 
сословия избрали себе предводителей. Было учреждено временное правительство, главу которого 
избрали путем прямого голосования. Это голосование часто называют первыми в Японии демокра
тическими выборами главы государства, однако здесь стоит учитывать, что к голосованию допуска
лись только офицеры, по некоторым данным — только высшего звена (около трети от числа войска 
лоялистов), а местные жители не допускались. В этом разрезе выборы главы новой администрации 
можно сравнить с выборами атамана в казачьем войске или выборами капитана у пиратов XV III в., 
то есть это было проявление прямой воинской демократии, далекой от современных представле
ний о демократических выборах.

Н а этих выборах Эномото Такэаки получил 155 голосов из 174, заняв должность «прези
дента», как принято писать. Здесь стоит прояснить ситуацию с наименованием должности Такэаки. 
Н а японском языке она именуется со: сай, что можно перевести как «глава, председатель». В сло
варе определение этого слова звучит так: представительная должность, в полномочия которой вхо
дит руководство в органах государственного управления, политических партиях и общественных 
организациях, имеющих отношение к политике. Стоит между должностями со: суй (ниже, обычно 
переводится как «главнокомандующий») и со: то: (выше, переводится как «президент», «фюрер»).
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Эта должность впервые была внедрена в ходе реформ годов Бункю22, а именно в 1862 году, когда 
была учреждена должность «главного политического управляющего» — сэйдзи-со: сай. Затем, когда 
Токугава Ёсинобу получил власть в сёгунате, он предпринял попытку реформировать госаппа
рат в 1866 году, поставив советников родзю над отдельными министерствами, делая из них подо
бие министров. Тогда были созданы должности «главнокомандующего сухопутной арм ии» — 
рикугун-со: сай, а также аналогичные должности во флоте — кайгун-со: сай, во внутренних делах — 
кокунай-дзиму-со: сай, во внешних делах — гайкоку-дзиму-со: сай, и в финансах — кайкэй-со: сай» 
[Beasley, 1972, p. 265]. После оглашения в стенах дворца в Киото «Указа о реставрации импера
торского правления» 3 января 1868 г. было учреждено Новое Правительство, главной должно
стью в котором был со: сай, то есть «глава, генеральный судья». Однако ни одну из вышеперечис
ленных должностей, кроме той, которую занял Эномото Такэаки, не переводят как «президент», 
хотя разница иллюзорна.

Также голосованием была избраны люди на должности заместителя главы — фуку-со: сай, 
министров армии и флота — рикугун-бугё: и кайгун-бугё:. И м и стали Мацудайра Таро (1839-1909), 
О отори Кэйсукэ и Араи Икуносукэ (1836-1909) соответственно.

Остальные основные должности были распределены следующим образом: управляющий 
Хакодатэ (хакодатэ-бугё:) — Нагай Гэнба (1816-1896), управляющий Мацумаэ (мацумаэ-бугё:) — 
Хитоми Кацутаро (1843-1922), министр земельного освоения (кайтаку-бугё:) — Сава Тородзаэ- 
мон (1834-1898), министры финансов (кайкэй-бугё:) — Эномото М итиаки (1834-1882) и Кава
мура Рокусиро, помощник министра сухопутной армии (рикугун-бугё:-нами) — Хидзиката Тоси- 
дзо (1835-1869). Кроме того, были учреждены должности управляющего Эсаси, старших и млад
ших командиров пехоты, командиров флота, командиров инженерных войск и артиллерии.

Иногда в научной и научно-популярной литературе можно встретить ремарку, что опи
санная выше политическая система была построена по модели СШ А . Действительно, если поста
вить знак равенства между «президент» и со: сай, а также бегло взглянуть на политическую систему 
«Республики» с её министрами и министерствами, то можно допустить такое предположение, кото
рое мы считаем ошибочным. Вполне понятно, что Эномото Такэаки как один из немногих япон
цев, получивших образование в Европе, воспринял целый ряд европейских воззрений на политику 
и ведение боевых действий. Например, люди Такэаки старались соблюдать права военнопленных 
и лечили в госпиталях и своих солдат, и врагов. Однако не стоит забывать, что Эномото Такэаки 
был человеком своего времени, человеком еще феодального мышления. Главной целью авантюры 
Такэаки было превращение Эдзо в новый домен Токугава, куда можно было бы переселить васса
лов Токугава, где всецело правили бы представители рода Токугава. В этом смысле «Республика 
Эдзо», или, как её следует называть, «Администрация Эдзо» была лишь временной структурой, 
призванной осуществлять управление островом до признания прав Токугава на эту землю со сто
роны Н ового Правительства. Судя по всему, Эномото Такэаки действительно находил некото
рые элементы западной политической системы удачными и старался инкорпорировать их в реа
лиях Японии, однако результат смешения двух не просто разных культур, а общественно полити
ческих формаций давал в результате нечто третье, иное. Более того, принцип разделения власти 
между министерствами внедрил первым не Такэаки, а его сюзерен Токугава Ёсинобу еще в 1866 г.

Кроме того, подобное использование условных элементов демократии вполне укладыва
лось в популярное в тот период в Японии представление о ко: ги-ёрон, то есть об «управлении с уче
том общественного мнения» (^в® Ш -!т). Сторонники бакуфу видели в этой теории возможность 
перерождения сёгуната в политическую структуру новой эпохи, а для сторонников свержения

22 Бункю — «грамотная история», девиз правления императора Комэй с 1861 по 1864 г.
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сёгуната она была одной из движущих идей «Реставрации М эйдзи». Вкратце эта идея заключала 
в себе внедрение элементов Западной парламентской политической системы в Японии. С точки 
зрения бакуфу это можно было реализовать через создание совета влиятельных даймё при сёгуне 
Токугава, который имел бы фактическую власть. Вопрос сохранения поста сёгуна в этом смысле 
был дискуссионным, но главенство рода Токугава в любом случае сохранялось. Для других же реа
лизация теории ко: ги-ёрон должна была представлять создание двухпалатного парламента. В верх
ней палате заседали бы аристократы кугэ и влиятельные феодалы, а в нижней — простые люди. 
П р и  этом род Токугава оставлял бы за собой высокий пост. Эта теория еще найдет свое отраже
ние в «Клятве П яти П унктов» императора М эйдзи, которая была издана 6 апреля 1868 г: «Будет 
создано широкое собрание, и все государственные дела будут решаться в соответствии с обществен
ным мнением» [Очерки, 1958, с. 197; Мещеряков, 2009, с. 145-146]. Вполне можно предположить, 
что Эномото Такэаки тоже разделял эти воззрения.

Что касается названия «Республика Эдзо», то оно, судя по всему, появилось уже после 
событий 1868-1869 гг. Сами лоялисты Токугава ни в одном документе не именовали свою адми
нистрацию «Республикой» [Ваки, 1988, с. 82]. Если попытаться найти корни того, почему назва
ние «Республика» закрепилось в сознании людей, то мы увидим, что «Республикой» временное 
правительство Эдзо называли некоторые историки, писавшие об этих событиях.

В частности, в 1876 г. в Америке вышла работа «И м перия М икадо» за авторством Уильяма 
Гриффиса (1843-1928), американского востоковеда, который в 1871-1874 гг. был инспектором 
образования в Фукуи-хан, а потом преподавал химию в Кайсэй-гакко, предшественнике Токий
ского университета. В своей работе Гриффис писал следующее: «Объединенный флот из 6 кораблей, 
получив только что переданный С Ш А  броненосец южан "Stonewall", направился на север. После 
боя на суше и на море армия повстанцев была повержена. Недолговечная "Республика Хоккайдо" 
канула в лету, и к концу мая война ушла в прошлое» [Кадзунори, 2002, с. 39].

Также можно упомянуть работу «Н овая история Я понии» за авторством японского исто
рика Такэкоси Ёсабуро (1865-1950), которая публиковалась с 1891 г. Там временное правитель
ство Эдзо упоминается следующим образом: «Долгое время изучавший морское дело во время 
заграничной учебы в Голландии, а по возвращении на родину ставший заместителем командую
щего флотом — Эномото Такэаки, а также Мацудайра Таро и Араи Икиносукэ бежали на превос
ходном по силе корабле флота бакуфу "Кайё-мару", а также [...] прибыли на Хоккайдо, и объеди
нившись с передвигавшимися по суше из одного боя в другой, начиная от [...] до земель Северного 
Союза — О отори Кэйсукэ, Хидзиката Тосидзо и Хитоми Кацутаро, захватили Хакодатэ, заняли 
окрестности, установили на Хоккайдо Республику и провозгласили президента [в тексте исполь
зуется слово дайто:рё:, что означает именно президента страны, в отличие от со: сай — Д.Р.], рас
пределили должности в армии и флоте, подняли знамя Восходящего Солнца, разделили правитель
ство на разные министерства и вели пропаганду».

Видимо, первым слово «Республика» упомянул британский дипломат и секретарь кон
сульства в Иокогаме Фрэнсис Адамс (1825-1889), который лично встречался с Эномото Такэаки 
в декабре 1868 г., так как был в составе англо-французской эскадры, прибывшей в Хакодатэ [Аоки, 
2013, с. 309]. В 1874 г. он выпустил книгу «И стория Я понии», в которой называет правитель
ство Эдзо «Республикой» (republic), и можно предположить, что остальные потом переняли это 
наименование.

Ныне название «Республика Эдзо» или (эдзо-кё: вакоку) плотно закрепи
лось и в профильной литературе, и в японском сознании. Во многом это заслуга романа Кобо Абэ
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(1924-1993) «Эномото Такэаки» 1964 г. и ТВ-сериалов, таких как «Горё: каку» 1988 г., сильно 
романтизировавших события периода бакумацу.

Заключение

Суммируя полученную информацию, мы пришли к следующим выводам: во-первых, Эно
мото Такэаки и подобные ему люди приветствовали «Реставрацию М эйдзи» и никак не считали 
императора своим врагом, несмотря на то, что противостояли Новому Правительству в граждан
ской войне. Во-вторых, камнем преткновения в конфликте лоялистов Токугава и Нового П рави
тельства стали в первую очередь экономические санкции, которые правительство М эйдзи приме
нило по отношению к имуществу Токугава. Как минимум, это применимо к «Республике Эдзо» 
и причинам её возникновения; у прочих группировок в этой гражданской войне причины сра
жаться могли так или иначе отличаться. В-третьих, Эномото Такэаки и его люди рассматривали себя 
исключительно как часть «И м перии» и не вынашивали планов сецессии или установления квази
республики на острове Хоккайдо — как минимум, их слова и действия об этом не свидетельствуют.

С большой долей вероятности м ож но утверждать, что основным замыслом Эномото 
Такэаки было превращение малоразвитого и малоизученного острова Эдзо (Хоккайдо) в новый 
удел для Токугава, куда можно было переселить обездоленных вассалов Токугава и обеспечить их 
работой как на земле, так и в военном деле. Выиграть гражданскую войну он не планировал — как 
минимум, не на поле боя. М ощный флот позволил бы купировать любую попытку высадиться, так 
что ему оставалось только вынудить Новое Правительство принять его власть над островом как 
данность. Стоит отдельно отметить, что для участников того конфликта совсем не было очевидно, 
что буквально через несколько лет после «Реставрации М эйдзи» феодальная система и самурайское 
сословие уйдут в прошлое. П оэтому нет ничего удивительного в том, что Эномото Такэаки выстра
ивал свою военно-политическую стратегию в рамках знакомой ему феодальной системы. Попытка 
Эномото Такэаки реализовать подобие прямой демократии в своей администрации вполне соот
ветствует востребованному в то время течению в политике ко: ги-ёрон, то есть «управление с учетом 
общественного мнения». Здесь идет речь о некоторой попытке переходе сёгуната Токугава из подо
бия вотчинной монархии к сословно-представительной монархии, что отражало общую логику раз
вития подобных политических режимов, однако уже совсем не соответствовало тогдашнему раз
витию производительных сил.

Хотя планам лоялистов и не суждено было реализоваться, мечты Эномото Такэаки по раз
витию острова во многом были исполнены уже новой Японией. Сам Такэаки в этом активно уча
ствовал, работая после амнистии в комиссии по освоению острова (хоккайдо:-кайтакуси), куда 
также привлекались многие обездоленные бывшие вассалы Токугава [Камо, 1988, с. 323-325]. М но
гие из них стали первыми тондэнхэй — «солдатами, размещенными на полях», военным колони
стами, которые образовывали военные поселения, сыгравшие огромную роль на первом этапе осво
ения Хоккайдо.

В целом можно сказать, что «Республика Эдзо», хоть и просуществовала недолго, в опре
деленном смысле включила Хоккайдо в сферу общеяпонской политики, став на какой-то момент 
центром гражданской войны. В этой связи понимание причин возникновения столь яркого фено
мена японской истории видится нам очень важным, так как оно помогает нам не только уяснить 
логику противостояния 1868-1869 гг. между лоялистами Токугава и Н овы м Правительством, 
но и оценить, насколько опасения перед растущим присутствием России на Дальнем Востоке вли
яло на ход, казалось бы, совсем не связанного с нами конфликта.
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