
ХИРОБУМИ ИТО В ИНТЕРЬЕРЕ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ

В.Совастеев

Хиробуми Ито крупнейшая фигура в политической истории Японии кон-
ца ХIХ—начала ХХ в. Современники еще при жизни называли его великим1.
Один только перечень свершений, активным участником которых он был, и
событий, на которые он оказал большое или даже решающее влияние, не ос-
тавляет сомнений в правильности такой оценки. Прежде всего Хиробуми Ито
выделяется как реформатор японского политического строя. С его именем
связана реформа управления государством, осуществленная в 70–80-е годы
ХIХ в.

Выходец из княжества Тёсю, Хиробуми Ито являлся продолжателем дела
лидера сацумской группировки в правительстве начального периода эпохи
Мэйдзи Тосимити Окубо (1830–1878), прозванного японским Бисмарком2.
Нельзя не отметить при этом, что между группировками Сацума и Тёсю в
правительстве Мэйдзи шло постоянное соперничество, продолжавшееся до
начала ХХ в., пока старая бюрократия, рекрутированная из этих княжеств, не
была заменена новой генерацией из числа выпускников Токийского импера-
торского университета.

Хиробуми Ито вошел в историю Японии и как «отец японской Конститу-
ции» 1889 г., разработкой которой он руководил. Несколько раз в конце ХIХ —
начале ХХ в. Ито возглавлял кабинет министров, был председателем Тайного
совета. Он также входил в состав совета старейшин (гэнро) — не предусмот-
ренного Конституцией теневого правительства, которое оказывало решающее
влияние на формирование кабинетов министров, выдвигая из своей среды их
председателей (помимо Хиробуми Ито в этот орган входил очень ограничен-
ный круг лиц, имевших большие заслуги перед японским государством: Киё-
така Курода, Каору Иноуэ, Масаёси Мацуката, Цугимити Сайго, Ивао Ояма,
Таро Кацура и Кимимоти Сайондзи)3. Это был своего рода реликт уходящей
эпохи, один из институтов традиционной японской культуры, сформирован-
ный на меритократических началах, — факт, весьма знаменательный для
японской истории, показывающий, как прочно традиционная японская поли-
тическая культура входила в плоть и кровь модернизированной Японии. В
1900 г. Хиробуми Ито сделал смелый шаг, которого от него никто не ожидал.
Он сложил с себя полномочия председателя Тайного совета и взялся за созда-
ние партии Сэйюкай (Общества политических друзей), которая в дальнейшем
оказалась очень гибким механизмом и смогла встроиться в политические про-
цессы, связанные с ростом японской буржуазии, как это показано в совре-
менных японских исследованиях4. Последний пост, который занимал Хиро-
буми Ито, — генеральный инспектор Кореи. Во время его пребывания на
этом посту была подготовлена аннексия этой страны. В октябре 1909 г. Ито
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был убит в Харбине участником корейского движения сопротивления Ан
Джунгыном5.

В историографии Хиробуми Ито не повезло. В Японии давно уже создает-
ся серия биографий политических деятелей страны (издательство «Тюко син-
сё»), выполненных на высоком научном уровне. Однако биография Ито в эту
серию до сих пор не попала. На вопрос, который был задан моему знакомо-
му, крупному японскому историку, в чем тут дело, он ответил: «Хиробуми
Ито — слишком большой индивидуалист». Действительно, для японского об-
щества с его групповой ориентацией индивидуализм неприемлем не только в
обыденной жизни, но и в области большой политики. Однако индивидуализм
в данном случае означает не что иное, как способность брать инициативу на
себя, нонконформизм, которого, кстати, не хватает современным японским
политическим деятелям.

Не слишком повезло Хиробуми Ито и в зарубежной исторической литера-
туре. Английский японовед У. Бизли в своих фундаментальных трудах упоми-
нает Ито лишь в связи с теми или иными событиями6, не раскрывая всего
масштаба деятельности этой политической фигуры. То же самое можно ска-
зать об исследовании американского историка Дж. Холла7. Недостаточно роль
Хиробуми Ито оценивается и в отечественной литературе. В очерке А. Сели-
щева деятельность Хиробуми Ито рассматривается исключительно в контек-
сте экспансионистской политики, осуществлявшейся Японией в конце ХIХ—
начале ХХ в.8. Между тем целесообразно напомнить, что в начале ХХ в., ког-
да стоял вопрос, с кем заключить стратегический союз — с Англией или Рос-
сией, — Ито был настроен в пользу союза с Россией и вел по этому поводу
переговоры с С. Витте9.

Несколько странное впечатление производит недавно вышедшая статья 
М. Ковальчук «Первый премьер-министр Японии Ито Хиробуми»10. Она гре-
шит многими неточностями. Убийца Ито Ан Джунгын назван А Чунгуном.
Родина Ито Тёсю называется то провинцией, то кланом, хотя в отечествен-
ном японоведении для японского термина хан давно уже принято название
«княжество». Столица княжества Тёсю (Кагосима) названа «городом, находя-
щимся в их провинции» (т.е. провинции, откуда были родом Хиробуми Ито
и его коллега Каору Иноуэ). Томоми Ивакура назван «вице-президентом Го-
сударственного совета», хотя он был в этом органе «правым министром», и
т.д.11. Разумеется, эти и им подобные ляпсусы недопустимы в публикации,
претендующей на статус серьезного исследования.

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы как можно полнее охарак-
теризовать личность Хиробуми Ито — выдающегося деятеля эпохи Мэйдзи,
его многогранные деяния, его мысли и убеждения.

Хиробуми Ито (1841–1909) совершил головокружительную карьеру. Ее
можно сравнить разве что с карьерой Хидэёси Тоётоми, который из гущи на-
родной поднялся до самой вершины власти, как это показал японский исто-
рик Т. Нарамото12. Отец Хиробуми Ито — Дзюдзо был крестьянином. Попав
в столицу небольшого княжества Хаги, бывшего в вассальной зависимости от
княжества Тёсю, он был усыновлен семейством Ито и стал асигару — воином,
занимавшим промежуточное положение между самураем и крестьянином 13.
Асигару отводилась роль, аналогичная роли Санчо Пансы при Дон Кихоте, —
быть оруженосцем у самураев более высоких рангов.

Хиробуми Ито очень рано включился в политику. Его юность пришлась на
переломный период японской истории, на то время, в которое Япония, два с
половиной века бывшая «замкнутым государством», под давлением извне вы-
нуждена была распахнуть двери для внешнего мира и ощутить угрозу быть по-
рабощенной «иностранными варварами», как называли японцы европейцев. В
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такой обстановке политическое созревание юного Ито происходило очень
быстро. Свой первый опыт приобщения к политике он приобрел в школе вы-
дающегося политического мыслителя и деятеля эпохи Бакумацу (так называ-
ется период после открытия Японии в 1854 г. и до реставрации Мэйдзи в 
1868 г.) Сёина Ёсиды (1830–1859). Эта школа называлась Сёка сондзаку
(«Пансион под сенью сосен»). Хиробуми Ито был самым младшим учеником
Ёсиды, но пошел дальше всех. А среди этих учеников были такие фигуры, как
один из создателей государственного аппарата буржуазной Японии Такаёси
Кидо, «основатель» японской регулярной армии Аритомо Ямагата, рано умер-
ший герой борьбы против токугавского режима Синсаку Такасуги, родона-
чальник современной судебной системы в Японии Акиёси Ямада, известный
предприниматель, считавшийся основателем современной японской промы-
шленности Дзиро Синагава и др.14.

Что же вынес Хиробуми Ито из школы крупнейшего националиста, патри-
ота, государственника, фанатично преданного делу независимости страны Сё-
ина Ёсиды? Позднее Хиробуми Ито так оценивал влияние Сёина Ёсиды на
своих учеников: «Он учил нас национализму, преданности монарху и этике бу-
сидо (т.е. самурайской этике. — В.С.) с божественным воодушевлением. Мно-
гие из наших руководителей, кто посвятил себя служению трону, — это лица,
вышедшие из школы Мацусита (другое название Сёка сондзаку. — В.С.)15.

Итак, первые основополагающие убеждения Хиробуми Ито, которые
сформировались еще в юности, — преданность родине (под которой он по-
нимал не только собственное княжество, но Японию в целом) и император-
ской династии.

После окончания пансиона Сёка сондзаку Ито активно участвовал в дви-
жении против иностранцев (дзёи). В 1863 г. вместе с Каору Иноуэ он отпра-
вился на учебу в Лондон, однако, узнав из газет о столкновении Англии с
княжеством Тёсю, они поспешили домой, чтобы удержать власти княжества
от опрометчивых шагов. С этого времени он становится сподвижником Така-
ёси Кидо и принимает самое активное участие в борьбе за свержение сёгуна-
та Токугава. В 1867 г. Хиробуми Ито был произведен в ранг гоятои и офици-
ально стал самураем. В 1868 г. он наряду с Такаёси Кидо и Каору Иноуэ стал
советником правительства (санъё)16. С этого момента и начинается карьера
скромного выходца из Тёсю.

Большое влияние на Хиробуми Ито оказало пребывание в составе прави-
тельственной делегации Томоми Ивакуры (начало 70-х годов), посетившей
США и страны Западной Европы с целью добиться отмены неравноправных
договоров, навязанных Японии. Знакомство с европейской цивилизацией
привело его к очень важному убеждению о необходимости заимствования ее
достижений. Он писал: «Его величество император не сможет придать вели-
колепие нашей стране с помощью политических обычаев, которые существу-
ют во всех странах Востока. Почему? Политические системы, обычаи, обра-
зование, медицина, оборонное производство Запада превосходят восточные.
Поэтому наш долг — перенести на японскую почву западную цивилизацию,
стремиться к прогрессу, чтобы наш народ быстро стал вровень с этими тер-
риториями, день и ночь стараться и учиться»17.

Вместе с тем именно в ходе этой поездки на Запад Ито не упустил случая
продемонстрировать свой патриотизм. На одном из официальных приемов
Ито произнес страстную речь, вошедшую в историю как речь о японском на-
циональном флаге. Он сказал: «То, что сейчас за рубежом в насмешку назы-
вается сургучным пятном, в будущем станет образцом дизайна, великолепным
знаком отличия, почитаемым как восходящее солнце, и будет известно во
всех цивилизованных странах мира»18. 
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Вера Ито в необходимость освоения западного опыта нашла отражение в
проекте Указа об образовании, который он представил правительству в фев-
рале 1879 г. Аналогичный проект подготовил ранее старший советник Мини-
стерства просвещения Фудзимаро Танака, но Ито он не удовлетворил. Про-
ект Ито подвергся некоторому исправлению в палате советников и в сентяб-
ре 1879 г. был обнародован от имени Государственного совета19.

Указ ввел новую систему управления образованием. В соответствии с ним
были учреждены избираемые населением комитеты по делам образования, к
участию в управлении образованием допустили зажиточное крестьянство. Бы-
ла изменена система школьных участков, в результате чего начальные школы
стали учреждаться в поселках и деревнях, признана возможность строитель-
ства одной школы путем объединения усилий нескольких поселков и дере-
вень. В Указе содержалась также идея о возложении расходов на образование
на префектуральные и поселковые собрания в зависимости от состояния их
финансов. Указ не включал положений о регламентации учебных программ,
благодаря чему не допускалась механическая унификация образования, смяг-
чался принцип принудительности образования, достигался компромисс с ло-
кальными обществами20.

Уже тогда произошло столкновение Хиробуми Ито с традиционалистом
Эйфу Мотодой, который был наставником императора по части конфуциан-
ской морали. Мотода выступил против тенденции к европеизации образова-
ния. Он считал, что в его основе должна лежать мораль человеколюбия и вер-
ноподданичества и лишь на этой основе должно осуществляться обучение
практическим ремеслам21. Между Ито и Мотодой завязалась острая полеми-
ка. Не ограничиваясь проблемами образования, она распространялась на сфе-
ру государственной политики. Ито ограничивал управление образованием так
называемыми внешними условиями — учреждением школ и их поддержкой,
полагая, что внутренние условия — содержание программ и кадровое обеспе-
чение — находятся за пределами зоны компетенции правительства. Мотода и
его сторонники полагали, что первостепенное значение в управлении образо-
ванием необходимо придавать его идейному руководству со стороны прави-
тельства, индоктринации населения с помощью образования22.

К началу 80-х годов ХIХ в., когда с политической сцены сошли такие
крупномасштабные личности, как Такаёси Кидо, Тосимити Окубо и Такамо-
ри Сайго, Ито становится ключевой фигурой в правительстве Мэйдзи. Он вы-
ступает инициатором и организатором ряда важнейших преобразований, оп-
ределивших дальнейшее развитие политической системы Японии. Как уже
отмечалось, к числу важнейших мероприятий, благодаря которым имя Хиро-
буми Ито оказалось навсегда вписанным в японскую историю, нужно отнес-
ти перестройку государственного аппарата по европейскому образцу в 80-е го-
ды, разработку Конституции Японской империи, принятой в 1889 г., созда-
ние партии Сэйюкай в 1900 г., наконец, пребывание на посту генерального
инспектора Кореи, во время которого были созданы условия для ее аннексии.

В 1885 г. под руководством Ито была проведена реформа государственно-
го аппарата Японии. Был упразднен Государственный совет и вместо него уч-
режден кабинет министров и 11 министерств: императорского двора, иност-
ранных дел, внутренних дел, финансов, военное, морское, юстиции, просве-
щения, сельского хозяйства, торговли, путей сообщения23. Была введена
должность премьер-министра. Хиробуми Ито хотел, чтобы японский премьер
имел полномочия, соответствующие полномочиям канцлера Германии. Вооб-
ще все его важнейшие административные мероприятия были навеяны прус-
скими образцами24. Объясняя суть реорганизации правительства, Ито писал:
«Вследствие этой реорганизации министры были поставлены перед необходи-
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мостью нести индивидуальную ответственность непосредственно перед импе-
ратором... Задачей реорганизации было, с одной стороны, придать большее
значение функциям министров и усилить их ответственность и, с другой сто-
роны, поддержать единство кабинета, предупредив все возможные разногла-
сия и колебания отдельных его членов»25.

Это была не первая реорганизация японского правительства с начала эпо-
хи Мэйдзи. Однако нынешняя реорганизация, предпринятая Ито, имела свои
особенности. Первая заключалась в том, что в новом правительстве не наблю-
далось чрезмерной концентрации власти отдельными министерствами, хотя
ведомственный принцип управления, как в Государственном совете, был со-
хранен. Однако в период «диктатуры Окубо» там были такие «суперминистер-
ства», как ведомство внутренних дел или ведомство промышленности, сосре-
доточившие в своих руках колоссальные полномочия. Вторая особенность,
тесно связанная с первой, — это бо' льшая прозрачность управления, что де-
лало японскую административную систему более понятной для европейцев.
Ориентация на внешний мир составляла третью особенность новой админи-
стративной системы. Для отмены неравноправных договоров с европейскими
державами необходимо было показать, что в Японии происходят изменения,
отвечающие параметрам европейской цивилизации.

С этих же позиций необходимо рассматривать и принятие Конституции,
которая предназначалась не только для внутреннего, но и для внешнего «по-
требления».

Первые проекты Конституции были составлены группой из четырех чле-
нов палаты старейшин в 1876, 1878, 1880 гг. В своих комментариях к предло-
женным вариантам они отмечали, что при составлении статей принимали в
расчет конституции Пруссии, Австрии и Дании26. В императорском рескрип-
те, изданном 12 октября 1881 г., указывалось, что «издавна имелось в виду по-
степенно ввести конституционный образ правления, дабы наследники пре-
стола могли иметь твердо установленные правила для своего руководства»27. 

В марте 1882 г. Хиробуми Ито отправился в поездку по странам Европы
для изучения конституционных систем. Поездке предшествовал «переворот 12
октября 1881 г.», в результате которого Ито стал главным государственным
советником и по совместительству председателем палаты советников. Таким
образом, он занял ключевые позиции в правительстве. Смысл «октябрьского
переворота» состоял в резком укреплении положения выходцев из княжеств
Тёсю и Сацума внутри правящей олигархии. В правительстве остался лишь
один представитель княжеств Тоса и Хидзэн, прежде деливших власть с вы-
движенцами из Сацумы и Тёсю28. 

В ходе переворота был окончательно выработан курс на принятие консти-
туции прусского типа, независимость верховного главнокомандования, отри-
цание системы партийных кабинетов, сверхсамостоятельность прерогатив им-
ператора. Поэтому задача поездки Ито в Европу «состояла в том, чтобы тео-
ретически подкрепить этот великий курс, институализировать его, придать
ему документальную форму»29. 

По рекомендации Томоми Ивакуры Ито изучал конституционное право с
известными учеными Гейсом и Моссом из Германии и Штейном из Австрии.
Они не были сторонниками абсолютизма. Штейна характеризуют как теоре-
тика «бюрократического конституционализма» (сам этот термин принадлежит
ему)30. О Гейсе в своем письме к Масаёси Мацукате упоминает Ито, отмечая,
что политические принципы немецкого профессора были «крайне авторитар-
ны». Возможно, взгляды Ито в то время были более либеральными. Самым
важным из итогов поездки Ито в Европу было принятие им основной идеи
конституционализма, идеи разделения властей. Один из составителей проек-
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та Конституции Кэнтаро Канэко указывал, что, по мнению Ито, правление
осуществляется монархом и народом, но монарх дарует народу право участия
в управлении государством31.

В составлении проекта Конституции участвовало пять человек: Хиробуми
Ито (руководитель), Каору Иноуэ, его ближайший помощник и единомыш-
ленник, Кэнтаро Канэко, Миёдзи Ито, выполнявший функции секретаря, и не-
мецкий профессор права Карл Рейслер. Интересны взгляды К. Рейслера отно-
сительно конституционного строя Японии. В меморандуме от 6 июня 1887 г.,
написанном немецким специалистом во время работы над Конституцией, он
предложил план создания современного японского государства в качестве мо-
нархического и «социализированного».

Основные положения этого плана сводились к следующему:
1. При нынешнем развитии торговли и промышленности Японии класс

буржуазии, наверное, выступит как доминирующий. Справедливые требова-
ния этого класса должны быть учтены государством.

2. Стремление предпринимательского класса получать все большую при-
быль подорвет безопасность других классов, как земледельцев, так и имею-
щих собственность. Самой первоочередной задачей государства является со-
хранение благосостояния всех и гармоничный баланс в обществе посредством
общественного социального законодательства и активной административной
политики, что должно работать на материальное и духовное благосостояние
низших классов. Особенно нужно позаботиться о поддержании свободного
крестьянства, опирающегося на институт наследственной собственности.

3. Для того чтобы преодолеть классовые столкновения и поддерживать та-
кое политическое положение, которое ставит благосостояние всех выше клас-
совых интересов, необходим институт наследственной монархии32.

Что касается Ито, то он был крайне озабочен проблемой укрепления мо-
нархии. Обосновывая смысл введения системы рангов, Ито в письме к Као-
ру Иноуэ подчеркивал: «Пользуясь тем, что пламя феодального монархизма
все еще полностью не угасло, необходимо создать средство для его оживле-
ния»33. В то же время он был согласен с Иноуэ, который считал, что консти-
туция европейского типа с избираемым народом парламентом и «конститу-
ция» японского типа в форме 17 статей Сётоку Тайси несовместимы по сво-
ему характеру. Иноуэ полагал, что если правительство ошибется в средствах
управления государством, то возникнет опасность появления ситуации, по-
добной французской революции34.

Сложность обстановки заключалась в том, что в процессе государственно-
го строительства в буржуазной Японии приходилось решать задачи, которые
нередко не согласовывались друг с другом, а то и сулили противоречащие ре-
зультаты. Прежде всего было необходимо укрепить монархический строй. Ин-
ститут императорского правления, возрожденный в Японии в результате рес-
таврации Мэйдзи, был в течение многих столетий отстранен от реального уча-
стия в политике и в существующем виде не отвечал задачам обеспечения со-
циально-политической стабильности в стране. В период господства сёгунатов,
особенно сёгуната Токугава, этот институт был не столько органом власти,
сколько сакральным учреждением, выполнявшим функцию легитимизации
политической системы. Наряду с укреплением монархии следовало создать
эффективный механизм управления, т.е. разветвленный бюрократический ап-
парат, который бы реально правил государством, лишая в известном смысле
императора властных полномочий при сохранении за ним властных прерога-
тив. Наконец, нужно было придать японской монархии современный вид мо-
нархии представительной, подобной тем, что имелись в странах Европы.
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Японская политическая элита была поставлена перед выбором между тео-
кратической и бюрократической монархией. На этой почве вновь произошло
столкновение между Хиробуми Ито и Эйфу Мотодой. Мотода был сторонни-
ком теократической монархии. Во главе японского государства он видел ав-
тократического монарха, Сына Неба, действующего в интересах беспомощ-
ных миллионов и не являющегося выразителем суверенитета народной воли35.
Ито склонялся к бюрократической монархии, хотя и отверг проект главы
Конституции об императоре, написанной К. Рейслером в духе прусского об-
разца, согласно которому император должен был непосредственно проявлять
свою политическую волю36.

По его мнению, основная функция императора заключалась не в управле-
нии, а в определении посредством своей верховной власти сферы деятельно-
сти правительства. Он солидаризировался с точкой зрения Томоми Ивакуры
о своеобразном отстранении императора от проявления политической воли
на основе достижения консенсуса в отношении решений, представляемых на
его утверждение. «Когда советники в целом единодушны во мнении, тогда
свое предложение они передают на утверждение императора; в том случае,
когда нет согласия, старшие советники императора — но не его личные —
должны постараться коллективно найти решение; если же и в этом случае
усилия будут напрасны, только тогда испрашивается мнение императора»37.

Анализ Конституции 1889 г. показывает, что ей присуща своего рода двой-
ственность. В ней нет категорического утверждения принципов бюрократиче-
ской монархии и есть элементы принципов монархии теократической. Речь
идет в первую очередь о фундаментальной идее кокутай, т.е. особого харак-
тера политического строя Японии, основанного на сайсэй итти, т.е. «единст-
ве управления и религиозного церемониала». Хиробуми Ито добился приня-
тия Конституции, которая была ближе к европейским образцам, хотя и учи-
тывала японскую специфику (впрочем, Мотода взял своеобразный реванш: в
феврале 1890 г. японский император подписал составленный им Рескрипт об
образовании, который стал морально-политическим кодексом Японии)38.

Внешнеполитическая ориентация Конституции проявилась в том, что
только три ее статьи (1,31,71) можно считать чисто японскими, тогда как все
остальные являются дословным переводом статей конституции других госу-
дарств или содержат их основные положения39.

В 1890 г. Конституция вступила в силу, был избран парламент, который
стал одним из центров политической жизни Японии.

В начальный период деятельности парламента японские политические
партии представляли собой «те группы, которые при поддержке интеллиген-
ции, редакторов газет, различных финансовых интересов и землевладельцев
некоторых областей страны были способны осуществлять известную агита-
цию, используя парламент. Их активность весьма заметно затрагивала госу-
дарственное управление, так что была предпринята попытка усмирить их»40.

Для японских политических партий допарламентского периода были ха-
рактерны ярко выраженные регионализм и партикуляризм, в значительной
степени они опирались на земляческие и родственные связи. Не случайно
Либеральная партия Японии пользовалась большим влиянием на территории
бывшего княжества Тоса, представители которого принимали активное учас-
тие в свержении сёгуната Токугава, но были оттеснены от кормила власти вы-
ходцами из княжеств Сацума и Тёсю («клика Саттё»). Находясь в оппозиции
к этой клике, они, собственно, и организовали успешное движение за учреж-
дение парламента. Дж. Холл в связи с этим замечает следующее: «Личные и
региональные политические интересы развеялись идеями свободы, народно-
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го представительства, которые циркулировали в Японии под воздействием пе-
реведенных работ Милля и Руссо»41.

После открытия парламента от партий потребовалась адаптация к деятель-
ности в его рамках. Развернулся болезненный процесс трансформации пар-
тий-движений в парламентские партии. До конца 90-х годов ХIХ в. в парла-
менте существовали скорее осколки прежних партий, соперничавших между
собой. По наблюдениям Д. Масуми, в парламенте тех лет существовали четы-
ре фракции бывшей Либеральной партии и еще одна группировка, оставша-
яся от Партии реформ и прогресса 42. Они в различных комбинациях проти-
востояли правящей бюрократии, сформировавшейся как главная политичес-
кая сила японского общества в 70–90-е годы ХIХ в.

Взаимоотношения с правящей бюрократией, в руках которой находился
аппарат исполнительной власти, во многом определяли деятельность партий
на парламентской арене. Несмотря на разногласия между собой, они к концу
90-х годов ХIХ в. превратились в осязаемый противовес правящей бюрокра-
тии.

В 1900 г. Хиробуми Ито решает консолидировать силы бюрократии и со-
здать в парламенте партию, ориентированную на правительство. Для этого,
как говорилось выше, он сложил с себя полномочия председателя Тайного
совета, которое делали его фигурой номер один в политическом мире Японии
(его вдохновлял при этом пример Бисмарка)43.

По инициативе Ито была образована партия Сэйюкай. Масуми называет
ее партией вертикального типа, построенной по общенациональному принци-
пу с четко выраженной иерархической структурой. Сэйюкай была первой та-
кой партией, что создавало ей преимущества перед другими партиями: «В
1890 г. возникла первая вертикальная партия политических кругов (имеются
в виду профессиональные политики. —В. С.) Сэйюкай (слияние части княже-
ских клик и части демократических партий), и только через 13 лет, в разгар
политических перемен эпохи Тайсё произошло объединение антисэйюкаев-
ских партий и родилась вторая вертикальная партия политических кругов До-
сикай (впоследствии — Кэнсэйкай, Минсэйто)»44.

Сэйюкай не была партией монополистической буржуазии или союзом пра-
вящей бюрократии с крупной буржуазией, как утверждала советская истори-
ография45. Просто с ее образованием удалось влить свежую кровь в одряхлев-
ший организм группировок, оставшихся от допарламентского периода разви-
тия партийной системы в Японии. Сэйюкай смогла расширить зону своего
влияния на основе привлечения местной буржуазии, сформировавшейся в
низовых пластах японского общества.

В конце ХIХ—начале ХХ в. происходил процесс его «первоначальной по-
литизации», и Сэйюкай сумела наиболее эффективно использовать этот про-
цесс. Сформировались новые политические интересы, явление, которое 
Д. Масуми называет «феноменом фракций частной промышленности и мест-
ных предпринимателей». И как итог — создание в 1900 г. Сэйюкай имело це-
лью мобилизацию партий местных бизнесменов46.

Заметный след оставил Ито и в сфере внешней политики. Так, видя нара-
стание напряженности в российско-японских отношениях, он предпринял
попытку заключить союз с Россией. В данном случае он действовал вопреки
заветам своего учителя Сёина Ёсиды, который был сторонником ориентации
на Англию.

В ноябре 1901 г. Ито провел переговоры с С. Витте. Вот как описывает эти
переговоры российский политик: «Целью приезда Маркиза Ито было устано-
вить наконец соглашение между Россией и Японией, которое предотвратило
бы ту несчастную войну, которая затем случилась. Базисом этого соглашения
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было следующее начало. Россия должна окончательно уступить Корею пол-
ному влиянию Японии. Япония примиряется с фактом захвата Квантунской
области и сооружения восточной ветви Китайской дороги к Порт-Артуру, но
с тем, чтобы мы вывели из Манчжурии свои войска, оставив лишь охранную
стражу железной дороги, и затем вели бы в Манчжурии политику открытых
дверей»47. О результатах этих переговоров С. Витте пишет весьма обтекаемо:
«Наконец, предложение Ито не встретило сочувствия наверху»48. Российское
руководство — министры иностранных дел, военный и морской, да и сам им-
ператор Николай II — было против заключения договора с Японией. При
благоприятном исходе переговоров Ито с С. Витте возникла бы реальная аль-
тернатива англо-японскому союзу.

Однако эта альтернатива не была реализована. После неудачных перегово-
ров в России Ито отправился в Англию и в январе 1902 г. заключил договор
об англо-японском союзе, который создал предпосылки для русско-японской
войны.

Тем не менее и в дальнейшем он возражал против войны с Россией. На-
кануне открытия военных действий в беседе с Кэнтаро Канэко Ито сказал: «У
нас нет никаких надежд на успех, но если наши войска будут разбиты на по-
лях Маньчжурии, флот потоплен в Цусимском проливе, а Россия и с суши, и
с моря вторгнется в нашу страну, я, как рядовой солдат, возьму в руки вин-
товку и, покуда хватит сил, буду сопротивляться русской армии на всем пути
от Санъиндо до берегов Кюсю»49.

Последние годы жизни Хиробуми Ито были связаны с пребыванием на по-
сту генерального инспектора Кореи. В марте 1906 г. он прибыл в Сеул50. А в
1909 г. Ито подготовил договор с Кореей, одна из статей которого предусма-
тривала в будущем ее аннексию51. В 1909 г. он вновь был назначен главой
Тайного совета и в этом качестве 26 апреля 1909 г. выехал на открытие Юж-
но-маньчжурской железной дороги. Здесь должна была произойти его встре-
ча с российским министром финансов В. Коковцовым52, которая могла иметь
важные последствия, поскольку в это время наметилось русско-японское
сближение53. А Ито был одним из тех политических деятелей Японии, кото-
рые этому сближению способствовали. Встреча Ито с Коковцовым имела ме-
сто 26 октября 1909 г., однако переговоры не состоялись. В тот же день Ито
был убит на Харбинском вокзале54.

Хиробуми Ито жил в переломную эпоху. Он блестяще распорядился свои-
ми природными способностями, войдя в первый ряд не только японской, но
и мировой политической элиты конца ХIХ—начала ХХ в. Его отличала ши-
рота кругозора, умение впитывать достижения мировой цивилизации и при-
спосабливать их к японской действительности, смелость и нестандартность
решений.

Давно уже среди исследователей ведутся споры о том, в какой мере Ито
был западником, а в какой традиционалистом55. Например, Кэндзи Кавано
видел в нем преимущественно традиционалиста. Он считал, что его «авансы»
западной цивилизации, по существу, «были тактикой для подкрепления вла-
сти»56. Ито, конечно, давал немало поводов считать себя традиционалистом.
Ему принадлежит, в частности, такое высказывание: «В Японии духовный
прогресс превосходит материальный»57. В этом плане Ито не выбивался из ра-
мок японской политической этики. Еще накануне реставрации Мэйдзи, в пе-
риод кардинальной ломки духовной жизни, в Японии сложилась иерархия
ценностей, которая подчиняла западную материальную цивилизацию дальне-
восточным моральным установкам58. Но таковым был путь к усвоению запад-
ного опыта и его адаптации к японским условиям.

ХИРОБУМИ ИТО В ИНТЕРЬЕРЕ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ 55



И все-таки Хиробуми Ито не был традиционалистом. Его длительные спо-
ры по самым различным вопросам с Эйфу Мотодой — наглядное тому дока-
зательство. По своему мировоззрению Ито был прагматиком. Но это был
прагматизм особого рода. Его ни в коей мере нельзя характеризовать как не-
разборчивость в средствах и следование сиюминутным интересам. Этот праг-
матизм вытекал из традиции японской политической мысли, которая на ос-
нове трансформации неоконфуцианства уже в конце ХVIII в. сумела отделить
политику от морали, разработать новую концепцию «практического знания»
(дзицугаку), концепцию активной личности, свободную от ригоризма чжуси-
анства59.

Не исключено, что прагматизм Ито помогал ему сносить и малоприятные
события в его жизни. Так, в 1903 г. выдающийся японский писатель Токуто-
ми Рока в романе «Куросиво», развенчал Ито в образе всесильного премьер-
министра графа Фудзисавы60. В сентябре 1905 г. толпа в Кобэ, возмущенная
условиями Портсмутского договора, сбросила бронзовую статую Ито с пьеде-
стала и с криками потащила ее по улице61, хотя он меньше всего нес ответст-
венность за эти условия.
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