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патриотизма и трудолюбия в контексте «социализма с китайской 
спецификой».
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«Глубоко искренний человек, даже если не был известен при жиз-
ни, впоследствии будет одарен признательностью потомков», —  так 
утверждал политический деятель эпохи Реставрации Мэйдзи, лидер 
Сацумского восстания Сайго Такамори (1828–1877) [1, p. 243]. Уже 
после смерти за ним закрепился образ героя и защитника нацио-
нального духа японцев. Он стал известен как «последний самурай». 
В связи с этим целью данной работы является исследование особен-
ностей складывания мифа о Сайго Такамори в эпоху Мэйдзи.

Личность Сайго Такамори находится в центре внимания ряда 
отечественных и зарубежных исследований. Среди них особо сле-
дует отметить работы М. Равина [2], А. А. Лисицыной [3, p. 186], 
Ч. Л. Йетса [4] и Киёсавы Киёси [5]. Несмотря на многообразие 
работ, представленных зарубежными исследователями, формиро-
вание мифа о Сайго Такамори как о «последнем самурае» остается 
малоизученной проблемой.

Складывание легенды о Сайго Такамори началось еще при жизни. 
Современники высказывались о нем как об искусном воине, лично 
принимающем участие в сражениях, несмотря на то, что физическое 
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состояние не позволяло ему этого, а сам он предпочитал заниматься 
стратегической работой и китайской поэзией [4].

Отправной точкой формирования известного образа «последнего 
самурая» послужила смерть Сайго Такамори во время Сацумского 
восстания. Одни восхваляли его за следование самурайским тради-
циям до последнего, поскольку он совершил сэппуку, другие вовсе 
отказывались верить в произошедшее, что подтверждает гравюра 
1877 г., известная под названием «Звезда Сайго» [5].

Впоследствии идеи экспансионизма, высказанные Сайго Такамо-
ри, получили свое развитие в политике Японии конца XIX столетия. 
Тогда уже не Сайго был готов отдать жизнь за попытку завоевать 
Корею [6], а его потомки пошли войной на другую страну, чтобы 
отомстить за его смерть. По мнению мыслителя Утимуры Кандзо, 
ко времени начала Японо-китайской войны Сайго считался вовсе 
не зачинщиком самурайского восстания, а «провозвестником совре-
менности и прогресса Японии» [3], лицом японского национализма.

Сайго Такамори стал для народа и правительства национальным 
символом и именем нарицательным, при одном упоминании кото-
рого любое движение обретало бы большую силу. Неслучайно имен-
но к образу Сайго Такамори обращались в годы японо-китайской 
и русско-японской войн. Таким образом, в конце периода Мэйдзи 
память о Сайго Такамори трансформировалась в миф о «последнем 
самурае».
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