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Вторая мировая война подвела черту под 
сил империалистических соперников на Дальнем 
только в том, что японский империализм оказался побежденным 
время выбыл из числа непосредственных конкурентов 
империалистических держав. Все послевоенное мировое развитие 
под знаком возрастающего воздействия могучих революционных 
возглавляемых Советским Союзом и другими социалистическими 
нами.

Американский империализм не смог воспользоваться военным по
ражением Японии в той степени, на которую он рассчитывал. Это каса
лось прежде всего Китая. Размах национально-освободительной борь
бы китайского народа, вдохновляемой и поддержанной Советским Со
юзом. оказался настолько велик, что реакционному гоминьдану, на ко
торый сделали ставку американские империалисты, не удалось удер
жаться у власти. Щедрая американская финансовая поддержка чан- 
кайшистского режима не дала результатов. Гоминьдановским глава
рям пришлось бежать из континентального Китая на остров Тайвань 
под защиту американских покровителей.

Победа китайской народной революции в 1949 году серьезно повли
яла на американскую дальневосточную политику. Столкнувшись с кру
шением своих широких экспансионистских планов в Азии, американ
ский империализм взял курс на постепенное восстановление сперва 
экономического, а затем и военного потенциала своего поверженного 
противника — империалистической Японии. Предполагалось, что США 
сохранят в своих руках все необходимые, прежде всего военные, рычаги 
контроля над Японией, с тем чтобы «трансформировать» ее в эффек
тивного союзника американского империализма, одинаково заинтересо
ванного в подавлении революционных сил. препятствующих экспансии 
в Азии.

Неравноправный для Японии военно-политический союз с США 
был облачен в «классическую» форму «совместной обороны против ком
мунизма». Началось восстановление японского военно-экономического 
1*

Современные 
империалистические противоречия 
на Дальнем Востоке
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капиталу стало 
с Соединенными 
ио еще несущих

потенциала. Сперва в корейской войне, развязанной южнокорейскими 
ставленниками Вашингтона, а затем в агрессин США в Индокитае 
стали постепенно использоваться японские промышленные предприятия 
как исполнители ряда заказов и как резервная индустриальная база 
американской военщины.

Возрожденные японские монополии, разумеется, не собирались до
вольствоваться скромной, подчиненной ролью оруженосцев американ
ского империализма.

Объективная логика капиталистических отношений неминуемо вела 
к нарастанию противоречий между хищническими интересами амери
канских и японских монополий.

Бурный подъем японской промышленности, почти полностью об
новленной и технически перевооруженной после второй мировой вой
ны. очень скоро поставил на повестку дня вопрос о возобновлении 
японской экономической экспансии, о борьбе за рынки, о необходи
мости существенно ослабить американскую «опеку» или вовсе отме
нить ее.

При общности многих политических реакционных установок правя
щих кругов США и Японии все больше обнаруживались расхождения 
между ними в экономических вопросах. Во всяком случае, вполне от
четливо выявилась тенденция к воспроизведению на новой основе преж
них конкурентных отношений между США и Японией.

Этот существенный элемент в международных отношениях получил 
свое отражение в серьезном расхождении позиций США и Японии по 
ряду вопросов, затрагивающих сферу международной торговли, валют
ных взаимоотношений.

(□крепнувшему японскому монополистическому 
тесно в рамках действующих союзных отношений 
Штатами Америки, существенно уже изменившихся, 
на себе печать прежнего неравноправия.

Основным документом, фиксирующим японо-американские союзни
ческие отношения, остается «договор безопасности», предусматриваю
щий военное присутствие США на Японских островах и целиком подчи
ненный интересам антинародной и антисоциалистической стратегии ми
рового империализма. Японские правящие круги пока еще считают вы
годным для себя сохранение «договора безопасности», отвечающего их 
общеполитическим реакционным установкам. Их вполне устраивает в 
«договоре безопасности» и его полицейско-охранительный аспект, его 
заостренность против революционных демократических сил.

Японо-американский «договор безопасности» имеет еще одну 
важную сторону, о которой нельзя забывать: он создает удобное при
крытие для наращивания и совершенствования японских вооружен
ных сил.

Борьба прогрессивных кругов Японии против «договора безопасно
сти» направлена как на ликвидацию американских военных баз на 
японской территории, так и на осуждение милитаристской политики во 
всех ее проявлениях, за миролюбивую и демократическую Японию.

Развитие японо-американских противоречий происходит в сложных 
условиях сохранения военно-политического союза господствующих 
классов обоих государств.

Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке и тех новых 
процессов в международных отношениях на Дальнем Востоке, которые 
связаны с переменами в Китае.

Как известно, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов 
политическом курсе китайского руководства произошел резкий ново-
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в ходе ин- 
выступило

рот, который привел к отходу Китайской Народной Республики от ин
тернационалистских позиций, к отказу от сотрудничества с СССР и 
другими социалистическими странами, к проведению шовинистической, 
великодержавной политики на основе подмены марксистско-ленинского 
мировоззрения «идеями» Мао Цзэ-дуна.

Нс останавливаясь на внутренних процессах в Китае, отмеченных 
серьезными потрясениями в связи с жестоким подавлением всякой оп
позиции антилеиинскому курсу Мао Цзэ-дуна, фактической ликвидаци
ей коммунистической партии и организаций трудящихся, необ
ходимо напомнить, что пекинское руководство под прикрытием левац
кой фразеологии стало подчеркивать прежде всего антисоветский курс 
своей новой политики. Китайские руководители не остановились 
даже перед организацией вооруженных провокаций на границах 
СССР и стали нагнетать атмосферу антисоветской военной истерии. 
Пекин рассчитывал, что его националистическая, антисоветская позиция 
обязательно вызовет сочувственный отклик в империалистическом ла
гере.

Этот расчет маоистов в значительной мере оправдался. Империали
стические круги перестали относиться к Китаю как к социалистическо
му государству. Они начали проявлять особый интерес к нему как к но
вому фактору в международной политике, который эвентуально может 
быть использован и против мирового социализма, и против националь
но-освободительного движения.

Правящие круги США проявили инициативу в установлении пря
мого контакта с маоистами, что получило свое наиболее «сенсацион
ное» выражение в организации визита президента Никсона в Китай.

Каковы бы ни были конкретные результаты секретных переговоров 
Никсона с пекинскими лидерами, основной смысл его поездки состоял 
в том, что Китай стал официально рассматриваться империалистичес
кими политиками как некая «третья сила» в Азии, не только не принад
лежащая к социалистическим странам, но противопоставляющая себя 
им. Империалистические политики хорошо понимают, что. противопо
ставляя КНР социалистическим государствам, изолируясь от них и про
водя националистическую политику, китайские руководители фактичес
ки выступают в роли пособников империализма.

Это уже получило достаточно наглядное подтверждение 
до-пакнстанского конфликта, когда пекинское руководство 
единым фронтом с американским империализмом для оправдания и 
поддержки массовых террористических расправ пакистанской военщи
ны над добивавшимся национального самоопределения населением Вос
точной Бенгалии. О том же свидетельствуют выступления представите
лей КНР в ООН, которые, осуждая на словах колониализм, фактичес
ки проявляют заинтересованность в сохранении колониальных владе
ний Англии п Португалии на китайской территории (Гонконг и Макао). 
Наконец, несомненно, что в ходе переговоров Никсона в Китае маоисты 
обсуждали проект сделки «Тайвань за Вьетнам».

Обращаясь непосредственно к международному положению на 
Дальнем Востоке в связи с поездкой президента США в КНР, следует 
отметить, что это событие получило характерное отражение и в японо
американских отношениях.

Значительная часть японских наблюдателей полагает, что визит 
американского президента в Пекин, который, по-видимому, кладет на
чало дальнейшим контактам, создаст новую ситуацию в «треугольни
ке» США — Япония — Китай.
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Если ранее две союзные державы—США и Япония — выступали 
единым фронтом по отношению к «коммунистическому Китаю», то те
перь положение изменилось. США контактируют с Китаем независи
мо. сепаратно от Японии. Это означает фактическое изменение характе
ра японо-американского альянса. По мнению ряда наблюдателей, сепа
ратные действия Вашингтона, несмотря на то, что по отношению к КНР 
предусматривался общий подход обоих союзников, показывают «нело
яльность» США к Японии и потому развязывают ей руки.

В зарубежной печати высказывалось мнение о том, что 
правительство уже сделало соответствующий вывод из новой ситуации 
и предприняло ряд дипломатических акций, в свою очередь не согласо
ванных с Соединенными Штатами Америки. К числу их относят офици
альное признание Японией Народной Республики Бангладеш, установ
ление дипломатических отношений с Монгольской Народной Республи
кой. командирование в Ханой двух ответственных сотрудников япон
ского министерства иностранных дел для установления контакта с пра
вительством ДРВ и др.

В печати появляются сообщения о том, что японские правящие 
круги обсуждают вопрос и о дипломатическом признании КНР. Это 
расценивается как возможность приобретения Японией известного пре
имущества перед Соединенными Штатами Америки в установлении 
прямых отношений с Китаем.

Главным препятствием к установлению дипломатических отноше
ний между США и КНР остается вопрос о Тайване. Об этом говорится 

I в коммюнике о поездке Никсона в Китай, причем формула об уступ- 
ивости США в этом вопросе выглядит нарочито двусмысленно.

Японский премьер-министр Сато заявил в парламенте 28 февраля 
г., что Тайвань является частью Китайской Народной Республики ис. г., что Тайвань является частью Китайской Народной Республики и 

что, «если Япония хочет нормализовать отношения с Китаем, она долж
на иметь дело с Народной Республикой». И хотя позже это заявление 
было дезавуировано, сам этот факт свидетельствует о том, что япон
ское правительство не склонно занимать пассивную позицию перед ли
цом американской активности в Китае.

Следует, однако, отметить, что наряду с общей тенденцией активи
зировать процесс «нормализации» японо-китайских отношений в Япо
нии по-прежнему весьма влиятельна позиция тех кругов, которые хо
лодно относятся к Пекину; последние считают полезным сохранить 
для Японии сдержанную «самостоятельную позицию».

Важным стимулирующим моментом в отношении КНР являются 
непосредственно экономические интересы. В 1971 году объем двусторон
ней торговли между Японией и Китаем, которая велась на беспошлин
ной основе, достиг наивысшего уровня—899740000 долларов. По срав
нению с 1970 годом объем японо-китайской торговли увеличился на 9,1 
процента. При значительном преобладании японского экспорта в КНР 
над импортом китайских товаров в Японию в истекшем году наблюда
лась тенденция к быстрому росту китайского вывоза, увеличившегося 
почти на 27%. Это увеличение идет в основном за счет шелка-сырца, 
занимающего первое место в списке товаров, экспортируемых Китаем 
в Японию.

Что касается японского вывоза в КНР, то он растет преимущест
венно за счет химических удобрений и продукции металлургической 
промышленности.

Деловые круги Японии уделяют большое внимание перспективам 
развития торговых и других экономических связей с Китаем.
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В представлении японских монополий Китай — «естественный» ры-

Яионии тем, что Соеди- 
япоиского союзника в 

контакта с КНР на высшем

нок сбыта для японских товаров и вообще «сфера японских интересов». 
Именно здесь лежит источник недовольства в Японии тем, что Соеди
ненные Штаты Америки «опередили» своего 
установлении прямого политического 
уровне.

Японские правящие круги успокаивают себя тем, что контакты 
Соединенных Штатов с Китаем будут носить преимущественно полити
ческий характер. Следовательно, Япония сохранит свое главное преи
мущество— приоритет в торговых отношениях с КНР.

В опубликованном в конце февраля с. г. японским министерством 
иностранных дел докладе подчеркивалось, что «в ближайшем будущем 
Япония останется главным торговым партнером Китая». В докладе ут
верждалось, что вряд ли можно ожидать больших перемен в экономике 
и во внешней торговле Китая сразу же после визита президента 
США.

В Японии привыкли считать, что никто не может быть лучшим экс
пертом по китайским делам, чем японцы, обладающие традиционными 
узами разносторонней связи со своим континентальным соседом. Исхо
дя из собственного понимания сущности японо-американского союза, 
японская сторона предполагала, что именно ей предназначена 
посредника в любых контактах между Вашингтоном и Пекином.

Все эти предположения оказались ошибочными. Японская диплома
тия не обеспечила своего приоритета. Напротив, сама Япония как бы 
стала объектом американо-китайских переговоров.

По иронии судьбы в текст американо-китайского коммюнике о ви
зите Никсона в КНР оказался включен диалог между американской и 
китайской сторонами по вопросу об отношении к Японии. Пекин запи
сал, что он «решительно выступает против возрождения и экспансии за 
пределы своей страны японского милитаризма, решительно поддержи
вает стремление японского народа к созданию независимой, демокра
тической, мирной и нейтральной Японии». В ответ на это американская 
сторона зафиксировала в коммюнике, что «США дают самую высокую 
оценку своим дружественным отношениям с Японией и они будут про
должать развивать существующие тесные узы».

Выступая в роли адвоката Японии перед Мао Цзэ-дуном и Чжоу 
Энь-лаем, президент Никсон как бы поменялся ролями с руководите
лями японской политики, не ожидавшими, что американцы, поведут в 
Пекине разговор о будущих японо-китайских взаимоотношениях. В япон
ской печати промелькнуло сообщение о том, что на вопрос американско
го посла в Токио Мейера, какова реакция в Японии на переговоры меж
ду руководителями США и Китая, ответственный сотрудник японского 
министерства иностранных дел ответил: «Настроение такое, словно нас 
покинули».

Было бы, однако, неправильно предполагать, что визит Никсона в 
Китай явился полной неожиданностью для японских правящих кру
гов. Еще в ноябре 1969 года Никсон дал понять японскому премьер- 
министру Сато, что он намеревается предпринять известные шаги к 
«примирению» с Китаем. Тем не менее сообщение Белого дома о пред
полагаемой поездке президента США в Китай было сделано без пред
варительной консультации с Японией.

За полтора месяца до поездки Никсона в КНР, в начале января 
1972 г., состоялась его встреча с премьер-министром Японии Сато в 
Сан-Клементе в Калифорнии, во время которой обсуждались, по-види-
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мому, и некоторые вопросы, связанные с «китайской политикой» обоих 
правительств. Основное содержание переговоров в Сан-Клементе кон
центрировалось вокруг экономических проблем. Японо-американское 
торговое соперничество привело к серьезному расхождению во взгля
дах американских и японских руководителей. Достигнутые компромисс
ные решения, в частности ревальвация пены, нс устранили причины 
этих разногласий. Японское правительство добилось от США установ
ления твердой даты возвращения Окинавы — 15 мая 1972 года с обя
зательством предварительно удалить с американских военных баз на 
острове ядерное оружие.

Однако демократические круги 
против такой «передачи» Окинавы, 
войск США на

Японии решительно выступают 
которая сохраняет размещение 

этом архипелаге. Кроме того, положение осложнилось 
тем, что на часть передаваемой Японии территории, а именно на остро
ва Сэнкаку (Цзяоюйдао), претендует КНР.

И вообще «китайский вопрос» придал новый аспект японо-амери
канским отношениям. Симптоматично, что критика японо-американско
го «договора безопасности», связывающего Японию, находит теперь зна
чительное число сторонников не только в демократических кругах стра
ны, но и в рядах правительственной партии. Поднимается вопрос о том, 
что японо-американский «договор безопасности» в значительной сте
пени потерял свое прежнее значение, поскольку США больше не бази
руют на нем свою дальневосточную политику, а перешли к непосред
ственным политическим контактам с Китайской Народной Республи
кой, «минуя» Японию. С другой стороны, наличие японо-американского 
«договора безопасности» настораживает КНР в отношении позиции 
Японии и препятствует установлению взаимного доверия между ними. 
Это в свою очередь ограничивает перспективы расширения экономичес
кого сотрудничества Японии с Китаем.

Некоторые представители японских деловых кругов, обуреваемые 
стремлением «выправить» ситуацию, создавшуюся в результате аме
риканской инициативы, и занять первенствующее положение в Китае, 
трямо выступают за пересмотр японо-американского «договора без- 
шасности» и за скорейшее установление Японией дипломатических от
ношений с КНР.

В отдельных высказываниях подобного рода ощущаются 
старой японской империалистической программы создания 
азиатской сферы совместного процветания», отвечающей растущим 
петитам японских монополий.

Долговременные планы японской империалистической экспансии 
включают в себя соответствующую активность во всей обширной зоне 
Восточной и Юго-Восточной Азии.

Из американо-китайского коммюнике явствует, что переговоры 
Никсона в КНР непосредственно затрагивали весь этот огромный ре
гион, живо интересующий Японию. Существенные оговорки, сделан
ные американской стороной в тексте коммюнике относительно Тайваня 
и Южной Кореи, зафиксированные разногласия по этим проблемам 
имеют для Японии особое значение, поскольку она связана договорны
ми отношениями и с Тайбэем и с Сеулом. В то же время многие фак
ты последнего времени свидетельствуют о стремлении японских правя
щих кругов развязать себе руки в этих вопросах, чтобы не оказаться 
опять «в хвосте» у Соединенных Штатов.

Что же касается стран Юго-Восточной Азии, где результаты аме
рикано-китайских переговоров получили противоречивую оценку,
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Япония озабочена прежде всего сохранением и расширением своих эко
номических позиций в этом районе. Таиланд, Филиппины, равно как и 
марионеточные режимы в Индокитае, опасаются быть принесенными в 
жертву своими американскими покровителями ради установления еще 
более тесных отношений Вашингтона с Пекином. Подобного рода тре
вога усиливается и на Тайване, откуда наблюдается бегство капиталов 
в Сингапур и в Индонезию.

По сообщениям печати, за четыре месяца, истекших со времени 
удаления чаикайшистов из ООП, тайваньские бизнесмены перевели в 
Сингапур около 100 миллионов долларов (в местной валюте). Китай
ские промышленники перебираются с Тайваня на постоянное местожи
тельство в Сингапур, желая перестраховаться на случай воссоединения 
Тайваня с КНР. Поскольку, однако, в американо-китайском коммюни
ке не говорится о сроках вывода вооруженных сил США с острова 
Тайвань, очевидно, что его будущее остается предметом дальнейшего 
торга между Вашингтоном и Пекином.

В японских кругах понимают, что «договор о взаимной безопас
ности», заключенный между Японией и США, может быть ослаблен ра
ди умиротворения Пекина и что американцы могут обхаживать Китай, 
видя в нем будущий противовес честолюбивым устремлениям Японии в 
Азин. Такого рода «предчувствия» отнюдь не случайны. В них своеоб
разно преломляются реально существующие японо-американские про
тиворечия.

В некоторых японских политических кругах высказывается беспо
койство и по поводу того, что сближение Соединенных Штатов Амери
ки с Китаем может привести к перекладыванию всей тяжести непопу
лярных жандармских функций в Восточной Азии на плечи одной Япо
нии.

В связи с визитом Никсона в Китай в буржуазной печати широко 
распространилась версия о том, чте США перешли к так называемой 
«многополюсной» внешней политике. Под этим понимается отказ от 
односторонней ориентации на существующие союзные отношения, в ча
стности с Японией, и переход к политике «равновесия сил». Предпо
лагается, что Вашингтон как бы намеревается впредь балансиро
вать между Токио и Пекином, что опять-таки повлечет за собой ослаб
ление «особых уз», связывающих Соединенные Штаты Америки с 
Японией.

Японская газета «Помнурн» высказала мысль о том, что в ходе аме
рикано-китайских переговоров в Пекине рождается «прагматическая 
дипломатия», которая руководствуется не столько всякими «измами», 
сколько национальными интересами. Эта дипломатия делает ненужным 
существование блоков.

Если отвлечься от того, что в такого рода размышлениях японской 
буржуазной газеты присутствует чувство горечи, поскольку американ
ская инициатива нс была соответствующим образом согласована с Япо
нией, нельзя не признать, что здесь имеется и известное рациональное 
зерно. Империалистические блоки демонстрируют свою непрочность не 
только потому, что жизнь показывает полную невозможность оп
равдать их «оборонительными задачами» мнимой защиты от «комму
нистической агрессии», ио и вследствие неуклонного нарастания меж
империалистических противоречий, разделяющих участников этих 
блоков. Тяжелая руководящая длань главного организатора агрессив
ных империалистических союзов — правящих кругов США — вызыва
ет раздражение и нередко даже сопротивление у остальных, более ела-
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бых партнеров в соответствующих группировках. Эти антиамерикан
ские настроения, естественно, усиливаются в условиях, когда амери
канский империализм открыто игнорирует интересы своих союзников и 
проводит «прагматическую дипломатию». Соединенные Штаты Амери
ки располагают многими возможностями оказывать давление и обеспе
чивать в конечном счете послушание участников подконтрольных им 
военно-политических группировок. Нечего и доказывать, что примени
тельно к Японии средств давления у правящих кругов США пока еще 
более чем достаточно.

Но в конечном итоге неравноправные отношения внутри империа
листических блоков предопределяют их неустойчивость. Меняющееся 
соотношение сил империалистических государств и соответствующее 
расхождение их интересов не только способны привести к распаду од
них группировок или к возникновению новых, но и к изменению полити
ческих позиций отдельных империалистических держав па Дальнем 
Востоке.

В этой связи приобретают важное значение политические акции 
Англии, предпринятые ею на Дальнем Востоке после поездки Никсона 
в КНР. Недавнее соглашение Лондона и Пекина об обмене послами, в 
котором говорится об отказе Англии от консульских отношений с Тай
ванем и признании последнего провинцией КНР, свидетельствует о 
стремлении британских правящих кругов укрепить свое влияние в Ки
тае в противовес США. Большое значение при этом должен сыграть 
Гонконг — опорный пункт английского империализма на Дальнем Вос
токе. который активно используется маоистским руководством как ме
сто его спекулятивных сделок с большим бизнесом Запада.

Комментируя перспективы развития японо-американских отноше
ний, некоторые наблюдатели обращают внимание па двойственность 
дальневосточной политики США. Пресловутая «гуамская доктрина» 
президента Никсона, провозглашенная в 1969 году, выдвигала идею о 
постепенном ограничении прямого военного участия США в осущест
влении агрессивной политики в Азии. Американский империализм от
нюдь не собирался отказываться от своих экспансионистских планов, 
но намеревался впредь воевать руками азиатов. Речь шла не только 
конкретно о «вьетнамизации» преступной колониальной войны в Индо
китае, но и о более общих стратегических планах Пентагона.

В этой связи возникал вопрос о возрастании самостоятельной роли 
вооруженных сил Японии. Наращивание японского военного потенциа
ла, увеличение военных ассигнований в японском бюджете, активиза
ция милитаристской пропаганды в стране рассматривались как свое
образный вклад в реализацию «гуамской доктрины» Никсона, полно
стью отвечающей общим интересам японо-американского альянса.

Возрождение японского милитаризма вызвало серьезное беспокой
ство в соседних странах и прежде всего в прогрессивных кругах самой 
Японии. В японском парламенте развернулась серьезная борьба вокруг 
вопросов об обширных ассигнованиях на так называемый четвертый 
план развития вооруженных сил Японии.

Хотя японское правительство не выдвигало в качестве программ
ной задачи создание собственного японского ядерного оружия, в опре
деленных милитаристских кругах был поднят и этот вопрос как «перс
пективный».

Подавляющее большинство японского народа, испытавшего па се
бе ужасы атомной бомбы, решительно отвергает поползновения побор
ников ядерного перевооружения Японии. Прогрессивная японская об-
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ществснность требует удаления американского ядерного оружия с тер
ритории своей страны.

По как известно, империализм и его детище — милитаризм имеют 
свою собственную логику. Вот почему уже создан технико-экономичес
кий потенциал Японии, достаточно высокий для того, чтобы в короткий 
срок здесь можно было производить ядерное оружие.

Наличие ядерного оружия в Китае, проведение его 
атмосфере используются милитаристской пропагандой в 
довод в пользу того, что страна окажется «беззащитной», 
США уберут свои военные базы с японской территории, 
нс известно, когда это произойдет.

Даже самое отвлеченное обсуждение этих острых проблем не мо
жет пс вызывать отрицательной реакции в Соединенных Штатах Аме
рики. Японо-американский «договор безопасности», как и «гуамская 
доктрина», исходит из признания безусловной военной гегемонии США. 
Всякое отклонение от этого незыблемого принципа противоречит пла
нам и расчетам американского империализма, так как сильная в во
енном отношении Япония сможет проводить такую самостоятельную 
экспансионистскую политику в Азии, которая будет объективно направ
лена против интересов американских монополий.

В силу этих соображений Соединенные Штаты Америки, даже с 
учетом «гуамской доктрины», вовсе не склонны с одобрением отнестись 
к неограниченному расширению японской военной машины. Соединен
ные Штаты Америки опасаются «односторонней» ориентации на своего 
японского союзника. В качестве альтернативы выдвигается принцип 
«равновесия сил», предусматривающий установление параллельных 
американских контактов и с Китаем, и с другими азиатскими странами. 
Американский империализм не может не считаться с фактом превраще
ния Японии в серьезного соперника на международных рынках. Что же 
касается Китая, то его экономический потенциал не идет ни в какое 
сравнение с японским. Китай никак не может являться для США кон
курирующей стороной в борьбе за экономическое господство. Полити
ческое же лицо нынешних пекинских лидеров все больше освобожда
ется от аляповатого антиимпериалистического грима.

Американо-китайское коммюнике, которое в некоторых разделах 
носит явно театрально-декламационный характер, в целом представляет 
собою документ, скрывающий подлинные политические намерения его 
составителей. В коммюнике, например, говорится как об общей пози
ции двух держав, что «ни одна из сторон не должна добиваться геге
монии в районе Азии и Тихого океана и каждая из сторон выступает 
против усилий любой другой стороны пли группы стран к установле
нию такой гегемонии». Совершенно очевидно, что вся история амери
канской политики в Азии, равно как гегемонистские действия пекин
ского руководства в отношении ряда азиатских — и нс только азиат
ских— государств, раскрывает вопиющее лицемерие этого заявления.

В то же время коммюнике не только подтверждает общность анти
демократической позиции американского империализма и пекинских 
лидеров в отношении индо-пакистанского конфликта, по и содержит 
пункт, представляющий собою вмешательство в дела третьей страны — 
Индии, поскольку провокационно поднимается вопрос о Джамму и Каш
мире.

Премьер-министр Индии И. Ганди с полным основанием осудила 
страны, которые говорят о своей миролюбивой политике и в то же вре
мя «пытаются вызвать беспокойство в Кашмире».
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Давая оценку результатам визита Никсона в Некин и влиянию это
го визита на развитие японо-американских отношений, можно сделать 
вывод, что растущее взаимное недоверие, которое сквозит в японо-амери
канских отношениях, еще не означает их разрыва. Точно так же вклю
чение Китая в орбиту сложных дипломатических комбинаций крупней
ших капиталистических держав отнюдь еще не означает удовлетворе
ния националистических амбиций нынешнего пекинского руководства.

Политика дипломатического маневрирования США не может при
крыть вопиющих фактов американской империалистической агрессии.

Только подлинная политика укрепления мира и делового сотрудни
чества на базе признания принципа мирного сосуществования госу
дарств с различным социально-политическим строем способна оздоро
вить международную атмосферу и заслужить признание и доверие на
родов.

Одним из конкретных воплощений такой политики является идея 
коллективной безопасности в Азии, выдвинутая Советским Союзом. Эта 
идея вызывает все больший интерес в азиатских странах. И это естест
венно. потому, что для народов Азии, как сказал на XV съезде профес
сиональных союзов СССР тов. Л. И. Брежнев: «Становится все яснее, 
что действительный путь к безопасности в Азии — это не путь военных 
блоков и группировок, не путь противопоставления одних государств 
другим, а путь добрососедского сотрудничества всех заинтересованных 
в этом государств» 1
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Мы —за развитие добрососедских 
отношений

А. К. Черный, 
первый секретарь 
Хабаровского крайкома КПСС

судоходного
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сообщения 
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Советский Союз придавал и придает большое значение развитию 
добрососедских отношений со всеми государствами и народами, исклю
чающими в своей политике экспансионистские и агрессивные цели, ус
тановлению взаимовыгодного сотрудничества с ними в самых различ
ных областях.

Миролюбивая политика нашего государства направлена прежде 
всего на разрядку международной напряженности, на ликвидацию во
енных конфликтов, на пресечение агрессий и военных авантюр в любой 
точке земного шара. Именно поэтому Советский Союз выступает реши
тельно против милитаризации отдельных государств, видя в этом по
тенциальную и прямую угрозу делу защиты мира на земле, против во
енных союзов, договоров и других акций, нацеленных не на оздоровле
ние, а на осложнение международного политического климата.

Мир нужен не только советскому народу, но и всем другим наро
дам в качестве непременного условия для прогресса. Вот почему КПСС, 
Советское правительство, весь советский народ неустанно борются за 
создание в различных частях света систем коллективной безопасности, 
зон мира, за полное и всеобщее разоружение. Эти благородные идеи 
воплощены в программе мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС.

Наш Хабаровский край является составной частью советского 
Дальнего Востока. На Хабаровский край приходится почти девятьсот 
километров государственной границы Советского Союза с Китаем. Дру
гим его ближайшим соседом является Япония. Быть просто соседями—- 
в наше время мало. Надо быть добрыми соседями.

В нынешнем году исполняется 16 лет со времени подписания Сов
местной декларации о восстановлении дипломатических отношений 
между СССР и Японией. За этот период широкое развитие получили 
торгово-экономические, технические, научные и культурные связи меж
ду Советским Союзом и Японией как по государственной, так и по об
щественной линиям. Вслед за подписанием Совместной декларации 
между нашими странами были заключены: первый в истории советско- 
японских отношений торговый договор 1957 года, конвенция о рыболов
стве, соглашение об установлении прямого 
между портами Советского Союза и Японии.
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соглашения о прямом воздушном сообщении между Москвой и Токио и 
о туризме. Эти государственные акты отвечают интересам народов на
ших стран.

За последнее десятилетие советско-японская торговля увеличилась 
во много раз. В 1970 году ее объем достиг 653 млн. руб., а в 1971 голу 
товарооборот вырос еще больше. Япония вышла па первое место в тор
говле Советского Союза среди капиталистических стран. С 1963 года 
развивается новая дополнительная форма советско-японских торговых 
отношений — прибрежная торговля, то есть непосредственный обмен 
товарами между дальневосточными и восточносибирскими районами 
СССР, с одной стороны, и префектурами Японии—с другой. Хозяй
ственные организации Восточной Сибири и Дальнего Востока выступа
ют на японском рынке через Всесоюзную экспортно-импортную контору 
«Дальинторг», созданную в 1965 году специально для этой цели. В на
стоящее время «Далышторг» имеет деловые связи с семьюдесятью 
японскими фирмами и кооперативами префектур Иватэ, Акита, Тояма, 
Ямагата, Эхимэ, Исикава, Фукуи. Симанэ, Яманаси, Ниигата и другими.

Хозяйственные организации Хабаровского края, участвующие в по
ставках товаров на экспорт по линии прибрежной торговли, заинтере
сованы в закупке в Японии товаров народного потребления, а также 
машин, оборудования и материалов, необходимых для выпуска продук
ции. пользующейся спросом на японском рынке. Начиная с прошлого 
года в наших контрактах предусматривается закупка машин, оборудо
вания и материалов.

В 1975 году планируется увеличение товарооборота по линии при
брежной торговли в полтора раза по сравнению с 1970 годом. Увеличе
ние экспорта товаров в Японию будет осуществляться за счет роста по
ставок морепродуктов, деловой древесины, технологической щепы, ле- 

консервов и других
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карственно-технического сырья, плодово-ягодных 
товаров, номенклатура которых будет расширена.

В дальнейшем развитии прибрежной торговли большое значение 
могли бы иметь долгосрочные соглашения по взаимным поставкам то- 
аров между «Далышторгом» и кооперативными организациями Япо- 
ии. Такие долгосрочные соглашения способствовали бы расширению 

.роизводства и поставок многих товаров, ежегодно экспортируемых в 
Японию. Кроме того, на основе долгосрочных соглашений можно было 
бы организовать специально для экспорта по линии прибрежной тор
говли производство товаров, пользующихся спросом на японском рын
ке с учетом специальных технических условий и рецептуры. Развитие 
торгово-экономических отношений между соседними районами наших 
стран на такой долгосрочной основе явилось бы весьма существенным 
вкладом в расширение прибрежных торгово-экономических связей и со
действовало бы дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружест
венного сотрудничества между СССР и Японией.

Развивающийся за последние годы между нашими странами куль
турный обмен способствует большему взаимопониманию, помогает на
родам лучше узнать друг друга, что в конечном счете ведет к укрепле
нию дружбы.

Японские зрители неоднократно встречались с лучшими представи
телями советской культуры — артистами балета, оперы, цирка, эстрады. 
Советские любители искусства со своей стороны хорошо знакомы с 
японским театром «Кабуки» и рядом других художественных коллекти
вов, эстрадных групп и отдельными исполнителями. Укрепляются со
ветско-японские связи в области литературы. В Японии, как известно,
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Территориальная близость Хабаровского края с Китайской Народ
ной Республикой позволяет нам полнее оценивать положительное зна
чение дружественных отношений советского и китайского народов, су
ществовавших в недалеком прошлом, и отрицательные последствия раз
рыва этих отношений. На глазах у дальневосточников проходила и про
ходит вся история взаимоотношений двух великих стран.

Каждый из нас, представителей старшего поколения и молодежи, 
хорошо знает, как рождалась и складывалась дружба двух соседних 
народов, как она закалялась и была скреплена кровью, пролитой в сов
местной борьбе за свободу, мир и социальный прогресс.

Образование Китайской Народной Республики в 1949 году трудя
щиеся Хабаровского края восприняли как большое радостное событие, 
как торжество нашего общепролетарского дела. Между нашим краем 
и соседней провинцией КНР Хэйлунцзян стали налаживаться широкие 
многосторонние связи. Отрадно было видеть, как пограничные реки, ве
ками существовавшие как рубежи для разделения государств, быстро 
превращались в средства укрепления и развития экономического со
трудничества, основанных на принципах дружбы и взаимовыгоды. Амур 
и Уссури по праву назывались реками дружбы.

Коллективы многих предприятий, совхозов и колхозов и торговых 
организаций нашего края устанавливали самые тесные связи с коллек
тивами трудящихся провинции Хэйлунцзян. Многочисленные делегации 
китайских трудящихся являлись частыми гостями предприятий Хаба
ровска, Бикина, Биробиджана. Комсомольска-на-Амуре и других горо
дов и районов края. Харбин, Цзямусы. Муданьцзян и другие города и 
поселки соседней китайской провинции посещали наши делегации. Как 
правило, они состояли из передовиков производства, активистов обще
ственных организаций, специалистов, которые, не скупясь, делились 
опытом работы, старались передать свои знания и умение китайским 
друзьям. С открытой душой, по-соседски принимали’ посланцев КНР 
коллективы предприятий края.

русская и советская литература пользуется широкой популярностью. 
Немалая заслуга в этом принадлежит японским специалистам-русове- 
дам. Трое из них, посвятившие всю свою жизнь переводам русской и со
ветской литературы на японский язык — г-да Хара, Курода и Накаму
ра,— были в 1968 году награждены советскими орденами «Знак Поче
та». В СССР переводы произведений японской литературы также поль
зуются успехом. Достаточно сказать, что в Советском Союзе за после
военные годы вышли переводы книг японских авторов общим тиражом 
более чем 6.5 млн. экземпляров.

Большое развитие получили советско-японские связи между проф
союзными, молодежными, спортивными организациями, ширится дви
жение за японо-советскую дружбу. В нашей стране с 1958 года активно 
функционирует общество «СССР — Япония», которое насчитывает око
ло полумиллиона членов и имеет свои отделения во многих городах 
пашей страны, в том числе и в Хабаровске.

/Многообразные межгосударственные, парламентские, экономичес
кие, муниципальные, научные, культурные, общественные и иные свя
зи между СССР и Японией способствуют превращению Японского мо
ря, разделяющего нас географически, поистине в море дружбы, мира и 
взаимовыгодного сотрудничества.
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С большим энтузиазмом выполняли трудящиеся края заказы КНР. 
Лесозаготовители поставляли древесину, металлурги завода «Амур- 
сталь»— прокат черных металлов и жесть, хабаровчане производили 
кабельную продукцию, запасные части к энергетическому оборудова
нию. Сотрудничество нашего края с провинцией Хэйлунцзян развива
лось по нескольким направлениям.

Амурское речное пароходство еще в навигацию 19-16 года стало 
участвовать в перевозках грузов из СССР в КНР и обратно. Наши реч
ники не жалели сил для помощи своим китайским коллегам, флот ко
торых еще только создавался. Начались совместные работы по улучше
нию судоходных условий на Амуре и Уссури, была создана советско- 
китайская комиссия для решения практических вопросов судоходства 
на приграничных реках, с ее участием была введена единая система су
доходных знаков. В 1951 году амурские речники по просьбе китайцев 
обеспечивали судоходную обстановку даже на Сунгари — внутренней 
реке провинции Хэйлунцзян. Несколько лет подряд наши и китайские 
речники общими силами проводили дноуглубительные работы на от
дельных участках реки Амур.

В 1958 году между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян 
началась приграничная торговля. Эта новая форма экономических от
ношений была рождена дружбой и обоюдным стремлением к сотруд
ничеству соседних областей двух социалистических стран. Хабаровский 
Крайрыболовпотребсоюз и Торговая компания провинции Хэйлунцзян 
несколько лет подряд заключали контракты на взаимные поставки то
варов. Крайрыболовпотребсоюз продавал китайским друзьям бензин, 
дизельное топливог моторы, мотоциклы, швейные машины, конные ко
силки, электродвигатели, часы и широкий ассортимент хозяйственных 
товаров. Во всем этом остро нуждалась соседняя провинция. В обмен 
1ы получали различные товары пищевой и легкой промышленности, 
оторые пользовались спросом у населения края.

Поставки товаров обеими сторонами выполнялись точно в установ
ленные сроки, торговые операции выполнялись четко, без каких-либо 
недоразумений. Возрастающие запросы китайских друзей обеспечива
лись и другими торгующими организациями края.

Наконец, широкое развитие получили и культурные связи. В сере
дине 50-х годов в КНР из Хабаровского края выезжало до 20 групп ту
ристов за сезон. Регулярно обменивались делегациями краевой совет 
профессиональных союзов и федерации профсоюзов провинции Хэй
лунцзян, профсоюзные организации железнодорожников и речников. 
Китайские делегации посещали не только наши предприятия, но и клу
бы, школы, библиотеки, присутствовали на концертах художественной 
самодеятельности. Встречи представителей народов-соседей, как пра
вило, использовались для обмена опытом работы, проходили как де
монстрация дружбы и сплоченности.

В свое время на Дальнем Востоке работала Амурская комплексная 
экспедиция по совместному изучению производительных сил, в которую 
входили крупные ученые Академий наук СССР и КНР. В задачу экспе
диции входило изучение возможностей борьбы с наводнениями в бас
сейне Амура путем строительства регулирующих водохранилищ и ги
дроэлектростанций, улучшение условий судоходства, рациональное ис
пользование рыбных богатств и совместное решение многих других 
жизненно важных вопросов для Китая и Советского Союза. Работа 
комплексной экспедиции продвинулась так далеко, что были определе
ны даже створы плотин для перекрытия Амура. Осуществление этих 
проектов позволило бы получить огромное количество дешевой электро-
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Все эти экономические, торговые и культурные связи были взаимо- 
полезнымп. Особенно в них нуждалась китайская сторона, население 
которой переживало серьезные трудности из-за разрухи, причиненной 
войной. Помощь Советского Союза была хорошей опорой для трудя
щихся Китая в строительстве новой жизни. Она оказывалась в широких 
масштабах и часто безвозмездно.

Так, например, в период нормальных отношений с КНР для наших 
медицинских работников и авиаторов стало привычным делом оказание 
срочной медицинской помощи жителям пограничных уездов Хэйлунц
зянской провинции. Тяжелобольные из Фуаня, Лобэя, Фошаня и других 
пограничных населенных пунктов постоянно доставлялись самолетами 
н вертолетами санитарной авиации в лечебные учреждения края. Этих 
больных окружали особой заботой и вниманием. Возвращаясь 
выздоровления домой, граждане КНР горячо благодарили 
людей. Иаши врачи не раз вылетали по срочным вызовам в 
оказания помощи на месте.

Словом, обстановка на границе в те годы складывалась как нель
зя лучше, на полном доверии и понимании, на заинтересованном уча
стии в делах друг друга. И не случайно буквально с каждой страницы 

^-журнала «Дружба», издававшегося в Пекине Обществом китайско-со- 
ветской дружбы, раздавалось «сердечное спасибо». В передовой статье 

•^журнала № 1 за 1958 год можно прочесть: «Для нас, китайцев, слово 
«Сулянь» (Советский Союз) —это самое волнующее слово в нашем 

* сознании, в наших чувствах, означающее воплощение правды, мощной 
г? опоры и источника счастья. Для нас Советский Союз — это кормчий, ве- 
~~ дущий к победе мирового коммунизма, самый могучий страж мира во 

всем мире, сеятель счастья человечества, самый замечательный цвету
щий сад...»

Теперь, много лет спустя, стало ясно, что дальнейшее укрепление 
дружественных связей между нашими народами, оказывается, вовсе не 
устраивало Мао Цзэ-дуна. У него были совсем другие соображения и 
планы. Поэтому совсем не случайно, что еще задолго до обнародования 
официального курса маоистов на разрыв отношений с Советским Сою
зом дальневосточники почувствовали перемены к худшему. Китайские 
власти все чаще стали поднимать надуманные пограничные вопросы и 
даже выдвигать необоснованные территориальные притязания.

Начиная с 1960 года контакты между пограничными районами на
шего края и провинции Хэйлунцзян стали ослабевать по всем направ
лениям. Происходило это методично, по нарастающей линии. Вот хроно
логия. 1961 год — прекратилось обращение китайских граждан за меди
цинской помощью. 1963 год — прекратились перевозки грузов в КНР п 
обратно Амурским речным пароходством. 1964 год — по существу, пре
кратился обмен туристическими группами. 1967 год — в 30 раз сократи
лась приграничная торговля. 1968 год — китайская сторона отказалась 
от поставок дальневосточного леса и перевозок обменных грузов желез
нодорожным транспортом. В 1969 году китайские власти пошли на от
крытое вероломство, гнусные провокации на границе.

Всему миру известны мартовские события 1969 года у острова Да- 
манский на реке Уссури, где маоисты совершили вооруженное нападе
ние на наших пограничников. В июле «акню- же года--недалеко—<м~Хаба- 
ровска китайские военнослужащие наняли на безоружных* \<$рв|етских 
речников и убили одного из них. Бандитские убийства ‘эзчз 'беопреце-

1 
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дентные действия в межгосударственных отношениях, к которым при
бегли маоисты.

Подоплека подобного бандитизма — это экспансионистские претен
зии пекинского руководства. Мао Цзэ-дун заявил, что Китаю должны 
принадлежать не только многие пограничные участки Приамурья и 
Приморья, но п почти весь советский Дальний Восток. Подобные при
тязания вызывают у советских людей лишь гнев и возмущение. Ибо 
всему миру известно, что это земли исконно русские. Историю по пере
делаешь!

В начале свертывания дружественных связей поведение китайцев 
было во многом непонятно, вызывало недоумение. А когда окончатель
но стали ясными причины такого поведения, чувство недоумения сме
нилось глубоким сожалением и сочувствием к соседнему трудолюбиво
му и дружелюбному народу. Антисоветский курс маоистской группи
ровки прежде всего ущемил интересы населения Северо-Востока Китая, 
граничащего с СССР. Отрицательные последствия разрыва отношений, 
безусловно, сказались на экономике провинции Хэйлунцзян. Достаточно 
вспомнить, что объем перевозок грузов в Китай и обратно Дальневос
точной железной дорогой и Амурским пароходством в отдельные годы 
превышал миллион тонн. Можно представить серьезные затруднения 
народного хозяйства провинции после отказа от этих грузоперевозок. 
Хэйлунцзян не получает многих товаров, потребность в которых в значи
тельной степени покрывалась поставками из нашего края. Связи с СССР 
были жизненно важными для экономики КНР, ее населения.

Большой вред причиняется нормальному судоходству на погранич
ных реках. Вот уже несколько лет здесь не проводятся работы по улуч
шению водных путей. На китайской стороне исчезают судоходные зна- 
н, во многих местах они уже давно не соответствуют фарватеру. Сов- 
ем прекращены работы по углублению дна рек, в результате многие 

перекаты обмелели, глубины судового хода значительно уменьшились, 
что. естественно, снижает скорости движения судов.

Ущерб наносится речному флоту обеих стран, но маоисты упорно 
не желают сотрудничать на пограничных реках. Переговоры по этому 
вопросу на совещаниях смешанной комиссии по судоходству китайская 
сторона превратила в бесплодные дискуссии по поводам, не имеющим 
отношения к судоходству, непомерно затягивая продолжительность пе
реговоров. В лучшие времена совещания комиссии проходили за одну- 
две недели, а 16-е совещание в 1970 году продолжалось 163 дня(!).

Нас радовали успехи китайского народа в первом десятилетии пос
ле победы народной революции. Курс на строительство социализма, 
взятый КНР, отвечал чаяниям китайского и советского народов, всего 
прогрессивного человечества. Он давал безграничные возможности для 
взаимовыгодного экономического сотрудничества, развития братских 
связей, укрепления всей мировой социалистической системы. Этот путь, 
закрепленный решениями VIII съезда Коммунистической партии Китая, 
соответствовал завещаниям великого китайского революционера-демо
крата Сунь Ят-сена.

Отход руководства КПК от этого курса наносит вред делу социа
лизма, самому китайскому народу. А происходящие события в КНР 
заставляют нас снова и снова вспоминать предостережение В. И. Лени
на об опасности мелкобуржуазного национализма и великодержавного 
шовинизма.

Дальневосточники единодушно поддерживают усилия ЦК КПСС и 
Советского правительства, направленные па нормализацию отношении 
с КНР. Они полностью солидарны с положением Резолюции XXIV
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1 «Материалы XXIV съезда КПСС-», стр. 192.

съезда КПСС по этому вопросу: «Улучшение отношений между Совет
ским Союзом и Китайской Народной Республикой отвечало бы корен
ным, долговременным интересам обеих стран, интересам мирового социа
лизма, интересам усиления борьбы против империализма»

Трудящиеся Хабаровского края хорошо понимают обстановку в со
временном Китае, не отождествляют Мао Цзэ-дуна и его группу со всем 
китайским народом. Мы твердо верим, что маоизм потерпит поражение. 
Не может быть сомнения в том, что коммунисты, рабочий класс и весь 
трудовой народ Китая не найдут в себе силы вновь встать на путь тесного 
единения с братскими народами социалистических стран и обеспечить 
успех великого дела социализма в КНР. Мы убеждены, что в наших 
отношениях с китайским народом снова восторжествуют доброе сосед
ство, дружба и деловое сотрудничество.
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Кризис великодержавного 
маоистского курса

Политический кризис в Китае продолжается уже в течение ряда лет. 
Он вновь с особой силой обострился во время «сентябрьских событий,» 
1971 года, когда с политической арены были устранены «преемник» Мао 
Цзэ-дуна министр обороны Линь Бяо и ряд других высокопоставленных 
политических и военных руководителей. Верх пока взяла группа Мао 
Цзэ-дуна — Чжоу Энь-лая, стоящая на позициях великодержавия и яро
го антисоветизма, проводящая курс на сближение с капиталистическим 
миром.

Новая «перегруппировка» в Пекине является отражением глубоко
го кризиса «идей Мао», обнаруживших свою полную несостоятельность 
как во внутренней, так и во внешней политике пекинского руководства. 
Как известно, маоисты полностью отказались от генеральной линии- 
КПК, утвержденной VIII съездом партии (1956 г.) и направленной на 
строительство социализма в Китае в соответствии с теорией научного 
коммунизма. С помощью «большого скачка» они пытались превратить 
страну в «единый военный лагерь», уничтожить методами «культурной 
революции» народно-демократические органы власти, партию, профсою
зы, комсомол и закрепить военно-бюрократическую диктатуру личной 
власти. Этот курс терпит провал. Одним из свидетельств этого явилась 
оппозиция, возникшая даже среди самого близкого окружения Мао.

Если даже принять на веру впервые опубликованные за последние 
годы отрывочные данные о состоянии народного хозяйства КНР, то и они 
достаточно красноречиво убеждают, что в результате маоцзэдуновских 
экспериментов «большого скачка» и «культурной революции» развитие 
страны задержалось по крайней мере па целое десятилетие. Сообщае
мые данные о сборе зерна в 1971 году в размере 246 млн. тонн и о вы
плавке стали 21 млн. тоин показывают, что валовой сбор зерновых в 
прошлом году был ниже показателей, намечавшихся на 1962 год 
(250 млн. т), и намного ниже уровня, планировавшегося па 1967 год 
(360—375 млн. г). Что же касается производства стали, то оно достигло 
лишь тех объемов, которые обеспечиваются металлургическими мощно
стями, созданными в КНР к концу 50-х годов с помощью Советского 
Союза, 21—22 млн. т в год. По некоторым данным, политика «большого 
скачка» привела к падению промышленного производства примерно на
половину, а «культурная революция» — на 20—25 процентов. До настоя
щего времени, и это подтверждается опубликованными в Пекине данны-
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уровня,ми, хозяйство КНР все еще далеко отстает от того планового 
который был намечен на VIII съезде КПК.

Хотя Китай остается экономически отсталой страной с замедленным 
и прерывавшимся развитием, маоцзэдуновское руководство делает став
ку на ускоренную милитаризацию страны. Значительная часть всех бюд
жетных поступлений направляется на военные цели, главным образом 
на ракетно-ядерное вооружение.

Милитаризация отвлекает основные и без того ограниченные сред
ства (по размеру национального дохода на душу населения — около 
100 американских долларов в год — КНР находится на одном из послед
них мест в мире) и тормозит развитие народного хозяйства. Таким об
разом, маоизм задерживает экономическое и социальное развитие Ки
тая, а следовательно, прямо противоречит коренным интересам китай
ского народа.

Глубина внутреннего кризиса маоистского руководства подчеркива
ется и тем фактом, что уже несколько лет страна не имеет конституци
онного главы государства, конституционного правительства, не функцио
нируют органы народной власти. Созыв Всекитайского собрания народ
ных представителей — высшего органа власти — откладывается вновь и 
вновь. Пекин, любящий говорить от имени «народов мира», боится свое
го собственного народа.

Кризис маоистского руководства в области внутренней политики 
ведет к общей неустойчивости, в области внешней политики — к еще 
большему авантюризму. «Готовиться к голоду» — этим лозунгом опреде
ляется существо внутренней политики маоизма. «Готовиться к войне» — 
его внешнеполитическое кредо.

Чжоу Энь-лай в нарочито «откровенных» беседах с представителя
ми империалистических держав бездоказательно утверждает, будто бы 
«главная угроза Китаю» исходит от СССР, будто Советский Союз соби
рается напасть на Китай и так далее. В последнее время, видимо, в связи 
с новым обострением внутриполитического кризиса в КНР антисовет
ские выпады пекинской пропаганды вновь участились. Появились десят
ки статей, направленных против СССР и социалистического содружест
ва. Усилились попытки расколоть единство братских социалистических 
стран, противопоставить их Советскому Союзу.

Сейчас китайские руководители для раздувания антисоветской кам
пании все чаще пользуются услугами буржуазных средств пропаганды. 
Так, по этим каналам был распространен отчет о некоторых беседах 
маоистских лидеров с японскими представителями. В этих беседах пе
кинские деятели превзошли самих себя, придумав «одиннадцать пре
ступлений», якобы совершенных Советским Союзом против Китая. Сре
ди этих «обвинений», как сообщала токийская газета «Майнитп»,— кле
ветнические утверждения относительно той огромной материальной по
мощи, которая бескорыстно оказывалась Советским Союзом китайскому 
народу, относительно советских специалистов, отдававших все свои силы 
и опыт социалистическому строительству в КНР, нападки на широкую, 
всестороннюю помощь нашей страны борющимся народам Индокитая.

Какова цена этим «обвинениям», показывает хотя бы то, что Совет
скому Союзу ставится в вину... бегство значительных групп населения из 
Китая, покинувших родину в результате невыносимой политики маоист
ского режима. Если китайские руководители превращают заведомую 
клевету в составной элемент своей государственной политики и орудие 
диверсий против стран социализма, то это еще раз показывает, насколь
ко глубоко зашел процесс деградации маоизма, насколько несостоятель
ны и лживы его концепции.
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Выдавая себя на словах за «революционеров», маоисты на деле со
лидаризируются с империализмом, упорно борются на международной 
арене против прогрессивных сил мира. В лице Советского Союза и дру
гих социалистических стран, марксистско-ленинских коммунистических 
партий они видят основное препятствие к достижению своих гегемонист
ских целей. Из этого маоистами делается вывод: борьба против Совет
ского Союза и других социалистических стран, подрыв мирового ком
мунистического движения являются их первостепенной задачей на 
международной арене. Главную цель внешней политики маоисты видят 
в попытках подорвать экономическую, политическую и военную мощь 
Советского Союза, его международный авторитет. В качестве средства 
для достижения этой цели они используют внешнеполитические интриги, 
направленные на разжигание военных конфликтов, нацеленных против 
СССР, его друзей и союзников, Мао Цзэ-дун и его приближенные все еще 
питают иллюзии, что им удастся втравить мир в большую войну, а самим 
«отсидеться на горе и наблюдать за дерущимися тиграми». Пускай, мол, 
в этой войне Советский Союз и другие страны истекут кровью, вот тог
да, по мнению маоцзэдуновских политиков, Пекин в силу демографиче
ских данных страны получит возможность утвердить свое господство на 
земном шаре.

Для маоистов империализм как источник постоянной напряженности 
в мире практически становится на данном этапе партнером в борьбе 
против социалистической мировой системы. Маоисты в последние годы 
дали империалистическим странам много доказательств своей неприми
римости к Советскому Союзу, как оплоту мирового социализма. В Пекине 
не скрывают готовности пойти на компромисс с империализмом или, во 
всяком случае, идти параллельным антисоциалистическим курсом.

Практическая деятельность Пекина в международных делах убеж
дает империалистов в том, что лидеры КНР проявляют все большую го
товность к сделкам, лишь бы в основе этих сделок была антисоветская, 
антисоциалистическая направленность. «Постепенно, — пишет «Нью- 
Йорк тайме», — политика США и политика Китая приобрели одну об
щую черту — враждебность по отношению к Советскому Союзу». Ва
шингтон в стремлении сохранить свои позиции в Юго-Восточной Азии, 
по признанию этой газеты, «стал возлагать надежды па Китай».

Взяв курс на сближение с империалистическими странами, в том 
числе и с США, маоисты не постеснялись отбросить свою «архиреволю- 
дионность» и отказаться от своих же важнейших политических посту
латов. Кто не помнит, что в «Предложениях о генеральной линии между
народного коммунистического движения», которые, как неоднократно 
разъясняла пекинская пропаганда, лично составлены Мао Цзэ-дуном, 
маоисты утверждали, что «ошибочно рассматривать мирное сосущест
вование как генеральную линию внешней политики социалистических 
стран», что при оценке перспектив развития мирового революционного 
процесса Мао Цзэ-дун исходил из того, что «существуют только две воз
можности: или война вызовет революцию, или революция предотвратит 
войну».

Сейчас же, как мы видим из документов, опубликованных после ви
зита Никсона в Пекин, маоисты не только забыли свои «проклятия» в 
адрес мирного сосуществования, но и усиленно занимаются поисками 
союза с империалистическими странами.

От мировой общественности не ускользнула определенная связь 
между усилением разбойничьих налетов американской авиации па Де
мократическую Республику Вьетнам и сдержанной реакцией на это мао
истского руководства. Новый шаг в эскалации войны против ДРВ вызвал
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последовательными — они неиз- 
продолжают проводить антисоветский курс, курс 

сил во имя достижения Белико

ва капита-

волну гневных протестов но всем мире, в том числе и в США, но только 
не в Пекине. «Нью-Йорк тайме» пришла к выводу, что уже сейчас в ре
зультате флирта между Пекином и Вашингтоном Соединенные Штаты 
получили «значительные дивиденды» и именно это «помогло заглушить 
критику внешней политики Вашингтона, его позицию в индийско-паки
станском конфликте и возобновлении бомбардировок Северного Вьет
нама».

В одном лишь маоисты остаются 
менно и настойчиво 
па подрыв мировых социалистических 
ханьских целей.

События последних месяцев показывают, что маоисты, расширяя 
сферу антисоциалистической борьбы, в первую очередь против Совет
ского Союза, демонстративно солидаризируются по важнейшим между
народным вопросам с империалистическими кругами США и других капи
талистических стран. Так, на последней сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН представители Пекина пытались сколотить группу государств, на 
которую они могли бы опереться в проведении своей «особой линии» в 
международной политике. Пекинские лидеры выступили против инициа
тивы Советского Союза и других социалистических стран, направленной 
на разрядку международной напряженности. Они в штыки встретили 
предложение СССР о созыве Всемирной конференции по разоружению и 
категорически отклонили предложение о созыве совещания пяти ядерных 
держав. В то же время, вопреки протестам мировой общественности и 
ряда правительств Пекин провел новые испытания ядерного оружия в 
атмосфере. Пекинское руководство нападает на инициативу СССР и ев
ропейских социалистических стран относительно созыва общеевропей
ского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества, всячески 
препятствовало заключению договоров СССР и Польши с ФРГ и так 
далее. Демократическая печать многих стран отмечала, что делегация 
КНР на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН заключила своего 
рода брак по расчету с американским империализмом.

Таким образом, существо современной внешней политики Пекина 
состоит в том, что, с одной стороны, в ней во все более воинственной и 
изощренной форме нарастает антисоветизм как главное средство для 
ослабления мировой социалистической системы, позиций социализма в 
мире; с другой стороны, усиленно изыскиваются пути сближения с ве
дущими капиталистическими странами на основе компромиссов.

Сейчас уже трудно не заметить, что маоисты на международной 
арене смыкаются с империалистическими силами, что их авантюристи
ческая политика противоречит коренным интересам китайского трхдо- 
вого народа.

Пекинские лидеры демонстрируют свою ориентацию 
листпческий мир п в сфере своих экономических связей.

Из общей суммы внешнего товарооборота КНР, составившего в 
1970 году 4162 млн. американских долларов, на долю крупных капита
листических стран падает 57 процентов, на долю социалистических 
стран —25 и развивающихся стран—18 процентов. Рост внешней тор
говли КНР в течение 1965-—1970 годов происходил только за счет расши
рения торговли с крупными капиталистическими странами. В течение 
пяти лет — 1966—1970 годов — крупные капиталистические страны по
ставили в КНР товаров на 8450 млн. американских долларов, причем не 
менее чем на 5 млрд, долларов было поставлено товаров военного назна-
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чения. Следует отметить, что торговля с этими странами для КНР крайне 
невыгодна. Только за шесть лет— 1965--1970 гг. — дефицит от этой 
торговли достиг 2561 млн. американских долларов. Образующееся пас
сивное сальдо КНР вынуждена покрывать свободной валютой.

Китайский народ не может забыть плодов экономического сотрудни
чества с социалистическими странами, взаимовыгодной рентабельной 
торговли с ними, значительных финансовых, научных, технических успе- 
хов. которых удалось достичь КНР в содружестве с миром социализма.

Маоисты утверждают, будто сближение с капиталистическими 
странами и свое положение в ООН они используют для «зашиты третье
го мира», для «борьбы с двумя сверхдержавами». На самом деле 
они претендуют на роль гегемона «третьего мира», пытаются возвести 
«китайскую стену» между развивающимися странами Азии. Африки и 
Латинской Америки, с одной стороны, и Советским Союзом, братскими 
социалистическими странами — с другой. Под флагом борьбы со «сверх
державами» маоисты хотят лишить народы развивающихся стран их 
главного оружия — классовой солидарности, сотрудничества трудящих
ся этих стран с международным рабочим движением, с цитаделью миро
вого социализма — Советским Союзом. Играя на националистических 
чувствах отдельных лидеров развивающихся стран, маоисты стремятся 
сколачивать блоки на националистической, расовой основе вне зависи
мости от их социального характера и политической направленности, про
тивопоставить их социалистическим странам.

В последнее время Пекин делает ставку на проникновение в ряды 
стран «третьего мира». Он, например, требует предоставления КНР пол
ных прав участника «группы 77», объединяющей развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки в борьбе за равноправные экономи
ческие отношения с капиталистическими державами, требует признания 
КНР в качестве «неприсоединившейся страны» и предоставления ей пол
ных прав участника Бандунгской конференции. Маоисты рассчитывают 
юпользовать эти организации для утверждения господствующего поло- 
кения КНР в Азии, Африке и других районах мира. Фактически же 

Китай выступает на мировой арене в качестве державы, претендующей 
на завоевание гегемонии, и сейчас, в ходе американо-китайского 
сближения, дает понять о своей готовности к откровенному торгу с США 
о разделе сфер влияния.

Таким образом, тезис о «сверхдержавах» практически используется 
Пекином для маскировки своей стратегической цели, которая была про
возглашена в период «культурной революции»,— превратить Китай в 
«политический, экономический, культурный и военный центр мира». 
Сейчас изменилась лишь тактика. Существо этой линии осталось преж
ним. Сохранились и прежние методы политики в отношении афро-азиат
ских государств: диктат, интриги, натравливание одних стран на другие, 
вмешательство во внутренние дела, попытки внести раскол в освободи
тельное движение народов.

И еще одно важное обстоятельство: заявив о своей претензии на 
принадлежность к «третьему миру», Пекин, по существу, отмежевался от 
социалистического лагеря.

Фальсифицируя факты, маоисты пытаются очернить политику Со
ветского Союза и других социалистических стран по отношению к на
ционально-освободительному движению. Реальная действительность, 
однако, и здесь опровергает маоистские вымыслы. Помощь Советского 
Союза имеет важное значение для антиимпериалистической борьбы ге
роического народа Вьетнама, патриотов Лаоса и Камбоджи, арабских и
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оцениваютвысокодругих стран. Борющиеся с империализмом народы 
политику Советского Союза в отношении их стран.

Маоисты создают шумную рекламу своей помощи развивающимся 
странам. Никто из советских людей и не 
помощи, если опа исходит из искренних

думает умалять значение любой 
побуждений и предоставляется 

не реакционным правителям, подавляющим народно-демократическое 
движение, а истинным народным борцам за национальную независи
мость и социальный прогресс. Деятельность маоистов вызывает осужде- 
ние потому, что они отказываются от участия в совместной с социали
стическими странами борьбе против империализма, пытаются изолиро
вать народы развивающихся стран от СССР и других социалистических 
государств и таким образом объективно содействуют политике империа
лизма.

Небезынтересно, что, рекламируя свою помощь развивающимся 
странам, маоисты в то же время старательно замалчивают тот факт, что 
именно эти страны и служат основным источником валютных поступле
ний КНР, размеры которых значительно превышают суммы кредитов, 
предоставляемых КНР развивающимся странам. Именно из этих акти
вов Пекин покрывает свой пассив в торговле с крупными капиталисти
ческими государствами.

Китайское руководство пустило в ход новый прием борьбы против 
единства социалистического содружества и сил национально-освободи
тельного движения. Пекинские лидеры обратились к странам «третьего 
мира» с коварной рекомендацией развивать экономические связи лишь 
между ними самими, включая, разумеется, Китай. Цель этой «рекоменда
ции» ясна: создать замкнутую группировку развивающихся стран под 
эгидой Пекина, расстроить, а если удастся, подорвать жизненно важные 
для молодых государств экономические связи с социалистическим со
дружеством.

Последнее время пекинские лидеры стремятся придать своей поли
тике в отношении развивающихся стран более гибкий характер. Однако 
антисоциалистическая сущность этой политики остается неизменной. 
Она была особенно наглядно разоблачена в глазах всего мира действия
ми самих пекинских лидеров в связи с событиями в Индостане. Здесь 
обнажилось истинное лицо маоизма, его подлинная политика в отноше
нии стран «третьего мира». Мало того, что пекинские лидеры подталки
вали диктаторский режим Яхья Хана на войну с Индией, всячески про
воцировали конфликт. После того как начались военные действия, мао
исты старались подлить масла в огонь, расширить масштабы конфлик
та и помешать его урегулированию. Если Советский Союз и стра
ны социалистического содружества решительно выступили в защиту 
коренных национальных интересов народа Бангладеш, за прекращение 
кровопролития и политическое урегулирование кризиса, то представители 
КНР вместе с делегацией США заняли в ООН диаметрально противо
положную позицию. Они выступили на стороне палачей национально-ос
вободительного движения. Само развитие событий совершенно ясно 
подтвердило правильность линии Советского Союза, всех подлинных дру
зей национально-освободительных сил. Пекинские лидеры, однако, и 
сейчас пытаются помешать нормализации положения в этом районе и 
становлению Народной Республики Бангладеш. Как подчеркивала ниге
рийская газета «Дейли экспресс», пекинские лидеры «оказались в роли 
подручных Вашингтона...».

Аналогичную политику маоисты проводят и на Ближнем Востоке, 
где они открыто солидаризируются со сторонниками нагнетания напря-
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женности и нового вооруженного конфликта. Опп надеются, что в такой 
обстановке им будет легче противодействовать миролюбивой внешней 
политике Советского Союза и других социалистических стран и тем са
мым распространить влияние маоизма на этот район. Пекинские лидеры, 
по-прежнему отвергая известную резолюцию Совета Безопасности ООП 
от 22 ноября 1967 года, стремятся расколоть, противопоставить друг дру
гу арабские страны и тем самым на деле помогают Израилю и США за
крепить результаты агрессии, парализовать поиски справедливого поли
тического урегулирования на Ближнем Востоке.

Нарастающие политические и экономические трудности внутри КНР, 
провал авантюристической внешней политики вызвали кризис маоцзэду- 
новского руководства. IX съезд КПК, перечеркнувший генеральную ли
нию партии, успешно осуществлявшуюся в первые 8 лет существования 
народной республики, не выдвинул перед страной никакой конкретной 
альтернативы. Между тем для ликвидации разрушительных последствий 
«культурной революции» требовалось принятие неотложных мер. Необ
ходимо было в конце концов решить, каким же путем должно пойти раз
витие страны.

В сложившихся условиях маоцзэдуновское руководство, как это 
случалось и раньше, было вынуждено пойти на существенные отступле
ния. Они диктуются не только тактическими соображениями, но и требо
ваниями самой жизни. Как маоисты ни пытались извращать деятельность 
КПК в период развернутого социалистического строительства, осущест
влявшегося в содружестве с Советским Союзом и другими социалисти
ческими странами, как ни порицали социалистические методы хозяйство
вания, основывающиеся на общенародном планировании, материальном 
стимулировании производства, на демократическом участии народа, и 
прежде всего рабочего класса и его авангарда КПК (а не армии, как 
они утверждали), в управлении государством, они не смогли, однако,, 
погасить в народе веру в социализм, в его преимущества.

Расправившись с оппозиционными силами и приняв, таким образом, 
всю ответственность за судьбы страны на себя, маоцзэдуновское руко
водство сейчас заинтересовано любыми средствами стабилизировать по
ложение в стране, и прежде всего стимулировать материальное производ
ство. Лозунги борьбы с «буржуазным экономизмом», которые в годы 
«культурной революции» широко пропагандировались по требованию 
самого Мао, были повсеместно сняты. Эти лозунги провозглашали лик
видацию материального стимулирования труда, личных приусадебных 
хозяйств крестьян. Сейчас сами пекинские лидеры призывают ко всемер
ному развитию личных крестьянских хозяйств, к материальному стиму
лированию производства, к внедрению планового руководства экономи
кой. Таким образом, они вынуждены возвратиться ко многому из того, 
что инкриминировалось ими в качестве «тягчайших и капитулянтских» 
преступлений сторонникам решений VIII съезда КПК (1956 г.).

Нельзя не отметить, что даже и эти частичные изменения уже дают 
некоторые положительные результаты. За последние два года в КНР от
мечается рост промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Пекинская пропаганда стремится изобразить это как победу «идей Мао» 
и все грехи за прошлое, в том числе за бесчинства «культурной револю
ции», свалить, на оппозиционные силы. Однако известно, и маоисты са
ми не решаются отрицать это официально, что «культурная революция», 
расправа со сторонниками решений VIII съезда (1956 г.) происхо-
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дили под личным руководством Мао Цзэ-дуна, при активном участии ос
тающихся и сейчас у власти сторонников «вождя».

Нынешнее пекинское руководство, курс которого на сближение с 
капиталистическими странами, видимо, натолкнулся на сопротивление в 
руководящих кругах армии, вынуждено снять один из основополагаю
щих лозунгов Мао — «армия — основная руководящая сила в стране». 
Вопреки всей своей прежней политической практике оно призывает вос
станавливать «руководящую роль КПК», утверждать «коллективное 
руководство» и так далее.

Однако все эти перемены говорят не об успехах, а о кризисе велико
державного маоцзэдуновского курса, о неспособности его утвердиться 
на китайской земле. В то же время практика подтверждает жизненную 
силу народно-демократических, социалистических начал, заложенных 
китайскими коммунистами-интернационалистами, опиравшимися на сод
ружество социалистических стран, на мировое коммунистическое дви
жение.

Маоизм находится в тисках серьезного кризиса. Однако надо учи
тывать, что в условиях Китая с его многомиллионным населением, боль
шая часть которого слабо приобщена к политической жизни, многие 
процессы, вполне определившиеся в условиях других стран, здесь 
могут притормаживаться и затягиваться на длительные сроки.

Коммунисты всего мира, те, кто сражается за национальное и со
циальное освобождение, знают, что в Китае подлинные коммунисты — 
борцы за социализм не склоняют головы перед маоистским режимом, 
вставшим на путь измены марксизму-ленинизму, социалистическому 
интернационализму. Борьбе за возвращение Китая на рельсы социали
стической политики способствует принципиальная последовательная по
зиция КПСС и Советского государства, воздействие мировой социали
стической системы, международного коммунистического движения. Уси
лия Советского Союза направлены на нормализацию советско-китайских 
межгосударственных отношений.

Как говорится в Отчетном докладе ПК КПСС XXIV съезду, «...наша 
партия и Советское правительство глубоко убеждены, что улучшение от
ношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой 
отвечало бы коренным, долговременным интересам обеих наших стран, 
интересам социализма, свободы народов и укрепления мира. Поэтому 
мы готовы всемерно содействовать не только нормализации отношений, 
но и восстановлению добрососедства и дружбы между Советским Сою
зом и Китайской Народной Республикой и выражаем уверенность, что в 
конечном счете это будет достигнуто» '. Вместе с тем’ идейно-политиче
ское разоблачение антиленинского шовинистического курса Пекина во 
внешней политике — непременное условие новых успехов антиимпериа
листических сил в борьбе за мир и международную безопасность, за со
циальное и национальное освобождение.

Борьба с маоизмом — пособником империализма — является важ
нейшей интернациональной задачей всех марксистов-ленинцев.
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Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы предусматривают расши
рение экономически оправданных внешнеторговых и научно-технических 
связей с промышленно развитыми капиталистическими странами, прояв
ляющими готовность развивать сотрудничество с Советским Союзом в 
данных областях. В этом отношении представляет интерес анализ на
ших торгово-экономических отношений с Японией — одной из наиболее 
развитых в экономическом отношении капиталистических стран и на
шим непосредственным дальневосточным соседом.

Изучение и разработка вопросов советско-японских торгово-эконо
мических отношений имеют практическое народнохозяйственное значе
ние, важный внешнеполитический аспект и определенный теоретический 
интерес в плане исследования конкретных форм хозяйственного взаимо
действия стран с противоположными социально-экономическими си- 
мемами.

Основополагающим принципом, на котором базируются экономиче
ские отношения социалистического государства с капиталистическими 
странами, В. И. Ленин считал мирное сосуществование двух систем. 
При этом он подчеркивал активную роль внешнеэкономических связей 
в осуществлении политики мирного сосуществования.

В. И. Ленин указывал на реальную возможность использования 
внешнеэкономических связей с капиталистическими странами в интере
сах социалистического строительства.

В. И. Ленин выдвинул и обосновал принципиальное положение о 
том, что социалистическое государство не может и не должно являться 
объектом эксплуатации со стороны иностранного капитала.

В трудах В. И. Лепина неоднократно подчеркивалась глубокая 
мысль о том, что экономические связи между социалистическим государ
ством и капиталистическими странами являются не результатом какой- 
то «ошибки» или «доброй воли» того или иного буржуазного правитель
ства, а продуктом общих экономических всемирных отношений.

Ленинские идеи о внешнеэкономических отношениях социалистиче
ского государства с капиталистическими странами сохраняют всю свою
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др.к а наш 
‘ значение 

для хи-

Основной формой экономических связей между СССР и Японией в 
настоящее время и в перспективе является внешняя торговля.

Восстановление и развитие советско-японской торговли в после
военный период тесно связаны с нормализацией политических отноше
ний между СССР и Японией, последовавшей после подписания Деклара
ции в октябре 1956 года. В соответствии с этой Декларацией в декабре 
1957 года был подписан первый в истории советско-японских отношений 
торговый договор, на базе которого была заключена серия соглашений 
о товарообороте и платежах, об установлении регулярных пароходных 
линий, о прибрежной торговле, техническом порядке расчетов между 
банками, о решении спорных коммерческих вопросов через арбитраж
ные органы и ряд других. Эти соглашения способствовали созданию не
обходимой договорно-правовой основы для осуществления регулярного 

и Японией. В ходе реализации этих 
положительный опыт осущест- 
прочные деловые контакты 

организациями и японскими

силу и актуальность и в современных условиях, когда Советский Союз 
является могучей социалистической державой, с развитой экономикой 
и широкими внешнеэкономическими связями. Поэтому вопросы развития 
торгово-экономических отношений с Японией необходимо рассматри
вать в свете ленинских идей, с учетом конкретной исторической обста
новки.

«Мы видим немалые возможности для дальнейшего расширения 
взаимовыгодного сотрудничества с Японией», — отметил в своем докла
де на XXIV съезде КПСС Генеральный секретарь КПСС Л. И. Брежнев '.

торгового обмена между СССР 
соглашений был накоплен значительный 
вления торговых операций, установлены 
между советскими внешнеторговыми 
фирмами.

Все это нашло свое выражение в значительном расширении совет
ско-японской торговли, особенно в ходе выполнения первого пятилетне
го соглашения о товарообороте и платежах в 1966—1970 годах. Если в 
1958 году — первом году после заключения торгового договора между 
СССР и Японией — товарооборот составлял около 35 млн. руб., в 
1965 году он достиг 326 млн. руб., а в 1970 году превысил 650 млн. рмб. 
Товарооборот между СССР и Японией за период 1966—1970 годов со
ставил около 2600 млн. руб. против 1300 млн. руб. за предшествующее 
пятилетие (1961 —1966 гг.). В 1971 году было заключено1 новое долго
срочное торговое соглашение на 1971 —1975 годы, предусматривающее, 
по оценке японской прессы, увеличение объема взаимных поставок това
ров до 5 млрд, долларов за указанное пятилетие. Япония стала нашим 
самым крупным торговым партнером в капиталистическом мире.

Значительно расширилась номенклатура взаимных поставок. При 
этом наш экспорт в Японию состоит в основном из жизненно важных 
для ее экономики видов топлива, сырья и промышленных материалов 
(коксующийся уголь, нефть и нефтепродукты, железная руда, асбест, 
никель, чугун, калийные соли, деловая древесина, хлопок и 
импорт из Японии имеет существенное народнохозяйственное 
(оборудование и машины, включая комплектные предприятия
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Рис. 1. Товарооборот между СССР и Японией (млн. руб.)
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мической, целлюлозно-бумажной, пищевой, текстильной и машинострои
тельной промышленности, суда, прокат черных металлов и трубы, хи
микаты и др.). Этот импорт также содействует более полному удовлет
ворению спроса на товары народного потребления (трикотажные и 
швейные изделия, обувь, ткани, галантерейные изделия, пряжа шерстя
ная и синтетическая, искусственная кожа и др.).

Значительно расширились и укрепились деловые контакты между 
советскими внешнеторговыми и хозяйственными организациями и япон
скими торговыми и промышленными фирмами и объединениями. Если 
на начальном этапе восстановления и развития советско-японской тор
говли контрагентами советских внешнеторговых организаций выступали 
преимущественно небольшие посреднические фирмы, то в шестидесятых 
годах в торговлю с Советским Союзом включились практически все 
крупнейшие японские торгово-промышленные компании: «Мицуи», «Ми
цубиси», «Сумитомо», а также ведущие японские торговые фирмы. 
«Марубени-Йида», «Итотю сёдзи», «Ниссё-Иваи», «Канемацу-Госё», 
«Тоё менка» и др. В настоящее время в советско-японской торговле не
посредственно и активно участвуют около 100 торговых фирм, за кото
рыми стоит значительно более широкий круг производителей и потреби
телей.

Вопросами торгово-экономических отношений с СССР стали актив
но заниматься такие ведущие японские торгово-промышленные объеди
нения, как Федерация экономических организаций Японии («Кейдан- 
рен»)—наиболее влиятельный орган японских монополий, в значитель
ной мере определяющий экономическую политику страны, Торгово- 
промышленная палата Японии и специальная Ассоциация развития тор
говли с СССР и социалистическими странами Европы.

Большое значение для развития деловых контактов имели поездки 
японских экономических делегаций в СССР в конце 50-х и в 60-х годах 
во главе с Т. Китамура, Е. Каван, К. Уэмура и посещения Японии вид
ными государственными деятелями и хозяйственными руководителями 
Советского Союза. Этому же содействует регулярный обмен торгово- 
промышленными выставками (японские выставки в Москве в 1960. 1965 
и 1969 годах, советские выставки в Токио в 1961 году, в Осаке в 1966 го
ду и ЭКСПО-70), а также многочисленными специализированными по
казами по отдельным отраслям и темам (станки, электроника, синтети
ческие изделия, прибрежная торговля и др.).
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■ японская 
зоны имеет 

не только 
время приво-

Отмечая в целом успешное развитие советско-японской торговли в 
период, последовавший за нормализацией отношений между СССР и 
Японией, вместе с тем нельзя не отметить ряд факторов, отрицательно 
влияющих на рост товарооборота между СССР и Японией.

Одним из таких факторов является сохранение в Японии некоторых 
ограничений и запретов на торговлю с социалистическими странами, 
навязанных извне и не отвечающих ее национальным интересам. В ре
зультате этого японские фирмы в ряде случаев были вынуждены отка
зываться от поставок в СССР отдельных комплектных предприятий, ма
шин и промышленных материалов (например, комплектное оборудова
ние для производства ударопрочного полистирола, кинопленки на лавса
новой основе, установки гидрокрекинга, трубы большого диаметра и др.). 
В результате этого японские фирмы теряли выгодные заказы, а экспорт 
Японии в СССР искусственно ограничивался. Так, японская Ассоциация 
по торговле с СССР и социалистическими странами Европы пришла к 
выводу, что экспортные ограничения оказывают серьезное отрицатель
ное влияние на японский экспорт машин и оборудования в СССР, и в 
этой связи обратилась с соответствующим запросом к правительству 
Японии.

«В сложившихся условиях, — писала по этому поводу 
газета «Иомиури», — когда в странах коммунистической 
место технический прогресс, запрещение экспорта товаров 
в значительной мере теряет свой смысл, но в последнее 
дит к увеличению таких случаев, когда экспорт товаров в страны комму
нистической зоны оказывается невозможным».

Серьезной причиной небаланса в торговле Японии с СССР явля
ется также и то обстоятельство, что по ряду важных товаров, особенно 
по комплектному оборудованию, конкурентоспособность японских фирм 
на советском рынке снижается. Дело в том, что ряд западноевропейских 
стран (Англия, Франция, Италия, Австрия и др.) предоставил Советско
му Союзу долгосрочные банковские кредиты, а Япония по-прежнему 
предоставляет советским организациям только фирменные кредиты на 
худших условиях, чем ее западноевропейские конкуренты. Следует отме
тить, что вопрос кредитования экспорта машин и оборудования встает 
перед Японией не только в связи с ее торговлей с СССР. Эта проблема 
является сейчас, по существу, одной из важнейших проблем, связанных 
с дальнейшим расширением и повышением конкурентоспособности 
экспорта Японии.

Советская сторона как по государственной линии, так и на советско- 
японских экономических совещаниях выдвинула развернутую програм
му развития торгово-экономических отношений в 1971 —1975 годах и в 
последующие годы, включающую заключение нового пятилетнего согла
шения о товарообороте и платежах и соглашений об экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве в разработке природных богатств 
Сибири и Дальнего Востока.

Освоение огромных природных ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока, предусматриваемое в народнохозяйственных планах СССР в 
качестве одной из главнейших задач и успешно осуществляемое соб
ственными силами и средствами, безусловно, создаёт хорошие предпо
сылки для дальнейшего развития советско-японской торговли, в частно
сти благодаря преимуществам географической близости этих районов 
СССР и Японии.

«При заинтересованности Японии в расширении экономических от
ношений с нашей страной, — указывал Председатель Совета Министров 
СССР А. И. Косыгин в ответах на вопросы газеты «Майнити дейли
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Богатые возможности

I]

I

в развитии этого 
удовлетворения 

поставок в Япо- 
воз-

г См: «Внешняя торговля». № 8, 1970.

I

:

-■

ньюс», — мы могли бы пойти на некоторое ускорение 
района (Сибирь и Дальний Восток.— В. С.) с учетом 
наших внутренних потребностей, а также экспортных 
нию. Здесь, как нам представляется, раскрываются значительные 
можности для расширения торговли и экономических связей между 
Советским Союзом и Японией, разумеется, на взаимовыгодной основе»2.

Вместе с тем очевидно, что дальнейшее развитие советско-японской 
торговли не может идти быстрыми темпами и не приведет к реализации 
заложенного в ней большого экономического потенциала и эффек
та без коренного изменения подхода к этой проблеме. Речь идет 
о новом этапе в развитии советско-японских отношений, начавшемся 
после создания советско-японского и японо-советского комитетов дело
вого сотрудничества в 1965 году. Создание этих комитетов знаменовало 
собой переход от обычных форм развития торговли к более сложному, 
комплексному развитию экономических связей. Применяя выражение 
советского представителя на первом советско-японском экономическом 
совещании, «наши торговые отношения вступают в новую фазу, в фазу 
роста торгового оборота на базе качественного изменения экономиче
ских связей с более широким использованием преимуществ междуна
родного разделения труда, географической близости наших стран, науч
ных и технических достижений наших народов».

Объективными предпосылками для развития советско-японских эко
номических связей являются следующие основные факторы:

— необходимость для Советского Союза ускорения развития про
изводительных сил восточных районов, и, в частности ускоренного на- 
эащивания экономического потенциала Дальнего Востока;

— настоятельная необходимость для Японии в силу огромной за- 
зисимости ее экономики от внешней торговли искать наиболее выгод
ные и стабильные рынки сбыта и источники поставок жизненно важных 
для нее сырьевых товаров и топлива.

Совершенно очевидно, что как Советский Союз, так и Япония в силу 
высокого уровня экономического развития и наличия широких внешне
экономических связей могут решить и решают указанные выше пробле
мы и без налаживания широкого экономического сотрудничества между 
ними, однако развитие такого сотрудничества могло бы содействовать 
более оптимальному решению этих проблем и принести определенные 
выгоды обеим странам.

В послевоенные годы наша торговля с Японией развивалась глав
ным образом за счет общесоюзных экспортных ресурсов, причем Даль
нему Востоку отводилась в этой торговле в основном роль транзитной 
территории.

Экспортные ресурсы Дальневосточного экономического района, по 
существу, еще серьезно не вовлечены в торговлю с Японией, что не поз
воляет должным образом реализовать преимущества географической 
близости с Японией.

Советско-японская торговля получит свое подлинное развитие толь
ко на основе более широкого привлечения экспортных ресурсов Дальне-
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развитие

указывал.
на внутри- 

этого

3 «Дальний Восток", М., 1966, стр. 10—11.
4 Бюллетень Института народов Азии АН СССР. НИКИ МВТ СССР. № 75. стр. 91.

2 Пр-мы Дальнего Востока № 2

справедливо 
В ОСНОВНОМ 

экономики 
как экономическую 
хозяйства восточных 

районов пашей страны, ио и для установления взаимовыгодных торго-

го Востока СССР. Л это в свою очередь возможно лишь при более уско
ренном и в значительной мере ориентированном на внешние рынки раз
витии экономики этого района. С другой стороны, развитие взаимовы
годного экономического сотрудничества с Японией в определенной мере 
содействовало бы ускорению решения важной народнохозяйственной и 
политической задачи — наращиванию экономического потенциала Даль
него Востока.

Общая тенденция ускоренного развития экономики восточных рай
онов СССР не должна затушевывать того обстоятельства, что Дальний 
Восток является все еще относительно менее развитым в экономическом 
отношении районом нашей страны. В монографии «Дальний Восток» 
справедливо отмечается, что недостаточная хозяйственная зрелость и 
освоенность Дальнего Востока, несмотря на его огромные природные 
богатства, в сильнейшей степени зависят от большой удаленности этого 
района от основных, наиболее обжитых и экономически развитых рай
онов СССР. «Выражаясь политико-экономическим языком, — указывают 
авторы этого исследования, — рента плодородия здесь приходит в про
тиворечие с отрицательными показателями ренты положения... Исклю
чение составляют отрасли, экспортирующие продукцию, особенно в со
седние страны тихоокеанского бассейна»3.

К аналогичным выводам приходят сотрудники Совета по изучению 
производительных сил Госплана СССР А. Б. Марголин и Н. В. Дмит
риев: «...расчеты показали неэффективность эксплуатации массовых ви
дов минерально-сырьевых и лесных ресурсов Дальнего Востока в целях 
их вывоза в западном направлении, в районы Средней Азии, Казахстана 
и Урала. Эта продукция не может конкурировать с аналогичной продук
цией Сибири, не может экономически преодолеть «сибирский барьер». 
И далее: «Возможное генеральное направление развития экономики 
района... заключается во всемерном использовании географического по
ложения советского Дальнего Востока — близости к странам Тихо
океанского бассейна, в пределах которого обитает свыше 40% населения 
земного шара. В такой связи при ориентировке хозяйства Дальнего 
Востока на экспорт окраинное положение Дальнего Востока из недо
статка становится преимуществом по сравнению со всеми другими рай
онами страны»4.

Представляется, что в этих авторитетных исследованиях по эконо
мике Дальнего Востока правильно определено важнейшее противоречие, 
препятствующее быстрейшему освоению огромных природных богатств 
этого района СССР и намечен путь к устранению этого противоречия 
через его экспортную специализацию.

Вопрос об экспортной специализации Дальнего Востока был постав
лен серьезно и начал разрабатываться с конца 1963 года после созда
ния в системе Сибирского отделения АН СССР группы (затем лабора
тории) по проблемам экспортной специализации народного хозяйства 
СССР.

Дальневосточный ученый Л. А. Встовский 
что ориентация Дальнего Востока только или 
союзные связи искусственно ограничивает ]— 
района. Если же рассматривать Дальний Восток 
базу не только для мощного подъема народного
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способа ведения хозяйства обеспечивают высокую конкурентоспособ
ность дальневосточной продукции не только па близлежащем огром
ном японском рынке, но и на рынках других стран Тихоокеанского бас
сейна.

Главная проблема заключается в изыскании дополнительных мате
риальных и денежных ресурсов для ускорения развития экспортных 
отраслей на Дальнем Востоке без отвлечения этих ресурсов от выпол
нения первоочередных народнохозяйственных задач.

Развитие Дальнего Востока может быть облегчено и ускорено через 
внешнеэкономическое сотрудничество, в частности через развитие торго
во-экономических связей с Японией и другими странами Тихоокеанско
го бассейна. Концепция экономического сотрудничества с Японией в 
этих целях, уже нашедшая свое конкретное выражение в ряде соглаше
ний между советскими организациями и японскими фирмами, заключа
ется в следующей формуле.

Советский Союз идет на развитие определенной отрасли народного 
хозяйства в восточных районах СССР с учетом импортной потребности 
Японии (например, лесных ресурсов Дальнего Востока). Япония при
нимает участие в развитии данной отрасли путем предоставления Совет
скому Союзу кредита на приобретение необходимого для этой цели япон
ского оборудования, машин, промышленных материалов и других това
ров. Оплата кредита и начисленных на него процентов производится 
поставками из СССР в Японию части продукции развиваемой отрасли 
(в данном случае лесоматериалов) на основе долгосрочных контрактов, 
которые будут действовать и после погашения кредита. Помимо товаров, 
необходимых непосредственно для развития данной отрасли (оборудо
вания, машин, промышленных материалов), Япония поставляет Совет
скому Союзу, также на условиях кредита (рассрочки платежей), товары 
народного потребления, пользующиеся спросом на советском рынке. 
За счет реализации этих товаров на внутреннем рынке СССР образу
ются денежные средства, необходимые для оплаты труда дополнительно

во-экономических связей и укрепления межгосударственных 
Советского Союза со странами Тихоокеанского бассейна, то тогда сле
дует использовать исключительно благоприятное расположение Даль
него Востока для создания и развития там отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, ориентированных в основном па экспорт.

Экспортная специализация позволяет ускорить вовлечение в народно
хозяйственный оборот многие природные богатства Дальневосточного 
экономического района, которые иначе в ближайший обозримый период 
не будут активно осваиваться (южноякутские коксующиеся угли, же
лезная руда Якутии и Дальнего Востока, удоканское медное месторож
дение, якутский и сахалинский природный газ и многие другие виды по
лезных ископаемых). Болес того, как показал опыт развития для экспор
та лесного хозяйства дальневосточных районов, экспортная специали
зация способствует улучшению использования разрабатываемых сырь
евых ресурсов — росту объема и повышению экономической эффектив
ности их производства.

Таким образом, огромные потенциальные возможности Дальнего 
Востока могут быть наиболее эффективно реализованы в общесоюзном 
и международном масштабах на путях его планомерной и целеустрем
ленной экспортной специализации.

Вряд ли следует опасаться чрезмерной зависимости 
Дальнего Востока от внешних рынков, так как < 
богатства и чрезвычайно выгодное географическое положение этого рай
она во внешнеторговом плайе с учетом преимуществ социалистического 

высокую копкурентоспособ-
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Необходимость перемен, новые перспективы

Японии Б

обязывает ее

развития 
ограниченностью

значительно
страны.

привлекаемой рабочей силы, строительства поселков, дорог, школ и т. п. 
Сотрудничество на основе такой формулы позволяет развивать данную 
отрасль без существенного отвлечения собственных материальных и де
нежных ресурсов, т. е. делает данную операцию в значительной мере 
самообеспсчиваемой и самостоятельной. Более того, на последующем 
этапе, после оплаты кредита, вся чистая валютная выручка от продажи 
на экспорт продукции данной отрасли может быть обращена на даль
нейшее се развитие (или развитие других отраслей) или использована 
для любых других народнохозяйственных целей.

Как показал опыт, эта формула удовлетворяет и японскую сторону, 
поскольку для обеспечения себя импортными поставками жизненно важ
ных товаров на долгосрочной основе Япония должна предоставлять 
кредиты или вкладывать собственные капиталы за границу. В данном 
■случае, имея дело с советскими организациями, японская сторона увере
на в своевременной оплате кредитов, в точном выполнении долгосроч
ных контрактов.

Таким образом, развитие экономического сотрудничества между 
СССР и Японией на основе приведенной выше формулы дает очевидные 
преимущества и выгоды обеим сторонам, позволяя каждой из них ре
шать свои важные народнохозяйственные задачи через использование 
преимуществ международного разделения труда и географической бли
зости обеих стран.

5 См.: «Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран». 
Обзор за 1970, 1971 гг. Изд-во «Правда», М„ 1971, стр. 57, 59.
2*

Широкое экономическое сотрудничество с Советским Союзом откры
вает перед Японией новые перспективы для развития ее внешней тор
говли. Высокая степень зависимости развития экономики Японии от 
внешней торговли предопределяется ограниченностью природных ре
сурсов сырья и топлива и недостатком продовольствия, а также необхо
димостью вывоза значительной части промышленной продукции 
на внешние рынки. Высокие темпы развития экономики Японии в 
послевоенные годы неразрывно связаны с развитием ее внешней 
торговли.

По темпам роста внешнеторгового оборота Япония 
опередила другие промышленно развитые капиталистические страны. 
Среднегодовой прирост внешнеторгового оборота Японии в 1961 —1968 го
дах составил 15%, а всех других промышленно развитых капиталисти
ческих стран — 8,9%; удельный вес Японии в мировой торговле капита
листических стран возрос с 3,7% в 1960 году до 6% в 1968 году и. по 
прогнозу японских экономистов, в 1975 году достигнет 10%.

В 1970 году экспорт Японии увеличился на 20.8%, доля 
экспорте капиталистического мира составила 7%. С тех пор Япония за
нимает третье место, уверенно оттесняя Великобританию на четвертое 
место 5.

Очевидно, однако, что без расширения рынков сбыта и источников 
поставок, без дальнейшего повышения конкурентоспособности японских 
товаров невозможно дальнейшее быстрое развитие внешней торговли 
Японии, а следовательно, и ее экономики в целом.

«Япония — это страна с такой экономикой, которая

промышленной 
развития экономики 

связаны с развитием
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вести торговлю со всеми странами... Иначе говоря Япония не Мо>к 
жить без внешней торговли»-заявил президент «Кеиданрен» К. УЭм * 
па на первом советско-японском экономическом совещании.

В послевоенный период развитие внешней торговли Японии щЛо 
главным образом за счет усиления обмена с промышленно развитыми 
капиталистическими странами, и прежде всего с США, на долю которых 
приходится почти треть всего внешнеторгового оборота Японии. В то же 
время Япония, по существу, далеко еще не использовала возможности 
развития торговли с социалистическими странами, и в частности с СССР

Эти возможности приобретают все большее значение по мере воз
растающих трудностей расширения внешней торговли Японии в других 
направлениях в связи с обострением «торговой войны» с США, усиле
нием ограничений на ввоз японских товаров в страны Западной Евро
пы, особенно входящих в Общий рынок, а также возросшим протек
ционизмом во многих развивающихся странах, ставших на путь укреп
ления своей национальной экономики.

Развитие торгово-экономических связей с СССР становится в этих 
условиях объективной хозяйственной необходимостью для Японии. 
СССР — высокоразвитая в промышленном и научно-техническом отно
шении страна, обладающая огромными природными богатствами и 
являющаяся непосредственным соседом Японии, — естественный и наи
более выгодный торговый партнер Японии. Неуклонное развитие эконо
мики СССР, особенно его восточных районов, исключительно богатых 
энергетическими и другими природными ресурсами, создает прочную 
долговременную основу для расширения взаимовыгодного товарообме
на с использованием преимуществ международного разделения труда и 
фактора географической близости.

Главный пропагандистский довод противников развития торговли 
и экономического сотрудничества Японии с СССР — различие социаль
но-экономических систем — не выдерживает серьезной критики. «Наи
более важным событием является тот факт, что обе стороны нашли об
щий язык в возможности делового сотрудничества, — к такому выводу 
пришел главный редактор газеты «Осака Асахи» С. Хата. — Активное 
сотрудничество двух стран в освоении природных ресурсов базируется 
именно на общих интересах Японии, нуждающейся в ресурсах, и Совет
ского Союза, перед которым предстоит задача освоения ресурсов Восточ
ной Сибири»6. Следует отметить, что развитие торговли с Советским Сою
зом может иметь также положительное значение для более рациональ
ного территориального размещения производительных сил Японии, в 
частности для развития экономически отсталых районов северо-запад
ной Японии. г 1

Соглашение от 1 июля 1965 года о создании советско-японского и 
™^^К0Г° к™итетов Делового сотрудничества и о проведении ре- 

Л веЩании представителей этих комитетов ознаменовало со- 
мичегкиу Лгпа?оВ”°Г0 аЗЖН0Г0 этапа в развитии советско-японских эконо- 
этого сотпипииЛ’ °Ф°РМИЛ0 организационные и юридические основы 
этого сотрудничества, его цели и формы.
советскс^японпкХ деятельпос™ комитетов делового сотрудничества и 
ширная°ш^^>Л4мяЭгпН°МИЧеСКИХ совещаний наметилась довольно об- 

Р трудничества между СССР и Японией в экономи-

0 «Япония сегодня», № Ю, 1969, стр. 7.
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ской, торговой и научно-технической областях, представляющая зна
чительный интерес для обеих сторон. Очевидно, что осуществление этой 
ппограммЫ требует решения сложных торгово-политических, договорно- 
павовых, кредитно-финансовых вопросов, а также соответствующих 

Прупных мероприятий в экономическом плане. Однако, как показал 
опыт заключения и успешной реализации генеральных соглашений по 
развитию лесной промышленности Дальнего Востока и о строительстве 
морского порта в бухте Врангеля, все эти проблемы при наличии доб
рой воли сторон вполне преодолимы.

Современное состояние реализации отдельных объектов экономиче
ского сотрудничества характеризуется следующими данными.

Сотрудничество с Советским Союзом в развитии лесных ресурсов 
Дальнего Востока предопределяется большой зависимостью Японии от 
импорта лесоматериалов: в 1968 году на лес приходилось 8,2% всей 
стоимости импорта Японии (второе место после нефти) —и стремлением 
рассредоточить источники импорта леса из-за сильной зависимости 
Японии от поставок североамериканского леса.

Наша заинтересованность в развитии указанного сотрудничества 
определяется целесообразностью быстрейшего вовлечения в народно
хозяйственный оборот огромных ресурсов Дальнего Востока (16% обще
союзных запасов) через развитие производства и поставок лесоматериа
лов на экспорт.

Предложение о сотрудничестве в развитии лесных ресурсов Даль
него Востока было выдвинуто крупным японским промышленником 
Е. Каван (план обмена японского оборудования на советскую древе
сину) на втором советско-японском экономическом совещании и после 
проведения сложных и длительных переговоров было реализовано 
путем заключения 29 июля 1968 года Генерального соглашения о по
ставках в СССР из Японии оборудования, машин, материалов и других 
товаров для разработки лесных ресурсов Дальнего Востока и о постав
ках лесоматериалов из СССР в Японию. Это было первое советско- 
японское соглашение об экономическом сотрудничестве, имеющее боль
шое значение в качестве важного прецедента для возможного сотруд
ничества в других областях.

Заключение Генерального соглашения по лесу было воспринято 
японскими деловыми и общественными кругами как важное событие 
в отношениях между СССР и Японией. «Соглашение о сибирском ле
се, — писала «Асахи ивнинг ньюс» от 7.Х1.1968 года, — открывает но
вую эру в японо-советских связях».

В конце 1971 года было заключено Генеральное соглашение о со
трудничестве между советскими организациями и японскими фирмами 
в развитии производства технологической щепы и балансового дол- 
готья лиственных пород. По этому соглашению в СССР будет постав
лено на условиях кредита необходимое для этого оборудование, маши
ны и материалы, а в Японию в оплату предоставленного кредита будет 
экспортироваться необходимое для ее целлюлозно-бумажной и лесохи
мической промышленности сырье. Экспорт этого сырья в Японию будет 
продолжаться и в последующие годы.

Расширение и модернизация советских дальневосточных морских 
торговых портов является важнейшей предпосылкой для дальнейшего 
Развития советско-японской торговли и экономического сотрудничества, 
Расширения внешнеэкономических связей СССР со странами Тихоокеан- 
пного бассейна, а также имеет большое значение для подъема экономи
ки Дальнего Востока СССР.
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и населенных

В результате обмена мнениями с японскими специалистами и изу
чения вопроса заинтересованными советскими организациями было 
принято решение вступить в переговоры с японской стороной о сотруд
ничестве в строительстве нового морского порта в бухте Врангеля.

Генеральное соглашение о поставках из Японии в СССР оборудо
вания. машин и материалов для строительства морского порта в бухте 
Врангеля было подписано 18 декабря 1970 года (ранее, в апреле 
1970 года, был подписан контракт па выполнение японскими специали
стами проектных работ по этому порту).

Поставка советского природного газа в Японию — важный объект 
возможного советского сотрудничества — обсуждается между предста
вителями сторон с 1966 года. На первом этапе речь шла о поставке в 
Японию сахалинского газа в сжиженном виде. Однако в декабре 
1967 года, когда была достигнута договоренность почти по всем важ
нейшим коммерческим и техническим вопросам, включая цену на газ, 
японская сторона прервала переговоры. В то же время были заключены 
соглашения о поставке сжиженного газа в Японию из Аляски и Север
ного Борнео.

На втором этапе, после третьего советско-японского экономическо
го совещания, возникла идея о поставке 2—2,4 млрд. куб. м сахалинского 
(первая стадия) и до 10 млрд. куб. м якутского (вторая стадия) газа по 
газопроводу, проложенному по территории СССР и под проливом Лапе
руза. Однако переговоры по этому вопросу не перешли в конкретную 
стадию, в частности, из-за крайне низких цен, названных японской сто
роной.

Новым моментом, который может резко изменить всю концепцию 
поставки природного газа из СССР в Японию, является возможность 
разработки весьма перспективных месторождений газа на шельфе остро
ва Сахалин. В случае если подтвердятся оптимистические прогнозы в 
этом отношении, проблема значительно упрощается с экономической 
точки зрения, хотя в техническом плане необходимо будет решить 
ряд сложных вопросов, связанных с разведкой и добычей газа на 
шельфе.

Японская сторона проявляет в последнее время значительную за
интересованность в получении советского газа, что предопределяется 
резким увеличением спроса на этот наиболее прогрессивный источник 
энергии и важнейшее промышленное сырье при крайней недостаточно
сти в Японии собственных ресурсов.

Добыча газа в Японии (1,8—2 млрд. куб. м в год) значительно 
отстает от потребности (4—5 млрд. куб. м). При этом наличных запа
сов природного газа в стране при современном уровне добычи хватит на 
5—6 лет. По прогнозам, уже в 1975 году потребности Японии в природ
ном газе, даже без учета потребления в химической промышленности 
и автотранспорте, возрастут до 30—40 млрд. куб. м.

Импорт сжиженного газа из Аляски и Северного Борнео связан с 
большими дополнительными затратами (строительство заводов по сжи
жению газа, перевозка специальными танкерами и др.). Так, издержки 
при импорте аляскинского газа состоят на 30% из расходов по сжиже
нию и на 40% — по транспортировке.

Народнохозяйственный эффект для Советского Союза от вовлече
ния в оборот сахалинского и в дальнейшем, возможно, якутского газа, 
помимо внешнеэкономического аспекта, заключается в ускорении пла
нов газификации промышленности и населенных пунктов Дальнего 
Востока.
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о перспективности 
дальнейшей разработки вопросов советско-японского экономического 
сотрудничества в этой области. Разведка, добыча и транспортировка 
нефти — перспективное, ио весьма сложное направление возможного 
экономического сотрудничества между СССР и Японией.

Зависимость японского энергетического баланса от импорта нефти 
возрастает. По официальным японским прогнозам, на импортную нефть 
и нефтепродукты в 1975 году будет приходиться 72,5% всех первичных 
энергетических ресурсов страны, а к 1985 году — до 74,6%. Эта зависи
мость усугубляется тем, что Япония ввозит нефть главным образом из 
средне- и ближневосточных источников, контролируемых в основном 
англо-американскими нефтяными монополиями. Перед Японией стоит 
первостепенная задача обеспечения ввоза нефти из стабильных, деше
вых, независимых и рассредоточенных источников, укрепления нацио
нальной японской нефтеперерабатывающей промышленности.

Именно последнее обстоятельство предопределяет интерес японских 
национальных нефтеперерабатывающих компаний к импорту нефти из 
Советского Союза, особенно с Дальнего Востока.

В последнее время японские деловые круги активно обсуждают 
идею сотрудничества с Советским Союзом в строительстве нефтепро
вода до Находки с целью поставок в Японию на долгосрочной основе 
значительных количеств (30—50 млн. т в год) тюменской нефти. Име
ется в виду предоставить для этой цели советским организациям соот
ветствующий кредит для оплаты поставок труб, насосно-компрессор
ного и некоторого другого оборудования и материалов из Японии с по
следующей оплатой кредита поставками нефти из СССР в Японию. 
Главной трудностью, с которой сталкиваются заинтересованные япон
ские фирмы, является вопрос о предоставлении адекватного банковского 
кредита на приемлемых условиях. Решение этого вопроса, судя по сооб
щениям японской печати, в значительной мере зависит от позиции 
японского правительства.

Обсуждение плана сотрудничества Японии с Советским Союзом в 
разведке и разработке дальневосточной нефти отражает всю сложность 
и противоречивость прохождения вопросов советско-японского экономи
ческого сотрудничества в японских деловых и правительственных кругах.

«Самым большим препятствием для роста японской экономики, — 
писала по этому поводу «Асахи симбун» 27 сентября 1970 года, — явля
ется дефицит сырья. Чтобы устранить его, деловые круги создали такие 
компании по разработке нефтяных ресурсов за границей, как «Арабия 
ойл», «Аляска ойл девелопмент», «Норс слоп». Однако европейский и 
американский капитал осуществляет свой контроль над эксплуатацией 
этих месторождений и Японии не удается добиться гарантированности 
поставки нефти».

«Когда мы оцениваем темпы экономического роста Японии и дру
гих стран па 70-е годы, — указывалось в журнале «Джапэн куотерли» 
(№ 3, 1971 г.), — то становится совершенно ясно, что Японии придется 
столкнуться с трудностями в области сырья... Можно смело сказать, что 
проблема обеспечения Японии сырьем станет в 70-х годах «ахиллесовой 
пятой японской экономики». Если к этому прибавить, что другим уязви
мым местом японской экономики является ее значительная зависимость от 
рынка США, что осбенно болезненно ощутила Япония в период «ник- 
соновского шока», парализовавшего значительную часть японского 
экспорта, то вполне понятным и актуальным звучит призыв видного 
руководителя делового мира Японии С. Кикавада «под другим углом 
посмотреть на экономическое сотрудничество с СССР».
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Возможными объектами советско-японского экономического со
трудничества в более длительной перспективе являются: разработка 
угольных и железорудных ресурсов южной Якутии и Удоканского мед
ного месторождения. В отличие от таких объектов сотрудничества, как 
развитие лесных ресурсов Дальнего Востока, строительство морского 
порта в бухте Врангеля и даже поставка советского природного газа, 
сотрудничество в разработке месторождений меди, угля, железной руды 
являются значительно более крупными по масштабам объектами, требу
ющими привлечения больших капитальных вложений, материальных и 
людских ресурсов, а также значительных затрат на создание инфра
структуры: строительства железных и шоссейных дорог, электростан
ций, поселков и т. п. в весьма трудных природных условиях малообжи
тых районов.

Предварительное обсуждение этих вопросов в рамках советско- 
японских экономических совещаний позволяет сделать вывод о возмож
ности сотрудничества и в этих областях, но практически за пределами 
текущего народнохозяйственного плана СССР на 1971 —1975 годы.

Освоение природных богатств южной Якутии — важнейшая народ
нохозяйственная проблема развития советской экономики в ближай
шей перспективе. В районе поселка Чульмен (440 км от Транссибирской 
магистрали) находится один из крупнейших в стране бассейнов высо
кокачественных коксующихся углей с весьма значительными балансо
выми и прогнозными запасами. В 100 км севернее Чульмена находится 
богатое Алданское железорудное месторождение с высоким содержа
нием железа. В 400 км западнее Чульмена расположено крупнейшее в 
стране Удоканское месторождение меди.

Ключом к освоению всех этих богатств является строительство же
лезной дороги Бам-Тында— Чульмен (440 км). В текущем пятилетии 
намечается строительство только участка Бам-Тында (180 км). Одна
ко активное освоение огромных богатств южной Якутии предполага
ется за пределами текущей пятилетки. В этой связи привлечение япон
ских кредитов, оборудования, материалов и технического опыта на взаи
моприемлемых условиях могло бы содействовать ускорению решения 
данной важнейшей народнохозяйственной задачи. С японской стороны 
также проявляется определенный интерес, в особенности к освоению 
Южноякутского угольного бассейна.

Японские специалисты ведут активный обмен мнениями с нашими 
специалистами, посетили район залегания коксующихся углей, в Японию 
поставлена пробная партия южноякутских углей. В результате предва
рительных переговоров выявлена заинтересованность японских метал
лургических компаний в импорте 8—15 млн. т южноякутских коксую
щихся углей в год. Это объясняется обострением проблемы снабжения 
быстрорастущей японской металлургии коксующимся углем. По имею
щимся оценкам, выплавка стали в Японии возрастет к 1975 году до 
150—160 млн. т, для чего потребуется около 100 млн. т коксующегося 
угля, из которых около 90 млн. т необходимо будет импортировать. 
Несмотря на заключение крупных долгосрочных контрактов по закупке 
коксующихся углей в Австралии, Канаде и других странах, японская ме
таллургия обеспечена импортным коксующимся углем не полностью 
(к 1975 г. эта нехватка составит около 12 млн. т).

Менее перспективным является сотрудничество в области освоения 
железорудных месторождений южной Якутии в связи с огромными 
капитальными затратами, а также высокой степенью обеспеченности 
Японии импортными поставками железной руды из Австралии, Индии, 
Перу и других стран. Тем не менее при комплексном подходе к освоению
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На более высокую ступень

Советско-японское научно-техническое сотрудничество, учитывая 
высокий уровень развития экономики и технический прогресс в обеих 
странах, имеет весьма широкие перспективы и возможности. Тесно свя
занное с развитием торгово-экономических связей между СССР и Япо
нией научно-техническое сотрудничество является в то же время мощ
ным стимулятором дальнейшего роста советско-японской торговли и 
сотрудничества в развитии различных отраслей экономики.

Научно-техническое сотрудничество между СССР и Японией осу
ществляется по двум основным направлениям: по линии соглашения, 
заключенного в июне 1967 года между Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ) и японской Ассо
циацией торговли с СССР и социалистическими странами Европы, а так
же по линии двусторонних соглашений, заключаемых ГКНТ с отдель
ными японскими концернами и фирмами («Мицуи», «Комацу», «Тосиба», 
«Сони» и др.).

Однако до последнего времени научно-техническое сотрудничество 
между СССР и Японией шло в основном по линии взаимных ознакоми
тельных поездок, обмена информацией, организации специализирован
ных выставок и т. п. Сейчас уже созданы условия для налаживания бо
лее глубоких форм научно-технического сотрудничества, и можно ожи
дать его дальнейшего развития в ближайшие годы. Определенный сдвиг 
наметился и в области взаимных закупок патентов и лицензий, хотя в 
этом направлении сделаны лишь первые шаги.

К настоящему времени имеются необходимые предпосылки — на
роднохозяйственные, договорно-правовые и организационные — для 
развития советско-японского торгово-экономического и научно-техни
ческого сотрудничества на основе взаимной выгоды, включая привлече
ние японских кредитов, оборудования, материалов и технического опы
та к развитию отдельных отраслей экономики дальневосточных районов 
СССР с учетом экспорта части их продукции в Японию.

Развитие экономических связей с Японией способствует решению 
важнейшей народнохозяйственной задачи — ускоренному наращиванию 
экономического потенциала Дальнего Востока, содействует развитию 
ряда важных отраслей советской экономики. Оно открывает перед Япо
нией новые перспективы для расширения ее внешней торговли на ста
бильной и долговременной основе: обеспечивает надежные источники 
поставок жизненно важных для развития японской экономики сырьевых

южной Якутии с учетом планов создания собственной металлургиче
ской базы на Дальнем Востоке можно будет наладить экспорт в Япо
нию определенных количеств железорудных концентратов или окаты
шей (из южной Якутии и других районов Дальнего Востока).

Интерес Японии к освоению Удоканского меднорудного месторож
дения предопределен необходимостью обеспечить импорт меднорудных 
концентратов (до 2,5 млн. т в 1975 г.) из наиболее близко расположен
ных источников. Однако на первой стадии предварительных переговоров 
по этому вопросу японская сторона не смогла предложить сколь-либо 
адекватной суммы кредита. В настоящее время к участию в освоении 
Удокана проявляют интерес фирмы ряда западноевропейских стран.
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ряда серьезных
экономического

и промышленных товаров, получение крупных заказов на машины к 
оборудование, промышленную продукцию и потребительские товары.

Все это позволяет с уверенностью говорить о возможности плодотвор
ного сотрудничества между СССР и Японией в текущей пятилетке 
(1971 —1975 гг.) и в более длительной перспективе.

Вместе с тем было бы неправильным не видеть 
трудностей, мешающих развитию советско-японского 
сотрудничества.

Борьба двух тенденций в политической липни японских правящих 
кругов по отношению к социалистическим странам четко прослежива
ется в вопросе развития экономических связей Японии с Советским 
Союзом.

Реакционные силы в Японии, не без поддержки извне, активно пре
пятствуют развитию взаимовыгодных советско-японских экономических 
связей. Этот курс находит свое выражение в дискриминационных огра
ничениях и запретах торговли с СССР, включая область кредитных отно
шений. во взгляде на торговлю с СССР как на второстепенное «запас
ное» направление. С другой стороны, в условиях меняющегося соотно
шения сил социализма и империализма на мировой арене, а также 
внутри самого империалистического лагеря, в обстановке дальнейшего 
обострения проблемы рынка и нарастания экономических, валютно
финансовых и социальных трудностей в капиталистическом мире япон
ские правящие круги вынуждены становиться на путь развития всесто
ронних экономических связей с Советским Союзом. А это в свою оче
редь. укрепляет в Японии позиции прогрессивных сил, выступающих 
за подлинную нормализацию отношений с Советским Союзом.

Все это позволяет сделать общий вывод о том, что, несмотря на 
серьезные трудности и препятствия, взаимовыгодное экономическое со
трудничество с Японией возможно и целесообразно, а также и о том 
что это сотрудничество может иметь определенное положительное значе
ние в плане укрепления независимой, реалистической и добрососедской 
политики Японии в отношении Советского Союза.

Отмечая прогресс в развитии советско-японских отношений, в том 
числе торгово-экономических и научно-технических связей, Председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин сделал в канун 1971 года сле
дующее заявление:

«Дальнейшим позитивным вкладом в развитие торгово-эко
номических отношений между нашими странами явилась бы реализа
ция ряда конкретных проектов, рассматриваемых на ежегодных сове
щаниях представителей экономических организаций Советского Союза 
и деловых кругов Японии. Вслед за первыми шагами в этом направле
нии— заключением генеральных соглашений о поставках из Японии в 
СССР оборудования и машин в обмен на лесоматериалы из СССР в 
Японию, а также о строительстве нового советского порта в бухте Вран
геля — вполне реальным, на наш взгляд, является достижение догово
ренности о разработке в СССР и поставках в Японию природного газа, 
технологической щепы, медной и железной руд, угля и других сырь
евых товаров.

Советский Союз хотел бы строить торгово-экономические отноше
ния с Японией на долговременной основе и с учетом перспектив эконо
мического развития обеих стран, ибо это придает таким отношениям 
уверенность и стабильность... Мы считаем, что новое торговое соглаше
ние может и должно послужить конкретной основой для дальнейшего 
роста торговли между Советским Союзом и Японией. В области научно-
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7 «За рубежом», № 3, Ответы А. Н. Косыгина на вопросы газеты «Асахи», 1971.

технических связей можно было бы в дополнение к уже осуществляе
мым обменам по государственной линии обсудить вопрос о заключе
нии межгосударственного соглашения по вопросам научно-технического 
сотрудничества» 7.

В этом ответе Л. II. Косыгин на вопросы японской газеты «Асахи» 
изложена, по существу, развернутая программа развития торгово-эко
номических и научно-технических связей между СССР и Японией.

Эта программа при наличии доброй воли и усилий обеих сто
рон может быть реализована к несомненной выгоде двух соседних 
стран — Советского Союза и Японии.
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Победа китайской революции, которая ликвидировала реакцион
ный гоминьдановский режим и засилье иностранного капитала, бескоры
стная помощь со стороны СССР и других братских социалистических 
стран, благоприятные изменения на мировой арене в пользу сил социа
лизма открыли простор для развития производительных сил в Китае. 
В 1952 году была выдвинута генеральная линия КПК в переходный 
период, согласно которой предусматривалось в исторически короткий 
срок превращение Китая во всесторонне развитую социалистическую 
державу. VIII съезд КПК в 1956 году закрепил курс на строительство 
социализма в Китае.

В развернувшемся в период первой пятилетки социалистическом 
строительстве Компартия Китая отводила большую созидательную роль 
отечественной промышленности, являющейся ведущей силой в процессе 
индустриализации страны. В период планового развития китайский на
род добился заметных успехов в создании первоначальной базы совре
менного крупного производства. Однако процесс социалистического 
строительства был прерван в конце 50-х годов, поскольку мелкобуржуаз
но-националистической части китайского руководства удалось навязать 
КПК и стране особый курс во внутренней и внешней политике.

Этот особый курс привел к отходу в период 1958—1960 годов от по
литики социалистической индустриализации и замене ее политикой 
«сверхиндустриализации» на основе «большого скачка» и народных 
коммун. Во внешней политике маоисты сделали ставку на мировую геге
монию, пойдя на ухудшение отношений с социалистическими странами 
и на обострение международной напряженности. Коренным образом 
изменялись цели и задачи, выдвигаемые и перед китайской промышлен
ностью. В последнее десятилетие работа промышленности все более под
чиняется военным планам Мао Цзэ-дуна и его окружения, прежде всего 
наращиванию военно-экономического потенциала страны. Рупор мао
истов, журнал «Хунци», писал в конце 1969 года, что «подготовка на 
случай войны, подготовка на случай стихийных бедствий» представляет 
собой «коренные цели промышленного строительства».

В соответствии с этой маоцзэдуновской установкой уже в течение 
ряда лет ведется интенсивная перестройка работы промышленности. Все
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более углубляется процесс искусственного разделения китайской про
мышленности на два сектора: военный и гражданский. Первый находит
ся в особом положении с точки зрения централизованного обеспечения 
сырьем, электроэнергией, оборудованием, квалифицированными кадра
ми. Этот сектор охватывает вполне современные крупные и средние 
предприятия военной промышленности и обеспечивающих ее отраслей 
тяжелой индустрии. Руководство подобными предприятиями строго цен
трализовано и находится под контролем армии. Что же касается второ
го, гражданского сектора промышленности, то его положение значитель
но хуже по сравнению с военно-промышленными отраслями. Используя 
местные ресурсы и силы, этот сектор в значительной степени находится 
на так называемом «самообеспечении». Он представлен преимущест
венно средними и мелкими предприятиями системы местной промышлен
ности, которые зачастую технически слабо оснащены и широко исполь
зуют ручной труд.

Китайское руководство поставило задачу создания «могучей сухо
путной армии, могучих военно-воздушных сил и могучего военно-мор
ского флота». Уже в настоящее время КНР располагает самыми много
численными в мире вооруженными силами. Маоисты настойчиво стре
мятся развивать ракетно-ядерный потенциал, принося ради этого в 
жертву интересы национальной экономики. Как известно, к апрелю 
1972 года в Китае произвели 14 испытаний ядерного оружия с тротило
вым эквивалентом от нескольких десятков килотонн до нескольких мега
тонн. Проведены испытания ракет среднего радиуса действия, а также 
ракет с атомной боеголовкой. В 1970—1971 годах Китай дважды запус
кал в космос искусственные спутники Земли. В последние годы лихора
дочно наращивается выпуск и обычных видов вооружения, особенно, по 
.данным иностранной печати, самолетов, танков, электронного оборудо
вания, военно-морской техники.

Милитаризация промышленности наглядно проявляется также в 
установлении жесткого военного контроля НОАК над деятельностью 
заводов, фабрик, рудников и других предприятий, над всей промышлен
ностью страны. В период «культурной революции» немало предприятий 
•оказались военизированными. Там была введена военная дисципли
на, вместо участков, цехов, бригад были созданы роты, взводы, отделе
ния. Практически на всех промышленных предприятиях представители 
армии вошли в состав администрации предприятий и, широко используя 
различные методы принуждения, добивались укрепления производствен
ной дисциплины, роста производства и повышения эффективности рабо
ты. В последние годы армия является, по сообщениям китайской печати, 
«не только вооруженной силой, но и политической, идеологической, про
изводственной и воспитательной силой». Маоисты широко используют 
НОАК для осуществления военного контроля и военно-политического 
обучения населения, для воздействия па работу промышленности и дру
гих отраслей экономики. Даже после устранения от управления страной 
Линь Бяо, Хуан Юн-шэна и некоторых других высокопоставленных ар
мейских деятелей НОАК продолжает осуществлять военный контроль 
над производством в интересах правящей маоистской верхушки.

Таким образом, как свидетельствуют факты, ныне промышленный 
потенциал страны поставлен маоцзэдуневским руководством на дости
жение своих великоханьских гегемонистских замыслов, что обуславлива
ет большую актуальность разностороннего и углубленного изучения со
стояния китайской промышленности как в теоретическом, так и в прак
тическом планах.
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Приведенные данные свидетельствуют о крайне неравномерном 
промышленном развитии страны. За период 1950—1957 годов, когда эко
номическое развитие страны осуществлялось в соответствии с социали
стическими принципами, промышленное производство возросло в 5,6 раза. 
За последующие 1958—1971 годы, в течение которых маоистами были 
развязаны «большой скачок» и «культурная революция», разорваны тес-

♦ * *

Китай, как известно, располагает благоприятными потенциальными 
возможностями для своего промышленного развития: обширной террито
рией с разнообразными природно-климатическими условиями, колос
сальными людскими ресурсами, богатыми запасами многих видов по
лезных ископаемых, крупнейшими гидроресурсами, емким внутренним 
рынком и так далее. Однако ио вине маоистского руководства эти бла
гоприятные возможности нс используются для того, чтобы обеспечить 
необходимое промышленное развитие страны. Как показала реальная 
действительность, антисоциалистическая деятельность Мао Цзэ-дуна и 
его окружения стала тормозом в развитии производительных сил стра
ны, в том числе и в промышленности.

За прошедшие двадцать с лишним лет благодаря проводимой Мао 
Цзэ-дуном авантюристической экономической политике процесс про
мышленного развития в КНР отличался большой сложностью и противо
речивостью. Согласно подсчетам, динамика промышленного производ
ства за 1949—1971 годы выглядит следующим образом
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Китай после 1967 года продолжал 
развитие по пути социалистической индустриализации и сотрудничества 
с социалистическими странами, его промышленный потенциал был бы 
в настоящее время намного больше, чем это оказалось в действитель
ности. По подсчетам доктора экономических наук, профессора 
М. И. Сладковского, при условии поступательного планового развития 
Китай в 1969 году мог бы произвести: угля — 525 млн. г. стали — 
43 млн. т, электроэнергии— 180 млрд, квт-ч2.

В действительности фактический объем производства данной про
мышленной продукции оказался меньше возможного в следующих раз
мерах: угля — в 2,4 раза, стали — в 3,3, электроэнергии — в 2,8, цемен
та — в 1,9.

Данные показатели убедительно демонстрируют, к каким колос
сальным народнохозяйственным потерям привел авантюристический 
курс Мао Цзэ-дуна и его окружения в области промышленного произ
водства. Однако картина отсталости современного промышленного про
изводства КНР становится особенно удручающей, если привести для

ные экономические отношения с СССР и другими социалистическими 
странами, промышленное производство хотя и увеличилось в 2,3 раза, ио 
характеризовалось неравномерным, непоступательным, «скачкообраз
ным» развитием.

Нижеследующие рис. 2, 3 и 4 характеризуют динамику произ
водства важнейших видов промышленной продукции за годы существо
вания КНР.

2 М. И. С л а д к о и с к и й, Китай и Япония, «Наука», М„ 1971, стр. 290.
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3 Доля КНР в мировом производстве составила (в %): вольфрамовый концент
рат— 30, сурьма — 24, олово—13, ртуть—9. Доля некоторых других видов промыш
ленной продукции равнялась (в %): соль—13, магнезит—11, плавиковый шпаг — 8, 
железная руда—6, алюминий и медь — по 2 («Экономический профиль континенталь
ного Китая», Вашингтон, II, 1967, т. 1, ч. II, стр. 170).

В 1969 году Китай занял в общемировой добыче угля (в пересчете 
на условное топливо) 3-е место, нефти — 20-е, железной руды — 4-е, в 
производстве чугуна — 7-е, стали — 8-е, цемента— 10-е, металлорежу
щих станков — 8-е, автомобилей — 24-е, хлопчатобумажной ткани — 3-е, 
сахара — 9-е, место.

Если в качестве критерия промышленного развития взять такой син
тезирующий показатель, как душевой объем производства, то по выпус
ку многих видов промышленной продукции Китай занимает одно из по
следних мест в мире. Так, в 1969 году Китай на душу населения произвел 
лишь 84 квт-ч электроэнергии против 1300 квт-ч в среднем на каждого

«1 И

оэ гм
хт Ю
СП СУЗ

сравнения данные, показывающие место КНР в мировом промышлен
ном производстве. В 1969 году, по подсчетам советских и зарубежных 
специалистов, доля Китая в общемировом производстве ряда важных 
видов промышленной продукции составила в процентном выражении: 
электроэнергии—1,4, нефти — 0,7, угля (в пересчете па условное топ
ливо)— 11.5, чугуна — 3,7, стали — 2,3, цемента — 2,4, синтетических 
смол и пластмасс — 0,7, автомобилей — 0,17, хлопчатобумажных тка
ней— 15, сахара — 2,4. В целом Китай, численность населения которого 
равняется примерно 22 процентам населения нашей планеты, является 
значительным производителем лишь ряда цветных металлов (вольфра
мовый концентрат, сурьма, олово, ртуть) 3, угля, соли, хлопчатобумаж
ных и шелковых тканей и некоторых других видов продукции.
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Причины такого отставания по основным показателям промышлен
ного производства объясняются многими факторами. В большой степени 
это связано, в частности, с тем, что в период «большого скачка» и в по
следующие годы Мао Цзэ-дун и его группа в своих планах «сверхинду
стриализации» главную ставку сделали на примитивное кустарно-ремес
ленное производство. В результате этой политики значительный удель
ный вес в промышленном производстве приходится в настоящее время 
на экономически и технически отсталые формы промышленности, бази
рующиеся на ручном труде (мануфактурной, кустарно-ремесленной).

По имеющимся сведениям, в период 1958—1960 годов плохо осна
щенные мелкие и средние предприятия (в основном типа мануфактуры 
и кустарно-ремесленной мастерской) дали 40—50 процентов производ
ства чугуна, железной руды, угля, цемента, более 60 процентов бумаги, 
сахара, пищевых растительных масел *. В конце 50-х годов доля отста
лых форм промышленности в общепромышленном производстве была

человека во всем мире. По выработке электроэнергии на душу населе
ния Китай занял лишь 89-е место, уступив всем социалистическим странам 
(исключая ДРВ, данные по которой отсутствуют), капиталистическим 
странам Европы, 15 странам Азии, 17 странам Африки, 22 странам Аме
рики, 4 странам Австралии и Океании.

О степени отставания Китая в 1969 году по объему производства 
важнейших видов промышленной продукции в расчете на душу населе- 

нефть по Японии) от своих индустриальных 
наглядное
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современной

развития. (В 1955 году 
на долю ману- 
кустарпой про-

выше, чем в предшествующий период планового | 
в валовой продукции всей китайской промышленности 
фактурной промышленности приходилось 14 процентов, 
мышленностн—18,5 процента, современной промышленности — 
67,5 процента.)

В последние годы вновь всемерно форсируется развитие мелкого 
промышленного производства, основанного преимущественно на отсталой 
ручной технике. По сообщениям печати, в 1970 году в масштабах всей 
страны на долю мелкой местной промышленности приходилось около 
40 процентов валового промышленного производства. Китайских руко
водителей привлекают такие «достоинства» промышленных предприятий 
типа мануфактуры или кустарно-ремесленной мастерской, как неболь
шие размеры капиталовложений, возможность оснащения таких пред
приятий несложной отечественной техникой, зачастую более удачное 
территориальное сочетание производственного предприятия с источника
ми сырья и районами потребления, повышение занятости быстро расту
щего населения. Но при этом игнорируются более существенные отрица
тельные стороны в деятельности упомянутых предприятий, из-за чего 
они в мировой практике вытесняются крупной промышленностью. В чис
ле этих недостатков — низкая экономичность и отсталый технический 
уровень производства, невозможность массового изготовления высоко
качественной продукции, ограниченные возможности но увеличению 
объема производства и так далее.

Внедрение подобных отсталых форм промышленности неизбежно 
ведет к провалам в развитии экономики (как это уже было в годы 
«большого скачка»), к понижению эффективности общественного про
изводства.

Оптимальное сочетание крупных, средних и мелких предприятий, 
современной фабрично-заводской, мануфактурной и кустарно-ремеслен
ной промышленности до настоящего времени в КНР не найдено.

Второй особенностью, присущей промышленной системе КНР, яв
ляются значительные межотраслевые и внутриотраслевые диспропор
ции, порожденные крайне неравномерным развитием отдельных отрас
лей промышленности.

Наиболее глубокая диспропорция в настоящее время наблюдается 
прежде всего между горнодобывающей и обрабатывающей промышлен
ностью. Обширная группа отраслей, занятых добычей руд черных и 
цветных металлов, некоторых видов горнохимического сырья, а также 
угля, держит на «голодном пайке» отрасли обрабатывающей промыш
ленности. В частности, в 1969—1971 годах экономика Китая ежегодно не
дополучала от отечественной черной металлургии по 4—6 млн. т чугуна 
и стали, поскольку из-за нехватки железной руды и кокса оказались не
загруженными значительные производственные мощности доменного и 
сталеплавильного оборудования. Из-за недостатка сырья, топлива, а так
же электроэнергии систематически недоиспользуются мощности предпри
ятий многих отраслей цветной металлургии, что вынуждает КНР закупать 
дефицитные цветные металлы и резко сокращать традиционный экспорт 
ряда цветных металлов. Неслучайно поэтому в китайской печати сегодня 
много пишется о необходимости всемерно увеличивать производство 
сырья, развернуть «битву за минеральное сырье».

Болезненно сказывается на китайской экономике диспропорция 
между машиностроительной и металлообрабатывающей промышлен
ностью, с одной стороны, и металлургической — с другой. Несоответствие 
между развитием металлообработки (с машиностроением) и металлур
гии наблюдалось на протяжении практически всего периода существова-
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5 «Ларин 1гоп апс! 81ее1 Сошпюгсс», 3. VIII. 1971.
’ «\\'ог1<1 Ме(а1 51аИ8Ис8», VI—VII. 1970.
7 «Сэкню то сэкню кагаку>, 1971. № 9.

ния КНР, а в отдельные годы, в особенности в период «большого скачка» 
(1958—1960 гг.) и начала «культурной революции» (1965—1966 гг.), оно 
проявлялось особенно остро.

В последние годы металлургическая промышленность оказалась не 
в состоянии удовлетворить потребности отечественной машиностроитель
ной и металлообрабатывающей промышленности ни по количеству про
изводимых черных металлов, ни по их ассортименту и качеству. Китай 
вынужден ежегодно закупать на внешних рынках дефицитные виды ста
ли, проката, прецизионных и специальных сплавов, металлоизделий. 
В период 1967—1970 годов ежегодный импорт, например, проката, по 
данным зарубежной печати, составлял 1,7—2 млн. т. Удельный вес 
импортного проката в его потреблении равнялся 16—19 процентам. В по
следние годы Китай вынужден закупать лом черных металлов и чугун 
(до «культурной революции» страна чугун экспортировала). По япон
ским данным, Китай в 1971 году закупил около 1,1 млн. т чугуна 
и лома5.

В значительных количествах импортируются такие цветные металлы, 
как медь, никель, цинк, кобальт, хром, титан, платина и другие плати
ноиды, а также алмазы. В частности, закупки меди только на Лондон
ской бирже в 1969 году превысили 60 тыс. т, в 1970 году— 100 тыс. т 
(это почти равно внутреннему производству в Китае). По данным Меж
дународного статистического бюро по металлам, ежегодный дефицит в 
КНР за период 1967—1970 годов по отдельным цветным металлам со
ставлял: алюминий — 30—36 тыс. т, свинец—10—32 тыс. т, цинк — 
30 тыс. т6. Этот дефицит покрывается лишь за счет импорта.

В КНР периодически (особенно в 1956, 1958—1960, 1964—1966, 
1969—1971 гг.) возникает диспропорция между развитием промышлен
ности и электроэнергетики. В последние годы в стране введено строжай
шее нормированное потребление электроэнергии, всячески ограничивает
ся ее использование в быту. По японским данным, 2/3 китайских деревень 
не имеют электрического освещения 7.

Своеобразие анализируемой диспропорции заключается в том, что 
она проявляется с неодинаковой остротой в разных районах страны. 
В Китае многие отдельные энергорайоны и местные энергосистемы не 
закольцованы, отсутствуют мощные объединенные энергосистемы, охва
тывающие крупные экономические районы. В подобных условиях исклю
чена возможность переброски электроэнергии из более благоприятных 
по снабжению электроэнергией районов в менее благоприятные.

Стала своего рода «традиционной» для экономики страны диспро
порция между легкой промышленностью и ее сырьевой базой. Основную 
часть сырья для легкой промышленности по-прежнему поставляет сель
ское хозяйство, которое не в состоянии в достатке обеспечить им заводы 
и фабрики. В последнее десятилетие в Китае стали предприниматься ме
ры по укреплению промышленной сырьевой базы (химия и другие от
расли), но развитие последней в значительной степени связано с импор
том заграничного оборудования. Вплоть до настоящего времени пробле
ма нехватки сырья для легкой промышленности носит хронический ха
рактер и едва ли будет удовлетворительно разрешена в ближайшем 
будущем.
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Приведем примеры, показывающие обеспеченность китайской про

мышленности современным оборудованием. В автомобильной и трактор
ной промышленности имеется только по одному вполне современному 
предприятию-уникуму (Чанчуньский автозавод и Лоянский тракторный

В условиях происходящей в мире научно-технической революции 
все более сказывается несоответствие между ограниченными возмож
ностями китайского машиностроения и потребностью экономики КНР 
в современных машинах, приборах, различном оборудовании. Отказ 
пекинского руководства от широкого научно-технического сотрудниче
ства с СССР и другими развитыми социалистическими странами небла
гоприятно отразился на возможностях китайских машиностроителей 
в области освоения производства новой, стоящей на уровне современных 
требований продукции. К настоящему времени значительная часть про
изводственного аппарата китайской промышленности морально и физи
чески устарела и требует обновления. С такой сложной задачей китай
ское машиностроение в настоящее время не в состоянии справиться, а 
научно-техническое содействие развитых капиталистических стран Ки
таю осуществляется в ограниченных масштабах и обходится дорого.

В настоящее время отечественное машиностроение практически пол
ностью обеспечивает внутренние потребности страны лишь в таких 
машинах и оборудовании, как подвижной состав для железных дорог, 
текстильное оборудование, мелкие и средние двигатели, мелкие и сред
ние металлорежущие станки обычной точности, оборудование для мел
ких и средних электростанций, угольных шахт, металлургических и це
ментных заводов и так далее.

Слаборазвитые приборостроение, автомобильная и тракторная про
мышленность, производство оборудования для промышленности органи
ческого синтеза и нефтехимии, судостроение, самолетостроение и ряд 
других важнейших отраслей машиностроения сохраняют большую зави
симость Китая от внешних источников снабжения. Так, например, боль
шое значение для КНР приобрел импорт комплектного оборудования 
для ряда ведущих отраслей промышленности, металлорежущих станков, 
прокатного и кузнечно-прессового оборудования, точных приборов, ин
струмента, автомобилей, тракторов, судов, реактивных и турбовинтовых 
самолетов, вертолетов, машин и оборудования для горнодобывающей 
промышленности, запчастей для импортированной ранее техники и так 
далее.

По мнению хорошо осведомленных в китайских делах гонконгских 
специалистов, общий объем закупок КНР на внешних рынках машин 
и оборудования недостаточен для модернизации промышленности стра
ны в широких масштабах. Китай не может позволить себе закупать все, 
в чем нуждается 8.

На развитии китайской промышленности неблагоприятно отражает
ся техническая отсталость многих промышленных предприятий, входя
щих в систему не только местной промышленности, но также и промыш
ленности центрального подчинения. В наиболее неблагоприятном поло
жении из-за технической отсталости находятся такие важные отрасли, 
как металлургия, машиностроение, угольная и электроэнергетическая, 
строительных материалов, пищевая и легкая промышленность. Многие 
предприятия этих отраслей обладают морально устаревшими и значи
тельно физически изношенными производственными фондами, в своей 
массе не подвергнувшимися модернизации в течение последних 10—
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завод), которые были построены с помощью СССР. Остальные пред
приятия этих отраслей небольшие, в подавляющем большинстве плохо 
технически оснащенные заводы и мастерские. Китайская черная метал
лургия оснащена в основном мелкими доменными печами с устарелой 
технологией (средний полезный объем домен на крупных и средних 
предприятиях Китая составляет менее 200 куб. м, тогда как в СССР — 
более 1 100 куб. м, в США — около 1 100 куб. м). Эта отрасль имеет 
менее 10 доменных печей полезным объемом по 1000—1513 куб м 
каждая.

Максимальная мощность одного энергоагрегата на тепловых стан
циях не превышает 125 тыс. кет, к тому же таких агрегатов в Китае — 
считанные единицы (напомним, что в других странах работают в не
сколько раз более мощные агрегаты, включая установки по 300, 500, 
800 тыс. кет и более каждая). Вплоть до настоящего времени в КНР нет 
ни одной атомной электростанции, хотя атомная электроэнергетика по
лучила широкое распространение в мировой практике.

Небезынтересны оценки зарубежных экспертов о степени техниче
ского отставания Китая в некоторых отраслях промышленности. Счи
тается, что Китаю потребуется 20 лет, чтобы создать автомобильную 
промышленность на уровне развитых стран. Ряд зарубежных специа
листов полагает, что по техническому уровню такие отрасли китайской 
промышленности, как металлургия, химия, станкостроение, некоторые 
отрасли военной промышленности, отстают от передового мирового уров
ня минимум на 10—15 лет9.

Следствием технической отсталости китайской промышленности 
являются такие негативные явления, как недостаточно высокое качество 
выпускаемой продукции и повышенные издержки ее производства, невы
сокий уровень производительности труда (в несколько раз ниже, чем в 
индустриально развитых странах), повышенные затраты на ремонт дей
ствующего оборудования.

Техническое перевооружение китайской промышленности задержи
вается из-за таких причин, как наличие серьезных экономических труд
ностей, вызванных политикой маоцзэдуновской группы, в результате 
чего страна систематически испытывает недостаток финансовых и мате
риальных ресурсов; огромных расходов на военные нужды; слабости оте
чественной машиностроительной базы; разрыва выгодных для КНР эко
номических и научных связей с СССР и рядом социалистических стран 
и некоторые другие.

Отличительной чертой китайской промышленности является отста
лость ее отраслевой структуры. За годы существования КНР произошли 
известные прогрессивные сдвиги в структуре ее промышленности, воз
никли новые отрасли и производства. В то же время если исходить из 
современных стандартов, то нельзя не обратить внимания на очевидную 
отсталость отраслевой структуры китайской промышленности. Прежде 
всего в общепромышленном производстве обращает на себя внимание 
недостаточно высокий удельный вес отраслей группы А.

Несмотря на увеличение за прошедшие годы более чем в 2,5 раза 
удельного веса таких важных отраслей, как электроэнергетика, машино
строение и химия, их доля в валовой продукции промышленности про
должает оставаться незначительной — около 28 процентов. Между тем 
хорошо известно значение электроэнергетики, машиностроения и химии 
как отраслей, непосредственно обеспечивающих технический про-

0 «Ларап Т1те5», 22.У.1971, «Тюо корон», № 7, 1967, <Ке\ие с!е дёГапсе паНопа!», 
V. 1969.
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гресс в экономике и составляющих основу военно-промышленной базы 
страны.

По сравнению с развитыми странами мира в китайской промышлен
ности высок удельный вес ряда старых отраслей промышленности, в 
частности угольной и черной металлургии, а также легкой, текстильной 
и пищевой. Так. только на долю двух последних приходится около 
30 процентов валовой продукции всей промышленности.

Из-за невысокого уровня производства ряда важнейших видов про
мышленной продукции в структуре промышленности еще не представле
ны соответствующие специализированные отрасли.

В качестве примера можно назвать добычу природного газа, произ
водство титана. Соответственно в Китае пока еще нет окончатель
но сформировавшихся отраслей газовой и титановой промышленности, 
хотя имеющиеся богатые сырьевые ресурсы предоставляю!' такую воз
можность.

В целом нынешняя весьма отсталая и недостаточно дифференциро
ванная структура китайской промышленности не отвечает требованиям 
научно-технического прогресса в деле повышения эффективности обще
ственного производства.

Промышленность КН Р испытывает также большие трудности из-за 
слабого развития производственной специализации, кооперирования и 
комбинирования. Развитию и совершенствованию этих прогрессивных 
методов в производстве помешала политика «большого скачка», когда 
в промышленности стал усиленно внедряться курс на «ведение многоот
раслевого хозяйства и комплексное использование ресурсов». Установку 
на проведение этого курса в жизнь Мао Цзэ-дун дал после посещения 
осенью 1958 года Уханьского металлургического комбината. Смысл 
этого курса сводился к тому, чтобы превратить каждое предприятие, 
включая узкоспециализированные заводы и фабрики, в многоотрасле
вое, то есть в такое, которое могло бы «самообеспечивать» себя необхо
димым сырьем, полуфабрикатами, топливом и даже частью машин и 
оборудования.

Со второй половины 60-х годов в экономическом строительстве уси
лилась пропаганда доктрины «опоры на собственные силы». Ее цель — 
превращение отдельных провинций и автономных районов, городов, 
уездов, производственных предприятий в самодовлеющие хозяйственные 
единицы. Подобная практика была направлена против основных прин
ципов организации производственной специализации, кооперирования 
и комбинирования и ничего общего не имеет с характером развития со
временного общественного производства.

Важность специализации как одной из основных форм обществен
ной организации производства давно доказана теорией и практикой. 
Разумеется, специализация производства, равно как и связанное с нею 
производственное кооперирование, имеет свои границы, определяемые 
экономической эффективностью. Развитие общественного производства 
вызвало к жизни, как известно, необходимость широкого применения 
комбинирования, которое организуется с учетом наличия тесных произ
водственных связей, технико-экономического единства и известной про
порциональности разнородных производств. Проводимая же в КНР по
литика создания замкнутых самообеспечивающихся промышленных 
комплексов, базирующихся на системе так называемого «многоотрасле
вого производства», в основе которой лежит доктрина «опоры на соб
ственные силы», противоречит принципам общественной организации 
производства, основанной на разделении труда. Целесообразно органи
зованные специализация, производственное кооперирование и комбиии-
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показательно в этой

рование -один из важнейших магистральных путей прогресса обще
ственного производства, всемерного повышения его эффективности.

Одной из острейших проблем для промышленности КНР, ослож- 
НЯЮ1ЦСЙ ее работу, является нехватка квалифицированных кадров.

За годы существования КНР подготовлено значительное количе
ство инженерно-технических работников. Если в 1952 году в стране 
было 164 тыс. инженерно-технических работников, то в 1958 — 618 тыс., 
в 1962—1400 тыс., в 1966 году—1600 тыс. человек10. За 1949—1963 
годы технические вузы или факультеты окончили почти 388 тыс. чел. 
(то есть */3 выпускников всех вузов за это время). Несколько тысяч ин
женеров прошли обучение в СССР и некоторых других социалистиче
ских странах, в Западной Европе, Японии.

Следует, однако, отметить, что большой количественный рост инже
нерно-технического персонала после 1957 года сопровождался ухудше
нием качественной стороны их подготовки. В Китае появилось много 
новых вузов, особенно вечерних с упрощенной программой обучения. 
Массу времени у студентов и преподавателей отнимали бесконечные 
собрания и заседания, различные маоистские кампании по перевоспита
нию. В подготовке кадров плановая система уступила место волюнтариз
му и субъективизму.

В результате иностранные специалисты отмечают, что часть инже
неров, научных работников, техников, выпущенных в Китае, не имеет 
должной специальной подготовки.

В период «культурной революции» и в течение нескольких последую
щих лет высшие и средние учебные заведения вообще не работали. По 
подсчетам, только за 1967—1968 годы Китай из-за прекращения занятий 
в вузах недополучил 400 тыс. специалистов, в том числе 140 тыс. техни
ческих н.

Очень показательно в этой связи следующее признание газеты 
«Жэньминь жнбао», сообщившей, что в машиностроении г. Шэньяна, 
одного из ведущих центров данной отрасли в стране, удельный вес ин
женерно-технического персонала составляет лишь 3,6 процента об
щего числа работающих 12. На многих небольших и даже средних по 
размерам предприятиях системы местной промышленности нет ни одного 
дипломированного инженера или техника.

В обстановке нехватки инженерно-технического персонала в послед
ние полтора-два года китайские руководители начали предпринимать 
некоторые меры. В частности, ограничиваются гонения на старых опыт
ных инженеров. В печати подчеркивается необходимость шире исполь
зовать опыт и знания технического персонала, больше привлекать его 
к управлению и так далее. Ведется пропаганда опыта шанхайского 
станкозавода, который готовит техперсонал из числа рабочих. В 1971 го
ду возобновили работу некоторые технические вузы.

10 Великие десять лет, стр. 163; «Экономический профиль континентального Китая», 
т. II, ч. II и другие расчетные данные за 1966 г.

“ «Экономическая газета», 1968, № 39, стр. 44.
12 «Жэньминь жибао», 2О.\'11.1971. О нехватке квалифицированных специалистов 

свидетельствуют также следующие факты. По сообщению американских источников, 
разработанным в 1956 г. перспективным 12-летним планом развития науки и техники’ 
предусматривалось, что Китаи к 1967 г. будет иметь по крайней мере 4 млн. инженеров 
и специалистов сельского хозяйства (см. «Экономический профиль континентального 
Китая», т. II, ч. II). Подсчеты показывают: в действительности в Китае в 1967 г 
численность указанных специалистов была в 3,5—4 раза меньше, чем намечалось. На
сыщенность китайской промышленности дипломированными специалистами в расчете на 
каждую тысячу занятых в несколько раз ниже, чем в СССР и ряде других развитых
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13 «Мировая 
стр. 135.

Китайская промышленность ощущает недостаток в квалифицирован 
ной рабочей силе. В стране мала сеть специализированных професси
онально-технических учебных заведений, выпускающих квалифициро
ванных рабочих. Предпочтение отдается подготовке рабочих посред
ством ученичества на предприятиях. Это ведет к минимальным затратам 
на их обучение (ученики несколько лет подряд получают мизерную зар
плату), но качество подготовки оказывается недостаточно высоким. 
Слабая общетеоретическая подготовленность, узкое профессиональное 
«натаскивание» вместо систематической разносторонней учебы ограни
чивают возможности по подготовке полноценных квалифицированных 
рабочих кадров, способных быстро приспособиться к меняющимся усло
виям производства, в частности к переходу в сжатые сроки на выпуск 
более сложных видов продукции.

Большое значение для роста квалификации рабочих имеет возрас
тающий приток молодежи, выпускников полной или неполной средней 
школы. В Китае после 1957 года заметно ухудшился процесс обучения 
школьной молодежи, в результате чего значительная ее часть оканчи
вает школу с недостаточно высокой общеобразовательной подготовкой. 
Часть молодежи, особенно сельской, не может посещать школу из-за бед
ности. В итоге более половины китайских рабочих имеют образование 
ниже четырех классов начальной школы 13, Ухудшение отношений Китая 
с СССР и многими социалистическими странами привело к тому, что 
китайская промышленность практически лишилась такого важного ис
точника подготовки квалифицированных рабочих кадров, как обучение 
рабочих за границей, на промышленных предприятиях социалистических 
стран.

* * *

Таким образом, авантюристический экономический курс Мао Цзэ
дуна и его окружения, подчиненный гегемонистским целям и задачам 
внешней политики маоистов, основывающийся на волюнтаристских 
принципах «большого скачка», «сверхиндустриализации» и «опоры на 
собственные силы», привел в области промышленного производства к 
тяжелым последствиям. В результате для нынешней промышленной си
стемы КНР характерны следующие особенности:

— наличие значительного удельного веса экономически и техни
чески отсталых форм промышленности, базирующихся на ручном труде;

— наличие серьезных межотраслевых и внутриотраслевых диспро
порций;

— милитаризация;
— техническая отсталость многих промышленных предприятий;
— отсталость отраслевой структуры промышленности;
— слабое развитие производственной специализации, кооперирова

ния и комбинирования;
— необеспеченность инженерно-техническим персоналом 

фицированными рабочими кадрами.
и квали-
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* «Продовольственная проблема в странах Азин и Северной Америки», М.. «Наука», 
1968, стр. 5.

2 В. И. Ленин, Поли. собр. соч„ т. 44, стр. 9.

Зерновая проблема в

Обеспечение возрастающего населения продовольствием явля
ется одной из важнейших проблем целого ряда развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. По данным Международной орга
низации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО), в 
1966 году в этих странах от голода и хронического недоедания страдало 
около 1,5 млрд, человек

Ряд зарубежных буржуазных социологов-неомальтузианцев главную 
причину создавшегося в развивающихся странах положения с продо
вольствием видят в слишком быстром росте их населения, в так назы
ваемом «демографическом взрыве», в оскудении жизненных ресурсов 
человечества на Земле. Совершенно иное объяснение причин голода дают 
советские и прогрессивные зарубежные ученые. Не отрицая большого 
влияния демографического фактора на продовольственное положение 
в странах, они рассматривают голод и хроническое недоедание населе
ния как следствие социальных причин, низкого уровня развития произ
водительных сил, не позволяющих в полной мере использовать имеющие
ся ресурсы.

Не менее остро стоит продовольственная проблема перед Китайской 
Народной Республикой на современном этапе ее развития. Продоволь
ственное положение оказывало раньше и продолжает оказывать в на
стоящее время большое влияние на все народное хозяйство страны.

В. И. Ленин, отмечая взаимосвязь развития экономики с решением 
продовольственной проблемы, подчеркивал: «Лишь будучи фактическим 
владельцем достаточного продовольственного фонда, рабочее государст
во в состоянии прочно стоять в экономическом отношении на собствен
ных ногах, обеспечить хотя бы медленное, но неуклонное восстановление 
крупной промышленности, создать правильную финансовую систему»2.

Постоянное недоедание, а в некоторых районах массовый голод, при
водивший к смерти значительное количество населения, были присущи 
старому Китаю — одной из крупнейших азиатских стран. После образо
вания КНР продовольственное положение в стране начало постепенно 
улучшаться. Однако в последние четырнадцать лет оно вновь ухудши
лось, что связано прежде всего с авантюристической политикой, прово
димой Мао Цзэ-дуном и его окружением.
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Ч.

Низкопродуктивному сельскому хозяйству КНР трудно прокормить 
ее растущее население, которое уже сейчас превысило 750 млн. человек, 
а к 1980 году может увеличиться до 900 — 1000 млн. человек.

Ио данным ФАО, калорийность пищи для подавляющего большин
ства развивающихся стран Азин, в том числе и для Китая, должна со
ставлять минимум 2300—2500 калорий на человека в день. Суточный же 
рацион одного жителя Китая в конце 60-х годов составлял около 2000ка
лорий. По существующей средней норме калорийности пищи Китай зна
чительно отстает от европейских стран, а также от некоторых стран 
Востока.

Громадное население и низкий уровень производительности труда 
обусловили ярко выраженную направленность сельскохозяйственного 
производства Китая — выращивание главным образом продовольствен
ных культур. Примерно 90 процентов всех посевных площадей страны 
занято под зерновыми, бобовыми, сахароносными и другими продоволь
ственными культурами.

Основным продуктом питания населения Китая, как и большинства 
развивающихся стран, является зерно3. В пищевом рационе оно зани
мает примерно 80 процентов. Поэтому развитие зернового производства 
является решающим фактором в увеличении продовольственного фонда 
страны.

Главная задача зернового производства в Китае в настоящее время 
состоит в обеспечении зерном растущего населения. Зерновое производ
ство является основой развития всего сельского хозяйства: под зерновы
ми занято примерно 75 процентов всей посевной площади, на их долю 
приходится около 40 процентов валовой продукции сельского хозяй
ства.

Почвенно-климатические условия страны довольно благоприятны 
для развития зернового производства. Они позволяют выращивать раз
нообразные зерновые культуры — от теплолюбивых и высококачествен
ных, каким является, например, рис, и до грубых продовольственных 
культур, к каким можно отнести гаолян, кукурузу, овес и т. п.

Сравнительно длительный безморозный и продолжительный солнеч
ный период, обилие влаги позволяют в южных районах Китая выращи
вать по два урожая зерновых в год, в районах средней полосы — по три 
урожая в два года, а в некоторых северных — культивировать теплолю
бивый рис. Однако неравномерность распределения осадков по сезонам 
и территории страны оказывает отрицательное влияние на развитие зер
нового производства. В отдельные годы серьезные стихийные бедствия 
(засуха или наводнения) наносят большой ущерб зерновому хозяйству.

Китай располагает сравнительно большим пахотным фондом. Па
хотные земли занимают около 11 процентов площади страны, или около 
110 млн. га. Однако эти земли в результате их интенсивного использова
ния сильно истощены — почти повсюду в них ощущается большой не
достаток азота, фосфора и калия. Вместе с тем страна имеет значитель
ный резерв для расширения пахотного фонда. Так, площадь пахотнопри
годных целинных земель оценивается примерно в 102 млн. га. Следова
тельно, при осуществлении определенных мероприятий, требующих 
больших капитальных вложений, пахотные земли страны могут быть 
увеличены вдвое.

Среди продовольственных культур различные виды зерновых по сво
ему значению занимают неодинаковое место.

3 В развивающихся странах Азии и Северной Африки на зерно приходится 
■3/4 и более всех калорий («Народы Азии и Африки», 1967, № 1, стр. 31).
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реформы (300 млн. безземельных и малоземельных крестьян получили 
от государства безвозмездно около 47 млн. га помещичьей земли) сы-

‘ Эти клубнеплоды китайская статистика включает в зерновые культуры в пере
счете на зерно по соотношению: 4 кг батата и картофеля за 1 кг зерна.

Экономическую жизнь КНР можно разделить на два сравнительно 
больших этапа. По своим задачам, формам и методам экономического 
строительства в стране эти два этапа коренным образом отличаются 
друг от друга. Первый из них — с момента образования КНР до конца 
завершения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
(1949—1957 гг.)—примечателен тем, что в этот период были заложены 
основы нового социалистического строя и китайский народ приступил 
к плановому строительству экономики. Второй этап (с 1958 года по на
стоящее время) включает «большой скачок», период «урегулирования» 
экономики и «культурную революцию». Для этого этапа характерны от
ход от планового экономического строительства, преобладание авантю
ристических, волюнтаристских, националистических тенденций в эконо
мической политике КНР, что не могло не оказать отрицательного влия
ния на решение зерновой проблемы в стране.

Начало первого этапа характеризовалось низким уровнем производ
ства зерна. В 1949 году в стране было собрано всего 108.1 млн. т зерна, 
пли на 22,1 процента меньше, чем в 1936 году (год максимального про
изводства зерновых в старом Китае; в этом году урожай зерна достиг 
138,7 млн. т). В 19-19 году производство зерна в расчете на душу населе
ния составило только 200 кг вместо 277 кг в 1936 году.

Главная задача зернового хозяйства в первые годы после провоз
глашения КНР состояла в том, чтобы восстановить производство зерна 
до довоенного максимального уровня. Успешное осуществление аграрной

Важнейшей продовольственной культурой в Китае является рис. 
Его удельный вес в валовом сборе всех зерновых культур составляет при
мерно 45 процентов.

Вторая по значению зерновая культура — пшеница, важный продукт 
питания главным образом для населения северной и центральной частей 
страны.

Кроме риса и пшеницы, большим разнообразием видов и сортов 
представлены другие зерновые культуры: кукуруза, гаолян, ячмень, про
со, овес, рожь и гречиха, которые китайская статистика относит к группе 
так называемых прочих зерновых. Основное место в этой группе зани
мает кукуруза. По урожайности она уступает только рису, но стоит впе
реди остальных зерновых культур.

В рационе питания населения многих провинций батат и картофель4 
(особенно первый) играют значительную роль.

География производства зерна обширна. Практически зерновые вы
ращиваются по всей территории страны. Однако производство основной 
массы зерна сосредоточено главным образом в восточной части Китая. 
Западная, малонаселенная часть занимает пока небольшое место в ва
ловом сборе зерна.

Наличие в целом благоприятных почвенно-климатических условий, 
большого разнообразия видов и сортов зерновых культур создают в пер
спективе возможности (при соответствующих условиях) для более 
рационального размещения зернового хозяйства и увеличения производ
ства зерна в стране.
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грало решающую роль в восстановлении зернового производства: в 
1952 году валовой сбор зерна возрос до 154,4 млн. т, или на 42,8 про
цента больше по сравнению с 1949 годом. Такого роста удалось достиг
нуть в результате повышения урожайности зерновых (с 10,6 центнера 
с га в 1949 г. до 13,8 центнера с гщ в 1952 г.) и расширения посевной 
площади под ними (посевы зерновых увеличились почти на 9 млн. га 
и достигли к концу восстановительного периода 1 12,3 млн. га). В 1952 го
ду производство зерна на душу населения составило 268,5 килограмма.

В период первой пятилетки закладывались основы для развития 
зернового производства, которое оставалось главным звеном в сельском 
хозяйстве Китая. В резолюции VIII съезда КПК от 27 сентября 1956 го
да подчеркивалось, что «производство зерна является основой сельского 
хозяйства, а поэтому его необходимо развертывать в первую очередь»5. 
Первым пятилетним планом развития народного хозяйства намечалось 
в 1957 году произвести 181,5 млн. т зерна, или на 17,3 процента больше 
по сравнению с 1952 годом. Темпы прироста производства зерновых были 
намечены сравнительно невысокие (3,25 процента в среднем в год), но 
они обеспечивали увеличение производства зерна на душу населения.

Однако уже первые годы пятилетки показали, что выполнение на
меченных заданий в области зернового хозяйства находится под угрозой 
срыва. В 1954 году должно было быть собрано по плану 164,6 млн. т 
зерновых, а фактически собрали 160,4 млн. т. В 1955—1957 годах были 
предприняты срочные меры: увеличены государственные ассигнования 
на ирригационное строительство, а также поставки деревне минераль
ных удобрении, сельскохозяйственных орудий, инвентаря и ядохимика
тов; повышены закупочные цены на зерно и так далее. За пятилетие 
площадь орошаемых полей увеличилась на 14 млн. га и достигла к кон
цу пятилетки примерно 35 млн. га. За это время было освоено 
5.5 млн. га целинных земель (из них около 4 млн. га с 1955 г.), сельское 
хозяйство получило большое количество новых сельскохозяйственных 
орудий. т.

Осуществление указанных мероприятий дало положительные резуль
таты. По данным китайской статистики, в 1957 году в стране было со
брано 185 млн. т зерна, или на 19,8 процента больше, чем в 1952 году. 
Пятилетний план по валовому сбору зерновых был выполнен на 101,9 про
цента. Однако задание пятилетнего плана по урожайности не было вы
полнено как в целом по зерновым, так и по отдельным культурам. Недо
выполнение плановых заданий по сбору зерна за счет повышения уро
жайности в значительной степени было компенсировано расширением 
посевов под зерновыми. В 1957 году под этими культурами было занято 
120,9 млн. га вместо 114,9 млн. га, намеченных по плану.

В первой пятилетке темпы прироста зернового производства несколь
ко опережали темпы прироста населения, они составляли в среднем 
в год соответственно 3,7 процента и 2,4 процента. К концу пятилетки 
в среднем на одного человека в КНР производилось 286 кг, или на 17,5 кг 
больше, чем в 1952 году.

Однако достигнутые объемы производства зерна лишь смягчили 
остроту продовольственной проблемы в стране. Уровень производства 
зерновых не удовлетворял быстро растущие потребности населения в зер
не, не давал возможности выделить необходимое его количество для 
нужд животноводства.

В конце первой пятилетки в Китае был разработан 12-летний план 
развития сельского хозяйства на 1956—1967 годы, который предусма-

5 «Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая», т. 1, 
Пекин, ИЛ, 1956, стр. 119.
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тривал более быстрые темпы развития зернового хозяйства по сравне
нию с первым пятилетним планом.

Главная задача этой программы заключалась в том, чтобы на базе 
продолжающегося постепенного кооперирования сельского хозяйства 
поднять производство сельскохозяйственной продукции — в первую оче
редь зерновых культур. В предложениях VIII Всекитайского съезда КПК 
(сентябрь 1956 г.) по второму пятилетнему плану развития народного 
хозяйства (1958—1962 гг.) подчеркивалось: «За вторую пятилетку не
обходимо в первую очередь обеспечить рост производства зерна, чтобы 
дать толчок развитию сельского хозяйства в целом» 6.

В соответствии с контрольными цифрами второго пятилетнего плана 
валовой сбор зерновых в 1962 году должен был увеличиться до 250 млн. т, 
пли более чем на 35 процентов по сравнению с 1957 годом. К концу 
третьей пятилетки (1967 г.) предусматривалось, например, путем повы
шения урожайности и расширения посевных площадей поднять произ
водство зерна против плана на 1962 год на -14—50 процентов и довести 
его до 360—375 млн. т 7, то есть превысить уровень 1957 года в два 
раза.

Однако этим планам не суждено было осуществиться. Поворот во 
внутриэкономической и внешней политике китайского руководства, от
ход от экономического сотрудничества с социалистическими странами, 
создание «народных коммун» в годы «большого скачка», нарушение 
принципов социалистического хозяйствования, ряд крупных ошибок, до
пущенных в руководстве сельским хозяйством, в том числе ликвидация 
приусадебных участков, привели к дезорганизации сельскохозяйственно
го производства.

Непонимание пекинским руководством нужд сельского хозяйства 
особенно проявилось в ошибочных установках по развитию земледелия 
в современных условиях — установках о сокращении пахотных площадей 
до одной трети существующих, о глубокой вспашке и загущенном севе 
в той интерпретации, которая имела место в Китае, об отвлечении зна
чительного количества рабочей силы из сельского хозяйства на строи
тельство в промышленность, на мелиоративные работы и так далее.

В принятом под давлением Мао Цзэ-дуна и его группы решении 
VI пленума ЦК КПК восьмого созыва (1958 г.) указывалось: «В обла
сти сельскохозяйственного производства... необходимо постепенно пере
ходить к глубокой вспашке и тщательной обработке, чтобы, засевая 
меньшую площадь, собирать большие урожаи... Необходимо добиваться 
того, чтобы в течение ряда лет в соответствии с местными условиями 
занятая сейчас под сельскохозяйственными культурами пахотная пло
щадь постепенно была сокращена, скажем, примерно до одной трети...»8 
Эти установки нанесли большой вред зерновому производству. Так, уже 
в 1959 году посевная площадь под зерновыми была значительно сокра
щена ио сравнению с 1957 годом.

В области сельского хозяйства период «большого скачка» характе
ризуется резким падением производства всей сельскохозяйственной про
дукции, особенно зерна: в 1959 году оно сократилось до 170—175 млн. т, 
а в 1960 году — до 160 млн. т, то есть упало примерно до уровня 1954 го
да. Значительное снижение урожая зерна за такой короткий период

/ «Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая», 
М„ Госполитиздат, 1956, стр. 246.

7 «Основные положения плана развития сельского хозяйства КНР на 1956— 
1967 гг.», Пекин, Изд-во литературы на иностранных языках, 1960.

8 «Материалы VI Пленума Центрального Комитета Коммуниспгческой партии Ки
тая восьмого созыва», Пекин, Изд-во литературы на иностранных языках, 1959 
стр. 30—31.
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создало в стране крайне тяжелую ситуацию с продовольствием, с обе
спечением населения основными продуктами питания по установленным 
нормам.

В 1960—1961 годах продовольственное положение в стране было 
угрожающим. Население получало лишь часть установленного ранее 
зернового панка. Нередко зерно в значительной части заменялось бата
том, картофелем, зерновыми отходами, даже отрубями. В 1960 году были 
введены низкие нормы на мясо и мясопродукты, сахар, а затем и на 
овощи. Особенно тяжелое положение с продуктами питания было в де
ревне. Во многих районах весной, когда запасы зерна и другого продо
вольствия истощались, крестьяне, чтобы не умереть от голода, вынуж
дены были питаться съедобными корнями растений, дикорастущими тра
вами и молодой листвой. В ряде мест наблюдался настоящий голод, от 
которого умерли десятки и сотни тысяч людей.

Практика «народных коммун» (по размерам они соответствовали 
волости и являлись одновременно низшим органом государственной вла
сти и хозяйственной единицей в деревне, в рамках которых сочетались 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, просвещение и военное 
дело) показала несостоятельность в условиях Китая этих гигантских по 
своим масштабам хозяйств. Попытка пекинского руководства резко 
поднять сельскохозяйственное производство за счет лишь одного энту
зиазма крестьянских масс при наличии крайне слабой материально-тех
нической базы сельского хозяйства провалилась.

Китаю потребовалось пять лет, чтобы восстановить в целом сель
скохозяйственное производство до уровня конца первой пятилетки.

В соответствии с курсом на так называемое «урегулирование, за
крепление, пополнение и повышение», принятым в январе 1961 года 
IX пленумом ЦК КПК, приоритет во внутрихозяйственной политике от
давался сельскому хозяйству. В период проведения этого курса (1961— 
1965 гг.) ЦК КПК. принял ряд важных решений, осуществление которых 
сыграло положительную роль в развитии сельского хозяйства.

Реорганизация «народных коммун», в результате которой основной 
хозяйственной единицей в деревне стала производственная бригада 
(в некоторых «народных коммунах» — большая производственная брига
да), возвращение крестьянам приусадебных участков, использование ос
новной массы рабочей силы непосредственно на сельскохозяйственных 
работах, частичный возврат к принципу материальной заинтересованно
сти и другие меры позволили восстановить зерновое производство. К кон
цу периода «урегулирования» в стране было собрано примерно 
185 млн. т. зерновых.

По мере увеличения производства сельскохозяйственной продукции 
улучшалось снабжение населения зерном и другими продуктами пита
ния. В 1965—1966 годах в городах в нормированном снабжении возрос
ла доля риса и пшеницы. Расширилась торговля мясом и мясопродук
тами, домашней птицей, яйцами, сахаром и овощами. Нормированное 
снабжение этими продуктами было отменено. Нормы сохранились только 
на зерно и растительное масло. Созданные на селе в период «большого 
скачка» так называемые общественные столовые во многих местностях 
были ликвидированы. Снабжение сельского населения зерном стало 
осуществляться в основном в соответствии с дифференцированными нор
мами для работающих и членов их семей.

После провала политики «большого скачка» и в связи с тяжелым 
продовольственным положением в стране государство вынуждено было, 
начиная с 1961 года, прибегнуть к большим закупкам зерна за границей, 
превратившись в крупного его импортера. За период с 1961 года по
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1965 год ежегодно Китай импортировал в среднем 5,5 млн. т зерна (глав
ным образом пшеницы) стоимостью 300—350 млн. ам. долларов.

Импорт зерна лишь несколько смягчил остроту проблемы-снабже
ния зериопродуктами населения крупных городов по установленным нор
мам и немного увеличил скудные государственные зерновые резервы. Он 
составлял только одну пятую часть того дополнительного количества 
зерна, которое было необходимо Китаю, чтобы выйти на уровень 1957 го
да по производству зерновых в расчете на душу населения.

Таким образом, в конце периода «урегулирования», несмотря на 
некоторое улучшение продовольственного положения в стране, оно 
оставалось напряженным. Вместе с тем частичный отход китайского 
руководства от волюнтаризма в руководстве экономикой, в том числе 
сельским хозяйством, создавал определенные возможности для осущест
вления радикальных мер по более быстрому развитию в последующие 
годы зернового производства.

Однако развернувшаяся в 1966 году в стране политическая кампа
ния, получившая название «великой пролетарской культурной револю
ции», усугубила и без того тяжелое положение в экономике, созданное 
политикой «большого скачка», оказала отрицательное влияние на темпы 
развития сельского хозяйства, затормозила зерновое производство. 
В 1967—1968 годах, особенно после разгрома провинциальных, окруж
ных и уездных партийных и государственных органов, была нарушена 
взаимосвязь между производственной деятельностью и управленческим 
аппаратом производственных бригад и «народных коммун», ослабла 
трудовая дисциплина и упала производственная активность крестьян, 
игнорировалась необходимость обеспечения сельского хозяйства 
материальными ресурсами. Руководители производственных бригад 
и «народных коммун» из-за преследований в период «культурной револю
ции» — проявляли пассивность в работе, нежелание брать на себя ответ
ственность. В отдельных районах нередко наблюдались случаи, когда 
крестьяне отказывались работать в коллективных хозяйствах и большую 
часть времени трудились на своих приусадебных участках.

Маоистское руководство, провозгласив в развитии экономики 
страны курс «опоры на собственные силы», сократило, а затем почти 
полностью прекратило оказывать материальную и финансовую помощь 
деревне. В результате чего и без того слабые коллективные хозяйства 
вынуждены были рассчитывать только на свои внутренние ресурсы.

В период «культурной революции» во многих районах прекратились 
работы по ремонту и строительству оросительных и дренажных соору
жений, по сбору органических удобрений, снизились поставки в деревню 
минеральных удобрений, сельскохозяйственных машин, орудий и инвен
таря, ирригационного оборудования. Эго не могло, естественно, не ска
заться на эффективности борьбы со стихийными бедствиями, а следова
тельно, на урожаях зерновых культур.

Так, например, в 1968 году серьезные наводнения и засуха имели 
место в 20 провинциях и автономных районах страны. Примерно 50 про
центов всех рисосеющих районов и столько же провинций, являющихся 
важными зонами производства пшеницы, было охвачено заемхой или 
наводнениями, а некоторые тем и другим в течение года. В этот период 
китайская печать отмечала, что эти стихийные бедствия создали боль
шие трудности для весеннего и летнего сева, оказали отрицательное 
влияние на рост сельскохозяйственных культур 9.
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Урожай зерновых в 1968 году оценивается в размере примерно 
190 .млн. г. или всего на 2,7 процента больше по сравнению с конном 
первой пятилетки. Крайне медленные темпы роста производства зерна 
в годы «культурной революции» при непрекращающемся увеличении 
численности населения привели к тому, что производство зерна в рас
чете на душу населения не увеличилось, а резко сократилось: с 286 кг 
в 1957 году до 250 кс в 1968 году. Это значительно обострило продоволь
ственное положение в стране.

В годы «культурной революции» было введено более жесткое нор
мированное снабжение населения зерном и зернопродуктами, раститель
ными маслами и другими продуктами питания. В конце 1968 года были 
уменьшены нормы на зерно рабочим, служащим и членам их семей. Не
однократное снижение зерновых пайков привело к тому, что в 1968 году 
по сравнению с 1955 годом (в этом году были установлены во всех горо
дах нормы снабжения населения зерном и зернопродуктами) потребле
ние зерна рабочими, занятыми на тяжелых работах, сократилось на 
25—32 процента, а остальными рабочими и служащими — на 14—31 про
цент. Усугубилось продовольственное положение в деревне, где зерновые 
распределялись в соответствии с так называемыми «гарантированными 
нормами, то есть практически уравнительно. Эти низкие пайки также 
были сильно урезаны.

Обострившееся продовольственное положение в стране, естественно, 
не могло не вызвать беспокойство у китайского руководства. В 1969— 
1971 годах оно вынуждено было предпринять ряд серьезных мер по 
подъему сельскохозяйственного и в первую очередь зернового производ
ства, в частности были расширены посевные площади под зерновыми, 
главным образом высокоурожайными культурами — рисом, кукурузой 
и бататом. По сообщению китайской печати, посевные площади под ран
ним рисом, который является наиболее урожайной культурой, увеличи
лись в 1971 году на 1,8 млн. га по сравнению с 1970 годом 10.

В этот период значительно возросли масштабы ирригационного 
строительства; увеличились поставки в деревню минеральных удобрений 
и ядохимикатов как в результате роста их производства, так и увеличе
ния ввоза из-за границы. С ускорением развития местной промышленно
сти улучшилось снабжение деревни простейшими сельскохозяйственны
ми орудиями и инвентарем, ирригационным оборудованием. Наряду 
с этим предпринимались некоторые меры, направленные на повышение 
заинтересованности крестьян в развитии коллективных хозяйств. 
В 1970 году, например, во многих производственных бригадах и «народ
ных коммунах» при распределении доходов среди членов «коммун» так 
или иначе учитывалось количество и качество затрат труда крестьян. 
Политический фактор (отношение к «идеям Мао» и их активная пропа
ганда) хотя и продолжал также учитываться, во в ряде районов этот 
учет носил номинальный характер.

Изменилось отношение к приусадебным участкам и подсобным про
мыслам крестьян. Стало поощряться развитие их личных хозяйств. 
С 1968 года китайское руководство, как следует из сообщений пекинской 
печати, придерживалось политики сохранения приусадебных участков 
V крестьян, в то время как в годы «культурной революции» в некоторых 
районах предпринимались попытки вернуть эти участки в коллективную 
собственность.

Осуществление указанных выше и других мероприятий по подъему 
сельскохозяйственного производства плюс благоприятные погодные уело-
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Стра им 1966 г. 1967 г 1968 г. 1 969 1970 г."

Итог о: 5,6 4,2 4,5 4,54,2
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1,8
0,5

1,5
2,2
0.5

характеризующие развитие сельского хозяйства). По сообщению газеты 
«Жэньминь жибао» (1 января 1972 г.), в 1971 году в Китае было собрано 
246 млн. т зерна, или на 33 процента больше по сравнению с 1957 годом. 
Такая оценка сбора зерновых вызывает большие сомнения и, видимо, 
носит чисто пропагандистский характер. Она (эта оценка) не соответст
вует реальной обстановке с производством зерна и продовольственному 
положению в стране.

Во-первых, за указанный выше период не наблюдалось большого 
расширения посевных площадей под зерновыми культурами. Во-вторых, 
осуществляемые мероприятия, направленные па повышение урожайно
сти этих культур, не могут обеспечить резкого скачка в этой области. 
Дело в том, что в настоящее время орошаемые площади под зерновыми 
лишь незначительно превысили уровень 1957 года и ненамного повыси
лась эффективность орошения. В Китае на 9/ю имеющихся орошаемых 
площадях используются мелкие и средние ирригационные сооружения, 
требующие ежегодно большого ремонта. Несмотря на рост производства 
и импорта химических удобрений, применение их для подкормки зерно
вых еще далеко отстает от научно обоснованных норм. Кроме того, ка
чество химических удобрений невысокое, поскольку около 60 процентов 
объема их производства приходится на отсталую местную промышлен
ность. Не произошло существенных изменений и в качестве обработки 
земли. По признанию китайской печати, в сельском хозяйстве по-преж
нему господствует ручной труд. Так, газета «Жэньминь жибао» отмеча
ла: «В условиях, когда наше сельскохозяйственное производство еще опи
рается главным образом на ручной труд, развитие сельского хозяйства 
ограничивается определенными рамками» 12.

В-третьих, в стране продолжает сохраняться напряженное положе
ние с продовольствием. Зерно и зернопродукты выдаются населению 
строго по установленным нормам. Китай продолжает ежегодно импор
тировать из капиталистических стран значительное количество зерна, 
о чем свидетельствуют следующие данные:

Импорт КНР пшеницы в 1966—1970 годах 13
(млн. т)

ВИЯ, 
сборы зерновых культур в 1970 голу до 210 млн. т, 
215 млн. т11, 
1957 г.) соответственно на 13,5 и 16,2 процента.

В начале 1972 года китайская печать впервые за последние один
надцать лет опубликовала данные об урожае зерновых в стране (после 
провала политики «большого скачка» в Китае не публиковались данные.

имевшие место в 1969—1970 годах, позволили увеличить валовые 
, а в 1971 году — до 

, превысив объем производства .зерна в 1965 году (уровень

 * Оценка на базе контрактов, подписанных в 1969 г.
11 Оценка.
12 «Жэньминь жибао», 17.1Х.1971 г.
13 «Сиггеп! зсепе», 7 Ос(оЬег, 1970.

3 Пр мы Дальнего Востока № 2
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«Международный сельскохозяйственный журнал», 1971, № 4, стр. 22.

Примечание. Население 1949 г. и 1957 г. — официальные данные, исключая на
селение о. Тайвань: 1965 г. и 1971 г. — расчет на основе данных 1957 г. при принятом 
ежегодном минимальном приросте населения в 1,5%.

Подводя итоги развитию зернового производства в Китае за истек
шие 22 года после образования КНР, следует отметить, что китайские 
крестьяне добились определенных успехов в производстве зерна. Так, 
по оценке, валовые сборы зерновых за этот период увеличились на 
107 млн. г, или почти в два раза, а производство зерна в расчете на 
душу населения повысилось с 200.0 кс в 1949 году до 269.8 кг в 1971 году. 
Эти успехи могли бы быть большими, если бы экономика страны в по
следние пятнадцать лет развивалась в соответствии с планами, разра
ботанными в годы первой пятилетки.

Сравнительно низкие темпы роста валовых сборов зерновых при 
непрекращающемся увеличении численности населения приводят к тому, 
что производство зерна в Китае в расчете на душу населения продолжает 
находиться на низком уровне.

Производство зерна в КНР на 1 человека
X ^2

Данные таблицы наглядно показывают, какие отрицательные по
следствия в годы после первой пятилетки имел для зернового производ
ства отход китайского руководства от социалистических принципов хо
зяйствования.

За 1949—1957 годы валовой сбор зерна увеличился более чем на 
70 процентов (ежегодный прирост составлял около 7%). В последую
щий. более длительный период (14 лет) Китай сумел поднять сборы зер
новых всего лишь на 16 процентов (ежегодный прирост упал до 1,1%). 
В результате этого в начале 70-х годов по производству зерна в расчете 
на душу населения страна оказалась отброшенной на двадцать лет на
зад— на уровень 1952 года, когда на душу населения производилось 
268 килограммов. По этому показателю Китай значительно отстает от 
социалистических стран — членов СЭВ. В 1968 году, например, в этих 
странах производство зерна на душу населения составило в среднем 
652 кг, в том числе в Венгрии — 821, в СССР — 666, в Румынии — 
658, в Болгарии — 625, в Польше — 551, в Чехословакии — 515 и в 
ГДР — 457 кг >4.

По валовому сбору зерновых и производству зерна в расчете на 
душу населения Китай еще далек от показателей, намеченных в планах 
развития сельского хозяйства на вторую (1958—1962 гг.) и третью 
0963—1967 гг.) пятилетки. Как мы уже отмечали, производство зерна 
в конце второй пятилетки должно было увеличиться до 250 млн. т, 
а в конце третьей — до 360—375 млн. т. В 1967 году, например, предпо-

Население (млн. чел.)
Сбор зерновых 

(млн. т)
Производство зерна 

на душу населения 
(кг) '
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разрыв между

15 «Жэньмннь жибао'>, 5.V.1971 г.
10 По расчетам китайских экономистов, достижение такого производства зерна 

в расчете на душу населения позволяет в основном решить зерновую проблему в стра
не («Основные положения плана развития сельского хозяйства КНР на 1956—1967 гг » 
Некин, ИЛ, 1960, стр. 49).
3*

лягалось довести подушевое производство зерна до 500 кг. Однако даже 
в прошлом году это задание было выполнено всего лишь на 54 процента 
(269,8 кг).

•Уровень зернового производства в наши дни далеко еще не удовле
творяет растущие потребности страны в зерне. Слабое развитие мате
риально-технической базы, этой главной отрасли сельского хозяйства.
сдерживает ее рост, что вынуждена признать и китайская печать. Так, 
в мае прошлого года газета «Жэньмннь жибао» отмечала, что «средне
душевое производство зерна в стране невысокое, уровень механизации 
сравнительно низкий, задачи ирригационного строительства еще очень 
велики» 15.

Может ли Китай решить в основном зерновую проблему, то есть 
довести производство зерна в расчете на душу населения до 750 кг 
в год? 16 С точки зрения природно-климатических возможностей страна 
располагает для этого необходимыми ресурсами, которые сейчас ис
пользуются только частично. Например, в стране насчитывается более 
100 млн. га пахотнопригодных целинных земель, освоение которых поз
воляет удвоить имеющийся пахотный фонд в стране.

Однако эти ресурсы не могут быть в значительной степени освоены 
с помощью примитивной сельскохозяйственной техники. Масштабы и 
темпы вовлечения этих ресурсов в хозяйственный оборот будут нахо
диться в зависимости от развития тяжелой промышленности, ее способ
ности обеспечить сельскохозяйственное производство в достаточном ко
личестве ирригационным оборудованием, современными сельскохозяйст
венными машинами, а также химическими удобрениями. Только мощная 
материально-техническая база сельского хозяйства может создать усло
вия для значительного увеличения в перспективе производства зерна. 
Общая экономическая отсталость страны и авантюристическая политика 
маоистского руководства сдерживают выполнение этой задачи.

Если бы Китай после первой пятилетки продолжал развиваться на 
плановых социалистических началах, то в настоящее время уровень про
изводства зерна значительно превышал бы достигнутый как по валовому 
сбору, так и по производству на душу населения. Так, при среднем еже
годном темпе прироста в 4 процента, то есть примерно на уровне первой 
пятилетки, урожай зерновых в текущем году мог бы увеличиться до 
320 млн. т, а при приросте в 6 процентов (планировался в годы второй 
пятилетки) —примерно до 418 млн. т. В этих случаях производство зер
на в расчете на душу населения составило бы соответственно 396 кг 
и 517 кг.

Такой уровень зернового производства значительно смягчил бы 
остроту продовольственной проблемы, позволил улучшить снабже
ние населения зерном и зернопродуктами, увеличил бы государственные 
зерновые резервы и вывоз зерна за границу в обмен на необходимые 
промышленные товары. Достижение указанных выше объемов производ
ства зерна улучшило бы также кормовую базу животноводства и ускори
ло развитие этой важной отрасли сельского хозяйства.

В настоящее время в Китае наблюдается большой разрыв между 
минимальной научно обоснованной и существующей нормами потребле
ния продовольствия, то есть продовольственный фонд для обеспечения 
населения значительно ниже минимально необходимого.
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Тяжелое продовольственное положение в Китае является следстви
ем внутренней н внешней политики, осуществляемой группой Мао Цзэ
дуна. Нынешний курс, проводимый руководителями КПК, ставит под . 
угрозу социалистические завоевания китайского народа.

Происходящая в настоящее время в Китае борьба за упрочение ' 
власти военно-бюрократической диктатуры группы Мао Цзэ-дуна, а так
же борьба за власть в самой этой группе все дальше отодвигают реше
ние жизненно важных задач, связанных с общественным производством 
и улучшением материального положения китайских трудящихся.

В огромной стране с ее благоприятными в целом климатическими 
условиями, позволяющими во многих районах собирать по два и более 
урожаев зерновых в год, сложилось такое положение, когда большая 
часть населения, занятого в сельском хозяйстве, не только не может в 
достаточной степени обеспечить зерном город, но и само вынуждено на
ходиться на полуголодном пайке.

Главную ставку в деле увеличения производства сельскохозяйствен
ной продукции маоисты делают на использование огромного сельского 
населения страны. Как и в годы «большого скачка», маоисты пытаются 
добиться прироста производства сельскохозяйственной продукции путем 
увеличения абсолютной массы живого труда, оснащенного примитивны
ми орудиями производства.

Анализ положения в зерновом хозяйстве Китая показывает, что 
возможности увеличения производства зерна за счет роста производи
тельности труда на основе нынешнего уровня сельскохозяйственной тех
ники очень ограничены. Осуществление курса «опоры на собственные 
силы» и создание натуральных хозяйств по типу Дачжайской большой 
производственной бригады, применение принудительных методов в ру
ководстве сельским хозяйством, отрицание экономических стимулов в по
вышении производительности труда будут и дальше усугублять труд
ности развития зернового хозяйства. Оно будет развиваться медленны
ми темпами. При этом не исключено, что в отдельные годы исключитель
но благоприятные погодные условия могут несколько ускорить рост про
изводства зерна.

Решение основной задачи в области зернового производства в Ки
тае на данном этапе развития — увеличение валовых сборов зерна — 
требует в первую очередь осуществления с помощью государства ряда 
крупных мероприятий по подъему производительных сил китайской де
ревни, расширения и укрепления материально-технической базы сель
ского хозяйства.

Путь развития сельскохозяйственного производства, который избран 
маоистской группировкой, не может обеспечить быстрое развитие зерно
вого хозяйства, отодвигает на неопределенное время решение одной из 
главных задач страны — продовольственной проблемы.



воссоединению Кореи
и его противники

Ю. И. Огнев

на

* «Полон спнмун», 15.1.1972 г.

1

Среди важнейших проблем Дальнего Востока, ждущих своего 
разрешения, продолжает оставаться проблема ликвидации напряжен
ности на Корейском полуострове, где вот уже более двадцати лет идет 
напряженная борьба корейского народа за восстановление своего 
национального единства против вмешательства Соединенных Штатов в 
его внутренние дела. От решения этой проблемы во многом зависит 
развитие в будущем общей международной обстановки на востоке 
Азиатского континента.

Трудовая партия Кореи и правительство Корейской Народно-Демо
кратической Республики видят и реалистично оценивают всю сложность 
обстановки, создавшейся в Корее, и, учитывая ее, выдвигают наиболее 
конструктивные предложения, реализация которых могла бы способст
вовать созданию необходимых условий для ослабления напряженности 
на Корейском полуострове, обеспечения реальных путей мирного вос
соединения страны. Эти предложения отражают сокровенные чаяния 
40-миллионного корейского народа.

В концентрированном виде они в последний раз были сформулиро
ваны в интервью Генерального секретаря ТПК Ким Ир Сена от 10 ян
варя 1972 года корреспонденту японской газеты «Иомиури». В этом ин
тервью подчеркивается, что «для того, чтобы ликвидировать напряжен
ность в Корее, необходимо заменить соглашение о перемирии в Корее 
договором о мире...». «Мы настаиваем на заключении договора о мире 
между Югом и Севером Кореи,—-заявил Генеральный секретарь ТПК 
Ким Ир Сен, — а затем, при условии вывода из Южной Кореи агрессив
ных войск США, на значительном сокращении вооруженных сил Север
ной и Южной Кореи... Мы выступаем за проведение политического кон
сультативного совещания между Севером и Югом Кореи в целях раз
вития контактов и связей между двумя частями страны и решение 
вопросов об объединении родины»

Развернутая программа воссоединения Корен была выработана 
сессией Верховного народного собрания КНДР, состоявшейся в апреле 
1971 года. Она обобщает многочисленные предложения, выдвигавшиеся 
со стороны КНДР со времени освобождения страны от колониального

Путь к



Ю. И. Огнев70

вне,-

2 «Минчжу Чосол^, 13.IV.1971 г. Доклад министра иностранных дел КНДР Хо 
Дама на сессии ВНС КНДР.

ига, с учетом обстановки, сложившейся в Корее на данный исторический 
момент. В этой программе, состоящей из восьми пунктов, предусматри
ваются различные возможные варианты решения проблемы с учетом 
объективной обстановки. Правительство КНДР считает, что наиболее 
реалистичный путь объединения страны — проведение всеобщих свобод
ных выборов по всей Корее и создание единого центрального правитель
ства Кореи (пункт четвертый программы). В целях проведения абсолют
но свободных выборов в демократичной обстановке правительство КНДР 
считает необходимым устранить все то, что могло хотя бы в малейшей 
степени ущемить независимое волеизъявление парода. Первым шагом 
для достижения этой цели должен быть вывод американских войск из 
Южной Кореи, присутствие которых, как известно, является главной 
причиной национального раскола Кореи и постоянной напряженности 
на Корейском полуострове (пункт первый). Ведь вопреки соглашению 
о перемирии Соединенные Штаты до сих пор сохраняют свои войска 
и военные базы в Южной Корее и с их помощью держат эту часть Ко
рейского полуострова под своим военно-политическим контролем, грубо 
попирая священное право корейского народа быть хозяином в своем 
доме. Как справедливо отмечается в решениях сессии, «в условиях пре
бывания иностранных войск нельзя ожидать подлинного мира и невоз
можно свободное, справедливое волеизъявление народа» 2.

После вывода американских войск правительство КНДР предла
гает в целях устранения военного противоборства между Севером и 
Югом демилитаризовать Корейский полуостров, сократив численность 
войск Юга и Севера Кореи до 100 тыс. человек и менее, а также пред
принять меры к тому, «чтобы были прекращены провокации против 
Севера» (пункт второй). Вполне понятно, что эти мероприятия облегчи
ли бы бремя военных расходов всего корейского народа, создали бы 
атмосферу доверия между Южной и Северной Кореей и послужили га
рантией сохранения прочного мира в стране.

Правительство КНДР считает также необходимым аннулирование 
договоров, заключенных Ли Сын Маном и Пак Чжон Хи с Соединенны
ми Штатами и Японией (пункт третий). Эти неравноправные договоры 
предусматривают экономическую и военно-политическую зависимость 
южнокорейского режима от США и Японии, ущемляют суверенитет 
КНДР и идут вразрез с интересами всего корейского народа. Таким об
разом предусматривается устранить вмешательство внешних сил во вну
тренние дела Кореи.

Помимо преград, которые воздвигаются на пути объединения Кореи 
вмешательством внешних сил, существуют еще серьезные препятствия, 
связанные с внутриполитической обстановкой в Южной Корее. Как из
вестно, на Юге Кореи запрещена деятельность всех прогрессивных пар
тий и общественных организаций. Патриотические и демократические 
силы подвергаются жестоким репрессиям. Поэтому для обеспечения 
свободных всеобщих выборов правительство КНДР предлагает на Юге 
и Севере Кореи обеспечить свободу деятельности различных политиче
ских партий, общественных организаций и отдельных лиц, а также осво
бодить в Южной Корее всех политзаключенных (пункт пятый). «Неза
висимо от принадлежности к политическим партиям и различий в поли
тических убеждениях, от имущественного и образовательного ценза, 
вероисповедания и пола,— говорилось в связи с этим на сессии ВНС,—
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нес граждане должны на ранных нравах пользоваться активным и пас
сивным избирательным правом по всей Корее»3.

1Травительство Корейской Народно-Демократической Республики 
реально учитывает, что проведение этих мер возможно лишь в обста
новке взаимного доверия между Севером и Югом, для создания которой 
потребуется время. В связи с этим выдвигаемая им программа объеди
нения предусматривает также осуществление постепенных, переходных 
мер. В частности, если южнокорейские власти не в состоянии будут 
сразу избрать наиболее прямой путь к воссоединению — проведение все
общих выборов и создание единого демократического правительства, 
ВНС КНДР предлагает на первом этапе введение конфедеративной си
стемы. Имеется в виду при сохранении существующих ныне социальных 
и правовых порядков в КНДР и Южной Корее образовать Верховный 
национальный комитет, призванный обеспечить сотрудничество между 
двумя частями Кореи в интересах единства всей нации (пункт шестой). 
Этот шаг мог бы быть приемлемым для тех, подчеркивалось на сессии 
ВНС КНДР, кто сейчас с определенным опасением относится к объеди
нению ввиду различий в социальном строе на Севере и Юге страны. 
В случае же если южнокорейские власти сочтут невозможным пойти на 
создание общекорейской конфедерации, правительство КНДР предло
жило организовать Общекорейскую экономическую комиссию и начать 
с торгового обмена и экономического сотрудничества между двумя ча
стями страны в целях восстановления единства нации в области эконо
мического развития (пункт седьмой). Одновременно предлагаются меры 
по восстановлению связей между двумя частями Кореи в области куль
туры, спорта и так далее. Исходя из принципов элементарной гуманно
сти, правительство КНДР считает необходимым предоставить гражда
нам, живущим на Юге и Севере Кореи, возможность общаться с друзья- 
ми и родственниками. Одновременно ВНС КНДР выразило готовность 
рассмотреть любые другие предложения и принять их, если только они 
будут реально способствовать объединению Кореи.

Для обсуждения конкретных вопросов объединения страны Верхов
ное народное собрание КНДР призвало созвать в любое время и в лю
бом месте политическое консультативное совещание представителей раз
личных политических партий, общественных организаций и отдельных 
граждан Южной и Северной Кореи (пункт восьмой). «Наступила пора,— 
говорилось в документах сессии,— чтобы все корейцы, невзирая на раз
личия в политических убеждениях и вероисповедании, сели за стол пере
говоров и решили вопрос о дальнейшей судьбе своей родины» 4.

Генеральный секретарь ЦК ТПК, председатель кабинета министров 
КНДР Ким Ир Сен в своей речи 6 августа 1971 года разъяснил, что пра
вительство КНДР готово вести переговоры по вопросам объединения 
страны с представителями различных политических сил Южной Корен, 
в том числе и с представителями правящей так называемой Демократи
ческой республиканской партии. Такова позиция Трудовой партии Кореи 
и правительства КНДР по вопросу мирного объединения Кореи, одо
бренная верховным органом законодательной власти Корейской Народ
но-Демократической Республики.

* * *
Программа ТПК и правительства КНДР в вопросе объединения 

страны вызвала подъем демократического движения в Южной Корее, 
выступающего за контакты и переговоры с Севером. Она явилась уда-

3 «Минчжу Чосон», 13.17.1971 г.
4 Там же.
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ром по агрессивным замыслам империалистов США и сеульских мили
таристов. Соединенные Штаты и, особенно, южнокорейские правители 
испытывают чувство страха перед мирной инициативой КНДР, так как 
она оказывает революционизирующее воздействие на обстановку в Юж
ной Корее, способствует активизации борьбы прогрессивных сил против 
американского диктата, за единство и независимость страны. Не слу
чайно сторонники мирного объединения объявляются в Южной Корее 
самыми опасными «антигосударственными преступниками».

Южнокорейским диктаторам и их американским покровителям па
мятны события, связанные с апрельским народным восстанием в 1960 го
ду, когда движение народных масс Южной Кореи в поддержку предло
жений правительства КНДР о мирном объединении приняло особенно 
широкий размах. Демократические силы решительно выступили тогда 
за установление контактов и проведение переговоров между Севером 
и Югом. Правительству США пришлось изворачиваться и даже лице
мерно признать справедливость требований корейского народа. Однако 
за этой словесной ширмой оно готовило удар по демократическим силам 
страны. Военная хунта, брошенная американцами на борьбу против де
мократических сил Южной Кореи, жестокими репрессиями, уничтоже
нием десятков тысяч патриотов задушила в 1961 году демократическое 
движение за мирное воссоединение страны. Однако американской воен
щине и военно-диктаторскому режиму все же не удалось сломить волю 
народа. В Южной Корее растут настроения протеста против господства 
режима военных диктаторов, формируются патриотические, демократи
ческие силы, отстаивающие дело мира в Корее, выступающие за мирное 
объединение страны и демократизацию общества. Эти настроения охва
тывают широкие массы южнокорейского населения.

За единство Кореи выступают ныне и многие либеральные полити
ческие деятели Южной Кореи. Они предлагают, в частности, заключить 
соглашение между Югом и Севером о неприменении вооруженных сил 
друг против друга, установить почтовое сообщение, наладить обмен жур
налистами, спортивные связи и другие прямые контакты неполитического 
характера 5. Подобные шаги, по их мнению, будут стимулировать поиски 
путей установления в дальнейшем политических и экономических кон
тактов. Одновременно они заявляют, что «иноземным агрессивным си
лам, какими бы они ни были, не следует пытаться использовать Корею 
в качестве театра военных действий»6. Подобные заявления отдельных 
южнокорейских политических деятелей положительно воспринимаются 
и поддерживаются правительством КНДР. На V сессии ВНС КНДР 
выступления политических деятелей Южной Кореи против войны, за 
мир в стране, против господства иноземных сил, за установление связей 
между Югом и Севером и мирное объединение были расценены как 
«замечательное явление», «дело, достойное похвалы» 7.

Под давлением всенародного движения за объединение Кореи в сен
тябре 1971 года произошли первые официальные контакты между пред
ставителями общественности Юга и Севера страны. Состоялась дого
воренность между обществом Красного Креста Южной Кореи и обще
ством Красного Креста КНДР провести переговоры о совместной работе 
по розыску оторванных друг от друга членов семей и родственников. 
Правительство КНДР придало этим переговорам важное значение. 
В заявлении представителя МИД КНДР первые контакты между об
ществами Красного Креста Юга и Севера были расценены как значи-

5 «Минчжу Чосон», 13. IV. 1971 г.
6 Там же.
7 Там же.
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тельное событие и жизни корейского народа. «Этим успехам,— говори
лось в заявлении радуется вся нация, агбо они целиком отвечают чаяни
ям всего народа Южной и Северной Кореи, который! горячо 
покончить с расколом страны и скорее объединить родину».

Установление непосредственных официальных контактов между 
представителями общественности Юга и Севера Кореи было весьма бла
гожелательно воспринято мировой общественностью. Всемирный Совет 
Мира в своем заявлении от 28 сентября 1971 года отметил, что он усма
тривает в переговорах между обществами Красного Креста Юга и Се
вера Кореи «важный шаг, который может способствовать мирному вос
соединению Кореи самими корейцами». Что же касается программы 
восьми пунктов, выдвинутой КНДР, то Всемирный Совет Мира отметил, 
что она «обеспечивает прочную базу для вывода иностранных войск из 
Южной Кореи, мир и свободу для всех корейцев. Тем самым может быть 
устранена серьезная угроза международному миру и безопасности».

В ходе контактов между представителями обществ Красного Креста 
Юга и Севера Кореи со стороны КНДР были предприняты искренние 
усилия к тому, чтобы максимально расширить круг вопросов, касающих
ся установления контактов и связей между двумя частями страны. Со
вершенно по-иному отнеслись к этому южнокорейские власти. Не ре
шаясь наложить запрет на переговоры, они стараются всячески ограни
чить полномочия южнокорейских представителей и сузить круг вопро
сов, подлежащих обсуждению. В связи с началом переговоров сеульские 
руководители выступили с призывами к общественности Южной Кореи 
«не возлагать надежд» на эти контакты и не допускать «хаоса» в стране.

Особую озабоченность южнокорейских властей вызвали настроения 
в пользу обсуждения проблемы мирного объединения, проявившиеся 
в Национальном собрании Южной Кореи, так как парламентские дис
куссии по этому вопросу могли бы поставить южнокорейских правите
лей в весьма неблагоприятное положение. В связи с этим, выступая на 
пленарной сессии Национального собрания Южной Кореи 14 сентября 
1971 года, южнокорейский премьер предупредил депутатов, что прави
тельство не будет «поощрять дискуссии» по вопросу объединения Кореи, 
что для создания условий объединения надо «увеличить национальный 
потенциал». А поэтому «подходящим временем для дискуссии в парла
менте по вопросу национального объединения будет начало 80-х годов». 
Из выступления премьера вполне определенно следовало, что под «на
циональным потенциалом» имеется в виду милитаризация страны, рас
ширение внутреннего карательного аппарата и так далее.

Южнокорейские власти никогда не выдвигали каких-либо реали
стических предложений по вопросу объединения Кореи. Создание еди
ной независимой Кореи не входит в их планы, поэтому они стараются 
уходить от обсуждения различных предложений КНДР по вопросу объ
единения, прикрываясь, как правило, ссылками на «резолюции ООН», 
в которых содержатся требования, чтобы КНДР признала компетенцию 
ООН решать судьбу корейского народа.

Официальная позиция южнокорейских властей по корейскому вопро
су, как она излагается в документах Организации Объединенных’ Наций, 
заключается в том, что объединение должно быть осуществлено путем 
проведения выборов по всей Корее «при пропорциональном представи
тельстве корейского населения». При этом Организация Объединенных 
Наций в лице ее комиссии «должна осуществлять наблюдение и кон
троль за проведением национальных выборов», а «вооруженные силы 
ООН», то есть американские войска, которые незаконно используют
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в Южной Корее флаг ООН, должны оставаться в Корее8. Планы южно
корейских властей и их американских покровителей строя гея па том, что 
численность населения Южной Корен почти в два раза превышает чис
ленность населения, проживающего в северной части Кореи. Путем так 
называемых «выборов» по принципу «пропорционального представитель 
ства» в условиях оккупации Юга американскими войсками и с помощью 
послушной Соединенным Штатам «Комиссии ООП» очи рассчитывают 
добиться тех целей, которых они не смогли в свое время добиться воен
ным путем.

8 «Комиссия ООН по объединению и восстановлению Кореи» была создана нот 
нажимом США в соответствии с резолюцией 376/У от 7.Х.50 г. в связи с началом 
американской агрессии в Корее в составе Австралии, Нидерландов, Пакистана, Ганлан- 
да, Турпин, Филиппин и Чили (документ ООН № 26/А/8026). Доклад «Комиссии ООН 
по объединению и восстановлению Кореи».

* * *

Обсуждение так называемого «корейского вопроса» в Организации 
Объединенных Наций в связи с докладами «Комиссии ООН по объеди
нению и восстановлению Кореи», как известно, продолжается с 1950 года. 
Однако оно ни в коей мере не содействовало решению проблемы объе
динения Корен. Наоборот, это обсуждение лишь препятствовало уста
новлению мира и спокойствия в этом районе. Так называемая «Комис
сия ООН» была создана в годы холодной войны и с тех пор находится 
на службе США и южнокорейского режима для оправдания присутст
вия американских войск в Южной Корее и сохранения раскола страны. 
В настоящее время она полностью скомпрометировала себя и из ее со
става вышли Чили и Пакистан.

Предложения Соединенных Штатов и южнокорейских властей о про
ведении выборов в Корее под «наблюдением ООН» не могут быть пред
метом каких-либо дискуссий. Корейский народ зпает, что могут из себя 
представлять подобные «выборы» по опыту проведения так называемых 
«выборов» в Южной Корее, где начиная с 1948 года народу с санкции 
«Комиссии ООН» навязываются марионеточные диктаторские режимы. ■ 
Американским империалистам давно пора расстаться с замыслами 
легализовать марионеточный неоколониалистский режим в Южной Ко
рее и от имени так называемой «Комиссии ООН» распространить его 
на всю Корею.

Проблема объединения Кореи является сугубо внутренним делом са
мого корейского народа. Поэтом}' Советский Союз и другие социали
стические страны решительно выступают против обсуждения так назы
ваемого «корейского вопроса» в ООН. Вместе с тем, так же как и пра
вительство КНДР, они считали и считают, что Организация Объединен
ных Наций может внести полезный вклад в создание необходимых 
благоприятных условий для мирного демократического решения корей
ской проблемы. Для этого необходимо принять меры к тому, чтобы за
ставить США вывести свои войска из Южной Кореи и ликвидировать 
«Комиссию ООН по объединению и восстановлению Кореи». Именно по
этому по инициативе Советского Союза и других социалистических стран 
вопросы «О выводе американских и всех других иностранных войск, 
оккупирующих под флагом ООН Южную Корею», и «Роспуск Комиссии 
ООН по объединению и восстановлению Кореи» в последние годы вклю
чались в повестку дня каждой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Систематические и настойчивые усилия представителей Советского 
Союза и других социалистических стран на сессиях и в период между
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Па XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН за проекты резолюций «О выводе 
американских и всех других иностранных войск, оккупирующих под флагом ООН Юж
ную Корею» и Роспуск «Комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи» 
проголосовали 32 страны. Примерно такое же количество стран воздержалось,

10 «Правда», 29.1Х.1971 г.

сессиями Генеральной Ассамблеи ООН ио разоблачению агрессивной 
сущности политики США в Корее и разъяснению миролюбивого кон
структивного характера предложений Корейской Народно-Демократи
ческой Республики по вопросу объединения страны способствовали 
росту авторитета КНДР. С каждым годом все большее число предста
вителей стран-членов ООН убеждается в том, что только после вы
вода всех иностранных войск из Южной Кореи будут созданы условия 
для проведения всекорейских выборов. Они присоединяются к поддерж
ке проектов, выдвигаемых социалистическими странами. Делегаты США 
теперь лишь как приятное воспоминание приводят арифметику пятиде
сятых годов, когда против американских проектов в ООН выступали 
лишь пять делегаций, которыми были представлены в те годы социали
стические страны.

В 1971 году представители социалистических и ряда афро-азиат
ских стран вновь предложили включить в повестку дня XXVI сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН вопросы о выводе иностранных, войск 
и ликвидации так называемой «Комиссии ООН по объединению и вос
становлению Кореи», о приглашении представителя Корейской Народно- 
Демократической Республики для участия в обсуждении вопросов по 
Корее. Однако Соединенные Штаты и их южнокорейские марионетки, 
учитывая неблагоприятную для них обстановку, сложившуюся в ООН 
при обсуждении вопросов по Корее на прошлой, XXV сессии9, на этот 
раз предпочли уйти от их обсуждения. По предложению стран — союз
ников США, вопросы по Корее были сняты с повестки дня XXVI сессии 
и отложены до следующей сессии Генеральной Ассамблеи.

В своем выступлении на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
министр иностранных дел СССР А. А. Громыко заявил, что «...ООН 
должна перестать служить ширмой, прикрывающей иностранную окку
пацию Южной Кореи. Эту цель преследуют поставленные перед Гене
ральной Ассамблеей рядом социалистических и неприсоединившихся 
государств предложения о выводе из Южной Кореи американских и всех 
других иностранных войск, о роспуске так называемой «комиссии ООН 
по объединению и восстановлению Кореи». Приходится только сожалеть, 
что рассмотрение этих вопросов, требующих неотложного решения, пе
ренесено на следующую сессию Генеральной Ассамблеи. Такой подход 
никак не содействует разрядке напряженности в районе Кореи. Однако 
мы с удовлетворением отмечаем, что при обсуждении вопроса о том, 
включать ли в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи 
пункты, касающиеся Кореи, около 30 стран выступили против неуклю
жих маневров тех, кто боится широкого рассмотрения на сессии назрев
ших вопросов о выводе иностранных войск из Южной Кореи и о роспуске 
так называемой .комиссии ООН» 10.

Позиция социалистических и афро-азиатских стран на XXVI сессии 
была полностью поддержана правительством КНДР в его заявлении от 
12 сентября 1971 года. В этом заявлении указывалось, что правительство 
КНДР прилагает настойчивые усилия к тому, чтобы ведущиеся сейчас 
переговоры между представителями организаций Красного Креста Юж
ной и Северной Кореи способствовали успешному разрешению выдвину
тых вопросов и послужили началом дальнейших шагов по осуществле
нию мирного объединения страны, «В подобных условиях,— подчеркива-
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11 «Доклад Комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи», Ныо-Иорк, 
1970 г.

Конструктивная позиция правительства КНДР, его миролюбивые 
предложения по проблеме объединения ставят южнокорейских прави
телей-милитаристов в тупик, лишают их воинствующую антикоммуни
стическую аргументацию всяческой логики и здравого смысла. В послед
ние годы южнокорейские власти, как известно, все реже и реже обра
щаются к ссылкам на «резолюции ООН» по корейскому вопросу и все 
больше и больше ратуют за военный путь решения проблемы. Эта тен
денция нашла свое отражение даже в докладе «Комиспи ООН» на 
XXV сессии Генеральной Ассамблеи. В нем, в частности, было приведе
но высказывание южнокорейского президента Пак Чжон Хи на пресс- 
конференции 9 января 1970 года. Южпая Корея, заявил он, «должна 
поддерживать абсолютное превосходство над Северной Кореей во всех 
аспектах, с тем чтобы с готовностью встретить любой подход к проблеме 
объединения — мирным путем или иным образом» ".

О том, что означает «иной путь» объединения, говорит южнокорей
ский официоз, газета «Кореа тайме». «Наше горячее желание,— писала 
она в передовой статье 1 октября 1969 года,— состоит в том. чтобы мы 
в возможно кратчайший срок смогли освободить наших соотечественни
ков из-под ига коммунистов. Задача вооруженных сил — разрешить тра
гедию нашей разделенной территории...»

Подобные заявления подкрепляются конкретными делами сеульских 
правителей. За последние годы Южная Корея стала одной из самых 
милитаризованных стран в Азии. Армия сеульского режима сейчас на
считывает около 700 тысяч человек. Создан, поспешно вооружается и 
проходит подготовку военный резерв в количестве 2,5 млн. человек. К югу 
от 38-й параллели по-прежнему находятся американские вооруженные 
силы. Южная Корея превращена в огромный военный лагерь, где все 
подчинено подготовке к войне.

Сеульская милитаристская клика является соучастником и послуш
ным исполнителем авантюристических акций империалистов США, на
правленных против других народов Азии, борющихся за свою свободу 
и национальную независимость. 50-тысячная группировка южнокорей
ских войск приняла участие в агрессивной войне против вьетнамского 
народа и других народов Индокитайского полуострова. Лишь за пять 
лет войны во Вьетнаме Пентагон израсходовал миллиард долларов на 
оплату услуг южнокорейских наемников, прославившихся кровавыми 
преступлениями на вьетнамской земле.

Частичное сокращение американских оккупационных войск в Юж
ной Корее (с 65 тыс. до 40 тыс. чел.) вызвало немалую панику в сеуль-

лось в заявлении, — ООН не должна больше вмешиваться во внутренние 
дела корейского народа — объединение Кореи. ООП следует положить 
конец обсуждениям «корейского вопроса» ио так называемым «докладам 
Комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи», аннулировать 
все незаконные «резолюции» по «корейскому вопросу», навязанные в 
прошлом американским империализмом, принять меры к немедленному 
выводу из Южной Кореи войск США и роспуску «Комиссии ООН по 
объединению и восстановлению Кореи». Правительство КНДР потребо
вало также, чтобы в случае обсуждения вопросов по Корее в ООН был 
приглашен представитель КНДР.
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<-ких правящих кругах. Стремясь успокоить своих подопечных, офици
альные деятели правительства США выступили с заявлениями, в кото
рых разъяснялось, что так называемое американское «военное присут
ствие» в Южной Корее останется без изменений. Из Вашингтона посту
пили официальные заверения в намерении американской стороны еще 
более укрепии, этот свой «дальневосточный форпост». Марионеточной 
армии Южной Кореи была обещана более широкая авиационная и воен
но-морская поддержка. Вашингтон обещал также предоставить на во
оружение и модернизацию южнокорейской армии в течение ближайших 
пяти лет полтора миллиарда (!) долларов 12.

В соответствии с так называемой «гуамской доктриной» одной из 
важнейших долгосрочных проблем американской внешней политики в 
Азии является перекладывание все большего бремени борьбы с националь
но-освободительным движением на плечи своих союзников в этом районе 
мира. При этом Вашингтон гарантирует им свое ядерное прикрытие, 
поддержку с воздуха и с моря, предоставляет военную и экономическую 
помощь. От союзников же требуется в отдельности и совместно выстав
лять все возрастающие контингенты живой силы для реализации агрес
сивных планов американского империализма. Значительная роль в этих 
планах отводится сеульскому режиму — самому верному союзнику США 
по агрессии в Индокитае.

В то же время в самой Южной Корее в последние годы весьма за
метно активизируется военно-политическое присутствие Японии, наибо
лее реакционные круги которой связывают усиление милитаризации 
страны с надеждами на возобновление экспансии на Азиатском конти
ненте. Корея для них представляет в этом смысле первостепенный ин
терес. Японская реакция открыто заявляет о «жизненной» заинтересо
ванности Японии в «безопасности Кореи», о том, что «Южная Корея 
является необходимым элементом безопасности самой Японии» и так 
далее.

Однако успокоительные «гарантии» и «заверения» о «помощи» не 
могут успокоить сеульских правителей, испытывающих страх перед об
щенациональным движением за объединение страны. Сознавая неустой
чивость своего положения внутри страны и потерю престижа на между
народной арене, южнокорейские власти в последнее время прибегли 
к воинственным акциям и разжиганию военного психоза в стране. В кон
це 1971 года сеульские диктаторы организовали военно-полевые учения 
в районе так называемой «фронтовой линии». Тогда же под предлогом 
«угрозы с Севера» они объявили состояние чрезвычайного положения 
в стране. Эти авантюристические акции не получили открытой поддерж
ки даже в Вашингтоне. Как сообщало агентство Рейтер, представитель 
госдепартамента США заявил в этой связи, что Соединенные Штаты не 
располагают данными о том, что КНДР планирует нападение на Юж
ную Корею. Однако чрезвычайное положение, объявленное в Южной 
Корее в декабре 1971 года, сохраняется и по сей день. В Сеуле и других 
южнокорейских городах, расположенных вблизи от демилитаризован
ной зоны, регулярно объявляются воздушные тревоги, проводятся ими
тации воздушных налетов, химических атак, во время которых южно
корейские граждане должны укрываться в бомбоубежищах, в подвалах 
и так далее.

Чем вызвано такое преднамеренное нагнетание напряженности и 
военного психоза в стране? Прежде всего стремлением создать искусст
венные препятствия для осуществления контактов между Югом и Севе-

Путь к воссоединению Кореи и его противники



=

78 Ю. И. Огне.-:

*

ром Корен в связи с растущей популярностью предложений КНДР по 
вопросу объединения среди широких слоев населения Южной Кореи. 
Под вой сирен, объявляющих военные тревоги в Южной Корее, прини
маются «чрезвычайные меры» против возникновения «социальных бес- \ 
порядков», проводятся аресты по обвинениям в сочувствии коммуни
стам, в «клевете на президента» и «создании беспорядков».

Клеветнические измышления южнокорейских властей относительно 
«агрессивных намерений КНДР» не выдерживают критики. «Правитель
ство КНДР.— говорится в заявлении М11Д КНДР от 7 декабря 1971 го
да.— прилагает терпеливые усилия для того, чтобы разрешить проблему 
объединения Корен мирным путем. У нас нет и не может быть намерения 
«нападать на Юг». Что касается оборонной мощи КНДР, то она в пол
ном смысле этого слова рассчитана на самозащиту, она нужна для от 
стаивания социалистических завоеваний рабочего класса от посяга
тельств империалистов США. японских милитаристов и их прихвостней». 
Предложения правительства КНДР о переговорах и заключении мирно 
го соглашения между Севером и Югом еще раз наглядно показывают 
его стремление к ликвидации напряженности на Корейском полуострове 
и мирному воссоединению страны.

Советский народ считает своим интернациональным долгом оказы
вать поддержку патриотическим, демократическим силам Кореи в их; 
борьбе за единую независимую демократическую Корею. На XXIV съез
де КПСС Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского 
Союза товарищ Л. И. Брежнев от имени всего советского народа заявил: 
«Советский Союз поддерживал и поддерживает предложения правитель- . 
ства КНДР о мирном демократическом объединении страны, требования 
корейского народа о выводе американских войск с Юга Кореи» 13.

Позиция КПСС и Советского правительства по вопросу мирного 
объединения Кореи исходит из интересов как корейского, так и советско
го народов, всех стран социалистического содружества. Советский Союз 
так же, как и КНДР, кровно заинтересован в мирном урегулировании 
и упрочении мира в Корее и на всем Дальнем Востоке.

Большой вклад в дело борьбы корейского народа за мирное объ
единение страны, против империалистической политики агрессии и вой
ны. в дело обеспечения безопасности двух стран и защиты мира на Даль
нем Востоке вносит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи. заключенный между СССР и КНДР в 1961 году. Направленный 
на дальнейшее развитие дружбы и всестороннего сотрудничества между 
двумя странами, договор выражает единство взглядов двух сторон в том. 
что «объединение Кореи должно быть произведено па мирной и демо
кратической основе и что такое решение отвечает как национальным 
интересам корейского народа, так и делу поддержания мира па Даль
нем Востоке»

В феврале 1972 года во время официального визита в СССР ми
нистра иностранных дел КНДР Хо Дама с советской стороны было сно
ва заявлено о полной поддержке Советским Союзом проводимой КНДР 
политики мирного объединения Кореи самим корейским пародом на де
мократической основе при условии вывода войск американских агрессо
ров из Южной Кореи и без всякого вмешательства извне. «СССР,— под-

13 «Материалы XXIV съезда КПСС», М., 1971.
11 «Правда», 7.VII.1961 г.
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черкивалось в коммюнике о визите в СССР правительственной делега
ции КНДР,— целиком солидарен с новыми конструктивными предложе
ниями правительства КНДР, направленными на устранение напряжен
ности на Корейском полуострове, в том числе с предложениями 
о заключении соглашения о мире и проведении политических перегово
ров между Севером и Югом Кореи» 15.

В паше время абсурдно считать возможным решение корейской про
блемы военным путем. Проблема объединения Кореи может быть реше
на только мирным путем в соответствии с доброй волей самого корейско
го народа. Это единственно • правильный и реальный путь, отражающий 
стремления и требования народа Юга и Севера Кореи.



Индокитай во внешнеполитической стратегии 
империалистических государств

Г. Г. Кадымов, 
кандидат исторических наук

И ндокитайокий полуостров в колониальной политике империалис
тических государств в бассейне Тихого океана постоянно рассматри
вался в качестве важного стратегического плацдарма, обладание 
которым открывало им путь к дальнейшей экспансии в Юго-Восточной 
Азии и на Дальнем Востоке.

Со времен начала колониальной экспансии и до наших дней на Индо
китайском полуострове неоднократно «перекрещивались» и сталкивались 
пути империалистических держав на Дальний Восток и в Юго-Восточную 
Азию. Он всегда представлял собой один из узлов межимпериалистиче
ской борьбы за сферы влияния в Азии.

Так, перед второй мировой войной Индокитай стал «камнем 
преткновения» между США и Японией. Тогда США пытались догово
риться с японскими милитаристами о разграничении сфер влияния 
в бассейне Тихого океана. Причем американский империализм поощрял 
экспансию Японии в Северном Китае, рассчитывая в конечном итоге 
столкнуть ее с Советским Союзом, но решительно противился захвату 
Юго-Восточной Азии. Индокитайский полуостров был тем барьером, через 
который Япония, по замыслам американских стратегов, не должна была 
переступать, но она, как известно, вторглась в страны южных морей 
и захватила Юго-Восточную Азию, которую США надеялись унаследо
вать от Голландии, Англии и Франции.

Разгром германского фашизма и японского милитаризма в ходе 
второй мировой войны сопровождался ростом национального самосозна
ния народов Азии, включившихся в водоворот мировых революционных 
событий. Под ударами национально-освободительного движения руши
лись колониальные империи, возрождались самостоятельные, независи
мые государства. Естественным союзником национально-освободитель
ных сил стала мировая система социализма. В связи с меняющимся 
соотношением сил в мире в пользу социализма международный империа
лизм пытался сохранить свое господство и восстановить утраченные 
позиции в странах, где силы национального и социального освобождения 
одерживали все новые и новые победы. Мировая реакция во главе с США 
развернула ожесточенную борьбу против сил социализма и националь
ного возрождения в зоне национально-освободительных революций. 
Мировое противоборство этих сил как бы сфокусировалось па Индокп-
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в мировом противоборстве

1 С11. А. XV с 1 1, Сиг(а1П5 осег \’1е1пат. N. V.. 1969, р. 71—72.
2 См. В. Ф. Ли, Стратегия и политика неоколониализма США. АХ., 1971. стр. 41: 

Р. б у о п, ХХ'аг апс! реасе 1п ЗоиШ-Еазб А$1а, бопс1оп, N. У.. 1969. р. 104.
1 В последнее время «теория домино» подвергается критике в США. Так, бывший 

заместитель государственного секретаря США Дж. Болл пишет о преувеличении в 
Америке политико-стратегического значения Индокитайского полуострова для глобаль
ных и национальных интересов США. которым непосредственно’ не Угрожают нацио
нально-освободительные движения в Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Он остро
умно замечает, что «величайшие капитаны истории извлекали свои уроки из опыта 
сложной шахматной игры, а не простого домино». «ТЪе ,\’е\у Уогк Тйпез АХаеахте» 
Иссетоег 21, 1969, р. 36.

тайском полуострове. Разрешение комплекса противоречий в этом районе 
приняло острую вооруженную форму, вызванную прежде всего стремле
нием американского империализма сохранить под своим контролем важ
ный политико-стратегический плацдарм на Азиатском континенте.

Победы патриотов Индокитая оказывают серьезное воздействие 
на углубление и расширение антиимпериалистической борьбы во всем 
«третьем мире», но прежде всего в странах Юго-Восточной Азии. Поэто
му империализм, особенно американский, пытается любыми средствами, 
вооруженной агрессией и политическим маневрированием, затормозить 
необратимый процесс национального и социального освобождения наро
дов Индокитая и тем самым предотвратить «выпадение» Юго-Восточной 
Азии с ее богатейшими природными и людскими ресурсами из сферы 
империалистической эксплуатации и контроля. Перспектива «потери» 
этого региона расценивается американскими политиками как нарушение 
«общего баланса сил» 1 в пользу социализма 
двух противоположных систем.

Страны Индокитайского полуострова па протяжении послевоенного 
периода находились и находятся в центре внимания американских прези
дентов от Д. Эйзенхауэра до Р. Никсона. При выработке своих внешне
политических «доктрин» они придавали и придают решающее значение 
прежде всего политико-стратегическим соображениям На социально- 
политические перемены в мире они смотрели через призму военно-стра
тегических концепций времен второй мировой войны, и поэтому при спа
сении империалистических владений в Азии отдавали предпочтение воен
ным средствам, применение которых «обосновывалось» соответствующи
ми «доктринами».

В начале 1953 года Д. Эйзенхауэр, исходя из труменовской доктрины 
«сдерживания коммунизма», сформулировал «теорию домино»3, унасле
дованную и развитую его преемниками в «доктрину гибкого реагирова
ния», «локальной войны», «эскалации» и «вьетнамизации». Исходные 
посылки «теории домино» заключались в том. что национально-освободи
тельные революции в Юго-Восточной Азии рассматривались не как явле
ния, имеющие внутренние побудительные мотивы, а как движения, 
инспирированные извне. Так, силы национального освобождения в стра
нах Индокитая квалифицировались американским империализмом как 
«коммунистическая угроза», которая связывалась в США с усилением 
влияния КНР в Азии, выступавшей в начале и середине 50-х годов в 
едином фронте со странами социализма и национально-освободительным 
движением.

Объединенным силам мирового социализма и национально-освобо
дительного движения США стремились противопоставить военные блоки 
империалистических государств. Весной 1954 года, когда стал очевиден 
крах французских колонизаторов в Индокитае в связи с разгро
мом частей французского экспедиционного корпуса у Дьенбьенфу,
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Д. Эйзенхауэр призвал У. Черчилля предпринят!, совместные действия 
в этом районе мира, дабы предотвратить «угрозу нашим глобальным 
стратегическим позициям в Азии и бассейне Тихого океана» ’.

Творец блоковой политики Дж. Ф. Даллес, отправляясь в Европу 
накануне Женевских совещаний 1954 года, ратовал за привлечение зави
симых от США и Англии стран к «сдерживанию» совместными усилиями 
национально-освободительных движений во Вьетнаме, Лаосе и Кам
бодже. Он заявлял, что «защита» Индокитая затрагивает жизненные 
интересы многих наций Юго-Восточной Азии и западной части Тихого 
океана, включая Филиппины, Австралию и Новую Зеландию, с которы
ми у США имеются двусторонние «договоры о безопасности» 5.

Если социалистические страны и национально-освободительные силы 
рассматривали Женевские соглашения, заключенные в июле 1954 года, 
как основу для дальнейшего мирного и независимого развития Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи, то США в это время занимались в Юго-Восточной 
Азии усиленными военными приготовлениями. В сентябре 1954 года они 
созвали конференцию в Маниле с привлечением Англин, Франции, 
Австралии. Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда и Пакистана. На этой 
конференции был организационно оформлен военный блок — СЕАТО. 
В дополнительном протоколе к договору указывалось, что его действие 
распространяется также на Камбоджу, Лаос и Южный- Вьетнам.

В 60-х годах общая обстановка в Азии, особенно на Дальнем Восто
ке, претерпела серьезные изменения. Национально-освободительные дви
жения в Юго-Восточной Азии одерживали все новые и новые победы. 
Блок СЕАТО в борьбе против него оказался неэффективным. США вы
ступили в роли гаранта колониальных интересов империализма в Азии, 
превратив Индокитайский полуостров в одну из самых «горячих» точек 
земного шара. Срыв американским империализмом Женевских соглаше
ний 1954 года по Вьетнаму, стремление превратить южную часть страны 
в колонию нового типа, кровавые расправы режима Нго Динь Дьема 
с народом Южного Вьетнама способствовали новому подъему нацио
нально-освободительной борьбы. «В конце 1959 — начале 1960 го
да,— подчеркивает первый секретарь ЦК ПТВ тов. Ле Зуан,— господ
ствующий режим в Южном Вьетнаме вступил в период глубокого кризи
са... марионеточная машина управления в своей основе значительно рас
шаталась и потеряла силу. В то же время народные массы, особенно 
крестьянство, испытывали революционный порыв, были полны решимости 
и готовности к смертельной схватке с врагом»6.

Национально-освободительная борьба в Южном Вьетнаме разверну
лась с новой силой и к 1965 году поставила режим сайгонских марионе
ток, поддерживаемый США, на грань краха. Ради спасения своих поли
тико-стратегических позиций в Юго-Восточной Азии и марионеточного 
режима в Сайгоне США пошли на прямую агрессию против вьетнамско
го народа. В Южный Вьетнам было направлено около полумиллиона 
американских солдат, поддерживаемых действиями 7-го флота.

Расширяя войну во Вьетнаме, американский империализм, есте
ственно, учитывал прежде всего «особый курс» китайского руководства, 
которое, предав принципы пролетарского интернационализма, противопо
ставило единому фронту солидарности социалистических стран с борьбой 
вьетнамского народа политику антисоветизма. «Особый курс» китайско-

О. Е I 5 е п й о IV е г. Мап4а<е Гог ейап^е, 1953—1956, N. V., 1963, р. 346.
5 Е. О г и е п 1 п % апс! Н. XV. В е а 5 е г, \9е1пат (о11у, ХУазйпщкж, 1968. р. 95.
6 Ле Зуан, Избранные статьи и речи (1965—1970 гг.), М., 1971, стр. 226—227.
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9 Американский обозреватель Дрю Пирсон в «Нью-Порк пост» 12 октября 1968 г 
писал, что решение бомбить ДРВ было принято 7 февраля 1965 г. после нападения 
НВСО на американскую военно-воздушную базу в районе Пленку.

го руководства на международной арене, его антисоветизм были сред
ствами достижения и прикрытием его гегемонистских планов в Юго- 
Восточной Азии. Маоисты пытались изолировать патриотов Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи от мирового социализма и тем самым обеспечить се
бе преимущественное влияние на события в Индокитае, поставить борь
бу патриотических, национально-освободительных сил на службу шови
нистической политике Пекина.

Однако раскольническая деятельность и антисоветизм китайского 
руководства ослабили прежде всего связи КНР с национально-освобо
дительными силами, мировым социализмом, .международным коммуни
стическим движением и привели к ее самоизоляции на международной 
арене. Общее ослабление позиций КНР в мире и разрыв с противостоя
щими США прогрессивными и революционными силами не остались не
замеченными в Вашингтоне, где все настойчивее раздавались голоса за 
перенесение «эскалации» войны из Вьетнама на территорию КНР, учи
тывая тот факт, что «центральной проблемой конфронтации США на 
Дальнем Востоке является Китай, а не Вьетнам»7.

«Теория эскалации», родившаяся как разработка Гудзоновского 
института по заданию Пентагона, в большей степени строилась на при
менении военного давления, чем политического маневрирования, хотя она 
требовала учета, сочетания и «взвешенного» наращивания двух этих 
методов 8.

Политический аспект «эскалации» заключался в применении дипло
матического маневрирования для изоляции противника от его союзников. 
Применительно к Вьетнаму эта тактика исходила из учета «особого 
курса» маоистского руководства, его отказа от единства действий со стра
нами социализма и была направлена на отрыв ДРВ от социалистическо
го содружества.

Военный аспект политики «эскалации» первоначально носил более 
локальный характер. Он предусматривал нанесение Соединенными Шта
тами «репрессивных» ударов с воздуха и моря по промышленном 
и административным центрам ДРВ в случае ухудшения общей военно
политической обстановки в Южном Вьетнаме для американо-сайгонских 
войск или критического их положения в каком-либо из районов страны 
в ходе наступления НВСО 9.

В процессе нарастания «эскалации» войны во Вьетнаме все больше 
выявлялось пассивное отношение китайского руководства в оказании 
действенной помощи социалистической стране, подвергшейся агрессии 
со стороны американского империализма,— Демократической Республи
ке Вьетнам. Эта пассивность воспринималась в США как следствие 
ослабления Китая «культурной революцией» и связывалась с провалами 
маоистов в организации «народных войн» в странах Юго-Восточной 
Азии. Воинствующие круги США стали в связи с этим уповать на то. 
чтобы распространить тактику «эскалации» на Китай.

Американские «ястребы» связывали с этим решение не только регио
нальных задач, по и коренное, глобальное изменение соотношения сил. 
Они предлагали Белому дому прибегнуть к бомбардировкам территории 
Китая под предлогом пресечения китайской помощи ДРВ. для разрмше-
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ння его военно-промышленного потенциала п сведения Китая к роли 
второразрядной державы, не способной выдвигать какие-либо претензии — 
на признание ее интересов в бассейне Тихого океана. Так. в январе 
1966 года сенатор С теннис Гор ратовал в американском конгрессе 
за нанесение атомных ударов по территории КНР 10. Л журнал «Юнайтед 
Стейтс ныос энд Уорлд рипорт»в мае 1967 года, когда «эскалация» вой
ны во Вьетнаме была в самом разгаре, опубликовал статью и карту 
с указанием вероятных ударов воздушных и военно-морских сил США 
по промышленным объектам КНР и.

Однако предложения американских «ястребов» встретили серьезные 
возражения со стороны тех политических кругов США, которые выступи
ли за поиски соглашения с китайским руководством в целях превраще
ния Китая в более действенную антисоветскую силу, способную открыть 
«второй фронт» мировому социализму. Они делали ставку на национали
стические амбиции группы Мао Цзэ-дуна, на ее антисоветизм, на ее 
стремление выступать в роли «третьей силы» в международных делах. 
Все это предлагалось использовать в качестве платформы для поисков 
«широких соглашений» с КНР. Но для этого необходимо было подвести 
«теоретическую базу». Американские фонды сделали заказ, в частности, 
английским исследователям в области теории международных отношений 
на разработку такой теории, в которой учитывались бы все эти требова
ния. Английские ученые попытались дать правящим кругам США рецеп
ты, как воспользоваться «особым курсом» маоистов и создать преимуще
ство в мире на основе опыта британской политики «блестящей изоляции» 
второй половины XIX века, обеспечившей Англии привилегированное 
положение в то время в Европе.

Так появилась концепция «многостороннего равновесия сил». В ней 
отрицается политика нейтралитета, стабильность на международной аре
не, прочный мир в условиях коллективной безопасности, протаскивается 
идея соперничества «великих и малых государств» и возводятся в культ 
«интересы отдельного государства» 12. Основное назначение ее, однако, 
сводится к «обоснованию» противопоставления Китая Советскому Сою
зу и другим странам для создания нового «баланса сил» на мировой 
арене. Такое «перераспределение сил», по мнению американских стра
тегов, должно компенсировать общее ослабление позиций США в миро
вом противоборстве двух противоположных систем. Это «внутренняя» 
суть теории. Внешне же она выглядит более благопристойно. Один из 
ее авторов, М. Уайт, подчеркивает, например, что «многостороннее рав
новесие сил» якобы призвано создать такое положение, при котором 
ни одно государство не имело бы преимуществ, угрожающих другому |д.

Президент США Р. Никсон взял на вооружение эту идею и активно 
ее проповедует. «Я считаю, что мир будет надежнее и лучше,— заявляет 
он, — если Соединенные Штаты, Европа, Советский Союз, Китай и Япо
ния будут сильными и здоровыми, будут уравновешивать друг друга, а 
не добиваться преимуществ, создадут взаимное равновесие» и.

Применительно к Юго-Восточной Азии «теория равновесия сил» 
совпадает с традиционной политикой США не допускать в бассейне Тихо-
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го океана чрезмерного усиления кого-либо из своих конкурентов и про
тивников. Апологеты американского империализма утверждают, что пре
обладание в Юго-Восточной Азии сильного конкурента США, в частности 
Японии или Китая, способно поколебать их глобальные позиции 15. В этой 
связи в Юго-Восточной Азии Соединенные Штаты должны, по их мнению, 
создать противовес Китаю из объединения государств региона, подкреп
ленного военной и экономической мощью империалистических держав, 
при сохранении в то же время антисоветской направленности политики 
современного руководства КНР.

Решить эту сложную и противоречивую задачу призвана небезы
звестная «гуамская доктрина» Никсона. Она отражает стремление США 
изменить глобальное соотношение сил в мире в свою пользу, противопо
ставляя региональные союзы и отдельные великие державы друг другу 
без непосредственного участия США в противоборстве со своими про
тивниками. Смысл новой американской «доктрины» заключается в том, 
чтобы, сохраняя и используя Китай в качестве антисоветского и антисо
циалистического фактора, возложить задачу по его «сдерживанию» 
на союзников США в Азии.

Таким образом, от политики непосредственной вооруженной кон
фронтации с Китаем США сегодня стремятся перейти к его «сдержива
нию» в рамках «многостороннего равновесия сил». В связи с этим пред
лагается отвести вооруженные силы США с периферии китайских границ 
на вторую стратегическую линию обороны, расположенную на островах 
Тихого океана. Однако отвод американских войск отнюдь не означает 
передачу Китаю американских сфер влияния в континентальной Азии. 
«Уход» американских войск из Индокитая сопровождается одновремен
ным укреплением проамериканских марионеточных режимов. Позиции 
этих режимов на Индокитайском полуострове США надеются укрепить 
не только с помощью военной, экономической и политической поддержки, 
но и обеспечением «международных гарантий» их дальнейшего сущест
вования путем заключения де-юре и де-факто двусторонних и многосто
ронних соглашений в соответствии с тезисом о создании «регионального 
равновесия сил». Иными словами. США стремятся избежать прямой 
конфронтации с Китаем и одновременно сохранить свой контроль над 
стратегически важными районами в Азии с помощью политики «вьетна- 
мизации», «кхмеризацин», «лаосизацпн» войны в Индокитае. «При помо
щи политики «вьетнамизации», — подчеркнул на XV съезде профсоюзов 
СССР Л. И. Брежнев, — США рассчитывают силами местных наемников 
задушить национально-освободительную борьбу в Индокитае, чтобы со
хранить свои политические и стратегические позиции в этом районе» 1Ь.

Однако маневры американского империализма по сохранению своих 
политических и стратегических позиций на Индокитайском полуострове 
срываются успешной борьбой национально-освободительных сил народов 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Все больше становится очевидным, что 
правящие круги США. потеряв надежду самостоятельно решить индоки
тайскую проблему, стремятся прибегнуть к «помощи» Китая. Они под
брасывают маоистскому руководству идею «мирового перераспределе
ния сил», в которой подчеркивается, что решение многих международных 
проблем, и прежде всего индокитайской, находится в руках только двух 
держав — США и Китая. Подобная постановка вопроса, как показывают 
факты, устраивает не только США. но и руководство КНР. Так, в пзвест-
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ном шанхайском коммюнике, появившемся после визита Р. Никсона 
в КНР, зафиксировано обоюдное согласие двух держав выступать «про
тив усилий любой другой страны пли группы стран» к установлению 
преобладающего влияния в Азин и бассейне Тихого океана ’7. По суще
ству, американским представителям удалось убедить руководство КНР, 
что их концепция «многостороннего равновесия сил» отвечает также 
целям Китая. Конечно, в США и Китае по-разному ее понимают, связы
вая с этим различные и даже противоречивые интересы. Но вместе с тем 
обе стороны сделали заявку на своп «особые», «исключительные» инте
ресы и права в бассейне Тихого океана н договорились о совместном 
противодействии любой «третьей силе».

Возникает вопрос: кого американские политики и маоистское руковод
ство могут квалифицировать такой силой в индокитайском 
Ею, видимо, могут быть, народы Индокитая, укрепляющие 
ные, политические и экономические позиции в ходе борьбы 
ским империализмом и выступающие в союзе со странами 
ческого содружества и международным коммунистическим движением.

С другой стороны, заявление американских и китайских руководи
телей об «особых» правах КНР и США в бассейне Тихого океана 
обостряет существующие межимпериалистические противоречия в Юго- 
Восточной Азии. Другие капиталистические страны, имеющие значитель
ные экономические интересы в этом регионе, опасаются американо-китай
ского альянса. Такое беспокойство, в частности, проявляет Япония.

Политические деятели США пытаются убедить правящие круги 
Японии, что предлагаемая ими концепция «равновесия сил» отвечает 
также и японским интересам, так как она прежде всего направлена 
на «сдерживание» Китая и создает надежные гарантии удержания стран 
Юго-Восточной Азии и бассейна Тихого океана в сфере капиталистиче
ской эксплуатации. На деле же на смену американо-китайской конфрон
тации 60-х годов должно, согласно теории «многостороннего равновесия 
сил», прийти японо-китайское соперничество, их взаимное «сдерживание», 
при котором симпатии США могут оказаться на стороне Японии либо 
Китая в зависимости от интересов и текущих задач американского 
империализма.

Но перспектива японо-китайской конфронтации не устраивает Япо
нию. Некоторые ее политические деятели готовы разделить «опасение» 
США, что между Китаем и периферийными с ним странами Юго-Восточ
ной Азии отсутствует равновесие в военно-экономических потенциалах, 
они даже не прочь дополнить японской экономической мощью потенциал 
соседних с Китаем стран, находящихся в сфере капиталистической 
эксплуатации, но выступают против использования Японии как противо
веса КНР и установления в бассейне Тихого океана преимущественного 
американо-китайского влияния.

В качестве альтернативы японскими политическими кругами предла
гается идея «азиатско-тихоокеанской сферы» экономического и полити
ческого союза развитых стран Тихоокеанского бассейна — США, Кана
ды, Новой Зеландии, Австралии и Японии,— где сама Япония намерена 
играть внешне роль рядового партнера с равной долей ответственности 
с другими развитыми странами. Причем она, по замыслам японских 
дипломатов, должна представлять в этой организации азиатскую сторо-
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ну. Именно в этом плане Япония, по их мнению, может принять участие 
в контроле за «сохранением мира в Индокитае» |8.

Скрытые намерения США вызывают тревогу не только у Японии, 
но и у других империалистических государств, имеющих значительные 
экономические, культурные и политические интересы в Юго-Восточной 
Азии.

В связи с американо-китайским сближением беспокойство проявля
ется в Англии. А. Иден, например, пишет, что для «прогресса на пере
говорах с Китаем необходима солидарность в Юго-Восточной Азии 
и дружба с Японией». Он предостерегает США от соблазна «пожертво
вать старыми связями ради новых либо ослабить позиции старых союз
ников США» 19. В этих словах сквозит плохо скрытое опасение Англии 
за судьбу своих интересов в Юго-Восточной Азии и тревога по поводу 
возможного широкого американо-китайского соглашения по региону 
за ее счет.

С американской агрессией на Индокитайском полуострове правящие 
круги Англии, как известно, связывали надежду на сохранение своих 
позиций в Юго-Восточной Азии, в частности на Малаккском полуострове, 
где английские интересы остаются весьма значительными. Но провозгла
шение доктрины Никсона вынудило английских политиков пересмотреть 
«обязательства» Англии в отношении стран британского содружества 
в Юго-Восточной Азии. Учитывая главное направление американской 
политики в этом регионе — переложить основное бремя по сохранению 
позиций империализма в Азии на плечи самих азиатских государств,— 
правящие круги Англии в свою очередь также пытаются использовать 
своих азиатских союзников для защиты британских интересов. «Дейли 
телеграф» 6 января 1971 года охарактеризовала «новый курс» Велико
британии в Юго-Восточной Азии как стремление «сократить военную 
роль Англии и связанные с ней расходы, не принося в жертву 
ее влияние».

Решить эту проблему в Лондоне надеялись путем создания «оборо
нительного союза» из пяти стран: Англии, Австралии, Новой Зеландии, 
Малайзии и Сингапура. На смену двусторонним союзам Англии со стра
нами Юго-Восточной Азии, таким образом, должны прийти «многона
циональные обязательства» и «многонациональная ответственность».

В этой идее, которую взяло на вооружение консервативное прави
тельство Хита, легко распознать давнишнюю политику тори с той лишь 
разницей, что от создания «буферной зоны» на периферии своей сферы 
господства, в частности на Индокитайском полуострове, они перешли 
к созданию «оборонительного союза», состоящего из стран британского 
содружества. Главное бремя в этом союзе должны взять на себя Австра
лия, Малайзия и Сингапур, опирающиеся на предполагаемый союз 
с Японией.

Однако сколачивание нового союза в Юго-Восточной Азии под руко
водством Англин сталкивается с серьезными трудностями. Английскому 
правительству удалось только создать объединенное военное командова
ние трех стран — Австралии, Новой Зеландии и Англии (АНЗЮК)— 
и заключить соглашение о консультациях с Малайзией. Сингапуром. 
Австралией и Новой Зеландией. Большинство его участников расценива
ют эту меру в качестве временной, переходной, направленной скорее 
на ликвидацию обязательств по двусторонним договорам Великобрита
нии с союзниками. Такие страны, как Малайзия и Сингапур, не видят

18 Мог! возике Карта, Мойегп Зарап’з Тоге^п роНсу. Токю, 1969. р. 213,
19 «Т11С N0X4’ Тогк Т1ГПС8», 8ер(с1пЬег 19, 1971.
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20 «5ои1Ь У1е1пат: 618— Соттип151 сопГгогйаНоп 1п ЗоиШеаа! Аз1а 1966—1967», 
уо1. 2, N. У., 1969, р. 51—52.

21 «РоИНдие ё1гап^ёге», Рапз, 1968. № 5, р. 425.
22 «Лоигпа! о1Пс!е1 с!е 1а РериЬИдие Егап^а^зе», 0ёЬа15 раг1атеп!а1гс5, 29 Ауп1. 

1970, р. 1322.

в новых военных блоках достаточных гарантии своей безопасное!и 
и строят свою долговременную политику, исходя из перспективы нейтра
лизации Юго-Восточной Азин.

Новые тенденции в Юго-Восточной Азин учитывает в определенно!! 
степени Франция, которая в последнее время стала проводить в этом 
районе более реалистичную политику, учитывающую происшедшие здесь 
изменения.

Монополистический капитал Франции убедился па собственном опы
те длительной колониальной войны в Индокитае в невозможности сред
ствами военного давления сохранить свои позиции. Необходима была 
переоценка ценностей, новые идеи, отвечающие духу времени, учитываю
щие настроение общественного мнения в странах Азии, борьбу их наро
дов против иностранного господства за национальное освобождение.

Принципы новой французской политики на Дальнем Востоке 
и в Юго-Восточной Азин были в своей основе определены президентом 
де Голлем.

1 сентября 1966 года, находясь с визитом в Камбодже, де Голдь 
выступил на митинге в Пномпене с программной речью в отношении уре
гулирования индокитайского конфликта. Существо его речи сводилось 
к отрицанию возможностей военного решения проблемы, необходимости 
вывода американских войск и предоставления народам Индокитая воз
можности самим решать собственные судьбы20. Большое место в пред
ложении французского президента отводилось идее нейтрализации кон
тинентальной части Юго-Восточной Азии с международными гарантия
ми всех заинтересованных сторон, включая КНР.

Предложения генерала де Голля встретили понимание в различных 
кругах стран Индокитайского полуострова. Они получили и междуна
родную поддержку. В научно-исследовательских центрах Франции эта 
речь подверглась тщательному изучению. В одном из исследований 
французских авторов нейтральная зона в Юго-Восточной Азии ограничи
вается странами Индокитайского полуострова. В нее, по их .мне
нию, пока нельзя включать страны — бывшие британские колонии, так 
как «их политические и военные традиции удаляют эти страны от нейт
ралитета» 2!.

Такой же позиции придерживается и современная французская 
дипломатия. В правительственном заявлении перед Национальным со
бранием от 28 апреля 1970 года указывается, например, что мир на Индо
китайском полуострове «может быть только результатом переговоров, 
успех которых требует сотрудничества всех заинтересованных сторон». 
«Его можно добиться,— подчеркнул М. Шуман,—лишь путем создания 
в Индокитае зоны подлинного нейтралитета» 22.

Французский план нейтрализации Индокитайского полуострова с га
рантиями заинтересованных сторон вызывает несомненный интерес 
в странах Азии. Однако обеспечение нейтралитета должно исходить 
из коренных национальных интересов народов Индокитая. Оно, разуме
ется, немыслимо без гарантий невмешательства во внутренние дела стран 
Индокитайского полуострова со стороны заинтересованных и соседних 
иностранных государств, отказа от внешнеполитических доктрин проти
вопоставления «азиатов азиатам», поддержки марионеточных антина
родных режимов и заключения молчаливых или секретно оформленных
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двусторонних соглашении «некоторых» держав об их «особых» интере
сах в Юго-Восточной Азии.

Таким образом, империалистические государства с решением индо
китайской проблемы тесно связывают будущее своих интересов в Юго- 
Восточной Азии, свои долгосрочные глобальные и региональные планы 
по сохранению общих позиций империализма. Однако сужение сферы 
империалистического господства иод напором сил социализма и нацио
нально-освободительного движения вынуждает империалистических кон
курентов менять внешнеполитическую стратегию и тактику с учетом 
новых реальностей современного мира. Ослабление своих позиций импе
риализм, особенно США, стремится сегодня компенсировать таким «пере
распределением сил» на мировой арене, которое противопоставило бы 
КНР странам социалистического содружества и мировому национально- 
освободительному движению. Конфликт на Индокитайском полуострове 
в этой связи приобрел особое значение во внешнеполитической стратегии 
США. Используя его, США рассчитывают воздействовать на Китай для 
создания себе преимущества в мире, основанного па «многостороннем 
равновесии сил», и сохранить политические и стратегические позиции 
империализма в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.

Однако эра старого и нового колониализма безвозвратно прошла, 
вместе с ней обречены на провал все планы по сохранению той или 

иной формы иностранного господства. Народы Индокитая, ведущие 
борьбу против американского империализма, прочно берут судьбы своих 
стран в собственные руки. Они хотят жить в мире и дружбе со всеми 
государствами и решительно выступают против политики силы, агрессии 
и войны. Они стремятся к созданию такого положения в Азии, которое 
способствовало бы их экономическому и социальному прогрессу, возмож
ном}' только в условиях мира и международной безопасности.



ИДЕОЛОГИЯ

О КНР

В. Я- Сидихменов, 
кандидат экономических наук

■

1 «Хунци». 1970, № 7.
2 См. «Жэньминь жибао», 29 декабря 1970 г.
3 С.м. «Жэньминь жибао», 9 января 1971 г.
4 В советской литературе философские взгляды Мао Цзэ-дуна уже подверглись 

научной критике. См.: П. Федосеев, Марксизм и маоцзэдунизм. «Коммунист». 1967, 
№ 5; А. Румянцев, Маоизм и антимарксистская сущность его «философии». «Ком
мунист», 1969, № 2; Э. Баталов, Разрушение практики (Критика маоистской концеп
ции практики). «Вопросы философии», 1969, № 3; И. Г. Сепии, Псевдодиалектика — 
методологическая основа особого курса Мао Цзэ-дуна и его группы. «Антимарксистская 
сущность взглядов и политики Мао Цзэ-дуна». М„ Политиздат, 1969; К. В. Иванов

«философской компании» в

IX съезд КПК, проходивший в апреле 1969 года, обозначил новую 
веху в усилении идеологической обработки всех слоев китайского насе
ления в соответствии с пресловутыми «идеями Мао Цзэ-дуна». Эта идео
логическая кампания (или «идеологическое упорядочение партии») по
дается в китайской печати как «борьба между двумя классами, двумя 
путями и двумя линиями», которая призвана отстоять так называемую 
«пролетарскую революционную линию Мао Цзэ-дуна» и раскритиковать 
так называемую «буржуазную реакционную линию Лю Шао-ци». Жур
нал «Хунци» в связи с этим писал: «Основная задача упорядочения пар
тии в идеологическом отношении состоит в том, чтобы воспитывать широ
кие массы членов партии в духе маоцзэдуновских идей» *. /

В последние годы в Китае было опубликовано немало пространных 
статей о «философской и классовой борьбе», о «революционной линии 
председателя Мао в области философии», в которых маоисты ополчи
лись на бывшего председателя КНР Лю Шао-ци и преподавателя фило
софии, бывшего ректора Высшей партийной школы при ЦК КПК 
Ян Сянь-чжэня. Последний именуется не иначе как «агент» Лю Шао-ци2.

Развернутая маоистами «философская кампания» не имеет ничего 
общего с настоящей научной дискуссией. Это заранее продуманная 
и инспирированная идеологическая кампания, в которой под предлогом 
критики Лю Шао-ци и Ян Сянь-чжэня ревизуется марксистско-ленинская 
философия, отвергаются выводы VIII съезда КПК, навязываются идеа
листические и волюнтаристские установки Мао Цзэ-дуна.

Подлинную цель этой кампании не скрывает и китайская печать, 
которая пишет, что это «борьба двух путей, двух линий, двух штабов' 
и что в ней «кто-то один должен погибнуть» 3.

Критика антимарксистской сущности философских взглядов Мао 
Цзэ-дуна — большая и многоплановая тема, поэтому мы лишь рассмот
рим некоторые аспекты этих взглядов 4.
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«Теория производительных сил». Придавая важное значение роли 
субъективного фактора в историческом процессе, марксизм-ленинизм в то 
же самое время не отрывает его от объективных условии. Попытка пре
увеличить значение субъективного фактора и игнорировать объективные 
условия ведет к идеализму в теории и к волюнтаризму на практике. Этим 
как раз страдают маоисты, ополчившиеся против т. и. «теории произво
дительных сил», авторство которой приписывается Лю Шао-ци.

«В соответствии с «теорией производительных сил», — писала 
«Жэнь-мипь жибао»,— в Китае, в условиях неразвитого капитализма и 
отсталых производительных сил только и можно соглашаться с разгулом 
капитализма, но нельзя проводить социалистические преобразования 
частной собственности па средства производства и строить социализм» °. 
Это надуманное обвинение, потому что никто из сторонников «теории 
производительных сил», в том числе и Лю Шао-ци, нигде не утверждали 
о необходимости реставрации в Китае капиталистических порядков.

Методологический порок критиков «теории производительных сил» 
состоит в том, что они чрезмерно преувеличивают роль «личного элемен
та» и крайне принижают роль «вещественного элемента» производитель
ных сил. В то же самое время они обвиняют своих противников в том. 
что последние придают большое значение развитию «вещественного эле
мента» производительных сил и якобы игнорируют важность субъектив
ного фактора.

По существу, нападки на сторонников «теории производительных 
сил» преследуют цель ревизовать выводы VIII съезда КПК о путях 
строительства социализма в Китае. На практике это проявилось в сле
дующем: Мао Цзэ-дун, пренебрегая всей сложностью и трудностью 
кооперирования 500 миллионов китайских крестьян, в 1955—1956 гг. 
навязал ЦК КПК курс на чрезвычайно быстрый, экономически необос
нованный переход от простейших форм кооперации к ее высшим формам. 
Главную сторону в кооперировании мелкого производителя он видел 
в изменении форм собственности. Что касается материального производ
ства. то хотя он на словах и признавал его важность для кооперирования, 
но по существу недооценивал и отводил ему второстепенное место6. 
Особый путь кооперирования китайского крестьянства, по схеме Мао 
Цзэ-дуна, выражался в переходе от низших форм к высшим формам 
кооперирования без изменения материально-технической базы.

Кооперированное сельское хозяйство в КНР опиралось, как извест
но, на крайне отсталую материально-техническую базу: в 1955 г. менее 
0,6% общей пахотной площади обрабатывалось машинами7. Это созда
вало серьезные трудности для социалистической перестройки китайской 
деревни.

Понимая всю опасность «опережения» производственных отношений, 
VIII съезд КПК призвал партию и народ мобилизовать все силы на раз- 
14 вопросу об идейных истоках маоизма. «Вопросы философии», 1969. № 7; М. Алта и - 
с к и й и В. Г е о р г и е в. Антимарксистская сущность философских взглядов Мао Цзэ
дуна. М., «Мысль», 1969; Критика теоретических концепций Мао Цзэ-дуна. М.. «Мысль -. 
1970; П. Н. Федосеев. Об идейно-политической сущности маоизма’ «Правда», 5 де
кабря 1971; В. Лекторский, Г. Батищев, В. Кураев. Диалектика подлинная и 
мнимая. «Вопросы философии», 1971, №8; В. Я. Сидихменов. Против извращения 
ленинского философского наследия. «Ленин и проблемы современного Китая». М., По
литиздат, 1971.

5 «Жэньминь жибао», 29 декабря 1970.
0 Эти взгляды получили наиболее полное отражение в его докладе «Вопросы коо

перирования сельского хозяйства», сделанного на совещании секретарей провинциаль
ных, городских и областных комитетов КПК 31 октября 1955 г.

7 См.: Цзэн Вэнь-цзпн. Социалистическая индустриализация Китая. Москва, 
1959, стр. 31.
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витие тяжелой промышленности, что должно было обеспечить создание ' 
современной материально-технической базы социализма. Съезд ориенти
ровал партию и народ на всемерное развитие материальных производи- ,

8 «Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая», т. I. 
Документы. Пекин, 1956, стр. 117—118.

тельных сил. «Необходимо и впредь,— говорилось в документах съезда,- 
придерживаться курса на преимущественное развитие тяжелой промыш
ленности, активно развертывать строительство металлургической, маши
ностроительной, электроэнергетической, угледобывающей, нефтяной, хи
мической промышленности и промышленности строительных материа
лов... Нельзя допускать какого-либо игнорирования основного курса 
на преимущественное развитие тяжелой промышленности»8.

Такая постановка вопроса противоречила взглядам Мао Цзэ-дуна.
Маоисты в «теории производительных сил» усмотрели главный «порок; 
в том, что в ней делается упор не на «революционизацию» сознания про
изводителя, а на развитие «вещественного элемента» производительных 
сил. а это якобы ведет к реставрации капитализма в Китае. Мао Цзэ-дун 
все ставит в зависимость от «личного элемента» производительных сил. 
от производителя вообще, оторванного от средств производста, от «рс- 
волюционизации» его сознания.

Противопоставляя производителя материальному производству, рас
сматривая его в отрыве от достигнутого уровня развития производитель
ных сил, Мао Цзэ-дун и его сторонники считают, что все зависит исклю
чительно от человека вообще, от степени его физических и духовных сил. 
Их девиз можно было бы выразить •словами: «человек — это все, вещь — 
ничто».

Конкретно это нашло свое отражение в таких постулатах: решающим 
фактором в производстве являются люди, а не орудия труда; в социали
стическом обществе «командной силой» является политика, а не эконо
мика; в социалистическом способе производства главное — это производ
ственные отношения, а не производительные силы; в социалистическом 
строительстве основным является моральный стимул, а не материальная 
заинтересованность; в переустройстве общества главную роль играют 
идеи, а не бытие.

Разумеется, никто не будет отрицать решающей роли человека в про
изводстве, важной роли политики в социалистическом обществе и т. д. 
Маоисты все эти компоненты противопоставляют друг другу, рассматри
вают односторонне, метафизически, а не в диалектическом единстве, 
не во взаимосвязи. Причем роль человека вообще, роль идей, сознания, 
политики, роль субъективного фактора непомерно преувеличивается, 
а роль материального производства и объективных условий принижается 
и недооценивается.

Провозглашая народ творцом истории, признавая ведущую роль 
человека в производстве материальных благ, марксизм-ленинизм в то же 
самое время не отрывает человека от материального производства, 
не наделяет его какими-то сверхъестественными качествами, не рассма
тривает его изолированно от средств труда. Человек, оторванный от со
зданных им средств труда, по существу, низводится до животного. Сред
ства труда хотя и представляют собой мертвые предметы, но они явля
ются продуктом человеческой деятельности.

Классики марксизма-ленинизма учат, что между производителем 
и средствами труда существует определенная диалектическая взаимооб
условленность. Любая попытка противопоставить человека материально
му производству, акцентировать внимание на человеке вообще, игнориро-
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вать роль средств труда в развитии общества есть отход от марксизма- 
ленинизма, есть прямой путь к субъективизму и идеализму.

Критика маоистами «теории производительных сил» призвана оправ
дать отсталость экономики Китая, законсервировать архаичные формы 
производства, защитить взгляды Мао Цзэ-дуна о том, что все зависит 
только от производителя вообще, от степени его овладения «маоцзэду- 
новскими идеями», но не от уровня развития материального про
изводства.

«Теория затухания классовой борьбы». Маоистская пропаганда опол
чилась против «ревизионистской теории затухания классовой борьбы», 
которая также приписывается Лю Шао-пи. По существу же речь идет 
о ревизии выводов VIII съезда КПК о новом соотношении классовых 
сил в китайском обществе после завершения социалистических преоб
разований.

VIII съезд КПК, оценивая соотношения классовых сил после прове
дения социалистических преобразований, пришел к выводу, что в стране 
уже решен вопрос «кто кого» в пользу социализма. «В настоящее вре
мя,— говорилось в резолюции VIII съезда КПК по отчетному докладу,— 
эти социалистические преобразования одержали решающую победу. 
А это значит, что в нашей стране в основном разрешено противоречие 
между пролетариатом и буржуазией, положен конец системе классовой 
эксплуатации, существовавшей в течение нескольких тысячелетий, создан 
социалистический общественный строй»9.

Означало ли подобное утверждение окончание в Китае переходного 
периода и полного прекращения классовой борьбы? Нет, не означало. 
После завершения социально-экономических преобразований в 1956 г. 
классовая борьба в Китае продолжалась: бывшие помещики и кулаки, 
гоминьдановские агенты, засылаемые из Тайваня, буржуазные элементы 
и их представители в демократических партиях — вот те силы, которые 
явно и скрыто вели борьбу против народно-демократического строя. 
II тем не менее выводы VIII съезда КПК о завершении в основном 
классовой борьбы объективно отражали сложившуюся 
в стране: земля у помещиков была конфискована, крестьянство 
рировано. капиталистические элементы отстранены от материальных 
средств производства, кулаки лишены возможности нанимать рабочую 
силу и заниматься ростовщичеством.

С этими выводами VIII съезда КПК в корне расходились взгляды

0 «Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая», т I 
Документы. Пекин, 1956, стр. 115—116.

10 См. «Хунцн», 1971, № 7—8, стр. 40-47.

Мао Цзэ-дуна, существо которых выражалось в следующем:
— после завершения социалистических преобразований 

«кто кого» в Китае еще не решен в пользу социализма;
— в течение всего исторического периода социализма существуют 

классы, классовые противоречия и классовая борьба;
— в Китае новые производственные отношения соответствуют ха

рактеру производительных сил, и главная задача китайского народа 
состоит во всемерном развитии классовой борьбы.

Критику т. н. «теории затухания классовой борьбы» маоистские тео
ретики тесно увязывают с оценкой соответствия производственных отно
шений характеру производительных сил. В журнале «Хунци» была опу
бликована статья Цюань Чжуна «Твердо придерживаться теории диалек
тического единства между производственными отношениями и произво
дительными силами»,10 в которой изложены взгляды Мао Цзэ-дуна
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на эту проблему. В ней приведено следующее высказывание Мао Цзэ-ду- 
на из его статьи «К вопросу о правильном разрешении противоречий 
внутри народа»:

«В социалистическом обществе основными противоречиями по-преж
нему являются противоречия между производственными отношениями 
и производительными силами, противоречия между надстройкой и эконо
мическим базисом». «В общем социалистические производственные отно
шения уже созданы и они соответствуют развитию производительных 
сил» ”.

Обращает на себя внимание следующее. Во-первых, в китайских 
теоретических статьях между основным противоречием в переходный 
период от капитализма к социализму и в социалистическом обществе 
не делается никакой разницы. По существу, переходный период отожде
ствляется с социализмом. Во-вторых, основным содержанием противоре
чия между производственными отношениями и производительными сила
ми при социализме считается «противоречие между рабочим классом 
и буржуазией», или «концентрированным выражением основного проти
воречия в социалистическом обществе является борьба двух классов, 
двух линий» ’2.

Журнал «Хунци» по этому поводу делает такой вывод: «Следова
тельно, противоречия между производственными отношениями и произ
водительными силами, между надстройкой и экономическим базисом 
в социалистическом обществе концентрированно выражаются в борьбе 
между двумя классами, двумя путями, двумя линиями. Это главные про
тиворечия, которые следует разрешать в ходе развития социалистиче
ского общества» 13.

Итак, утверждается, что социалистическое общество — это классово
антагонистическое общество, где существуют два враждующих класса — 
пролетариат и буржуазия, и главная задача этого общества — развязы
вание классовой борьбы.

Восьмой же съезд КПК сделал вывод о том, что главным противо
речием китайского общества является противоречие между утвердивши
мися передовыми социалистическими производственными отношениями 
и отсталыми производительными силами и для разрешения этого проти
воречия необходимо мобилизовать все силы партии и парода для разви
тия производительных сил (прежде всего тяжелой промышленности).

Мао Цзэ-дун ревизует решения VIII съезда КПК по этому вопросу: 
в переходный период в классовой борьбе па первое место он ставит не 
экономический, а идеологический аспект. «Классовая борьба,— писал он в 
статье «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри наро
да»,— между пролетариатом и буржуазией, классовая борьба между 
различными политическими силами, классовая борьба между пролетари
атом и буржуазией в области идеологии остается длительной и сложной, 
а иногда и очень ожесточенной борьбой... В этой области еще по-настоя
щему не разрешен вопрос: кто победит, а кто проиграет — социализм или 
капитализм». И далее: «Кто победит, а кто проиграет—эта борьба меж
ду социализмом и капитализмом в области идеологии потребует еще 
значительного времени, и только тогда будет решен исход» ”.

11 См.: Мао Цзэ-дун. К вопросу о правильном разрешении противоречий вну
три народа. Пекин, 1957, стр. 21 и 25.

12 См. «Хунци», 1971. № 7—8, стр. 43.
13 Там же, стр. 43—44.
11 Мао Цзэ-дун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри 

народа. Пекин. 1957, стр. 52.
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Последующие события показали, что статья Мао Цзэ-дуна «К вопро
су о правильном разрешении противоречий внутри народа» стала «теоре
тическим» обоснованием массовых репрессий. Марксистско-ленинский 
критерий определения классов подменен субъективистской установкой— 
«Кто против идей Мао Цзэ-дуна, тот враг и контрреволюционер».

Несомненно, в Китае все еще существуют остатки враждебных клас
сов и их агентура, которые мечтают реставрировать старые порядки 
в стране. Поэтому было бы ошибкой утверждать, что в китайском обще
стве наступил классовый мир. Однако нельзя ничем оправдать ведущие
ся одна за другой шумные пропагандистские кампании по искусственно
му обострению «классовой борьбы», которые направлены не против 
настоящих классовых врагов китайского народа, а призваны укрепить 
военно-бюрократическую диктатуру Мао Цзэ-дуна и оправдать расправу 
над его противниками.

Закон единства и борьбы противоположностей в маоистском понима
нии. В 1963—1964 гг. в Китае развернулась философская дискуссия о том. 
как понимать закон единства и борьбы противоположностей. Существо 
дискуссии состояло в том, что философ Ян Сянь-чжэнь и его сторонники 
в этом законе якобы делали акцент на единстве («слияние двух в одно»), 
а маоистские философы — на борьбе («раздвоение единого»).

Теперь эта дискуссия вновь воспроизводится на страницах китай
ской печати и используется маоистскими философами для того, чтобы 
навязать свое метафизическое и идеалистическое понимание закона 
единства и борьбы противоположностей.

Маоистские философы, критикуя точку зрения Ян Сянь-чжэня на за
кон единства и борьбы противоположностей, обычно ссылаются на ле
нинский тезис «раздвоение единого», но понимают его не диалектически, 
а метафизически. В. И. Ленин, как известно, говорил, что раздвоение 
единого и познание противоречивых частей его есть суть диалектики 15. 
Это означает, что все явления и предметы живой и неживой природы 
внутренне раздвоены, противоречивы, и, чтобы познать какое-либо явле
ние, необходимо его исследовать с учетом этого. Раздвоение единого 
на противоположности В. И. Ленин рассматривал в диалектической 
взаимообусловленности. «Не голое отрицание,— говорил он.— не зряш
ное отрицание, не скептическое отрицание, колебание, сомнение харак
терно и существенно в диалектике,— которая, несомненно, содержит 
в себе элемент отрицания и притом как важнейший свой элемент,— нет, 
а отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием поло
жительного...» |6.

Маоисты понимают раздвоение единого по-своему, метафизически, 
как абсолютное отрицание противоположностей. Закон единства и борь
бы противоположностей в представлении маоистских теоретиков выгля
дит примерно так: на одной стороне расположено единство, а на дру
гой— противоположность, и между ними идет борьба. В результате этой 
борьбы одно явление переходит в другое явление. II если это единство, то 
единство в «чистом виде», а если это противоположность, то тоже только 
в «чистом виде», то есть речь идет о простой смене мест. «Раздвоение 
единого» маоистские теоретики понимают как непрерывный и бесконеч
ный процесс распада явлений и предметов на противоположные части. 
По существу, маоистская концепция «раздвоение единого» сводит весь 
процесс развития только к разрушению.

В законе единства и борьбы противоположностей Мао Цзэ-дун 
делает акцент только на борьбе противоположностей и замалчивает их

15 См.: Я. И. Ленин. Поли. соор, соч., т. 29. стр. 316.
*’ См.: Там же, стр. 207.
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17 В. И. Ле н и н, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 317.
18 «Жэньминь жибао», 29 декабря 1970 г.

единство. Такой метафизический подход он пытается оправдать ссылкой 
на следующие слова В. II. Ленина: «Единство (совпадение, тождество, 
равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, 
релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, 
как абсолютно развитие, движение» 17.

Это ленинское положение марксистами понимается следующим обра
зом: а) условность, относительность единства противоположностей в том, 
что они исключают друг друга; б) временный характер единства проти
воположностей в том. что в них заложены неизбежность распада, неиз
бежность уничтожения одной противоположности другой; в) если един
ство противоположностей имеет временный, относительный, преходящий 
характер, то борьба между ними абсолютна, непримирима; г) всякое 
единство предполагает борьбу, которая является ведущим началом в лю
бом виде движения.

Ленинское понимание единства противоположностей вовсе не озна
чает, что единство носит какой-то эфемерный, бесформенный характер. 
Условный, временный, относительный, преходящий характер единства 
понимается как конечный результат борьбы противоположностей, кото
рая может занять длительное время. Это не исключает, а предполагает 
взаимообусловленность, взаимозависимость противоположных сторон 
до известного периода времени.

Маоистские философы в законе единства и борьбы противополож
ностей отбрасывают единство как отражение различных сторон диалек
тической связи взаимообусловленных противоположностей и заменяют 
единство тождеством, то есть сводят первую часть этого закона только 
к превращению противоположностей друг в друга.

Акцент в законе единства и борьбы противоположностей на борьбу 
(на «раздвоение единого») потребовался маоистам не случайно: это им 
нужно для того, чтобы подвести «теоретическую» базу под раскольни
ческую деятельность в международном коммунистическом движении, под 
искусственно раздуваемую классовую борьбу в китайском обществе 
и массовые репрессии против инакомыслящих. «Признать раздвоение 
единого.— утверждала газета «Жень.минь жибао»,— значит признать, что 
в социалистическом обществе по-прежнему существуют классы, классо
вые противоречия и классовая борьба, существует борьба двух путей — 
социалистического и капиталистического, существует опасность рестав
рации капитализма, существует угроза агрессии и диверсии со стороны 
империализма и современного ревизионизма» 18.

Апология тождества материи и сознания. Диалектический материа
лизм признает монистическую точку зрения на материю и сознание: 
и материя и сознание имеют один источник — материальный мир. Одна
ко сознание появилось не одновременно с материей, а после длительного 
качественного преобразования самой материи, и не вся материя облада
ет сознанием, а лишь живая материя на высшей ступени своего развития.

И если материя и сознание имеют один источник, то это не значит, 
что между ними существует тождество, что сознание есть та же материя. 
В отличие от материального сознание всегда идеально. Попытка отожде
ствить материю и сознание ведет к идеализму.

Маоистские философы пытаются доказать, что существует тождество 
между сознанием и материей. «Марксистская теория познания. — писа
но мышления и бытия, признавала, что мышление и бытие взаимно про
ла газета «Жэньминь жибао». — до сих пор всегда признавала тождест-
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ную силу маоисты понимают вульгарно, метафизически и идеалистически.

■

тивоположпы. но в определенных условиях взаимно связаны и взаимно 
переходим» |9.

Монизм бытия и сознания, материи и духа в марксистско-ленинском 
понимании маоисты подменяют тождеством, возможностью «перехода 
от материи к духу и от духа к материи» 20, и это, оказывается, подтверж
дается... законом единства и борьбы противоположностей.

Закон единства и борьбы противоположностей, как известно, дей
ствует в границах одного предмета или явления, где существует и отри
цание и взаимопроникновение. Поэтому нельзя любые противополож
ности загонять в рамки этого закона. Этот закон предполагает опреде
ленное единство и определенную противоположность в пределах грани
цы одного предмета или одного явления. Это означает, что не каждая 
пара противоположных понятий составляет один предмет или одно явле
ние. «...Основное положение марксистской диалектики, — говорит 
В. II. Ленин, — состоит в том, что все грани в природе и в обществе 
условны и подвижны, что нет ни одного явления, которое бы не могло, 
при известных условиях, превратиться в свою противоположность»21. 
Говоря так, В. И. Ленин имел в виду противоположности в пределах 
данного явления, а не любые противоположности.

Мао Цзэ-дун и его последователи подходят к противоположностям 
по-своему: они механически объединяют пространственно существующие 
два совершенно самостоятельных, независимых, хотя и противоположных, 
предмета, внешне соединенных под одной оболочкой. Например, дей
ствие — противодействие, отрицательное — положительное, материя — 
сознание, война — мир. Если, рассуждают маоистские теоретики, отрица
тельное и положительное меняются местами, то по такой же аналогии 
могут меняться местами материя и сознание, война и мир и т. д.

Понятно, что материя и сознание не являются одним явлением 
и не могут рассматриваться как единство противоположностей. Материя 
существовала и существует вне зависимости от сознания, которое явля
ется порождением материи. II если идеальное есть не что иное, как отра
жение материального в сознании человека, то ни о какой перестановке 
материального и идеального не может быть и речи.

Возможность превращения идеального в материальное доказывает
ся маоистами ссылками на классиков марксизма-ленинизма. «Теория 
становится материальной силой как только она овладевает массами» -2. 
«Сознание человеке! не только отражает объективный мир. но и творит 
его»23. Эти высказывания К. Маркса и В. И. Ленина маоистские тео
ретики понимают в буквальном смысле слова: «сознание человека тво
рит объективный мир». Журнал «Хунци» в связи с этим писал: «Мао 
Цзэ-дун глубоко раскрыл марксистско-ленинскую теорию познания о 
том, что «материя может превратиться в дух. а дух может превратиться 
в материю» -1.

Маркс, как видно из приведенной его цитаты, имел в виду под мате
риальной силой способность людей реализовать их идеи на практике, то 
есть люди, овладевшие законами развития природы и общества, могут эф
фективно использовать эти законы в своих целях.

Положение марксизма-ленинизма о превращении идеи в материаль-

19 «Жэньминь жибао», 9 января 1971 г.
20 Там же.
21 В. И. .'1 е п и н, Поли. собр. соч.. т. 30, стр. 5.
22 К. М арке п Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 1, стр. 422.
23 В. И. Л е н и н. 11олн. собр. соч.. т. 29. стр. 194.
24 См. «Хунци». 1971. № 4, стр. 23.

4 Пр-мы Дальнего Востока № 2
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призванными мир»«творитьидеями,пдсг.м::, призванными «творить мир
«идеи Мао Цзэ-дуна». Чтобы доказать -

Мао ;
I

деле является чистейшим субъективным идеализмом, 
людям создавать предметы, переходить в практике 

от одних предметов к другим, но новый предмет создается не из идеи, 
а из других материальных предметов. Идеальное, говорил К. Маркс, есть 
материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное 
в ней25. Это означает, что материальное—первичное, а идеальное—про
изводное и не обладает самостоятельным бытием, то есть это форма 
инобытия материального. Вот почему соотношение материального 
и идеального неразрывно связано с решением основного вопроса 
философии.

Маркс говорил, что «материальная сила должна быть опрокинута 
материальной же силой»26. Это означает, что, например, такие разруши
тельные материальные силы, как наводнение, засуха, эрозия почвы, 
суховей и т. д., могут быть одолены не идеями, а материальными же си
лами, созданными умом и руками человека, — ирригационными и мелио
ративными сооружениями, химией, современными сельскохозяйственны
ми машинами и т. д. Маоистские же теоретики материальным силам 
природы пытаются противопоставить не материальные силы человека, 
а «идеи Мао Цзэ-дуна».

Маоисты хотя и клянутся в верности диалектическому материализ
му, однако, по существу, на первое место они ставят сознание, а на вто
рое— материю, и это приводит их в лагерь идеализма.

В. И. Ленин говорил: «Общественное бытие и общественное созна
ние не тождественны.— совершенно точно так же, как не тождественно 
бытие вообще и сознание вообще»27. Рассматривая единство и тождество 
как однопорядковые понятия, В. И. Ленин не ставил между ними полно
го знака равенства: под тождеством он имел в виду превращение проти
воположностей друг в друга, а под единством — взаимообусловленность 
внутренних противоположностей 28.

25 См.: К. М арке и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 21.
26 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 1, стр. 422.
27 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 14, стр. 309.
28 С.м. Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм, М., 19Ь8, 

стр. 156.

Маоистские философы рассматривают идею как самостоятельное ; 
духовное начало, гипертрофируют идеальное и принижают материалы ’ 
ное. возносят идею над «бренным миром», крайне преувеличивают роль г 
обратного воздействия сознания человека на объективный мир, считают, ■ 
что субъективный фактор и без объективных условий может сделан, ■ 
«все и вся". Так подводится философская основа под волюнтаристские I 
установки Мао Цзэ-дуна. 11 хотя маоисты клянутся в верности материа
лизму. их постулаты можно выразить такими словами: «идея творит 
мир», «идея правит миром». Эти идеалистические постулаты прикрыва- 1 
ются положением 1\. Маркса о том. что идея, овладевшая массами, ста- ■ 
новнтся материальной силой.

Такими универсальными 
и «править миром», считаются 
«универсальность» этих «идей», китайская пропаганда притягивает их 
для объяснения любых жизненных явлений.

Отсюда делается вывод: познать мир — это не познать объективные 
законы развития природы и общества, а овладеть «идеями Г' 
Цзэ-дуна».

Вульгарный подход Мао Цзэ-дуна к соотношению идеального и ма
териального на деле является чистейшим субъективным идеализмом. 
Идея помогает людям создавать предметы, переходить в практике
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идеи.
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33

Мао Ц з э - д у н. Избр, произв., т. 1. Л\„ 195'2, стр. 508.
Там же.
В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 152—153
См.: Мао Из э-дун. Откуда у людей появляются правильные 
Там же.

Отстаивая тезис о тождестве между сознанием и .материей, маоист
ские философы пытаются подвести «философскую» базу под субъекти
вистские и волюнтаристские установки Мао Цзэ-дуиа. Если между созна
нием и бытием существует тождество и при известных условиях сознание 
может быть первичным, а бытие — вторичным, то, овладев «идеями Мао 
Цзэ-дуиа», можно, оказывается, сделать все независимо от объективных 
условий.

Извращение ленинской теории познания. Теория познания, как изве
стно, призвана открыть путь к истине и определить критерии ее достовер
ности. Марксизм-ленинизм считает определяющим критерием любой ис
тины ее объективность.

Маоистские теоретики полностью отходят от ленинского понимания 
истины. В их представлении критерием истины является не объективная 
действительность, а «указания председателя Мао Цзэ-дуна». Вопрос 
ставится в такой плоскости: все, что не соответствует этим «указани
ям»,— нс истина. Такая постановка вопроса перечеркивает материали
стическую основу, на которой возникает объективная истина, и все дело 
сводит к субъективному мнению одного человека.

На словах маоисты признают выводы .марксизма-ленинизма о том, 
что практика является критерием истины, «Истинность знания или тео
рии,— читаем в статье Мао Цзэ-дуна «Относительно практики»,— опре
деляется не субъективной оценкой, а результатами объективной общест
венной практики. Критерием истины может быть лишь общественная 
практика»29. Однако практика понимается маоистами вульгарно, прими
тивно и искаженно. Если марксизм-ленинизм под практикой понимает 
в широком смысле слова материальную и духовную деятельность людей, 
направленную на преобразование окружающего мира в интересах чело
века, то маоистские теоретики сводят практику, по существу, к физиче
скому труду, который рассматривается как единственное средство для 
познания истины.

В китайской печати часто приводятся следующие слова Мао Цзэ
дуна: «Практика — познание, вновь практика — и вновь познание — это 
форма в своем циклическом повторении бесконечна, причем содержание 
циклов практики и познания с каждым разом поднимается на более 
высокую ступень»30. Уже в такой рокировке: практика — познание — 
практика проявляется метафизический подход. Разве сама по себе прак
тика не связана с познанием, а познание с практикой? Как видно, .здесь 
практика и познание берутся Мао Цзэ-дуном также в «чистом виде».

В. И. Ленин дал классическое определение процесса познания: 
«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практи
ке— таков диалектический путь познания истины, познания объективной 
реальности»31. Это ленинское определение процесса познания на словах 
не отвергается Мао Цзэ-дуном, но понимается по-своему. Он рассматри
вает переход от абстрактного мышления к практике как переход «от ду
ховного к материальному, от идеи к бытию»;32 изображает теорию позна
ния как бесконечный «процесс перехода от материального к духовному 
п от духовного к материальному», то есть постоянный процесс «перехода 
от практики к познанию и от познания к практике». И на этом основа
нии Мао Цзэ-дун делает вывод — материальное может стать духовным, 
а духовное — материальным 33.
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34 См. «Жэньминь жибао», 9 января 1971 г.

36 См.: Э. Баталов. Разрушение практики (Критика маоистской концепции прак
тики). «Философские науки», 1969, № 4.

Следовательно, переход от познания к практике отождествляется = 
с переходом от духовного к материальному. Так родилось, пишет китай
ская печать, «великое теоретическое положение председателя Мао о воз- - 
можности перехода от материи к духу и от духа к материн»3’.

В китайской печати часто приводятся такие слова Мао Цзэ-дуна; 
«Правильное познание обычно достигается лишь после многократно 
повторяющегося перехода от материн к духу и от духа к материи, то есть 
от практики к познанию и от познания к практике»35. Таким образом, 
материя отождествляется с практикой, а дух — с познанием. А так как 
материя не обладает рациональным элементом, то это, следовательно, 
относится и к практике, которая представляется в вульгарном и иска
женном виде. Правильное же познание достигается не с помощью много
кратно повторяющегося перехода от материи к духу, а путем перехода 
от явлений к сущности.

Познание, учит марксизм-ленинизм, на всех своих этапах имеет дело 
с отражением объективной действительности в сознании человека, и это 
отражение имеет ряд ступеней. Речь идет не о превращении материаль
ного в идеальное и идеального — в материальное, как утверждает Мао 
Цзэ-дун, а о переходе от явлений к сущности, от сущности первого поряд
ка к сущности второго порядка. Причем процесс познания представляет 
собой неразрывное единство эмпирического и теоретического.

Материальная деятельность людей' составляет практику, которая 
представляет собой прежде всего чувственно-предметную деятельность 
человека, но практику нельзя сводить только к материальному. Ленин
ское понимание перехода от абстрактного мышления к практике не рав
нозначно переходу «от духовного к материальному, от идеи к бытию», о чем 
говорит Мао Цзэ-дун. Если практику свести к «материальному», то она 
лишится логического элемента, и это уже будет извращенное понимание 
практики. Поэтому неправомерно отождествлять практику с «материаль
ным»— в таком случае она будет выглядеть просто как физический 
труд человека.

Общественная практика немыслима без мышления, хотя неправо
мерно ставить знак равенства между практикой и мышлением. С другой 
стороны, абстрактное мышление, о чем говорил В. И. Ленин, представ
ляет собой процесс мышления, основанного на большом обобщении, и оно 
немыслимо без эмпирического материала, а следовательно, и без практи
ческой деятельности человека.

Неправомерно между практикой и теорией ставить китайскую стену. 
Теоретическая деятельность сама есть практика, то есть преобразование, 
изменение предметно-чувственного мира — только не материальное, 
а идеальное. Практика включает в себя также рациональный элемент, 
ибо материальная практика, реально преобразующая предметно-чувст
венный мир, опирается на проект, созданный человеком в сознании

Если практика является первоначальной и конечной целью познания 
действительности, представляет собой предметное изменение действи
тельности, то теория имеет целью анализ и обобщение эмпирического 
материала. Поэтому теоретическая и практическая деятельность чело
века взаимопроникают.

В самом определении Мао Цзэ-дуна теории познания как перехода 
от духовного к материальному содержится метафизический 'подход: если
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Таким образом, так называемая «философская кампания» явилась 
лишь поводом для усиленной пропаганды в Китае «философских идей» 
Мао Цзэ-дуна. Она преследует определенные утилитарные цели.

Мао Цзэ-дун и его группа под предлогом борьбы против Лю Шао-ци 
и Ян Сянь-чжэня ревизуют марксизм-ленинизм по таким важным теоре
тическим аспектам, как соотношение материи и сознания, классовая 
борьба, закон единства и борьбы противоположностей, теория познания 
и др.

Маоистская пропаганда пытается подвести «теоретическую» базу 
под политические установки Мао Цзэ-дуна, направленные на искусствен
ное обострение классовой борьбы с целью расправы с инакомыслящими, 
на оправдание волюнтаризма и субъективизма во внешней и внутренней 
политике и раскольнической деятельности в международном коммуни
стическом движении.

духовное, то духовное в «чистом виде»; если материальное, то матери
альное в «чистом виде».

Дискредитируя теоретические знания и опираясь на эмпиризм в ка
честве своей методологической основы, маоисты в то же время переоце
нивают роль логического познания, которое понимается ими идеалисти
чески. Именно в этом проявляется эклектический подход маоистских 
теоретиков к теории познания.

Марксизм-ленинизм не отрывает мышление от чувственного позна
ния, рассматривает последнее в качестве исходной формы познания. 
Маоисты, наоборот, всячески третируют чувственный элемент познания, 
растворяют его в мышлении, лишают его права на самостоятельное суще
ствование, что подрывает материалистическую основу, на которой выра
стает объективное познание мира. Метафизически отрывая чувственную 
ступень познания от логической, они воспринимают окружающий мир 
не через практику в научном понимании, а посредством восприятия «идей 
Мао Цзэ-дуна».

Попытка маоистов оторвать сознание от ощущения и восприятия, 
представить дело таким образом, что сознание «выше» чувственного эле
мента, «стоит» над ним и «командует» им, — приводит их к субъектив
ному идеализму.

1ИП1



ИСТОРИЯ

Полвека борьбы

Л'. Д. Антонов

К 50-й годовщине создания Комму
нистической партии Японии

15 июля текущего года исполняется 50 лет со дня образования Ком
мунистической партии Японии. Ее создание было подготовлено подъе
мом японского рабочего и демократического движения под влиянием 
победы Великой Октябрьской социалистической революции и активиза
ции революционных сил во всем мире. Стихийные выступления трудя
щихся— так называемые «рисовые бунты», прокатившиеся по всей 
Японии в 1918 году,— показали неотложную необходимость создания 
революционной партии рабочего класса, которая соединила бы в своей 
деятельности социалистическую теорию с практикой рабочего движения 
и возглавила борьбу трудящихся масс.

Компартия Японии унаследовала боевые интернационалистские тра
диции японского социалистического движения, наиболее видные деятели 
которого, и прежде всего Сэн Катаяма, приняли активное участие в соз
дании КПЯ. Большую помощь в консолидации революционных сил в Япо
нии п в создании КПЯ оказал Коминтерн. На IV конгрессе Коминтерна 
в ноябре 1922 года КПЯ была принята в состав Коммунистического Ин
тернационала.

Встав во главе рабочего движения Японии, компартия выдвинула 
требования ликвидации монархии, введения демократических свобод, 
роспуска репрессивных органов, использовавшихся для подавления ра
бочего и демократического движения, предоставления земли крестьянам, 
вывода японских войск с территорий других государств, в том числе и из 
колоний, признания Советской России и т. д.

В условиях военно-монархического, полицейского режима КПЯ была 
вынуждена действовать нелегально, подвергаясь непрерывным преследо
ваниям. Сложная обстановка, а также слабая теоретическая подготовка 
и недостаточный практический опыт японских коммунистов породили ряд 
серьезных ошибок в деятельности партии, еще более затруднив ее. Не- 
прекращающиеся репрессии привели к распространению в руководстве 
КПЯ ликвидаторских настроений, утверждений, будто условия для созда
ния в Японии коммунистической партии еще не созрели и необходимо ог
раничиться работой в профсоюзах и в легальной рабочей партии. В марте 
1924 года сторонники этих взглядов, преобладавшие в то время в руко
водстве КПЯ, приняли решение о роспуске партии.
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Здоровые силы в КИЯ не согласились с этим оппортунистическим ре
шением. С помощью Коминтерна они приступили к восстановлению не
легальных партийных организаций, используя в то же время имевшиеся 
возможности для расширения легальной работы в массах. С сентября 
1925 года был налажен выпуск легальной газеты «Мусанся симбун» 
(«Пролетарская газета»), коммунисты активно участвовали в деятель
ности созданной в марте 1926 года легальной рабоче-крестьянской пар
тии.

В декабре 1926 года состоялся III съезд КПЯ, восстановивший цент
ральное партийное руководство и создавший условия для дальнейшего 
развития деятельности партии. Однако в процессе преодоления ликвида
торских тенденций в КПЯ усилились левацкие взгляды, отдававшие при
оритет «теоретической» борьбе, недооценивавшие необходимость работы 
в массах и опоры на рабочих и крестьян, возлагавшие надежды на осу
ществление революции силами небольшой группы радикальных элемен
тов. Подобный курс был чреват опасностью изоляции партии от масс, 
скатывания ее на путь авантюристических, путчистских действий.

Правооппортунистические и левосектантские ошибки в деятельности 
КПЯ были преодолены лишь при помощи Коминтерна, уделившего боль
шое внимание разработке проблем революционного движения Японии.

В июле 1927 года Исполком Коминтерна опубликовал «резолюцию по 
японскому вопросу», которая известна в Японии под названием «тезисов 
1927 года». В выработке этой резолюции, которая подвергла резкой кри
тике имевшие место в КПЯ отклонения от марксистско-ленинской теории 
вправо и «влево», принимали участие представители КПЯ — Сэи Катая
ма, Масаносукэ Ватанабэ, Кюити Токуда и другие.

В резолюции Коминтерна отмечалось, что Япония стоит перед бур
жуазно-демократической революцией, задачами которой должны быть 
свержение абсолютистской монархии, ликвидация полуфеодального по
мещичьего землевладения и т. д.; однако, учитывая довольно высокий 
уровень развития капитализма в стране, резолюция указывала на воз
можность быстрого развития революции, перерастания ее из буржуазно
демократической в социалистическую. Содержавшаяся в резолюции прог
рамма действий КПЯ включала такие требования, как борьба против им
периалистических войн, в защиту Советского Союза и в поддержку ки
тайской революции, за предоставление полной независимости колониям, 
за отмену монархической системы и введение демократических свобод, 
за установление 8-часового рабочего дня и отмену антирабочих законов, 
за передачу земли крестьянам и т. д.

Резолюция ставила перед компартией задачу завоевания на свою 
сторону широких масс, в первую очередь рабочего класса, превращения 
в массовую партию.

В декабре 1927 года расширенный пленум ЦК КПЯ единогласно 
одобрил резолюцию Коминтерна и призвал партию активно претворять 
ее в жизнь. Партия усилила свою работу в массах. 1 февраля 1928 года 
был выпущен первый номер нелегальной газеты «Сэкки» («Красное зна
мя»), которая активно содействовала распространению в трудных усло
виях Японии идей марксизма-ленинизма. На состоявшихся в 1928 году 
первых «всеобщих» выборах КПЯ приняла участие в предвыборной 
борьбе, выдвинув своих представителей в качестве кандидатов от рабо
че-крестьянской партии, которая получила 190 тысяч голосов и 3 депу
татских места.

Рост влияния КПЯ в массах напугал правящий лагерь, боявшийся 
распространения в Японии «революционной заразы». На партию обруши
лись жестокие репрессии: 15 марта 1928 года по всей стране было аресто-
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вано свыше 1.5 тыс. коммунистов и сочувствующих, в том числе большин
ство членов ЦК КПЯ. Вскоре были запрещены рабоче-крестьянская пар
тия. левые профсоюзные и молодежные организации.

Несмотря на преследования, КПЯ продолжала борьбу. После неко
торого перерыва был возобновлен выпуск газеты «Сэккп», созданы новые 
профсоюзные и молодежные организации. КПЯ продолжала активную 
борьбу против агрессивной политики японского империализма, против 
вмешательства японской военщины во внутренние дела Китая. Коммунис
ты вели широкую антивоенную агитацию среди японских солдат. Актив
ное участие в борьбе против империалистических войн принимал руково
димый компартией Антивоенный союз (Хансэн домэй), преобразованный 
позднее в Японский антиимпериалистический союз (Нихон хантэй домэй).

Однако гонения на коммунистов продолжались. В октябре 1928 года 
полицейскими был убит генеральный секретарь ЦК КПЯ М. Ватанабэ. 
16 апреля 1929 года были проведены новые массовые аресты: около тыся

чи коммунистов, в том числе почти все руководители партии, попали в 
полицейские застенки.

В 1931 году состоялся суд над арестованными руководителями КПЯ 
Они держались мужественно и в максимальной степени использовали 
процесс для пропаганды идей коммунизма. В речи на суде один из руко
водителей КПЯ Сёитп Итикава разоблачил попытки представить партию 
оторванной от народа заговорщической организацией, рассказал о ее 
борьбе за освобождение рабочего класса, всех трудящихся от капиталис
тической эксплуатации, против империализма и его агрессивной полити
ки.

Оставшиеся на свободе коммунисты, преодолевая огромные труднос
ти. восстановили партийные организации и руководящие органы. Партия 
руководила массовыми выступлениями трудящихся, число которых воз
росло в обстановке углубляющегося экономического кризиса.

Расширение агрессии японского империализма, оккупация Маньчжу
рии в 1931 году сопровождались усилением военно-полицейского гнета 
внутри страны, новыми репрессиями против демократического движения. 
В этой серьезной обстановке КПЯ нуждалась в правильной ориентации 
для продолжения борьбы. В 1932 году Коминтерн разработал «Тезисы о 
положении в Японии и задачах КПЯ» («Тезисы 1932 года»). В выработке 
этого документа приняли участие Сэн Катаяма, Сандзо Носака, Кэндзо 
Ямамото и другие представители КПЯ. Этот документ подтвердил линию 
на буржуазно-демократическую революцию в Японии с целью свержения 
монархии, конфискации помещичьих земель, нанесения удара по монопо
листическому капиталу, он стал генеральной линией борьбы КПЯ-

Однако в результате непрекращающихся репрессий к середине 30-х 
годов все руководители КПЯ и большинство ее членов были брошены в 
тюрьмы. Прекратилась деятельность партии в общенациональном мас
штабе, в глубоком подполье продолжали действовать отдельные комму
нистические группы, не имевшие единого руководства.

Брошенные в тюрьмы члены КПЯ находились в тяжелейших услови
ях. некоторым из них пришлось провести в заключении по 18 лег. Но, не
смотря на все трудности и лишения, большинство японских коммунистов 
и в тюремных камерах сохранили свои убеждения, уверенность в победе 
коммунизма. В тюрьме погибли видные руководители КПЯ Г. Кокурё и 
С. Итикава.

Правда, среди осужденных членов КПЯ нашлись и такие, которые 
не проявили достаточной стойкости, капитулировали перед врагом, отка
зались от своих убеждений. Ренегаты М. Сано, С. Набэяма и некоторые 
другие пытались оправдать свое предательство рассуждениями о необхо-
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димости для компартии быть «независимой», руководствоваться «нацио
нальным» социализмом, осуждали принципы пролетарского интернацио
нализма. Однако, несмотря на широкую поддержку со стороны властей, 
им удалось увлечь за собой всего несколько человек.

После разгрома милитаристской Японии КПЯ вышла из подполья, 
ее руководители были освобождены из тюрем и сразу же развернули ра
боту по восстановлению партии. В декабре 1945 года был созван 
IV съезд КПЯ, принявший программу действий и устав КПЯ, избравший 
Центральный Комитет. Партия требовала строгого выполнения Потсдам
ской декларации, наказания военных преступников, проведения демокра
тических преобразований, ликвидации монархии, роспуска капиталисти
ческих монополии (дзайбацу), аграрной реформы в интересах крестьян, 
возрождения экономики. Большое внимание партия уделяла расширению 
своего влияния в массах.

Развернувшийся в Японии в первые послевоенные годы подъем рабо
чего, крестьянского и всего демократического движения способствовал 
укреплению позиции КПЯ, которая пользовалась среди трудящихся боль
шим авторитетом за свою несгибаемую борьбу против империализма и 
реакции. Быстро росла численность КПЯ — с нескольких сот человек в 
конце 1945 года почти до 200 тыс. в 1949 году. На выборах в палату пред
ставителей парламента в 1949 году КПЯ получила около 3 млн. голосов 
и 35 депутатских мест. Сочетая деятельность в парламенте с руководст
вом массовым внепарламентским движением, КПЯ добилась больших ус
пехов.

Однако в новых для нее условиях легальной деятельности КПЯ не 
всегда могла правильно разобраться в сложной обстановке в стране. Ру
ководители партии расценили оккупировавшие Японию американские 
войска как «армшо-освободительннцу», задачей которой якобы является 
осуществление в Японии демократической революции, призывали комму
нистов оказывать полную поддержку оккупационным властям и даже 
выдвинули идею совершения мирным путем социалистической революции 
в Японии в условиях американской военной оккупации. Курс на мирную 
революцию в условиях американской оккупации был провозглашен «япо- 
низацией марксизма-ленинизма». Несмотря на антидемократические и ан
тирабочие акции оккупационных властей (запрещение всеобщей забас
товки, намечавшейся на 1 февраля 1947 года, лишение рабочих и служа
щих государственных предприятий и учреждений права на забастовки и 
т. д.), эта концепция, которую сами руководители КПЯ позднее охарак
теризовали как правооппортунистическую в течение нескольких лет про
должала оставаться основой политики КПЯ. хотя в нее и были внесены 
некоторые коррективы.

Ошибочность «теории мирной революции в условиях американской 
оккупации» стала очевидной, когда в июне 1950 года, незадолго до развя
зывания американской агрессии в Корее, оккупационные власти запре
тили всем членам ЦК КПЯ заниматься политической деятельностью, за
крыли газету «Акахата». Репрессии против КПЯ обострили существовав
шие в руководстве партии противоречия по ряду вопросов стратегии и 
тактики, дошедшие вскоре до фактического раскола партии.

Прежняя тактика руководства КПЯ, возлагавшего главные надежды 
на американские оккупационные власти, оказалась непригодной в новой 
обстановке, что потребовало быстрой выработки новых тактических уста
новок. Большое влияние на этот процесс оказала тактическая линия
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Компартии Китая периода народно-освободительной революции, нс- г 
смотря на существенное различие условий Китая -и Яноши!.

Пекинское руководство стремилось догматически навязать опыт кн- 9 
тайской революции народам других азиатских стран, в том числе и 
Японии. На конференции профсоюзов стран Азии и Океании, состояв
шейся в Пекине в декабре 1949 года, представитель Китая заявил, что 
«путь, избранный китайским народом для победы над империализмом и 
для создания Китайской Народной Республики, — это путь, по которому 
должны идти народы многих колониальных и полуколониальных стран 
в борьбе за завоевание своей национальной независимости и народной 
демократии», что «этот путь есть путь Мао Цзэ-дуна». Япония в этом вы
ступлении была безоговорочно отнесена к числу колониальных и полуко
лониальных стран.

Руководство КПЯ, вернее, его часть, поскольку партия в то вре
мя, по существу, осталась расколотой, некритически применило концеп
цию вооруженной борьбы за освобождение колониальных и зависимых 
стран к принципиально иным условиям Японии — страны высокоразвито
го капитализма, где даже в обстановке американской военной оккупации 
господствующие позиции занимал монополистический капитал.

Ориентировка партии на не соответствовавшую условиям Японии на
ционально-освободительную революцию, в частности создание партизан- 1 
ских отрядов и «освобожденных районов» в горных местностях, нападе- I 
ния на полицейские участки и другие объекты в 1952—1953 годах, имели I 
серьезные отрицательные последствия для КПЯ. Эти действия изолиро
вали партию от масс, которые не поддержали ее, по позднейшей оценке 
самих руководителей КПЯ, «левацкий, авантюристический» курс.

Левацкая тактическая линия была использована властями в качест
ве предлога для развязывания антикоммунистической кампании, для по
лицейских преследований и арестов коммунистов. Она нанесла огромны:-: 
ущерб партии, ее влиянию в массах. КПЯ утратила почти все позиции, 
завоеванные ею в первые послевоенные годы. На выборах в палату пред
ставителей в 1952 году не было избрано и одного депутата-коммуниста. 
Большая часть ячеек на предприятиях была разгромлена. Численность 
партии сократилась до нескольких десятков тысяч человек.

Подводя итоги развития партии, X съезд КПЯ отметил, что в течение 
первого послевоенного десятилетия «партия не сумела выработать пра
вильный программный курс, который четко определял бы задачи и пер
спективы революционного движения» 2.

Поворот в деятельности КПЯ наступил на VI Национальной конфе
ренции, состоявшейся в июле 1955 года. Конференция объявила ошибоч
ным левацкий авантюристический курс абсолютизации вооруженной 
борьбы, восстановила единое руководство партии, ориентировала партию 
на борьбу за укрепление влияния в массах, за создание единого фронта 
демократических сил. Конференция означала возобновление легальной 
деятельности партии.

Намеченная VI Национальной конференцией линия была развита и 
решениях VII съезда КПЯ (1958 г.). На работу съезда оказали большое 
воздействие документы международного Совещания коммунистических 
и рабочих партий 1957 года, единодушно одобренные делегатами. Мно
гие идеи Декларации 1957 года нашли отражение в обсуждавшемся на 
съезде проекте программы КПЯ, который, правда, из-за острых внутри
партийных разногласий был утвержден лишь на следующем, VIII съезде 
в 1961 году.
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Решения VII съезда КИЯ прошли практическую проверку в ходе 
борьбы партии вместе с другими демократическими силами страны про
тив наступления реакции, в особенности против заключения нового япо
но-американского «договора безопасности», развернувшейся в 1959—1960 
годах. В ходе этой борьбы, когда коммунисты вместе с социалистами, чле
нами профсоюзов и других демократических организаций фактически 
создали единый фронт, организационным воплощением которого был На
циональный совет борьбы против «договора безопасности», имевший 
более 2 тысяч отделений по всей стране, укрепился авторитет КПЯ в мас
сах, ее численность увеличилась до 100 тысяч человек. Этому способство
вало и организованное Центральным Комитетом КПЯ с 1959 года «дви
жение за увеличение сил партии», целями которого было всемерное рас
ширение партийных рядов и рост числа читателей партийной печати.

Однако, несмотря на невиданный подъем классовой борьбы, демокра
тическим силам не удалось предотвратить подписание и ратификацию но
вого «договора безопасности». После вступления договора в силу начал
ся отлив массового движения, среди его участников возникли настрое
ния разочарования, пессимизма, апатии и неверия в успех дальнейшей 
борьбы.

Опасаясь перерастания классовой борьбы в массовое революцион
ное движение, правящие круги усилили давление на демократические си
лы, стремясь вызвать разброд в их рядах. В этом они нашли поддержку 
со стороны США. Госдепартамент и другие американские организации и 
ведомства стали приглашать в США большие группы активистов проф
союзов и демократических организаций для ознакомления с «американ
ским образом жизни», с опытом классового сотрудничества.

Вместе с этим усилилось давление на КПЯ и демократическое дви
жение Японии со стороны Пекина. Китайское руководство, провозгласив 
свою особую линию в международном коммунистическом движении, ста
ло повсюду искать сторонников, не останавливаясь перед открытыми рас
кольническими действиями в отношении коммунистических партий. Осо
бое внимание в Пекине уделяли Компартии Японии, учитывая ее давние 
и тесные связи с КПК.

Часть руководителей КПЯ попала под влияние маоистских концеп
ций и попыталась применить их в Японии. Результатом таких попыток 
было выступление КПЯ против забастовки работников государственных 
предприятий и учреждений в апреле 1964 года под предлогом необходи
мости сосредоточить все силы на «борьбе с американским империализ
мом» и не поддаваться на «провокации». Такая позиция КПЯ нанесла 
серьезный ущерб ее влиянию в рабочем классе, была использована пра
вым крылом профсоюзного движения для развязывания антикоммунис
тической кампании, для изгнания из профсоюзов активистов — членов 
КПЯ.

Партия признала допущенную ошибку и проанализировала ее при
чины. «Некоторые руководители КПЯ, находившиеся тогда в Японии, 
отошли от линии программы партии за создание антиимпериалистическо
го, антимонополистического единого фронта и подменили ее односторон
ним курсом на создание «антиамериканского патриотического единого 
фронта», па чем настаивал в то время Мао Цзэ-дун, касаясь борьбы 
японского народа, — указывал, например, VI пленум ЦК КПЯ в марте 
1968 года. — Это была ошибка, совершенная в силу ряда факторов, к ко
торым относятся отход от линии партийной программы, вызванный низ
копоклонническим следованием установкам зарубежной партии, ряд оши
бочных тенденций в руководстве профсоюзным движением — игнориро
вание экономической борьбы, недооценка забастовочной борьбы, превра-
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щение в самоцель стремления избежать опасности репрессий и провока- | 
ций, механический отпор сектантским, раскольническим тенденциям 
внутри Сохио и СПЯ и т. д.»3.

В октябре 1965 года III пленум ЦК КПЯ призвал партию усилить г 
работу по укреплению позиций в широких массах трудящихся города и = 
деревни. Когда осенью 1965 года китайское руководство выступило с от- Н 
крытым призывом к расколу международного коммунистического движе- ■ 
ния. КПЯ. наоборот, подчеркнула важность создания международного 
единого антиимпериалистического фронта для борьбы с усилившейся 
агрессией США во Вьетнаме.

Пекинские лидеры, в том числе и сам Мао Цзэ-дун, используя поезд
ку в Китай весной 1966 года делегации КПЯ во главе с тогдашним гене
ральным секретарем ЦК КПЯ К. Миямото, вновь пытались навязать 
японским коммунистам свою линию, в том числе и курс на абсолютиза
цию вооруженной борьбы, однако это давление было отвергнуто. Неуда
ча переговоров делегации КПЯ в Китае послужила началом ухудшения 
взаимных отношений. Выступления хунвэйбинов против «ревизионист
ской группировки» КПЯ, их угрозы «размозжить собачьи головы» руко- ® 
водителям КПЯ, призывы Пекинского радио к японским избирателям не 
голосовать за кандидатов КПЯ на выборах в палату представителей в 
январе 1967 года, наконец, избиение представителей КПЯ на пекинском 
аэродроме — все это привело к разрыву отношений между КПЯ и КПК, = 
к началу открытой полемики, продолжающейся до настоящего времени.

После разрыва с Пекином КПЯ еще настойчивее стала подчеркивать 
свою «самостоятельную, независимую» позицию, объявленную X съездом 
КПЯ основой политики партии. Одним из проявлений этой позиции было 
и неучастие КПЯ в работе международного Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий в 1969 году.

Внутри страны КПЯ уделяла первостепенное внимание вопросам ук
репления своего влияния в массах, сплочения единого фронта демокра
тических сил. Совместные выступления коммунистов и социалистов, прав
да ограниченные во времени (так называемая «однодневная совместная 
борьба»), неоднократно организовывались под лозунгами протеста про
тив заходов американских атомных подводных лодок в японские порты, 
против подписания и ратификации договора Японии с южнокорейским 
режимом. Компартия приняла активное участие в подготовке и проведе
нии 21 октября 1966 года дня единых действий против американской 
агрессии во Вьетнаме, который с тех пор проводится ежегодно.

Единство действий демократических сил, в первую очередь комму
нистов и социалистов, доказало свою жизнеспособность и силу, когда 
кандидаты блока этих двух партий побеждали в 1967—1971 годах на вы
борах губернаторов Токио, префектур Киото и Осаки, мэров городов Кио
то, Кавасаки и ряда других. В результате прогрессивные органы самоуп
равления, руководители которых избраны на свои посты при поддержке 
КПЯ, действуют в районах, где проживает около одной четверти всего на
селения страны.

Однако, несмотря на эти успехи, не удалось добиться создания еди
ного фронта в общенациональном масштабе на продолжительное время. 
Отсутствие длительного единства демократических сил было одной из 
важнейших причин того, что борьба против «договора безопасности» в 
в 1970 году не достигла таких масштабов, как это было десятилетием
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раньше, хотя в массовых выступлениях против военно-политического со
юза с США участвовало до 2 млн. человек.

Состоявшийся в том же, 1970, году XI съезд КПЯ уделил большое 
внимание проблеме создания единого фронта демократических сил. Под
твердив сформулированную в партийной программе задачу борьбы за 
единый национально-демократический фронт, съезд в соответствии с ли
нией программы высказался за создание единого фронта хотя бы в пре
делах целей, способных сплотить демократические силы на данном этапе. 
На съезде был выдвинут лозунг единого фронта, выступающего за мир, 
нейтралитет, демократию и повышение жизненного уровня трудящихся. 
Партия считает, что таким путем может быть обеспечено народное един
ство, выражающее волю подавляющего большинства народа, создана ос
нова образования демократического коалиционного правительства.

Съезд указал на возможность создания демократического коалицион
ного правительства уже в 70-х годах и разработал примерную программу 
такого правительства в целях привлечения широких масс на сторону еди
ного фронта. В мае 1971 года, перед выборами в палату советников пар
ламента, IV пленум ЦК КПЯ утвердил документ под названием «Основ
ная политика Компартии Японии», в которой была подробно разъяснена 
программа демократического коалиционного правительства.

В области внешней политики эта программа предусматривает анну
лирование японо-американского «договора безопасности», ликвидацию 
всех американских военных баз и сооружений на территории Японии, 
включая Окинаву, провозглашение нейтралитета Японии. Кроме того, де
мократическое коалиционное правительство должно предпринять все воз
можные дипломатические действия в целях урегулирования проблем Ин
докитая в соответствии с принципом права наций на самоопределение и 
вывод из Индокитая всех войск США и их союзников.

К числу основных задач относятся также восстановление дипломати
ческих отношений между Японией и Китаем, заключение мирного дого
вора между Японией и СССР, установление мирных отношений со всеми 
государствами в соответствии с принципами взаимного уважения терри
ториальной целостности и суверенитета, взаимного ненападения и невме
шательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды 
и мирного сосуществования. В области ядерного разоружения предпола
гается принять закон о запрещении ядерного оружия и содействовать за
ключению международного соглашения о запрещении применения ядер
ного оружия.

В области внутренней политики важнейшей задачей демократичес
кого коалиционного правительства, к созданию которого призывает Ком
партия Японии, должна быть защита жизненного уровня народа. В каче
стве конкретных мер в этом направлении предусматривается создание 
парламентом специального органа по контролю за монопольными ценами 
и их снижению; прекращение инфляционной политики и стабилизация 
цен; разработка и осуществление долгосрочной программы предотвраще
ния загрязнения окружающей среды и ее улучшения; принятие и реализа
ция пятилетней программы жилищного строительства с использованием 
земельных участков, которые освободятся из-под американских военных 
баз, а также государственных и муниципальных участков. Далее пред
лагается введение единой общенациональной системы минимальной за
работной платы и 40-часовой рабочей недели; введение цельной системы 
социального обеспечения, включающей медицинское обслуживание и по
собия матерям, детям, по старости и по инвалидности; установление си
стемы гарантированных цеп для основных сельскохозяйственных про
дуктов; обеспечение многоотраслевого развития сельского хозяйства
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границы, в особенности из США; достижение самообеспеченности ОС||03а 
ными сельскохозяйственными продуктами.

Кроме того, КПЯ считает необходимым проведение независимой 
мирной промышленно-экономической политики, защиту местного само 
управления и оказание ему финансовой помощи, недопущение ухудще 
ния конституции, демократизацию управления, демократическое развц- 
тие образования и культуры.

КПЯ широко пропагандирует в массах идею единого фронта и де. 
мокр этического коалиционного правительства. Вместе с тем коммуцц. 
сты используют все возможности для практической организации единых 
действий демократических сил. Большого размаха единые действия д0. 
стигли в конце 1971 года в связи с ратификацией японским парламен
том соглашения с США об Окинаве, которое предусматривает сохране
ние американских военных баз и после возвращения Окинавы под уп
равление Японии.

Компартия Японии мобилизует массы трудящихся па борьбу за от
каз от военно-политического союза с США, против возрождения японско
го милитаризма, за проведение Японией миролюбивой и нейтральной по
литики. Она осуждает агрессию американского империализма в Индо
китае и активно участвует в борьбе против нее как внутри страны, так 
и на международной арене. Японские коммунисты выступают за укреп
ление сплоченности всех сил, борющихся против агрессивной политики 
империализма.

Большой размах приняло в Японии развернутое по инициативе КПЯ 
движение по сбору средств в фонд помощи борющимся народам Индо
китая. За четыре года было собрано более 200 млн. иен, на эти средства 
приобретались медикаменты, медицинское и другое оборудование и 
шесть раз направлялись во Вьетнам.

Коммунисты принимают активное участие в борьбе трудящихся 
за свои права — в массовых «весенних и осенних наступлениях» рабоче
го класса, в крестьянском движении. Вместе с тем КПЯ ведет работу 
по повышению сознательности трудящихся, добиваясь понимания ими 
важности создания единого фронта.

Одним из важнейших условий укрепления единого фронта КПЯ счи
тает рост своих сил и влияния в массах. В результате тринадцатилетнего 
«движения за увеличение сил партии» численность КПЯ увеличилась 
примерно до 300 тысяч человек, тираж ежедневной газеты «Акахата» 
превысил 400 тыс. экз., а ее воскресного выпуска— 1,5 млн. экземпля
ров.

О росте влияния КПЯ свидетельствуют ее успехи на последних вы
борах в парламент и органы местного самоуправления. Партия имеет 
14 депутатских мест в палате представителей (из 491) и 10—в палате 
советников (из 252). На выборах в палату советников в июне 1971 года 
за кандидатов КПЯ в местных избирательных округах голосовали почти 
5 млн. избирателей, то есть 12% принявших участие в голосовании. По
сле выборов 1971 года в органы местного самоуправления КПЯ имеет 
2362 депутата в префектуральных, городских, районных, поселковых и 
сельских собраниях.

КПЯ придает большое значение разъяснению своей политики во вре
мя избирательных кампаний, поскольку в это время она имеет возмож
ность непосредственного общения с широкими массами избирателен- 
Перед выборами КПЯ разрабатывает специальные документы, в кото
рых популярно разъясняет свою линию по важнейшим вопросам внеш
ней и внутренней политики. Партия уделяет особое внимание разработ-
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ке конкретных программ решения наиболее актуальных для всей стра
ны, а также для отдельных районов или слоев населения проблем — 
от дальнейшей судьбы «договора безопасности» до мер помощи крестья
нам, занимающимся выращиванием мандаринов.

В ходе предвыборных кампаний КПЯ проводит большую организа
ционную работу по привлечению избирателей на свою сторону, исполь
зуя при этом «общества поддержки кандидатов», общая численность ко
торых достигает 900 тыс. человек.

Партийное строительство, массовая работа и участие в избиратель
ных кампаниях — таковы, по терминологии КПЯ, «три опоры», на кото
рых строится вся деятельность партии.

Идя навстречу своему пятидесятилетию, КПЯ в соответствии с ре
шениями состоявшегося в декабре 1971 года VI пленума ЦК осуществ
ляет широкую программу дальнейшего роста численности своих рядов. 
Она готовится к дальнейшей борьбе за достижение коренного поворота 
в политике Японии в интересах народа на основе сплочения всех демок
ратических сил.
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Сунь Ят-сен •—первый президент 
Китайской Республики
(К 60-летию свержения монархии и 
утверждения республики в Китае)

Восстание в г. Учане 10 октябоя 1911 года положило начало так 
называемой Синьхайской революции в Китае, которая свергла господ
ство маньчжурской Цинской монархии, длившееся почти 268 лет, и покон
чила с феодальной монархией, существовавшей в Китае более двух 
тысячелетий ’. В ходе революции была провозглашена республика, вре
менным президентом которой и главой временного революционного пра
вительства в Нанкине стал крестьянский сын доктор Сунь Ят-сен.

Сунь Ят-сен (он же Сунь Вэнь, Сунь Чжун-шань, Сунь И-сянь) ро
дился 12 ноября 1866 года в бедной крестьянской семье в деревне Цуйхэн 
уезда Сяншань провинции Гуандун в Южном Китае. «Сунь Ят-сен вышел 
из народа, — писала жена и верный соратник Сунь Ят-сена Сунь Цин
нии...— Он происходил из крестьян. Отец его был крестьянином, и все со
седи в округе были крестьянами. Его семья, пока он и брат не подросли, 
перебивалась, еле сводя концы с концами»2.

Ценой упорного труда Сунь Ят-сену удалось получить медицинское 
образование. Со студенческих лет он посвятил себя делу революционно
ного свержения чужеземной феодальной маньчжурской монархии, уста
новил связи с традиционными антиманьчжурскими обществами Южного 
Китая, а в 1894 году создал и возглавил первую буржуазно-демократи
ческую революционную организацию: «Союз Возрождения Китая» — 
«Син Чжун хуэй», которая в 1895 году организовала свое первое анти- 
маньчжурское восстание в Гуанчжоу, окончившееся, однако, неудачей. 
С тех пор на протяжении последующих шестнадцати лет Сунь Ят-сен 
всецело отдается делу борьбы за свержение Цинской династии, в кото
рой он и его соратники видели олицетворение всех бед и тягот, обруши
вшихся на Китай и приведших его к положению полуколонии.

В 1905 году Сунь Ят-сен создал в эмиграции «Китайский Револю
ционный Объединенный Союз» — «Чжунго гэмин тунмынхуэй», объеди
нивший многочисленные антиманьчжурские организации в Китае в еди-

1 Год «Синьхай» по традиционному китайскому лунному календарю длился 
с 30 января 1911 г. по 17 февраля 1912 г. Революция получила наименование Синьхай
ской, потому что и Учанское восстание и отречение маньчжурской Цинской династии 
ИДК-.1И место^году Синьхаи.^ 51гиее|е [ог Це^ СЫпа, Рскшв, 1952, р. 3.



113Сунь Ят-сен — первый президент Китайской Республики

ную партию, в основу программы которой легли разработанные Сунь 
Ят-сеном «три народных принципа»: «национализм» (свержение чуже
земной маньчжурской династии и восстановление китайской власти), 
«народовластие» (ликвидация монархии и учреждение республики) и 
«народное благосостояние» (улучшение положения трудящихся масс 
в результате введения прогрессивного поземельного налога, на деле сво
дившегося к национализации земли).

Неоднократные вооруженные антиправительственные выступления, 
организовывавшиеся «Объединенным Союзом» и примыкавшими к нему 
революционными организациями, начиная с 1906 года следовали одно за 
другим и привели 10 октября 1911 года к свержению власти Цинского 
правительства в крупнейшем торгово-промышленном городе Централь
ного Китая — Учане — вместе с прилегающими городами Ханькоу и Ха
ньяном, образующими троеградье Ухань. Восстание в Учане, вспыхнув
шее в условиях сложившейся в стране революционной ситуации, быстро, 
к декабрю 1911 года, распространилось на 15 провинций Центрального, 
Восточного и Южного Китая, одна за другой провозглашавших сверже
ние цинской монархии и объявлявших себя сторонниками республикан
ской формы правления.

Во главе провинциальных правительств, создававшихся в ходе ре
волюции, становились, как правило, представители местных буржуазно
помещичьих сил, конституционные монархисты — по своим убеждениям 
ярые противники революционного претворения в жизнь программы «Объ
единенного Союза». Эти круги накопили известный политический опыт 
в ходе движения за введение конституции, развернувшегося в Китае по
сле ознакомления с опытом партии кадетов в первой русской революции 
1905—1907 годов. Провинции, провозгласившие в ходе Синьхайской ре
волюции свою независимость от Цинского правительства, не добивались 
полной провинциальной автономии и независимости; они ратовали за 
учреждение централизованной республики в стране путем созыва Нацио
нального собрания. Первая республиканская Национальная ассамблея— 
«Гэшэн дуду фу дапбяо ляньхэхуэй» — была созвана в Шанхае и Хань
коу уже в ноябре 1911 г. из представителей военных губернаторов рес
публиканских провинций — «дуду» или «дуцзюней»—и в декабре того 
же года переехала в Нанкин. 29 декабря 1911 года делегаты этой ассамб
леи, представлявшие 17 провинций, провозгласили учреждение Китай
ской Республики и избрали Сунь Ят-сена, незадолго до этого вернувше
гося в Китай после длительного пребывания в эмиграции, ее президен
том. 28 января 1912 года Национальная ассамблея была реорганизована 
во «Временный сенат» — «Липши Цань и юань» в составе делегатов 
от провинций, провозгласивших свержение власти цинского двора. В раз
ных провинциях выбор делегатов в Национальную ассамблею осущест
влялся по-разному: путем личного назначения главой военного прави
тельства, выбора на провинциальных совещательных ассамблеях или 
путем прямого избрания населением. В составе Национальной ассамблеи 
преобладали представители средней буржуазии и обуржуазившихся 
помещиков.

Официальная церемония провозглашения республики и вступление 
Сунь Ят-сена на президентский пост состоялись в Нанкине в январе 
1912 года.

Вступая 1 января 1912 года на должность временного президента 
Китайской Республики, Сунь Ят-ссн принес присягу, в которой обещал 
быть преданным интересам страны, всегда служить народу и сложить 
с себя полномочия лишь тогда, когда будет свергнуто цинское самодер
жавие, в стране воцарится мир и «Китайская Республика займет подо-
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бающее ей место среди других государств мира и будет подобающим 
образом признана ими»3.

В своей «Декларации при вступлении на пост временного президен
та Республики» Сунь Ят-сен изложил основные направления внутрен
ней и внешней политики своего правительства. В области внутренней 
политики Декларация ставила центральную задачу — объединение всей 
территории страны н всех проживающих на ней национальностей, объ
единение всех вооруженных сил в масштабах всей страны («военно-ад
министративное единство»), создание федерации самоуправляющихся 
провинций под руководством центрального правительства, объединение 
в масштабах всей страны финансовой и налоговой системы («финансово
административное единство») 4.

Во внешнеполитическом разделе Декларации Сунь Ят-сен выразил 
признательность правительствам держав за «позицию нейтралитета», 
а прессу и общественность иностранных государств благодарил за горя
чее сочувствие. «После учреждения Временного правительства,— писал 
Сунь Ят-сен в Декларации,— мы возьмем на себя выполнение всех функ
ций цивилизованного государства, дабы воспользоваться всеми данными 
ему привилегиями. С позорными для нашей страны действиями периода 
правления маньчжурской династии Цин и духом антииностранщины 
должно быть покончено навсегда. Мы будем придерживаться принципа 
сохранения мира и укреплять узы дружбы с доброжелательными к нам 
государствами. Следуя этим путем, мы сможем добиться уважения к Ки
таю на международной арене и способствовать продвижению всего мира 
к великому единению»5.

Основной практической задачей Временного революционного пра
вительства в Нанкине было завершение переговоров с премьер-минист
ром Пинского правительства и главнокомандующим цинской армией ге
нералом Юань Ши-каем, полностью захватившим к тому времени в свои 
руки власть в Пекине, об условиях отречения Цинского правительства 
и введения республиканской формы правления. Не менее важной зада
чей Нанкинского правительства было изыскание средств для обеспече
ния деятельности правительства, ибо оно не располагало какой-либо соб
ственной финансовой базой, а все налоговые поступления, собиравшиеся 
на территории, подконтрольной республиканцам, шли в распоряжение 
контролировавшихся англичанами морских таможен Китая; после выче
та сумм, предназначавшихся для возмещения иностранных займов 
и уплаты контрибуции державам, остальные деньги таможенное управ
ление по-прежнему передавало Пекинскому правительству, при котором 
был аккредитован дипломатический корпус. Сунь Ят-сен добивался при
знания Нанкинского правительства державами, рассчитывая, кроме всего 
прочего, таким путем обеспечить передачу морскими таможнями части 
налоговых поступлений, собираемых на респубиканской территории, его 
правительству. 2 января 1912 года дипломатические и консульские пред
ставители держав в Китае были официально информированы о создании 
республиканского правительства, а 5 января Сунь Ят-сен обратился 
с «Воззванием временного президента Республики ко всем дружествен
ным нациям», в котором излагал основные руководящие принципы внеш
ней политики своего правительства и призывал державы признать Ки
тайскую Республику.

3 «Синьхайская революция». Сб. документов и материалов в 8 томах, т. 8, стр. 8 
(на китайск. яз.), Шанхай, 1957.

«Синьхайская революция 1911—1913 гг.». Сборник документов и материалов, 
М., 1968, стр. 138.

5 Там же, стр. 139.
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и материалов,

Характеризуя в «Воззвании» 268-летнее маньчжурское правление 
в Китае как «преступление не только против человеческой морали, но 
и против всех цивилизованных наций», Супь Ят-сен подробно перечислял 
все злодеяния и пороки Ципского правительства и заявил о решимости 
республиканцев довести до конца борьбу с «преступным правительст
вом», «чтобы Китайская Республика жила в дружбе, основанной на ра
венстве, со всеми государствами мира»0. Далее временный президент 
Республики излагал следующие принципы внешней политики своего пра
вительства:

1. Республика признает все договоры, заключенные Маньчжурским 
правительством с другими государствами до начала революции. Те до
говоры, которые заключены Цинским правительством с державами после 
начала революции, республиканцами не признаются.

2. Республика принимает на себя обязательства по всем внешним 
займам, без изменений их условий, если они заключены Маньчжурским 
правительством до начала революции, а также по уплате признанных 
ею контрибуций. Займы, заключенные Цинским правительством после 
начала революции, не признаются.

3. Республиканское правительство обязуется уважать все права, 
предоставленные Маньчжурским правительством до революции отдель
ным странам и отдельным гражданам иностранных государств. Права, 
предоставленные иностранным державам и отдельным лицам Маньчжур
ским правительством после начала революции, не признаются Респуб
ликой.

4. Республиканское правительство обязуется уважать и защищать 
жизнь и имущество граждан иностранных государств, находящихся на 
территории, на которую распространяется действие законов и власть 
республиканского правительства.

В заключении «Воззвания» Сунь Ят-сен выражал надежду, что Ки
тайская Республика «получит всеобщее официальное признание держав 
и это позволит Китаю не только пользоваться всеми правами и приви
легиями, но и внести свой вклад совместно со всеми государствами в де
ло беспредельного расцвета мировой цивилизации»7.

Этот призыв Сунь Ят-сена к иностранным державам, однако, остал
ся без ответа, равно как и обращение 19 января 1912 года к державам 
министра иностранных дел Нанкинского правительства Ван Чун-гуя 
с просьбой о признании республиканского правительства. Державы де
монстративно игнорировали Нанкинское правительство, продолжая при
знавать Цинское правительство в Пекине до последних дней его суще
ствования.

За короткий срок своего пребывания на посту главы Нанкинского 
революционного правительства Сунь Ят-сен развил активную деятель
ность, направленную на консолидацию республиканских сил и сверже
ние Цинской монархии. Временное правительство приняло буржуазно
демократическую конституцию; впервые в истории Китая были провоз
глашены демократические свободы и права народа, предоставлено изби
рательное право женщинам, введена всеобщая воинская повинность.

Еще 5 января 1912 года в своем «Воззвании ко всем дружественным 
нациям» Сунь Ят-сен писал о стремлении республиканского правитель
ства «создать государство на нерушимых и вечных основах» и вырабо
тать строго определенные, незыблемые принципы, которые «непременно

Сунь Ят-сен- первый президент Китайской Республики

0 «Снпьхайская революция 1911 —1913 гг.». Сборник документов 
М„ 1968, стр. 142.

7 Там же, стр. 144.
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отвечали задачам развития национальной мощи». Он заявлял о своем 
неуклонном стремлении к поднятию жизненного и культурного уровня 
народа, к защите порядка, к изменению законов, пересмотру граждан
ского кодекса, торгового законодательства и установлений, касающих
ся разработки недр, улучшению финансов, отмене различных ограниче
ний на торгово-предпринимательскую деятельность и обещал при выра
ботке будущих законов руководствоваться «интересами и счастьем боль, 
шинства граждан страны».

Вышеуказанные идеи нашли свое отражение и во Временной Кон
ституции Китайской Республики, опубликованной в Нанкине 11 марта 
1912 года, где указывалось, что «Китайская Республика создается на
родом Китая» (§ 1), «верховная власть Китайской Республики принад
лежит всем гражданам страны» (§ 2), «народ имеет право избирать 
и быть избранным» (§ 12) и т. п.8.

Ряд указов и распоряжений Временного правительства свидетельст
вовал о стремлении Сунь Ят-сена и его сподвижников не только обеспе
чить народу демократические права, перечисленные в Конституции 
(«народ Китайской Республики пользуется одинаковыми правами неза
висимо от расы, класса и религии»; «никто из граждан не может быть 
арестован, взят под стражу, отдан под суд или наказан в нарушение за
конов»; «проникнуть в жилище граждан или произвести в нем обыск 
можно лишь в соответствии с законом»; «народ свободен во владении 
собственностью и занятии предпринимательской деятельностью»; «наро
ду предоставляется свобода слова, дискуссий, печати, а также собраний 
и организации обществ»; «народу гарантируется тайна переписки»; «на
роду предоставляется свобода в выборе местожительства и перемеще
нии»; «народу предоставляется свобода вероисповедания» и т. д. и т. п.), 
но и улучшить материальное положение.

Таковы были указы о помощи пострадавшим от стихийных бедст
вий, о содействии переселению на целинные земли, о запрещении куп
ли-продажи рабов.

Много внимания уделял Сунь Ят-сен вопросам экономического раз
вития страны. Сунь-Ят-сен активно поддерживал создание «Общества по 
развитию промышленности в Китайской Республике», устав которого 
был опубликован 20 февраля 1912 года в официальном правительствен
ном «Вестнике Временного революционного правительства»9. Во введе
нии к уставу указывалось, что промышленное развитие Китая является 
лучшим средством улучшения жизни народа (миньшэн), то есть осущест
вления третьего из «трех народных принципов» Сунь Ят-сена.

В официальном «Правительственном Вестнике» мы находим также 
неоднократные обращения министра промышленности Чжан Цзяня к гу
бернаторам провинций с призывами оказывать содействие мероприя
тиям министерства и создавать «департаменты по промышленности» при 
провинциальных правительствах, координировать деловую активность 
в масштабах всей страны и т. д.

Ввиду открытого вмешательства империалистических держав в Ки
тайскую революцию на стороне реакционных феодально-компрадорских 
сил, группировавшихся вокруг генерала Юань Ши-кая, и из-за быстрого 
отхода от революции либеральных кругов китайской буржуазии и поме
щиков, напуганных ростом революционной активности масс, Сунь Ят-се-

8 Там же, стр. 181 —182.
9 Текст официального «Правительственного Вестника» Временного Правительства 

в Нанкине — «Липши Чжэнфу гунбао» опубликован в специальном номере журнала 
«Цзнньдайши цзыляо», № 1, 1961 г., посвященном революции 1911 г. и озаглавленном 
«Синьхай гэмин изыляо».
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ну пришлось уступить пост президента республики Юань Ши-каю, ко
торый в обмен на это принудил маньчжурский двор 12 февраля 1912 года 
подписать указ об отречении малолетнего императора Пу И от престола 
и введении республиканской формы правления

Снньхайская революция не смогла покончить с засильем феодаль
ных и полуколониальных порядков в стране, но, даже потерпев пора
жение, она стала значительным этапом в истории общедемократической 
и национально-освободительной борьбы китайского народа. Как писал 
В. И. Ленин, «революционная демократия в Китае, несмотря на крупные 
недостатки ее вождя Сунь Ят-сена (мечтательность и нерешительность, 
зависящие от отсутствия у него пролетарской опоры), сделала очень 
многое для пробуждения народа, для завоевания свободы и последова
тельно демократических учреждений» н.

В. И. Ленин относился с большой симпатией к Сунь Ят-сену, назы
вал его представителем «боевой и победоносной китайской демократии», 
революционным демократом, полным благородства и героизма. Наряду 
с признанием прогрессивных сторон в программе и деятельности Сунь 
Ят-сена В. И. Ленин проницательно вскрыл утопические черты его плат
формы— надежду на возможность в тех конкретных исторических усло
виях «предотвратить» капитализм в Китае, избежать тех социальных бед
ствий и угнетения трудящихся масс, которые несет с собой этот эксплуа
таторский строй.

Деятельность Нанкинского революционного республиканского пра
вительства Сунь Ят-сена, несмотря на кратковременность своего суще
ствования, не прошла бесследно; под знаменем борьбы за восстановле
ние разработанной членами «Объединенного Союза» Временной Консти
туции 1912 года происходило объединение республиканских сил против 
монархического заговора Юань Ши-кая и произвола китайских милита
ристов. Борьба за претворение в жизнь лозунга «Защита Конституции» — 
«хуфа» — во многом способствовала и возникновению первого мощного 
революционного выступления китайского народа в новейшую эпоху, по
сле Великой Октябрьской революции в России, в период так называе
мого «движения 4 мая 1919 г.».

Несмотря на то что советскими учеными за последние годы проде
лана известная работа по изучению различных аспектов Синьхайской 
революции 12, деятельность Сунь Ят-сена на посту временного президен-

10 С. Л. Тихвинский, Свержение маньчжурской монархии в Китае (Револю
ция 1911 года). Доклад на общем годичном собрании АН СССР 28 мая 1971 г., Вест
ник Академии наук СССР, 1971. № 9. стр. 28.

11 В. И. Ленин, Борьба партий в Китае. Поли. собр. соч., т, 23, стр. 140.
12 В 1962 году коллектив московских китаеведов выпустил специальный сборник 

статей «Снньхайская революция в Китае», освещающих главным образом, экономиче
ские, политические и идеологические предпосылки революции. Б 1964 г. вышла книга 
автора настоящей статьи «Сунь Ят-сеп. Внешнеполитические воззрения и практика 
(из истории национально-освободительной борьбы китайского народа 1885—1925 ггА, 
в которой глава 111 посвящена деятельности Сунь Ят-сена в период революции 1911 г'. 
Ряд вопросов, связанных с участием Сунь Ят-сена в подготовке и проведении Синьхай
ской революции, поднимается в сборнике статей, выпущенном в связи со 100-летием 
со дня рождения Сунь Ят-сена, и в сборнике статей «Маньчжурское владычество 
в Китае», в опубликованном в 1968 г. сборнике документов и материалов «Синьхзй- 
ская революция». Впервые на русском языке были введены в научный обиход материа
лы Учанского и Нанкинского революционных правительств, документы о ходе револю
ции в различных провинциях Китая. Переведены и изданы «Избранные произведения 
Сунь Ят-сена», автобиография последнего маньчжурского императора Пу И, «Воспоми
нания о Супь Ят-сене» Хэ Сян-ннн. В 1971 г. вышла монография Е. А." Белова «Учан
ское восстание»; находится в типографии капитальная коллективная работа группы 
новой истории отдела Китая Института востоковедения АН СССР «Новая история 
Китая», в которой главы по истории Синьхайской революции занимают центральное 
место.
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13 «СЫпа 1п КеУсЛиНоп: Тйе Еиб! Рйазе 1900—1913». ЕсШсс! апс! хуИН ап П1(гос1ис- 
11'оп Ьу Магу С1аЬоидй Меху Науеп апд Ьопбоп, ,1а1с ЦтуегзИу Ргезз, 1968.

Лишь в статье французского автора Мари-Клэр Бэржэр «Роль буржуазии», 
помещенной в вышеупомянутой коллективной работе, частично затрагивается вопрос 
о взаимоотношениях Нанкинского правительства с буржуазией Шанхая. М а г 1 е - С I а I - 
те Вег^ёге, Тйе Ро1е оГ Воиг^ео151е, ор. сП, рр. 286—290. См. также отдельную рабо
ту того же автора: Маг1е-С1а1ге Вег^ёге, Ьа Ьоигеео151е сЫпсмзе с( 1а геуо- 
1иНоп де 1911, Ьа Науе — Рапз. 1968.

15 ЗоИп К. Р а 1 г Ь а п к, Е д ху 1 п О. 1? о 1 з с 1т а и с г, А 11т е г I М. С г а 1 ц. 
А Н1з(огу оГ Еаз1 Аз1ап СмИгаПоп Уо1ите Тхуо. Еаз! Аэта. Т1те Модегп ТгапзГогптаНоп. 
В°51°По’ I т гл а’пи°е 16С* У., Н815. ТЬе Шзе оГ Модегп СЫпа, Меху Уогк, 1970, р. 558.

еще ожидает своего п всестороннегота Республики 
изучения.

В работах современных западных историков, посвященных исто
рии Синьхайской революции и деятельности Временного революционного 
республиканского правительства в Нанкине, уделяется лишь попутное 
и весьма поверхностное внимание.

Даже в обстоятельном коллективном труде «Китай в революции: 
Первая фаза 1900—1913» 13, вышедшем в 1968 году в США под редак
цией профессора, известного китаеведа М. Райт, состоящем из 12 статей 
различных авторов, посвященных Синьхайской революции, не нашлось 
места для специального исследования деятельности первого в истории 
Китая республиканского правительства ”. Это далеко не случайно. За
падные авторы в своих работах стремятся принижать роль Супь Ят
сена и руководимого им «Объединенного Союза» в подготовке и осуще
ствлении революции 1911 —1913 годов.

В капитальной работе по новой и новейшей истории стран Восточ
ной Азии, принадлежащей перу ведущих американских востоковедов 
Джона К- Фэрбэнка, Эдвина, О. Рэйшауэра и Альберта М. Крэйга, 
«Восточная Азия. Современная трансформация» о Временном нанкин
ском правительстве, учрежденном революционерами в ходе Синьхай
ской революции, мы находим лишь самое беглое упоминание 15.

Не больше внимания уделяет этому вопросу и автор обстоятельной 
ионографии по новой и новейшей истории Китая, американский историк 
Иммануэль Сю, всю характеристику деятельности Нанкинского прави
тельства излагающий несколькими фразами и сводящий ее «лишь к вве
дению европейского календаря»16. Историки КНР, в 1949—1965 го
дах проводившие сбор и анализ большого количества материалов и до
кументов революции 1911 года, проделавшие большую работу по выяв
лению и опросу ее участников и очевидцев, за последние 7 лет полно
стью прекратили публикацию в открытой печати своих работ по новой 
и новейшей истории.

Тем не менее среди китайского народа не угасла память о выдаю
щемся революционере-демократе, первом президенте Китайской Респуб
лики докторе Сунь Ят-сене. которому еще в 1925 году был посмертно 
присвоен титул «отца государства» — «гофу».

Ежедневно сотни посетителей посещают мавзолей Сунь Ят-сена в 
Нанкине и музей-мемориал в Биюньсы — «Храм лазоревых облаков» — 
близ Пекина, где на белом мраморе высечены завещание Сунь Ят-сена 
и текст его предсмертного послания Центральному Исполнительному 
Комитету Союза Советских Социалистических Республик, в котором 
Сунь Ят-сен завещал китайскому народу навеки идти рука об руку со 
своим лучшим другом и союзником — Советским Союзом.
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1 Э. Сноу (1905—1972 гг.) —уроженец штата Миссури (США), учился в Миссурий
ском и Колумбийском университетах. Начал свою карьеру в Китае в 1928 г. в 
качестве корреспондента реакционной американской газеты «Чикаго трнбюп». Б 1933— 
1935 гг. работал преподавателем в созданном иод покровительством американских мис
сионеров Япьцзннском университете в Пекине, который в то время являлся одним из 
политических центров американского проникновения в Китай. В Китае он пробыл до 
1942 г., являясь корреспондентом различных американских газет и английской газеты 
«Дейли геральд». После этого он бывал в Китае в 1943, 1960. 1965 и 1970—1971 гг.

2 Э. Сноу, Красная звезда над Китаем, Нью-Порк. 1961 г., стр. 49 (на англ. яз.).
3 Там же, стр. 4.

Политические контакты Мао Цзэ-дуна с американским журнали
стом Эдгаром Сноу 1 занимают особое место как в политической био
графии Мао Цзэ-дуна, так и в китайско-американских отношениях.

Впервые Мао Цзэ-дун встретился с Э. Сноу летом 1936 года в север
ной Шэньси в местечке Баоань, куда Сноу прибыл из Пекина неле
гально. В организации его нелегальной поездки принимали участие вид
ные деятели КПК, в частности Лю Шао-ци и Кэ Цин-ши, которые тогда 
работали в Северном Китае и возглавляли Севеоокитайское бюро 
ЦК КПК.

В то время руководство КПК было заинтересовано в посещении со
ветского района в северной Шэньси западным буржуазным кореспонден- 
том, который смог бы более или менее объективно проинформировать 
внешний мир и китайцев, проживающих в гоминьдановских районах, о 
деятельности КПК. и китайской Красной армии, о их целях и задачах, 
и тем самым разоблачить ложь, распространяемую о них гоминьданов
ской реакцией. По словам Чжоу Энь-лая. руководству КПК об Э. Сноу 
тогда было известно, что он является «надежным журналистом», «друже
ски настроенным к китайскому народу, и ему можно верить, что он рас
скажет правду»2.

Что же касается самого Э. Сноу, то, будучи в те годы корреспонден
том американской газеты «Нью-Йорк сан» и специальным корреспон
дентом английской газеты «Дейли геральд», он поехал в северную 
Шэньси нс ради простого журналистского любопытства, а с важными по
литическими целями. По собственному признанию, он отправился в крас
ный Китай прежде всего для того, чтобы ответить на вопросы, «которые 
интересовали всех, имеющих отношение к политике... на Бостоке» 3.

О политических контактах 
Мао Цзэ-дуна с Эдгаром Сноу
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Китаю Джон Фэйрбэнк, ха-

1 Э. Сноу, Красная звезда над Китаем, Нью-Йорк, см. предисловие Джона Фэйр- 
бэнка (на англ. яз.).

5 Там же, стр. 124.

Крупный американский специалист по 
рактеризуя Э. Сноу, писал: «Эдгар Сноу является деятельным челове
ком, скорее готовым поддерживать достойные дела, чем быть только пас
сивным наблюдателем. Болес того, он оказался... репортером, способным 
оценивать главные тенденции эпохи и описывать их в ярких красках для 
американского читателя. В 1936 году он находился на острие американ
ской экспансии в Азии... достигшей к этому времени своего апогея в 
результате деятельности в течение целого столетия коммерсантов, дип
ломатов и миссионеров» ■*.

Во время пребывания Э. Сноу в северной Шэньси во временной сто
лице красного Китая — Баоане он фактически был личным гостем Мао 
Цзэ-дуна. С последним, подчеркивает Э. Сноу, он встречался ежедневно. 
«Мао Цзэ-дун приглашал меня регулярно отведать хлеба с горьким пер
цем или компот, приготовленный госпожой Мао (Хэ Чжи-чжэнь) из ме
стных кислых слив. После этого мы говорили часами, иногда даже до 
рассвета. Б то время было кратковременное затишье в военных действи
ях и Мао имел некоторый досуг»5.

Будучи крайне тщеславным и честолюбивым, претендуя на роль вож
дя КПК и китайской революции, Мао Цзэ-дун решил использовать 
приезд в Баоань Э. Сноу не столько в интересах Коммунистической пар
тии Китая, сколько в своих личных целях. К тому времени (ему шел 
43 год) он уже вполне сложился как политический деятель, имеющий 
большой опыт закулисной внутрипартийной и фракционной борьбы. 
В результате этой борьбы ему удалось укрепить свое положение в руко
водстве КПК. но как в Китае, так и за его пределами он был малоиз
вестным человеком. Поэтому, обхаживая Э. Сноу, Мао Цзэ-дун пресле
довал весьма далеко идущие замыслы и честолюбивые мечты. Прежде 
всего он стремился при содействии американского журналиста нажить 
себе политический капитал, в частности рассчитывал, что ему удастся 
через Сноу ознакомить внешний мир со своей «незаурядной» личностью, 
со своими взглядами и идеями и что все это произведет должный эф
фект не только в самом Китае, но и за его пределами, привлечет к нему 
внимание и будет способствовать росту его популярности.

Кроме того, вынашивая основы своего особого мелкобуржуазно-на
ционалистического курса развития китайской революции, Мао Цзэ-дун 
возлагал определенные надежды на Соединенные Штаты Америки, счи
тая, что США — «самая демократическая страна в мире», имеющая свои 
интересы в Китае, не только окажет помощь китайцам в их борьбе 
против японской агрессии, но и поможет ему бороться против гоминь
дановского режима Чан Кай-ши. Мао Цзэ-дуну было известно, и Э. Сноу 
это подтвердил, что либерально-демократические круги США недоволь
ны крайне реакционной политикой гоминьдановского режима Чан 
Кай-ши, которая, по их мнению, мешает объединению Китая под эгидой 
Вашингтона. Одновременно, он вынашивал надежды и на возможность 
щедрых капиталовложений США в экономику Китая в случае победы 
новодемократической китайской революции. Поэтому Мао Цзэ-дун рас
считывал через Эдгара Сноу и при его помощи заинтересовать правящие 
круги США тем «движением», которое он возглавляет, показать им, что 
это «движение» ничего общего не имеет с «ортодоксальным» марксиз
мом-ленинизмом, с международным рабочим и коммунистическим дви
жением и с его авангардом — Советским Союзом.
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При этом следует подчеркнуть, что к тому времени все сильнее и 
сильнее начала расти неприязнь Мао Цзэ-дуна к Коминтерну и Совет
скому Союзу. Эта неприязнь вытекала прежде всего из его мелкобур
жуазных, крайне националистических, шовинистических убеждений, 
а также из полного непонимания новой политики КПК о едином нацио
нальном антияпонском фронте, разработанной в соответствии с истори
ческим решением VII конгресса Коминтерна, которая предусматривала 
сотрудничество КПК с гоминьданом на общей платформе борьбы против 
японской агрессии, без чего нельзя было добиться прекращения граж
данской войны и объединения всех национальных сил для отпора внешне
му врагу. Кроме того, по своему мировоззрению Мао Цзэ-дун был далек 
от марксизма-ленинизма и не считал путь Великой Октябрьской социа
листической революции приемлемым для Китая. (Хотя в 1949 году он ли
цемерно говорил о приемлемости этого пути для китайских коммуни
стов.) Об этом он довольно откровенно заявил американцам в 40-х го
дах. «Мы не стремимся к социальному и политическому образцу комму
низма Советской России. Скорее предпочитаем думать, что мы делаем 
нечто такое, за что сражался Линкольн во время Гражданской войны за 
освобождение рабов. В Китае сегодня мы имеем миллионы рабов, зако
ванных в кандалы феодализма»6.

Питая в 1936 году определенные иллюзии в отношении США, Мао 
Цзэ-дун соответственно и строил свои беседы с их представителем — 
Эдгаром Сноу. Разговор 'Мао Цзэ-дуна с последним не ограничивался 
лишь тем. что позднее было опубликовано. По признанию Э. Сноу, с са
мого начала беседы строились на доверительной основе и «иногда» носи
ли конфиденциальный характер. «Меня просили. — писал Э. Сноу, — не 
разглашать «противнику» информацию военного характера, и мне. конеч
но, было рассказано несколько вещей конфиденциально, и я это держал 
в секрете»7. Впоследствии американский журналист кое-что сообщил из 
этих конфиденциальных бесед, главным образом в своих обобщениях, 
но в основном придерживался правила не публиковать того, что ему не 
рекомендовал его собеседник. Этим он, видимо, и снискал к себе огром
ное доверие Мао Цзэ-дуна.

Ведя с Э. Сноу конфиденциальные беседы, Мао Цзэ-дун прекрасно 
понимал, что они станут достоянием тех правящих кругов США. в кото
рых он был заинтересован.

Во время этих встреч Мао Цзэ-дун рассказал американцу свою био
графию. Отличительной чертой автобиографического рассказа Мао Цзэ
дуна является стремление создать о себе впечатление как об одной из 
наиболее выдающихся и загадочных личностей XX века с одновремен
ным подчеркиванием своих незаурядных способностей, либерально-де
мократических устремлений, самобытности суждений, самостоятельности 
поступков и действий. Это была своеобразная самореклама, рассчитан
ная на 'внутренний и внешний рынки.

Будучи членом 1\П1\ и являясь одним из ее руководителей. Мао 
Цзэ-дун, естественно, не мог открыто излагать в автобиографическом 
рассказе свои подлинные взгляды. Поэтому ему пришлось преподносить 
их в туманной,завуалированной форме, прибегая к иносказанию, гово
рить намеками. И тем не менее при тщательном изучении нельзя не 
обратить внимания на тот факт, что в этом рассказе Мао Цзэ-дун хотя 
расплывчато, но достаточно ясно проводит мысль о том. что главной

8 Г. Форман, Сообщение из красного Китая. Нью-Порк, 1945. стр. 178 
(на англ. яз.).

7 Э. Сноу, Черновые заметки о красном Китае (1936—1945). Кембридж (США, 
1957, предисловие автора на англ. яз,).
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стр. 73.

движущей силой всех его побуждений, начиная с ранней юности, был ки
тайский национализм и либеральный демократизм. Он предпочитал го
ворить о чем угодно, но только не о марксизме-ленинизме. Ни слова не 
было сказано и о той огромной интернациональной помощи, которую 
международное рабочее и коммунистическое движение в лице Коминтер
на и КПСС оказывало китайской революции и КПК в строительстве и 
укреплении партии, китайской Красной армии, в разработке теоретиче
ских и практических проблем революционного движения в Китае, подго
товке кадров и т. п. Напротив, он подверг критике, в сущности, с троцкист
ских позиций линию Коминтерна в период китайской революции 1925— 
1927 годов п после ее поражения и изобразил дело так, что все важней
шие теоретические и практические вопросы китайской революции были 
разработаны лично им. а не ЦК КПК. совместно с Коминтерном. Поэто
му для Э. Сноу не составляло большого труда распознать истинную на
туру Мао Цзэ-дуна, его чаяния и стремления, его политические взгляды.

Как явствует из позднейших публикаций Э. Сноу, на основании этих 
первых бесед с Мао Цзэ-дуном он пришел к выводу, что Мао Цзэ-дун 
является прежде всего китайским националистом, мало чем отличаю
щимся от гоминьдановцев периода китайской революции 1925—1926 го
дов. что он не является приверженцем марксизма-ленинизма и русского 
пути социалистической революции, что он недружественно настроен к Ко
минтерну и Советскому Союзу. Более того, по признанию самого Сноу, 
на основании беседсМао Цзэ-дуном и другими в 1936 году он пришел к 
выводу о неизбежности будущего конфликта между Китаем и Советским 
Союзом в случае прихода Мао Цзэ-дуна и его приверженцев к власти8.

Все это не могло не заинтересовать определенные антикоммунистиче
ские и антисоветские круги США и Англии. Поэтому не случайно редак
ции крупнейших американских и английских буржуазных газет так охот
но предоставили свои страницы для пространных публикаций Э. Сноу 
о Мао Цзэ-дуне.

Эдгар Сноу оказался первым из западных буржуазных журнали
стов. который энергично приступил к популяризации чуждого марксизму- 
ленинизму политического курса и взглядов Мао Цзэ-дуна, выдавая их 
за марксистско-ленинские, а самого Мао Цзэ-дуна стал рекламировать 
как не сравнимого ни с кем руководителя и вождя КПК, который явля
ется «военным и политическим стратегом, напоминающим гений 
Ленина» 9.

Естественно, такая идеализированная и чрезмерно преувеличенная 
характеристика пришлась по душе честолюбивому и тщеславному 
Мао Цзэ-дуну.

На основании своих газетных публикаций Э. Сноу подготовил и опу
бликовал в 1937 году в Лондоне, а в 1938 году в Нью-Йорке книгу «Крас
ная звезда над Китаем», которую западная буржуазная печать назвала 
«пророческой». В этой книге был опубликован и автобиографический 
рассказ Мао Цзэ-дуна. Американские и другие коммунисты подвергли 
критике автора и его книгу, написанную с антикоминтерновских и троц
кистских позиций. Компартия США запретила своим книжным киоскам 
распространять и продавать ее. Однако Мао Цзэ-дун встал на защиту 
Э. Сноу и его книги. Он заявил, что в ней «правильно излагается поли
тика партии и его собственные взгляды». Э. Сноу он назвал «автором 
правдивой книги о нас» 10.

8 Э. Сноу, На другом берегу реки. Красный Китай сегодня, Нью-Йорк, 1963. 
стр. 69 (на англ. яз.).

9 См. Э. Сноу, Человек силы и магической жизни, «Дейли геральд», 11.III. 1937 г.
10 Э. С н о у, Черновые заметки о красном Китае..., стр. 73.
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использования Мао Цзэ-дуна и вооруженных сил КПК

■МВ11

11 Джордж Хайтэм впоследствии женился на китаянке, приняв гражданство КНР 
В настоящее время проживает в Пекине и работает в Институте венерических и кож
ных заболеваний.

В 1939 году американский журналист вновь встретился с Мао Цзэ
дуном. По его словам, они беседовали несколько раз, главным образом 
в неофициальной обстановке. Сноу взял у Мао Цзэ-дуна два официаль
ных интервью. Одно из этих интервью носило откровенно провокацион
ный характер, так как оно было направлено на еще большее ухудшение 
уже обострившихся отношений между КПК и гоминьданом, могло спо
собствовать расколу единого фронта и разрыву сотрудничества комму
нистов с гоминьдановцами. Руководство КПК расценило это интервью 
как провокационное и вину за него возложило на Э. Сноу. Мао Цзэ-дуну 
пришлось всячески изворачиваться и утверждать, что он якобы не про
верил это интервью, хотя позднее американский журналист говорил, что 
оно было лично отредактировано Мао Цзэ-дуном. В результате для 
Э. Сноу проезд в Яньань был закрыт и встречи между ним и Мао Цзэ-ду
ном временно прекратились. Тем не менее именно Эдгар Сноу положил 
начало тому флирту между Мао Цзэ-дуном и американскими диплома
тами и военными, который особенно активизировался после вступления 
США в войну против Японии (1941 —1945) и после длительного переры
ва возобновился вновь в наши дни.

В 1937 году при содействии Э. Сноу началось паломничество амери
канцев в Яньань, куда незадолго до этого переехало руководство КПК 
и Мао Цзэ-дун. Так, до начала японо-китайской войны (1937—1945) 
туда отправились издатель журнала «Амерэйша» Филипп Джаффе, ра
ботник одного из отделений Института тихоокеанских отношений (раз
ведчик), Т. А. Биссон, известный американский синолог Оуэн Латтимор, 
жена Э. Сноу (литературный псевдоним Ним Уэлс) и другие. После на
чала японо-китайской войны в Яньань и в район действий 8-й армии 
отправился помощник военно-морского атташе США в Китае Эванс Карл
сон; в Северный Китай, в район действий 8-й армии, едет журналист 
Халдор Хэнсон и другие. В Яньани при руководстве КПК и Мао Цзэ
дуне все это время находился американец Джордж Хайтэм (он же Ма

I в северную ШэньсиХай-дэ), врач по специальности, который прибыл 
вместе с Э. Сноу летом 1936 года и остался там ”.

Следует отметить, что ряд видных американских дипломатов и воен
ных в Китае, основываясь на сведениях, сообщенных Э. Сноу, и других 
данных, считали лидеров КПК, и прежде всего Мао Цзэ-дуна, «марга
риновыми коммунистами», «сторонниками аграрных реформ» и «хоро
шими демократами в душе», с которыми можно иметь серьезные дела. 
Некоторые из них сравнивали Мао Цзэ-дуна с бывшим лидером англий
ских лейбористов Макдональдом. После вступления США в войну про
тив Японии они были сторонниками одновременной поддержки Чай Кай
ши и использования Мао Цзэ-дуна и вооруженных сил КПК в интере
сах США. Президент Рузвельт в известной степени разделял эту точку 
зрения.

Для того, чтобы определить военный потенциал китайских коммуни
стов, а также изучить политические взгляды руководства КПК. в частно
сти ориентируется ли оно на Советский Союз й т. п.. правительство США 
направило в Яньань в июле 1944 года свою специальную миссию под 
видом так называемой «союзнической группы наблюдателей» в количест
ве 18 человек, состоявшую в основном из работников американских раз-
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ведслужб (армии, госдепартамента и др.). В Яньанп этой миссии был 
оказан очень радушный п теплый прием и предоставлены все возмож
ности для ее деятельности, в частности для ознакомления с положением 
в Особом пограничном районе и антпяпонских партизанских базах в Се
верном Китае, находившихся под контролем КПК, а также для сбора 
разведывательных данных о японцах и т. п.

Используя пребывание американской специальной миссии в Яньа- 
ни, Мао Цзэ-дун пытался добиться от правительства США политиче
ского признания, оказания военной и экономической помощи с целью 
укрепления своих позиций в борьбе против Чан Кай-ши, зная, что амери
канское военное командование (генерал Стилуэлл) и работники посоль
ства США в Китае недовольны Чан Кай-ши и его действиями. В этих 
целях он был готов отказаться от основных принципов марксизма-лени
низма, порвать всякие связи с мировым коммунистическим движением, 
с КПСС. Он убеждал американцев в том, что «американская дружба и 
помощь для Китая более важны, чем русская», что они, китайские ком
мунисты, «независимы от Москвы» и не ждут «русской помощи», что 
«китайские и американские интересы сходны и взаимосвязаны», что «они 
согласуются друг с другом экономически и политически», что «Америка 
и Китай дополняют друг друга экономически: они не будут конкуриро
вать между собой», что «у Китая нет потребности в развитии крупной тя
желой промышленности... Китай нуждается в создании легкой промыш
ленности...», что «Америка не только самая подходящая страна для ока
зания помощи в экономическом развитии Китая, но и единственная стра
на, способная участвовать в нем», что «между народами Китая и наро
дом Соединенных Штатов существуют прочные узы симпатии, взаимно
го понимания и взаимного интереса» и т. д. и т. п. 12.

Одновременно Мао Цзэ-дун пытался убедить американцев в том, что 
«политика китайских коммунистов является только либеральной», что 
«даже наиболее консервативные американские деловые люди» не найдут 
в программе китайских коммунистов ничего такого, против чего можно 
было бы возразить, что Соединенные Штаты найдут китайских коммуни
стов более сговорчивыми, чем гоминьдан, что «мы можем и должны ра
ботать» 13.

Мао Цзэ-дун ратовал за объединенное американо-китайское командо
вание на китайско-японском фронте во главе с американским генералом 
и за ввод американских войск в Китай, против чего возражало Нанкин
ское правительство Чан Кай-ши. Он считал, что пребывание американ
ских войск в Китае будет способствовать «демократизации» страны. Мао 
Цзэ-дун говорил второму секретарю посольства США в Чунцине Джону 
Сервису, который находился в составе группы военных наблюдателей в 
Яньани и одновременно являлся политическим советником американско
го командующего генерала Стилуэлла, что «мы, китайцы, считаем аме
риканцев идеалом демократии». При этом он рекомендовал Сервису, 
чтобы американские офицеры и солдаты, находясь в Китае, при встречах 
с китайцами всячески пропагандировали американскую демократию11.

По данным американцев, в 1945 году руководство КПК обратилось 
к генералу Ведемейру с просьбой «обеспечить тайный проезд Мао

12 Дж. Сервис, Документы по делу журнала «Лмерэйша». Некоторые проблемы 
истории отношений между США и Китаем, Беркли (США), 1971, стр. 173—175 (на 
англ. яз.).

13 Там же.
14 Там же.
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15 См. Д ж о н Гат т н и г с, Возвращение к старому, «За рубежом», 1969, № 4/449. 
стр. 18.

10 Э. С и о у, Красная звезда над Китаем, предисловие автора к изданию 1944 г.

Цзэ-дуна и Чжоу Энь-лая в Вашингтон для совещания с Рузвельтом». 
Они были готовы «вести серьезные дела» с Соединенными Штатами 15.

Характеризуя позицию Мао Цзэ-дуна в отношении Вашингтона, 
бывший посланник США в Японии Джон Эммерсон, который посетил 
Китай в 1944 году и встречался с Мао Цзэ-дуном, Чжоу Энь-лаем, Кан 
Шэном и другими, в 1971 году писал в японском журнале «Пасификком- 
мыонити»: «В 1944 году Мао стремился завоевать доброжелательность 
американцев. Его ближайшей надеждой было получить военную помощь, 
которая ему была нужна, чтобы укрепить свои вооруженные силы и свое 
правительство... Коммунистические руководители в 1944 году, вероятно, 
считали, что сотрудничество с Соединенными Штатами будет возможно 
даже после свержения ими националистического правительства. Мао и 
его сторонники, вероятно, полагали, что Соединенные Штаты... будут 
сотрудничать с ними после войны. Они считали, что американцы могут 
помочь и помогут развитию Китая. Это была не такая уж беспочвенная 
мысль, хотя она теперь может показаться такой». Далее Джон Эммер
сон указывает, что «поучительно напомнить, что китайцы в Яньани гово
рили нам в 1944 году». Процитировав вышеприведенные слова Мао 
Цзэ-дуна, он пишет, что эти слова «не включены в его красную книжеч
ку с цитатами, но они тем не менее подлинны».

Однако «первый тур» американо-китайского флирта не привел к ка
ким-либо результатам. Одной из главных причин этого явилось то. что 
американские правящие круги, среди которых было 
«нанкинского» лобби, не решились в то время делать 
Цзэ-дуна. Их преследовал страх. За его спиной им чудился 
Коминтерна и Советского Союза, хотя лидер КПК изо всех сил пытался 
доказать им свою «независимость» от последних.

Будучи лишенным возможности поддерживать непосредственный 
контакт с лидером КПК, по указанным ранее причинам. Э. Сноу продол
жал интересоваться событиями в Китае и принимал самое активное уча
стие в разработке американской политики в отношении Мао Цзэ-дуна и 
его сторонников. По его словам, став военным корреспондентом после на
падения японцев на американскую военную базу в Пирл-Харборе, он 
«посетил Китай в 1942 и 1943 годах и разговаривал как с коммуни
стическими, так и с гоминьдановскими лидерами» 16. В 1942. 1944 и 
1945 годах Э. Сноу трижды был принят президентом Рузвельтом и 
обсуждал с ним положение в Китае и возможности сотрудничества с 
Мао Цзэ-дуном.

Э. Сноу играл активную роль в разработке американской политики 
в отношении Китая не только во времена Рузвельта, он продолжал это 
делать и до последнего времени. Несмотря на то что Э. Сноу с конца 
40-х годов и в течение 50-х годов фактически выступал не только с анти
коммунистических, но и с антикитайских позиций, в частности по вопро
су американо-корейской войны в 1950—1953 годах, при содействии Мао 
Цзэ-дуна он в 1960 году получил разрешение на въезд в КНР. По его 
словам, он не ожидал такого теплотой радушного приема,какой встретил 
в Пекине. Ему были предоставлены самые широкие возможности для оз
накомления со страной. Американский журналист посетил районы, куда
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17 См. статью Джека Андерсона в воскресном приложении газеты «Вашингтон 
пост» — «Пэрейд», 6.П.1972 г.

18 См. рецензию Гийлермаса в газете «Монд», 4.1 V. 1963. стр. 3.
19 См. «Жиче Варшавы», 28.1 V. 1971 г.

вообще был запрещен въезд иностранцам. Его неоднократно принимал и 
премьер Чжоу Энь-лай и Мао Цзэ-дуп. Если Чжоу Энь-лай дал ему 
«исчерпывающее объяснение китайско-американских проблем и изложил 
китайскую политику», то беседы с Мао Цзэ-дуном носили конфиден
циальный характер. По данным американцев, все то. что Мао Цзэ-дун 
говорил Э. Сноу, в течение 9 часов «было адресовано Белому дому. 
Когда Сноу вернулся домой, его пригласили в госдепартамент для ин
тервью» 17.

После возвращения из КНР в США Сноу написал большую книгу 
о своей поездке, озаглавив ее «На другом берегу реки. Красный Китай 
сегодня». В этой книге он более откровенно и цинично противопоставляет 
Мао Цзэ-дуна и КПК. международному коммунистическому движению, 
и прежде всего КПСС. Книга полна различных антисоветских измышле
ний и клеветы. В то же время в ней всячески раздуваются «успехи и до
стижения КНР под руководством Мао Цзэ-дуна».

Некоторые западные буржуазные обозреватели, рецензируя эту кни
гу. справедливо отмечали ее внешнеполитическую направленность. Так, 
француз Жан Гийлермас указывал, что Эдгар Сноу предлагает госдепар
таменту США определенную программу, а именно: «Прекращение под
держки. оказываемой 7-м американским флотом прибрежным островам 
Цзиньмэнь и Мацзу, пересмотр политики эмбарго на стратегические то
вары в отношении китайского континента, обмен визитами и т. п. ». «Тог
да, по мнению Э. Сноу, — пишет Гийлермас,— мирное сосуществование 
найдет сторонников в Пекине и соответственно ослабит напряженность 
между Вашингтоном и Пекином» 18.

Как известно. Эдгар Сноу посетил КНР в 1964—19С5 и в 1970—1971 
годах и встречался с Мао Цзэ-дуном и Чжоу Энь-лаем. Все эти поездки 
по времени совпадали с наиболее важными событиями в жизни КНР или 
в китайско-американских и китайско-советских отношениях. Одной из 
главных тем. обсуждавшихся с Мао Цзэ-дуном и Чжоу Энь-лаем в 1960. 
1964 —1965, 1970—1971 годах были китайско-американские и китайско- 
советские отношения. .Хотя «поездки Сноу в Пекин носят «частный» ха
рактер,— писала польская газета «Жиче Варшавы», — однако не вызы
вает сомнения, что он используется обеими сторонами в качестве неофи
циального посредника» |9.

Политические контакты Мао Цзэ-дуна с Эдгаром Сноу в 60—70-е го
ды сыграли весьма важную роль в возобновлении диалога между прави
тельствами КНР и США и в создании соответствующих предпосылок 
для наметившегося в последнее время сближения Пекина с Вашингто
ном, в том числе и для переговоров о визите президента США Никсона 
в КНР. Эдгар Сноу был первым, кто еще в апреле 1971 года известил 
мир о том, что Мао Цзэ-дун готов принять Ричарда Никсона.

Таким образом, политические контакты Мао Цзэ-дуна с Эдгаром 
Сноу занимают особое место как в политической деятельности Мао 
Цзэ-дуна, так и в китайско-американских отношениях. Они практически 
всегда использовались Мао Цзэ-дуном для налаживания китайско-аме
риканских контактов. Косвенным доказательством этого служит доклад 
президента США конгрессу о внешней политике страны, в котором,® ча
стности, он заявил, что его визит в Пекин в феврале этого года явился 
«результатом тщательно организованной серии шагов», стал «кульмина-
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иней трех лет взаимных усилий». Бесспорно, что контакты Э. Сноу в 60— 
70 годы с руководством КПК были составной частью этой «серии шагов» 
и «взаимных усилий».

Эдгар Сноу использовал свою «дружбу» с Мао Цзэ-дуном в интере
сах правящих кругов США. С его помощью Белый дом осуществлял не
посредственный политический зондаж руководства КПК- Главной целью 
этого зондажа было выявление тех общих интересов, на основе которых 
было бы возможно сближение американских лидеров с маоистским ру
ководством и начало ведения переговоров между ними. Посредник пра
вительства Вашингтона Э. Сноу внес свою посильную «лепту» в подго
товку американо-китайских переговоров в Пекине.

Однако сам он не дожил до их начала всего лишь шесть дней. 
15 февраля 1972 года Э. Сноу скончался в Швейцарии, где жил в послед
нее время.
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чении его мироощущения и творче
ства, в органическом единстве идей
ности содержания и художествен
ности.

Задачу историков китайской ли
тературы мы видим также в том. 
чтобы развитие художественно-ре
чевого искусства Китая показать во 
взаимосвязи и взаимодействии с 
различными литературами других 
народов, с историей мировой лите
ратуры. Усилия здесь должны быть 
направлены на то, чтобы сочетать 
освещение общих закономерностей, 
характерных для литератур разных 
стран, с конкретным анализом на
ционального своеобразия китайской 
литературы, отличающего ее от дру
гих литератур мира.

Существование востоковедов раз
личных специальностей и профи
лей— явление столь же бесспорное, 
сколь и новое в нашем востокове
дении. Ясно, что такая специализа
ция вызвана к жизни развитием на
уки вообще, ориенталистики в част
ности. II можно не сомневаться в 
том, что именно на этих путях на
шему китаеведению, в том числе 
синологическому литературоведе
нию, предстоит дальнейшее разви
тие и успешное решение стоящих 
перед ним научных задач.

II все же мы далеки от мысли, 
что специализация вовсе исключа-

Утверждение марксистского ми
ровоззрения ознаменовалось прин
ципиально новым подходом и реше
нием всей совокупности проблем, 
связанных с идеологической жизнью 
общества, с творческой деятельно
стью человека. История подтверж
дает глубокую научность марксист
ских положений, относящихся к ана
лизу историко-литературного про
цесса, художественного творчества, 
эстетического отношения к действи
тельности. Марксистско-ленинская 
методология лежит в основе наше
го подхода в определении задач в 
исследовании литературного про
цесса в Китае.

Создание в СССР марксистской 
истории китайской литературы— 
главная задача советских китаи
стов-литературоведов. В соответст
вии с этим перед ними стоят мно
гие задачи проблемного и частного 
характера.

Это прежде всего изучение зако
номерностей процесса развития ли
тературы, исследование основных 
направлений словесно-речевого твор
чества— демократического и ари
стократического, выявление реа
листического творчества и т. д. Важ
ную задачу в изучении истории ки
тайской литературы мы видим во 
всестороннем исследовании связей 
писателя с жизнью его эпохи, в изу-
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КИ
ТО

ет комплексную китаистику. Ду
мается, что одно отнюдь не проти
воречит другому. Объектом синоло
гической науки неизменно был и ос
тается определенный памятник или 
конкретное произведение— истори
ческое, философское, этнографиче
ское, литературное и т. п. Всесто
роннее исследование памятника 
культуры на основе марксистской 
.методологии требует от нас много
значного подхода в силу его ком
плексной природы. В соответствии с 
принципом историзма он должен 
рассматриваться нами в комплекс
ной взаимосвязи с исторической и 
социальной реальностью эпохи. 
Именно этим и обусловливается не
обходимость его разностороннего 
анализа, исследование различных 
его аспектов в органическом един
стве содержания и выразительных 
средств формы. В этом — одна из 
задач историка китайской литерату
ры, занимающегося изучением ху
дожественного творчества древнего 
периода или современности.

Изучая классическую китайскую 
литературу, мы сталкиваемся с 
серьезными трудностями. Прежде 
всего мы имеем дело с языком древ
ней эпохи, для понимания которого 
нужны многочисленные сведения по 
истории китайского литературного 
языка. Кроме того, число источни
ков, тем более достоверных, из ко
торых можно почерпнуть сведения 
по древней китайской литературе, 
весьма ограничено в сравнении с 
требованиями, предъявляемыми в 
наши дни к изучению литературы. 
Наконец, среди исследователей по
ка нет единого мнения относительно 
многих вопросов древнекитайского 
общества, его идеологии, а глав
ное— периодизации истории Китая.

До начала XX в. в старом Китае 
не существовало истории китайской 
литературы в строгом смысле этого 
слова, в которой в систематическом 
виде излагался бы процесс разви
тия отечественной литературы. «Уди
вительно, что в такой стране лите
ратуры, как Китай, с его столь боль
шой историей литературы, богатен-
5 Пр-ми Дальнего Востока № 2

‘Чжэн Чжэнь -до, Новые пути ис
следования китайской литературы. В сб. 
«Изучение китайской литературы», т. 3. Пе
кин.'«Цзоцзя чубаньшэ», 1957. стр. 1138 
(на кит. яз.).

шнм литературным творчеством,— 
отмечал профессор Чжэн Чжэнь- 
до,— мы видим совершенно нераз
витое литературоведение»1.

Тут закономерен вопрос, возника
ющий по существу проблемы: что 
считать «литературой»? — т. е. во
прос о природе или о самом соста
ве литературы — «вэньеюэ»? Едва 
ли у кого-либо может возникнуть 
сомнение в существовании факта 
разного состава литературы или не
одинакового представления о соста
ве литературы в различные истори
ческие времена.

Причина того, что состав литера
туры исторически менялся, ведет 
нас к выводу о существовании диа
лектической закономерности в раз
витии определения самого тер
мина «литература»—«вэнь», «вэнь- 
чжан», «вэньеюэ»,— связанного с ис
торическими корнями китайской ли
тературы. Иными словами, «литера
тура» — «вэньеюэ» — понятие исто
рическое, и потому определение ее 
содержания или состава развивает
ся во времени, а вместе с тем по- 
разному обосновывается концепция
ми идеалистического или материа
листического миропонимания. От
сюда возникновение проблем субъ
ективного или особенного, объек
тивного или всеобщего, националь
ного и интернационального.

Если обратиться к наследию 
тайского литературоведения, 
нельзя не заметить, что большей ча
сти материалов по изучению китай
ской литературы старой школой фи
лологов присущ общий недоста
ток— слабость научной методоло
гии. явная субъективность в отборе 
и оценке произведений литератур
ного творчества. В традиционных 
работах китайских авторов прошло
го нет четкого понимания и опре
деления самого предмета исследо
вания — литературы. Отсутствие 
объективного взгляда и должных
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С

либо 
китай-

рас- 
син-

эс-
и

«Чуньцю»,— отмечает 
Вэнь-лань,— прекрас-

китайских 
дожественного 
сматривалось 
теза теории 
тетики, истории 
критики. Отсутствовал даже сам тер
мин «история литературы». Сколь
ко-нибудь последовательного и за
конченного изложения истории ки
тайской литературы не существова
ло. В работах приводился скорее 
материал для ее создания. Лишь в 
немногих из них прослеживались в 
лучшем случае история того или 
иного литературного жанра 
отдельные стороны истории 
ской литературы.

С другой стороны, среди старых 
китайских литературоведов наблю
далось увлечение «чистой литерату
рой», т. е. литературным творчест
вом, представлявшим собой «произ
ведения эстетических эмоций». 
Именно такой взгляд на литерату
ру, подчеркивали они, является «со
временным, прогрессивным, пра
вильным». Поэтому из понятия ли
тературы исключались как не име
ющие' к ней никакого отношения не 
только памятники литературы кано
нической (цзинсюэ), исторической 
(шисюэ), философской (чжузцы 
чжэсюэ), естественнонаучной, но да-

критериев в оценке литературы при
водит исследователей к произволь
ному обращению с литературными 
явлениями и фактами, к вольному 
толкованию вопроса о сфере сло
весно-речевого искусства и т. д. Ме
тодика литературоведческого анали
за, конкретные приемы исследова
ний и разборов, как правило, не 
выходят за рамки формального пе
речисления древних источников и 
традиционных комментариев.

В старых литературоведческих 
источниках почти не найти анализа 
образов и характеров, созданных 
китайскими художниками слова в 
различные эпохи. Тут нет даже по
пыток разбора композиции литера
турных произведений, установления 
связи мировоззрения героев с обще
ственной жизнью, идеями и веяния
ми времени и т. д. В традиционных 

работах искусство ху- 
слова не 

позиций 
литературы, 

литературы

же литературные фрагменты в ис
торических сочинениях «Цзочжу- 
ань», «Шицзи», «Цзычжи тунц 
зяпь». Более того, к «чистой лите
ратуре» не относили произведения 
в стиле «гувэпь» таких художников 
слова периода Тан и Сун, как Хань 
Юй, Лю Цзун-юань, Оуян Сю, С\ 
Дуи-по и другие.

В подобной позиции некоторых 
старых историков литературы Ки
тая нельзя не видеть проявления 
эстетизма, крайней приверженност:: 
«чистому искусству».

Чрезмерная однобокость такого 
рода приводит к отрицанию литера
турной ценности «Цзочжуань», 
«Шицзи» и' других древних памят
ников, обладающих большими худо
жественными достоинствами. В дей
ствительности же «Цзочжуаиь» яв
ляется одним из наиболее ранних 
литературных памятников, в кото
ром обнаруживаются черты образ
ного мышления. «Комментарий Изо 
к летописи 
проф. Фань 
ный образец прозы литературного 
стиля» 2.

Совершенно необоснованно и иг
норирование выдающегося истори
ко-литературного сочинения Сыма 
Цяня «Шицзи», содержащего не
превзойденные образцы художест
венной прозы, особенно литератур
ные портреты (чжуань), характери
зующие их автора как одаренного 
писателя. Этот «китайский историо
граф,— справедливо подчеркивал 
В. М. Алексеев, — есть прежде все
го стилист и родоначальник китай
ской историографии (не считая от
ца ее — Конфуция). Сыма Цянь 
(155—88 гг. до н. э.) считается так
же одним из родоначальников изящ
ной повествовательной литературы, 
извлечения из которого всегда за
нимают весьма значительную часть 
любой китайской хрестоматии, а по
дражать ему в стиле и в методе не 
перестают китайцы до сих пор»

- Фань Вэнь-Л ань, Древняя нет. 
рия Китая, М., 1958, стр. 271.

3 В. М. Алексеев, Китайская лите 
ратура, стр. 287.
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общественного развития, философ
ских и эстетических представлений 
в различные эпохи.

Поставленные авторами серьез
ные цели достигнуты далеко не в 
полной мере. Многие положения не 
получили должной научной разра
ботки и освещены довольно схема
тично. Явно преувеличена роль 
фольклорного творчества и упроще
на оценка некоторых крупных писа
телей, которым принадлежит значи
тельный вклад в сокровищницу ху
дожественной литературы Китая. 
Литературный процесс изображает
ся с явным перевесом в сторону фоль
клора. Противопоставление фоль
клора и книжности вообще едва ли 
правомерно. Существует их вечный 
взаимообмен и вечное взаимоопре- 
деление. Общеизвестно, что многое 
из народного творчества искони пе
реходило в письменную литературу, 
обогащало ее, воздействовало на ее 
развитие, а многое давно уже со
брано в книги и стало фактом лите
ратурного обращения.

Отнюдь не во всем можно согла
ситься с авторами «Истории китай
ской литературы» и в отношении 
периодизации истории китайской ли
тературы, которая, на наш взгляд, 
страдает известным социологиче
ским перекосом. Само собой разу
меется, что явления литературного 
развития неотделимы от историче
ских событий и общественной жиз
ни во всем их многообразии. Одна
ко история литературы имеет свои 
специфические задачи и сферу, ко
торые должны быть постоянно в 
центре внимания историка литера
туры. Они не должны отодвигаться 
или оттесняться, а тем более под
меняться рассмотрением вопросов, 
которые относятся к иным научным 
дисциплинам.

При научном подходе к истории 
литературы неизбежно рождается 
вопрос: какие из памятников лите
ратуры имеют основания быть отне
сенными к художественным произ
ведениям? Ведь наравне с самооче
видными, в строгом смысле слова, 
литературными произведениями мы

Наиболее литературной частью ди
настийных историй (чжэнши), с 
полным основанием отмечает В. М. 
Алексеев, надо считать последний 
раздел «биомонографий» (лечжу- 
ань), которые представляют собой 
как бы самостоятельные литератур
ные произведения, написанные рит
мически и часто с приложением осо
бого резюме-хвалы (цзань). Это ре
зюме в качестве литературного ше- 

.девра обычно помещается во всех 
хрестоматиях (ср., например, резю
ме о Конфуции из его биографии у 

•Сыма Цяня — «Кунцзы шицзя 
цзань»).

Нельзя отделять от литературы 
и многие философские сочинения, 
которые либо полностью, либо ча- 

• стично являются подлинными про- 
шзведениями словесного искусства. 
"Так, например, знаменитый трактат 
«Даодэцзин» («Книга о пути и до

бродетели»), связываемый с именем 
.древнего мыслителя Лао-цзы, яв- 
.ляется своеобразной поэмой, напи
танной в высшей степени ориги
нальным литературным стилем.

Попытка нового подхода к осве
щению литературного процесса в 
Китае была сделана слушателями 
Пекинского университета в коллек
тивной работе «История китайской 

.литературы», вышедшей в 1958 г. в 

.двух томах, а в 1959 г.— в перера
ботанном виде — в четырех томах.

В предисловии издания подчерки
вается, что задача истории литера
туры состоит в том, чтобы, правиль
но применяя положения марксист- 

-ско-ленинской эстетики, глубоко ов- 
.ладеть богатым литературным на
следием, познать процесс литера
турного развития, обнаружить его 
закономерности, объективно оце
нить место писателя и его творче
ства в общем историческом плане, 
познакомив народ с лучшими ху
дожниками слова и их произведе
ниями. Идейно-художественное зна
чение литературного творчества 
древних и средневековых китайских 
писателей авторы стремятся рас
сматривать в свете исторической 
перспективы с учетом своеобразия 
5"
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(«Книги ИСТО- 
представляют

обращения, повторе- 
Шуцзин,— отмечал 

почти 
и, во 
преж-

встречаем многочисленные тексты 
как бы нелитературного характера 
или предназначения, например ми
фологические или исторические, фи
лософские, теоретические и т. и,, 
порой, однако, весьма оригинальные 
и своеобычные. Как следует нам от
носиться к ним? Правомерно ли 
включать их в состав китайской ли
тературы в точном значении этого 
понятия?

Несомненно, что формальный под
ход к разрешению поставленного во
проса недопустим. Когда речь идет 
о литературе древнекитайского ми
ра, мы нередко сталкиваемся с не
обходимостью относить к литерату
ре любой текст в независимости от 
его назначения, если только по сво
ему содержанию и художественным 
достоинствам он отвечает опреде
ленным требованиям, предъявляе- 

к произведениям литературы.
, в том, 

вы- 
признака,

ков китайской старины. 11меннодан
ный аспект «Шуцзина» обычно при
влекал внимание исследователей. 
В сущности, на этом основании и 
название памятника интерпретиро
валось рядом русских ученых и за
падных синологов лишь как «Книга 
исторических документов». Нисколь
ко не умаляя значения «Шуцзина> 
как ценнейшего памятника древне
китайской истории, мы считаем, что 
он обладает настолько бесспорны
ми достоинствами литературного 
характера, что многие его тексты 
должны рассматриваться прежде 
всего как произведения литератур
ного творчества.

Достаточно назвать здесь такие 
главы, как «План Великого Юя», 
«Уложение Яо», «Уложение Шуня», 
«Хунфань» и другие, которые, вне 
всякого сомнения, представляют со
бой великолепные образцы древне
китайской прозы. Более того, эти 
произведения высокой словесности 
по своему жанру и стилевым при
знакам могут быть с полным осно
ванием отнесены к прозе поэтиче
ской. Словесное искусство в них 
строится на соразмерности хода по
вествовательной мысли, риторично
сти фигур, интонационности средств 
восклицания, 
ния. «...Книга 
В. М. Алексеев,— написана 
сплошь лапидарным стихом 
всяком случае, управляется 
де всего древним ритмом».

Следовательно, под термином 
«китайская литература» подразуме
вается совокупность не только в уз
ком смысле или, так сказать, соб
ственно литературных произведе
ний, но и всех тех текстов или их 
отдельных частей, которые вне стро
гой зависимости от их целевой уста
новки или наряду с этим обладают 
художественными качествами, эсте
тической ценностью.

На примере развития китайской 
литературы можно видеть, как по
степенно в ходе исторических изме
нений состава литературы возника
ет, принимая все более четкое очер
тание, и получает самостоятельное

мым г -----------------
Трудность проблемы, однако, 
что отнюдь не всегда удается 
деление определенного г;----
свойственного тому или иному про
изведению. Сложен сам подход де
ления памятников на литературные, 
исторические, философские, теоре
тические и т. п. Так, например, ес
ли взять за основу признак тради
ционной классификации древнеки
тайских памятников по разделам 
«шу» (писание или книга) и «цзин» 
(канон или классическое сочине
ние), то комплексы «Сышу» («Лунь- 
юй», «Дасюэ», «Чжуньюн» и «Мэн- 
цзы») и «Уцзин» («Шуцзин», «Шиц- 
зин», «Ицзин», «Лицзи», «Чуньцю») 
охватывают в равной мере и «Шиц- 
зин», представляющий собой анто
логию древнейшей песенной поэзии, 
и «Шуцзин», являющийся собрани
ем исторических документальных 
материалов, и древнейший фило
софский трактат «Ицзин», осново
полагающий памятник классическо
го компендиума древнекитайской 
идеологии, и т. д.

Тексты «Шуцзина» 
рии»), несомненно, 
интерес как источник исторических 
сведений: здесь мы имеем дело с 
одним из наиболее ранних памятни-
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‘ См.: «Проблемы периодизации истории 
литератур народов Востока», «Наука», М.. 
1968.

(бытие то, чему дано название «ли
тература». Иными словами, это осо
бая категория творческой деятельно
сти общества, не равнозначная фи- 
.лософии и науке, но взаимосвязан
ная с ними уже в силу того, что она 

шрименяет многие их средства: по
нятия, символы, образы, метр, ритм, 
эвфонию. Речь идет о понимании 
истории литературы не как летопи

си, запыленной временем, но как 
:художественного постижения разви
тия жизни, творимой людьми. Ха
рактерно при этом, что аналогич
ные явления обнаруживаются не 
только в истории китайского худо
жественного творчества, но и в ис
тории других национальных литера
тур, а потому приобретают не ис
ключительный или частный, но об
щий характер.

Существенно и то, что складыва
ющийся или признаваемый состав 
китайской литературы взаимосвязан 
с представлениями о литературных 
произведениях. В свою очередь са
ми представления всегда зависят от 
первопричины, т. е. определяются 
общим положением литературы в 
ту или иную историческую эпоху. 
Определяются ее местом в культур
ной жизни страны, ее ролью в этой 
жизни. Они определяются также от
ношением общества соответствую
щего периода к проблемам темы ли
тературного произведения, его сю
жета, стиля, жанра, назначения. 
Отсюда вытекает необходимость 
быть верным принципам историзма.

Из сказанного вытекает, что исто
рические изменения состава литера
туры представляют собой одно из 
важнейших явлений ее движения, 
которое отнюдь не сводится к объ
яснению литературного развития по 
упрощенной схеме: сперва недиффе
ренцированный состав литературы, 
а затем процесс его дифференциа
ции, т. е. постепенное складывание 
особого феномена в виде художест
венной литературы. При таком 
взгляде исчезает самобытная цель
ность, неповторимость своеобразия 
литературных явлений каждой боль
шой исторической эпохи, выпадает

качественная полноценность 
явлений для своего времени и 
своего общества.

Подлинная историчность подхода 
заключается именно в том, чтобы 
исследователь был в состоянии об
наруживать литературную полно
ценность наиболее характерных про
изведений различных видов, каж
дой эпохи или исторического пери
ода. Весьма существенно при этом 
не упускать из виду того обстоя
тельства, что более новые литера
турные виды отнюдь не непременно 
совершеннее тех, которые им пред
шествовали.

Важная задача историка китай
ской литературы — разработка и 
создание марксистской периодиза
ции литературы4. При исследова
нии истории литературы мы исхо
дим из марксистско-ленинского по
ложения о вторичности форм идео
логии и их производности от обще
ственного бытия. Развитие литера
туры. как и других форм обществен
ного сознания, являющихся над
стройкой над базисом, в конечном 
счете определяется изменениями в 
социально-экономическом строе об
щества. Вместе с тем развитие иде
ологии и одной из составных ее ча
стей— литературы — в известной 
мере отстает от развития произво
дительных сил, в силу чего периоди
зация истории литературного про
цесса едва ли не более условна.чем 
периодизация явлений базисного по
рядка.

В периодизации истории китай
ской литературы, на наш взгляд, не
обходимо опираться на главнейшие 
эпохи социально-исторического и 
художественного развития Китая. 
В то же время в ней должны быть 
учтены важнейшие особенности ис
торико-литературного процесса в 
Китае. В частности, не следует упу
скать из виду необычайно длитель
ный период господства феодализма 
в Китае, продолжавшийся более
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11 Ф. Энгельс, Соч.,

III

5 К. Маркс 
т. 3, стр. 45—46.

двух тысяч лет. Главными причина
ми падения царствующих домов ча
сто являлись крупнейшие крестьян
ские восстания. Эти могучие пов
станческие бури глубоко потрясали 
экономические устои феодального 
общества, вызывали к жизни новые 
явления в духовной жизни страны и 
оставляли глубокий след в художе
ственно-речевом искусстве.

Указывая на взаимосвязь господ- 
материальных и духов- 

общества, К. Маркс и Ф. Эн- 
71 идеологии» пи- 
господству ю ще го 

в каждую эпоху 
мыслями.

ствующих 
ных сил < 
гельс в «Немецкой 
сади: «Мысли 
класса являются 
господствующими мыслями. Это 
значит, что тот класс, который пред
ставляет собой господствующую ма
териальную силу общества, есть 
то же время и его господствующая 
духовная сила»5.

Таким образом, периодизация 
должна строиться не просто по гос
подствовавшим социальным форма
циям или доминирующим литера
турным формам в определенную 
эпоху, а путем выделения основной 
линии общего историко-литератур
ного процесса. В освещении этого 
процесса вряд ли нужно стремиться 
исчерпать все частные явления. На 
отдельные периоды или эпохи долж
но быть обращено большее или 
меньшее внимание в зависимости от 
их удельного веса в общем ходе 
развития словесно-художественного 
искусства. В процессе установления 
новой едва ли следует вовсе игно
рировать и старую «династную» пе
риодизацию, немало послужившую 
и нашим предшественникам, и нам 
в исследовании китайской литера
туры.

При установлении периодизации 
истории китайской литературы раз
работка вопроса об идейной на
правленности словесно-художествен
ного творчества для нас является 
основополагающим критерием оцен
ки деятельности писателя, поэта, 
драматурга. При этом из ряда ли

тературных памятников мы не ц 
ключаем наиболее своеобразны 
произведения, которые отдельный 
исследованиями ставятся вне худ 
жественного творчества в узком не— 
ниманни. Они рассматриваются на— 
мп не только потому, что они кон— 
статируют связь словесно-художест
венного творчества с памятникам 
культурно-исторического и философ
ско-эстетического характера. К та
кого рода произведениям китайцы 
всегда предъявляли строгие литера
турные требования и с точки зре
ния стиля и поэтической образно
сти, и в смысле сюжетной занима
тельности повествования.

В анализе литературных памят
ников или творчества отдельных ав
торов основное внимание нами уде
ляется оценке места мастеров слова 
во всем литературном процессе, вы
яснению борьбы литературных на
правлений. Мы должны также по
стоянно иметь в виду идейные и 
эстетические взгляды писателя, 
своеобразие его мастерства и худо
жественную индивидуальность, от
ношение к традиции и новаторству, 
влияние писателя на последующее 
развитие литературы. Связь с пере
довым идейным движением мы рас
сматриваем как фактор, обусловли
вающий силу и художника, и лите
ратурного направления в целом.

Задачи историка китайской лите
ратуры мы видим и в необходимо
сти разработки вопросов стилисти
ческого анализа художественных 
произведений древности и современ
ности. До последнего времени в ки- 
таеведной литературе крайне мало 
внимания уделялось стилистическо
му анализу художественных произ
ведений, раскрытию средств идей
но-эстетического воздействия писа
тельского творчества, познанию при
роды поэтического слова. В стороне 
оставалась и проблема своеобразия 
художественно-речевых средств 
тайской литературы в целом.

В многочисленных работах китай
ских авторов прошлого литература 
рассматривается в основном как 
словотворчество. Любое литератур-
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необоснованным, 
методологически 

искажаю- 
различных

к 
и 
выводам,

со сборника Сяо Туна (VI в.), «вы
бором литературных произведений 
руководит один неизменный прин
цип: высшее изящество отделки». 
И потому, продолжал он, «не будет 
ли при этом осторожнее всего на
чать с изучения поэтов, как ядра 
литературы, и не будет ли, таким 
образом, положено начало научно
му изучению истории китайской ли
тературы? Вот вопрос, который дав
но уже лора поставить на очередь».

История литературы Китая, как 
и литературы других государств 
древней культуры, свидетельствует 
о том, что словесное искусство, пер
воначально устное, а затем и пись
менное, зарождается как форма об
щественного сознания, как одна из 
форм общественной деятельности. 
Вызванное к жизни общественными 
процессами и опытом, речевое твор
чество людей в свою очередь пре
вращается в активный фактор воз
действия на деятельность людей и 
на общество.

История китайской литературы 
показывает также, что словесно-ре
чевое искусство уже с самого нача
ла возникало в Древнем Китае как 
художественное самопознание чело
века и как образное освоение окру
жающего его мира. Своеобразие ли
тературы и роли писателя формиру
ется под воздействием обществен
ных и культурных перемен, проис
ходящих в существующей реально
сти. Из этого вытекает правомер
ность постановки вопроса о соотне
сении опыта художественного твор
чества в Китае и в других странах 
мира с точки зрения типологической 
близости состава литератур, склады
вающегося у народов, которые про
ходят одинаковую или сходную по 
социально-экономическому содержа
нию и духовному развитию стадии в 
своем историческом движении. Ед
ва ли, однако, нужно подчеркивать, 
что здесь имеется в виду не пол
ная аутентичность п не абсолютное 
совпадение, но то главное, что ха
рактеризует типологическую бли
зость литературных процессов и ос
новных явлений художественного

мое произведение, являющееся ре
зультатом образного восприятия пи
сателем окружающей жизни, часто 
выступает в них всего лишь как 
4|?акт иероглифической письменно
сти. Порой работам китайских ис
следователей старой школы как бы 
же достает понимания творческого 
своеобразия литературного процес
са. В этом нельзя не видеть чисто 
.'лингвистического подхода к мастер
ству писателя, к идейно-художест- 
ввенной природе литературного про
изведения.

В то же время в исследованиях 
уученых старого Китая наблюдается 
субъективистский подход к анализу 
пекста художественного произведе- 
1ния. На примере работ китайских 
«филологов старой школы, в частно
сти по изучению «Шицзина» («Кни
ца песен»), «Чуцы» («Чуские стро- 
•фы»), «Юэфу» («Музыкальная па- 
.лата») и других памятников, видно, 
жак формалистический метод, иду
щий от китайских начетчиков древ
ности и средневековья, сугубо идеа- 

.листическое отношение к литерату
ре с априорных, абстрактных пози
ций приводят 
произвольным 
беспочвенным 
щим истинное значение 
явлений и фактов художественного 
творчества китайских писателей и 
поэтов.

Изложенное позволяет вывести 
заключение, что важнейшее назна
чение критической мысли, выражен
ной в словесно-речевом искусстве, 
состоит в логически определенных, 
точных дефинициях, тогда как 
функция воображения призвана к 
созданию образов, художественных 
обобщений, типизации. Само собой 
разумеется, что от автора требует
ся ясность занимаемой им позиции, 
мотивированность его суждений, в 
которых заключена не простая кон
статация наблюдаемого, но четкая 
перспектива света и теней.

В своей работе «Об определении 
китайской «литературы» и об оче
редных задачах ее историка» В. М. 
Алексеев подчеркивал, что, начиная
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духовно;

своего времени. Они

всегда продукт века. Эпоха дает иш 
крылья, мысли, вдохновение. Соив 
альная значимость — неотъемлема 
принадлежность поэтического твор
чества. И произведения эти распо
лагают к раздумьям, вселяют в со— 
знание и сердце человека чувств? 
прекрасного, светлого, возвышенно
го. Такие творения—доказательст
ва того, что не проходит бесследно 
человек по земле. II в этом ие про
сто память времен. Здесь сама ле
топись движения народа, воплоще
ние художественного его гения.

Когда мы говорим о Китае, что 
это земля поэзии «Шицзина», «Чус- 
ких строф», «Танской поэзии». 
«Юаньской драмы» — это, конечно 
ие метафора. Поистине нелегко 
представить себе поколения и поко
ления китайцев, для которых народ
ные песни «Шицзина», творчество 
Цюй Юаня, Тао Юань-мина, Ду Фу. 
Ли Бо, Бо Цзюй-и, драмы Гуань 
Хань-цина, художественная проза г. 
страстная публицистика Лу Синя, 
содержащиеся в них идеалы, сокро
венные думы и поэтические завеща- 

составляли бы значимую 
собственной

творчества. При этом, само собой 
разумеется, могут существовать са
мобытные черты различных литера
тур. обусловленные исторической 
реальностью определенной эпохи в 
той или иной стране. Они и будут 
выражать конкретное своеобразие 
литературы каждой отдельной на
ции и страны. Задачу историка ки
тайской литературы мы видим имен
но в том, чтобы выявить корни и 
первоистоки типологической близо
сти и специфических черт.

Иными словами, наследие, в том 
числе классическое,— творческое бо
гатство и фундамент литературно
го развития. Но обладание им не 
освобождает от необходимости даль
нейшего движения. Новое содержа
ние будит творческую мысль ху
дожника, оплодотворяет образные 
средства, язык. И это единственный 
путь новаторства, ибо из механиче
ского сложения нового содержания 
и старой формы ничего плодотвор
ного не получается, как и само по 
себе формотворчество — без мыс
ли— подлинного искусства родить 
не способно.

Из этого вытекает принципиаль
ное положение: революционная дей
ствительность непременно должна 
воспринять старую культуру — все 
то ценное, что создано предшеству
ющими поколениями в процессе их 
художественного освоения действи
тельности. Народ существует лишь 
во всеобщности своей истории. 
Марксизму чуждо отрицание преем
ственности, обогащенной каждым 
поколением и каждой творческой 
личностью. Культура каждого на
рода имеет корни, которые уходят 
в глубь веков. Их развитие созда
ет облик народа, его исторические 
очертания, его лицо. Национальное 
своеобразие находит свое воплоще
ние в общественных условиях, в об
становке, в исторической атмосфе
ре, которая настаивается не один 
век. Традиции наслаиваются.

История литературы свидетельст
вует, что значительные художест
венные произведения и их авторы 
вырастают из своего времени. Они

ния не 
часть их 
жизни.

Вера в 
была для

поэтическое творчество 
передовых художников 

слова Китая верой в возможность 
создать что-то непреходящее, спо
собное волновать людей, возбуж
дать в них глубокие чувства патрио
тизма и гуманности. Если искусст
во обрекло бы себя лишь на «вре
менные» произведения, на сиюми
нутную конъюнктуру, оно, конечно, 
вообще едва ли не перестало бы 
существовать. Тысячелетия назад 
созданные гением человека художе
ственные ценности и в наш век про
должают сохранять свое значение, 
эстетическую свою неповторимость 
Современный наш мир резко отли
чается от мира, в котором создава
лись шедевры опального поэта древ
ности Цюй Юаня (IV—III вв. до 
н. э), но разве мы не в со
стоянии их понять, испытывать от 
их чтения истинное наслаждение?
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’ И. М. Надсев, «Культурная револю
ция» и судьба китайской литературы, изд-во 
«Наука», М„ 1969.

Между тем гордость человечест
ва — величайшие шедевры нацио
нальной п мировой литературы, 
оказалась предана анафеме и объ
явлена маоизмом «ядовитыми тра
вами» и «вредоносными сорняка
ми», таящими в себе «феодальную 
отраву, буржуазное я ревизионист
ское мировоззрение»6. Маоизм, та
ким образом, стал на путь отрица
ния литературы и искусства как 
специфических особых форм обще
ственного сознания. Осуществление 
этой линии маоизма наносит огром
ный ущерб утверждению марксист
ско-ленинской эстетической мысли 
Китая. Минувшее, однако, с автори
тетностью засвидетельствовало жиз
нестойкость великих традиций ки
тайского народа: их не уничтожить, 
какие бы оскорбительные ярлыки 
ни наклеивали на произведения, 
созданные гением китайского наро
да, талантом выдающихся зарубеж
ных художников.

Основой новой литературы социа
листического общества, по мысли 
В. II. Ленина, является преемствен
ность и критическое усвоение на
следия прошлого. Широко известны 
ленинские положения о преемствен
ности культур. Ленин настойчиво 
призывал овладевать знаниями, на
копленными человечеством, которые 
прежде принадлежали исключитель
но господствующим классам. Ле
нинские положения в области лите
ратуры и искусства, как и в других 
областях жизни, предаются маоиз
мом забвению, игнорируются.

Чем же в Китае увенчалось в ре
зультате нескольких лет «культур
ной революции» нигилистическое от
ношение к литературному насле
дию? Отрицанием прежде всего са
мых древних памятников словесного 
творчества, начиная с «Шицзина»— 
«Книги песен»—(«Шицзин» был 
осужден, поскольку его песни, по вы
ражению хунвэйбиновских газетенок, 
оказывается, «извращают облик тог

дашних общественных классов»), 
А между тем всему миру известно, 
что поэтические произведения «Шиц
зина», охватывающие значительный 
период развития китайского народа 
(с XI в. до н. э.), представляют 
собой своеобразную энциклопедию 
китайской древности, словно впи
тавшую в себя все поэтические кра
ски этого мира.

По замечанию Маркса, воплоще
нием «наивного» детства человече
ского общества была античная Гре
ция, искусство которой возникло и 
формировалось на почве греческой 
мифологии. В этом искусстве жила 
непосредственная и наивная народ
ность. Народность жила и в вели
ком античном искусстве позднейших 
периодов, особенно в условиях 
афинской демократии, когда были 
созданы творения величайших гре
ческих трагиков, в чьих хорах вла
стно звучал голос простого люда, 
демоса. Прославленные греческие 
трагики не только пришли к мысли, 
как Эсхил, что правда сияет в кры
тых соломой дымных хижинах, но 
и первые сказали смелое слово про
теста против участи раба, социаль
ного неравенства, классовых разли
чий. Однако народность проявилась 
здесь уже не в своей непосредствен
ной и наивной форме, а осложни
лась процессом исторического дви
жения, развивающимися обществен
ными отношениями.

Историю реалистических тради
ций китайской литературы обычно 
начинают с народных песен, входя
щих в «Шицзин», для которого ха
рактерны глубокая связь с жизнью, 
с окружающим человека миром и 
глубокая правдивость. Во многих 
песнях «Шицзина» звучат мотивы 
социального протеста, критики об
щественных отношений, ненависти к 
жестоким правителям и придворной 
знати, которые обирают народ, ве
дут паразитический образ жизни, 
расточительствуют, предаются раз
врату. И мы видим, как разверты
ваются драматические отношения и 
конфликты. «Книга песен» — сама 
душа китайского народа, воплотив-
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шаяся в поэтическом слове. По сво
ей значимости и художественным 
достоинствам «Шицзин» может быть 
поставлен в один ряд с такими ше
деврами мировой литературы, как 
«Илиада» и «Одиссея», «Рамаяна» 
и «Махабхарата», «Слово о полку 
Игореве». Не будет преувеличени
ем сказать, что китайская поэзия в 
своей основе вышла из «Книги пе
сен», что ей она в значительной ме
ре обязана и многообразием своего 
содержания, и совершенствованием 
художественных форм. В глубокой 
органической связи с «Книгой песен» 
по сущности и духу отображения и 
критике действительности находит
ся большинство выдающихся лите
ратурных произведений, исполнен
ных народности и социальных мо
тивов, начиная с самых ранних ху
дожественных творений — «Чуских 
строф» и песенно-поэтического твор
чества «Юэфу» («Музыкальная па
лата») периода Ханьской династии.

«Шицзин» явил собой литератур
ный памятник — оригинальный, ис
тинно национальный и по духу, и 
по языку, и по всему строю своих 
необыкновенных песен и од, и по 
необычайной широте их содержа
ния, охватывающего быт, нравы, 
многообразные явления духовной и 
социальной жизни. Стихотворения 
этого памятника не просто перечи
тывались на протяжении веков. Ими 
вдохновлялись, ими жили, видя в 
них совершенное искусство песен, 
которое всегда хранило силу, яр
кость красок, меткость наблюдений, 
эмоциональную непосредственность. 
Чем же еще, если не мракобесием, 
можно объяснять надругательство 
над национальной поэтической гор
достью — «Шицзином»?

Вслед за «Шицзином» были 
вергнуты и другие шедевры 
некитайской литературы и 
ства.

Искусство прославленного 
и живописца Ван Вея (VII в.), 
протяжении веков неизменно нахо
дившее общее признание как пора
зительный синтез художественного 
творчества (его «поэзия исполнена

картинности, а картины — поэзию), 
теперь объявлено пекинскими ву.ъ 
гарнзаторамн «унылым и пустым» 
«Идейное содержание его картин,- 
декларировали они,— оторвано к 
действительности и не соответствуй 
духу реализма...» Гуманистически 
содержание живописи выдающего: 
художника Гу Кай-чжп (IV в.),кар
тины которого явились художест
венным откровением для своего вре
мени и принесли славу китайскому 
народу во всем мире, объявлен, 
вредным, противоречащим 
ским стандартам.

Враждебную, эксплуататорскул 
идеологию обнаружил некий Чжа- 
Чжи-и в созданной талантливейших 
поэтом древности Тао Юань-миноч 
(IV—V вв.) утопии о Персиковом 
источнике — сказочной земле, куда 
гонимые нуждой люди ушли из-под 
господства деспотического правите
ля и оказались вдали от мира стра
даний. В статье «Разве «Персико
вый источник» выразил антиэксплу- 
ататорскую идеологию?» Чжи 
Чжи-и с серьезным видом пишет: 
«Самый важный недостаток «Пер
сикового источника», как стихов, 
так и записок, в том, что автор в 
нем замазывает реальные классо
вые отношения, чрезмерно идеали
зирует потусторонний персиковый 
источник, стремясь заставить людей 
забыть о кровавой системе эксплуа
тации...»

Вся танская поэзия — «золотой 
век» в историческом движении ки
тайского художественного творче
ства — объявлена хунвэйбиновскн- 
ми ордами «феодальной отравой; 
без всякого разбора, включая ве
личайших мастеров речевого искус
ства Ду Фу, Ли Бо, Бо Цзюн-н. 
певцов высшего цветения духовной 
культуры Китая.

Период времени, охватываемый 
сороковыми — шестидесятыми года
ми, характеризуется в истории ки
тайской литературы многочисленны
ми идеологическими дискуссиями, 
движениями, кампаниями. Начиная 
с «Выступлений» Мао Цзэ-дуна на 
Яньаиьском совещании (1942 г.).
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дожественного дарования во всей 
его широте и полноте, во всем бо
гатстве индивидуальности.

В работе В. И. Ленина «Партий
ная организация и партийная лите
ратура» положение о специфично
сти литературы и искусства рассма
тривается как бесспорное, само со
бою разумеющееся: «Спору нет, ли
тературное дело всего менее под
дается механическому равнению, 
нивелированию, господству боль
шинства над меньшинством. Спору 
нет. в этом деле безусловно необхо
димо обеспечение большего просто
ра личной инициативе, индивиду
альным склонностям, простора мыс
ли и фантазии, форме и содержа
нию. Все это бесспорно, но все это 
доказывает лишь то, что литератур
ная часть партийного дела пролета
риата не может быть шаблонно 
отождествляема с другими частями 
партийного дела пролетариата»'.

В. И. Ленин, решительно отвер
гая представления, будто народ мо
жет ограничиться примитивными со
чинениями, подчеркивал, что народ
ные массы заслужили право на 
большое, подлинное искусство и ли
тературу.

Культурную жизнь Китая постиг
ла трагическая участь. Исчезли про
изведения прозы, поэзии, драматур
гии. Подлинная литература пере
стала существовать.

Произведения наиболее талант
ливых современных китайских 
иностранных писателей, прежде все
го приверженцев социалистического 
реализма, прокляты и преданы ана
феме. Забыты, попраны революци
онные традиции китайских литера
торов. создававших свои произведе
ния в условиях гоминьдановского 
террора и не щадивших жизни во 
имя утверждения интернационали
стических принципов, марксистской 
эстетики в литературе и искусстве. 
Осквернены и растоптаны великие 
гуманистические идеалы, ради ко
торых китайские передовые худож-

через зигзаги курса «пусть расцве
тают сто цветов» (1956 г.), кото
рый закончился контрнаступлением 
и массовой расправой с «правыми»; 
новой кампании «за упорядочение 
стиля работы партии» (1957 г.), 
«большого скачка» в литературе и 
«народных коммун» (1958 г.) и 
вплоть до подъема волны 
«проработок» (1963—1965 гг.), увен
чавшейся «великой пролетар
ской культурной революцией», в 
литературной жизни Китая шел 
процесс форсированного под
чинения художественного творче
ства «идеям Мао Цзэ-дуна». 
Известно, что на Яньаньском сове
щании Мао Цзэ-дун декларировал 
методом революционной литературы 
пролетарский реализм, который в 
свое время был провозглашен Ли- 
гой левых писателей Китая (1930— 
1936 гг.). В 1953 году при переиз
дании «Избранных произведений 
Мао Цзэ-дуна» термин «пролетар
ский реализм» в тексте «Выступле
ний» был заменен на «социалисти
ческий реализм». Однако в 1958 го
ду Мао Цзэ-дун объявил новый ме-‘ 
тод — «сочетание революционного 
реализма с революционным роман
тизмом», по существу противопоста
вив его социалистическому реализ
му и декларировав тем самым раз
рыв творческих взаимосвязей ки
тайской и советской литератур.

«Культурная революция» явилась 
логическим завершением каратель
ных кампаний против творческой 
интеллигенции, практическим пре
творением разработанных маоиста
ми установок о том, что. как писа
лось в «Гуанмин жибао» в 1964 го
ду, «победившему пролетариату не 
нужны профессиональные писатели, 
артисты, композиторы и художни
ки; ему нужны наполовину писате
ли— наполовину рабочие, наполо
вину артисты — наполовину солда
ты, наполовину художники — напо
ловину крестьяне...».

Подобный взгляд находится в 
полном противоречии с известным 
ленинским положением о создании 
условий для полного раскрытия ху-
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В наше время высшей ступенью 
развития науки об обществе стал 
марксизм. Историки, философы, со
циологи, экономисты, литературове
ды в нашей стране, а также многие 
ученые в других странах ведут свои 
исследования, опираясь на маркси
стскую теорию общественно-истори
ческого процесса. Действительность 
этой теории открывается в том, что 
именно те исследования, которые 
ведутся на основе марксизма-лени
низма, дают наиболее точное и под
тверждаемое реальными историче
скими фактами знание.

револю- 
жибао» в статье 

«Старую литературу и искусство — 
на мусорную свалку» 8 писала, что от 
произведений старой литературы и 
искусства «исходит зловоние, 
источают ядовитые плевелы, 
тлевают массы, одурманивают 
род, разлагают диктатуру пролета
риата». История Китая за целые 
столетия не помнит подобного над
ругательства над культурными со
кровищами народа, такого осквер
нения памятников исторического на
следия.

Все это, разумеется, не может 
оставаться вне поля зрения истори
ка китайской литературы и заслу
живает нашего самого вниматель
ного рассмотрения с научных пози
ций марксистской методологии.

Задача историка китайской лите
ратуры состоит и в том, чтобы дать 
научно объективную оценку мао
истскому произволу, надругательст
ву над человеческими ценностями, 
создававшимися китайским наро
дом в ходе многовекового художест
венного творчества. Наука всегда 
обращала и обращает весь арсенал 
своей воинственности не против 
стран и народов, но против невеже
ства, дикости, варварства.

Подъем национального сознания 
нераздельно взаимосвязан с обра
щением к традициям, к веками соз
дававшейся народом культуре во 
всем ее богатстве и многообразии.

8 3.IX. 1969 г.

ники слова бесстрашно сражались 
против сил реакции, расизма, фа
шистского мракобесия, мужествен
но отстаивая вместе с советскими 
единомышленниками и со всеми сто
ронниками мирового прогрессивно
го литературного движения рево
люционные завоевания человече
ства.

В разгар «культурной 
ции» «Жэньминь

*
*

Речь, однако, идет нс об отступле
нии в прошлое вообще, нс о созер
цательном или экзотическом инте
ресе к иным эпохам, к античности. 
Имеются в виду, конечно, самобыт
ные национальные традиции, прису
щие определенному народу, культу
ра. Обращение к минувшему объяс
няется нс желанием вернуться к не
му, чтобы уйти от современности, 
но стремлением осмыслить прошлое 
поисками осознанных и плодотвор
ных путей для наиболее верного, 
органического продолжения нацио
нальных традиций и дальнейшего 
развития культуры.

Современность отнюдь не пред
ставляет собой нечто статичное: 
она, в сущности, образуется из ка- 
ких-то частей прошлого и будуще
го, из непрестанного процесса борь
бы и взаимодействия двух факто
ров— уходящего и нарождающего
ся. И главное здесь в том, что над 
чем доминирует. Литература — это 
память народа. Литература пори
цает и утверждает, она призвана 
разлагать устаревшее, отжившее и 
способствовать созданию нового, 
грядущего.
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Проблема взаимовлияния наци
ональных литератур со време
нем приобретает все большую и 
большую актуальность, и от реше
ния ее во многом зависит будущее 
литературоведения. В этой связи хо
телось бы привести слова видного 
японского ученого-литературоведа 
Еситаро Екэмура, сказанные еще в 
начале шестидесятых годов, но не 
утратившие большого смысла и в 
наши дни: «В настоящее время исто
рики Японии ведут споры о взгля
дах советских ученых-востоковедов 
на японскую новую и новейшую 
историю. Хотелось бы, чтобы и в об
ласти изучения японской литерату
ры оживился обмен мнениями меж
ду учеными Японии и СССР, про
водилось взаимное обсуждение тру
дов и тем самым как можно быст
рее продвинулось изучение литера
тур обеих стран. Помощь советских 
ученых ученым Японии особенно не
обходима для полного освещения 
вопроса о влиянии русской литера
туры на японскую. Это сделало бы 
нашу работу более плодотворной и 
ценной» 1.

Из года

нут советско-японские литературные 
связи. В Советском Союзе в после
октябрьские годы сотни раз издава
лись книги японских авторов общим 
тиражом свыше 7 млн. экземпляров 
на 24 языках народов СССР. Толь
ко за период с 1946 по 1968 год со
ветскими издательствами выпущено 
323 книги японских авторов, в том 
числе 140 художественных произве
дений2. Что касается Японии, то из
дания там произведений советских 
авторов значительно превышают эти 
цифры если не по тиражам, то по 
числу названий книг. Советская ли
тература —- литература социалисти
ческого реализма — была и остается 
притягательной силой для миллио
нов японских читателей.

Влияние советской поэзии на 
японскую, особенно двадцатых-трид
цатых годов, трудно переоценить. 
Оно прослеживается в творчестве 
самых различных представителей 
левой литературы. Советская поэзия 
благотворно воздействовала на про
цесс становления и формирования 
прогрессивных тенденций в творче
стве японских поэтов.

Чем же захватывала писателей 
и читателей — японцев советская по
эзия? Какие струны души задевала 
она в те трудные годы роста и раз
вития пролетарской поэзии Японии?

Демократические поэты довоен
ной Японии—'Представители пере
довой интеллигенции — видели в 
поэзии новой России продолжатель
ницу лучших традиций русской клас
сической литературы, ее гражданст
венности. народности, гуманизма. 
Понимая необходимость переустрой
ства мира и борясь за него, они счи
тали боевую революционную совет
скую поэзию знаменем, которое ве
дет за собой народные массы.

Советская поэзия 
в Японии

'Екэмура Еситаро, К вопросу 
о влиянии русской литературы на япон
скую, «Известия АН СССР», ОЛЯ, 1961. 
т. 20, вын. 2, стр. 98.
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СЭМ ОЙ страшнее —

з

Буду жить 
и нести на плечах глыбу 

жизни.

3 О г у м а Хндэо, Сб. стихов, Токио, 
1953, стр. 47 (па япоиск. яз.).

горечь утраты, в нем — убежден 
ность бойца, вера в конечное торже
ство великого дела, которому слу
жил советский поэт. Огума пытает
ся разобраться в сложной обстанов
ке, в которой жил и творил Маяков
ский. Он сочувствует его нелегкой, 
полной превратностей судьбе—судь
бе поэта-новатора, поэта-борца. Не 
одного не может ему простить — 
преждевременного ухода из боевых 
рядов.

Умер поэт, но его песни и дел.3 
живут, потому что он, Огума, про
должает петь за него эти песни, 
продолжает бороться за то же дело 
И как бы ни было тяжело, он со
хранит свою жизнь ради борьбы. 
В этом клянется Огума перед па
мятью своего учителя и собрата по 
революционной поэзии. Именно так 
воспринимаются заключительные 
строки его стихотворения «Языком 
Маяковского»:
Маяковский,
Поэт Маяковский!
Я с собой не покончу, как ты.

о нет!

Пусть она тяжела 
И порой 
Даже смерти 
Буду жить, 

чтоб стреляла строка,
Чтобы с нею я в бой устремлялся! 
Я — поэт,

я — трибун, 
П не вижу цели — 

яснее!
Влияние Маяковского испытал на 

себе и другой видный представитель 
пролетарской поэзии Сигэру Таки. 
Юношей приобщился он к революци
онному движению, юношей написал 
знаменитое стихотворение «Песня 
под пыткой». Оно было опубликова
но в 1929 году в пролетарском жур
нале «Сэнки» («Боевое знамя»). Соз
данное в -условиях массовых репрес-

Олнцетворением идеала проле
тарского поэта для демократиче
ских японских литераторов был и 
остается Маяковский. Достаточно 
перелистать подшивки довоенных 
журналов пролетарского литератур
ного движения, чтобы убедиться, как 
велико было его влияние, как. пере
шагивая языковые барьеры, он про
никал в сознание и сердца своих 
собратьев по перу. Влияние это бы
ло широким, разносторонним. Оно 
сказывалось и на манере письма, и 
в сближении стиха с лозунгом, и 
главное — в мировоззрении.

Советская революционная поэзия, 
в частности поэзия Маяковского, 
сыграла выдающуюся роль в фор
мировании целой плеяды пролетар
ских поэтов 20—30-х годов. Неоце
нимо ее значение в идейно-эстетиче
ском размежевании, в поляризации 
прогрессивных и реакционных тече
ний в японской поэзии тех лет, ког
да вели непримиримую борьбу два 
направления —• реалистическое, ори
ентировавшееся на достижения поэ
зии социалистического реализма, и 
антиреалистическое, модернистское, 
сводившее на нет гражданственность 
поэзии, смыкавшееся с идеологией 
правящих империалистических кру
гов.

Рассмотрим это воздействие со
ветской поэзии на конкретном при
мере творчества одного из крупней
ших представителей пролетарской 
поэзии Хидэо Огума.

Боевая жизнеутверждающая поэ
зия Хидэо Огума росла и крепла 
под прямым воздействием творчест
ва советских поэтов, и особенно 
Владимира Маяковского. Огума вы
соко ценил и уважал Маяковского, 
горячо любил его и считал себя его 
последователем и учеником. Он был 
хорошо знаком с творчеством Мая
ковского и нередко цитировал его 
строки в своих стихах. Своему учи
телю и другу Огума посвятил взвол
нованное стихотворение «Языком 
Маяковского», написанное вскоре 
после смерти советского поэта.

В этом произведении не только 
глубокая скорбь, не только боль и
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владеющий русским

изд-во

к

(ловетская поэзия в

ный Тоёки Огасавара в 1957 году7 
и включенный в трехтомник избран
ных произведений Маяковского в 
переводе Тоёки Огасавара и Хи
роси Сэкинэ в 1958 году8.

Тоёки Огасавара также один из 
давних популяризаторов творчества 
Маяковского: в 1952 году им был 
составлен и переведен сборник «Сти
хи Маяковского», включающий в се
бя ранние произведения поэта5.

В 1960 году выходит «Исследова
ние о Маяковском» (составление и 
перевод Тоёки Огасавара), в кото
ром собраны шесть статей и четыре 
стихотворения, посвященные поэту, 
в том числе работы Е. Наумова 
(«Ленин и Маяковский») и 3. Па- 
перного («О мастерстве Маяковско
го») 10. В 1964 году в переводе того 
же Огасавара выходит сборник из
бранных стихов Маяковского и.

В период с 1952 по 1964 год выхо
дят в свет в Японии работы о Мая
ковском и его творчестве, принадле
жащие перу самых различных авто
ров — Эльзы Триоле. Ильи Эренбур
га, Е. Пажитнова, Б. Шрагина и 
других.

И наконец, в 1965 году появляется 
уже упоминавшееся отдельное изда
ние поэмы «Владимир Ильич Ленин» 
в переводе и с обстоятельными ком
ментариями Наоки Усами.

Рассматривая в послесловии про
блему перевода поэзии Маяковского 
на японский язык, переводчик рас
сказывает о многочисленных трудно
стях. с которыми сталкивается япон
ский поэт, перелагая на родной язык 
творения великого советского поэта, 
в частности поэму «Владимир Ильич 
Ленин».

Свободно

'• Таки С и г э р у, Сб. стихов, Токио. 
1969. стр. 9—10 (на японск. яз.).

5 Пер. Н. Усами и С. Нпсио, 
«Оцукн», 1952 (па японск. яз.).

" В. ДА а я к о вс к и и, Владимир Ильич 
Ленни, пер. И. Усами, изд-во «Синтёся», 
Токио, 1965, стр. 164 (на японск. яз.).

7 «Новая японская литература», 1957, 
№11 (на японск. яз.).

8 В. Маяковский. Избранное, пер. 
Т. Огасавара и X. Сэкинэ. изд-во «Иидзука», 
Токио. 1958 (на японск. яз.).

9 В. Маяковский, Сб. стихов, пер. 
Т. Огасавара. Токио, 1952 (на японск. яз.).

10 Исследование творчества В. Маяков
ского, сост. и пер. Т. Огасавара. изд-во 
«Иидзука», 1960 (на японск. яз.).

11 В. Маяковский. Сб. стихов, пер. 
Т. Огасавара. изд-во «Яёи сёбо», 1964 (на 
японск. яз.).

ешГ1 против левого движения, прока- 
пнвшихся по всей стране, это стихо
творение явилось как бы ответом на 
«полицейский произвол. Его лириче
ский герой — человек несгибаемой 
силы воли. Под пытками не вырвать 
уг него предательства делу. Он не 
ослик. Оп — это «мы», множество ему 
пподобных, пролетарии, борющиеся 
на свое освобождение от ига капита
лы. В этом их сила, стойкость, спа- 
осение их человеческого достоинства.

«Песня под пыткой» — одно из бо
левых произведений японской проле- 
парской поэзии. Она впитала в себя 
..лучшие черты советской поэзии — 
«гражданский пафос, революционные 
шдеалы, классовую бескомпромис
сность, художественное мастерство. 
А заключительные ее строки словно 
повторяют самого Маяковского — 
настолько ощутима их связь с его 
поэзией.

Сорок лет спустя «Песня под пыт
кой» открыла вступительный том со
брания сочинений Сигэру Таки, из
данный в Японии ’.

Одним из почитателей и пропаган
дистов поэзии Маяковского в наши 
дни является поэт Наоки Усами. 
Еще в 1952 году, будучи студентом, 
изучавшим русский и китайский 
языки, он выпустил в соавторстве с 
Сёдзи Нисио сборник избранных 
стихотворений Маяковского, в кото
рый включен и фрагмент из поэмы 
«Владимир Ильич Ленин» (пример
но треть поэмы), озаглавленный 
«Ильич Ленин»5. Это была первая 
попытка в Японии издать поэму Ма
яковского «Владимир Ильич Ленин», 
которую позже, в 1965 году, Наоки 
Усами охарактеризовал следующим 
образом: «Эта героическая поэма — 
важнейшее произведение литерату
ры XX века»6.

Существуют еще три издания по
эмы: полный ее перевод, выполнен-
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Влияние творчества Маяковского,

I

13 О г у
1953, стр. 70 (на японск. яз.).

Наоки Усами — прогрессивный по
эт. Мировоззрение Маяковского — 
его. Усами, мировоззрение. Револю
ционные мотивы характерны для 
многих стихов Наоки Усами. Неслу
чайно поэт, говоря о себе, подбира
ет точнейшее сравнение:

Мои строки стремятся к цели, 
Словно нули красноармейцев!

Я бросаюсь
в дремлющий город, 

В сонную тишь вокзала — 
С Лениным вместе,

с Лениным
вместе!

12 См. «Песни Хиросимы. Стихи», пер. 
с японск. А. Мамонова, вступит, ст. К. Си
монова, М., 1964, стр. 103.

языком, много раз бывавший в Мо
скве и встречавшийся с советскими 
поэтами Наоки Усами фундамен
тально изучил творчество Маяков
ского. учел недостатки предшествен
ников и создал замечательный пере
вод поэмы, снабдив его научным 
комментарием и послесловием.

Книга открывается портретом 
Ленина во весь рост, с вытянутой 
вперед правой рукой. На обложке 
крупным шрифтом начертаны рус
ские буквы: «Владимир Ильич 
Ленин». С поэтом Наоки Усами не
однократно приходилось встречать
ся автору данных строк — ив Моск
ве, и в Японии. И не только встре
чаться, но и переводить его произве
дения, озаренные, словно маяком, 
поэзией Маяковского.

Еще в начале 50-х годов Наоки 
Усами написал стихотворение 
«С Лениным вместе!», которое поз
же в моем переводе публиковалось 
в газете «Правда» и многих других 
изданиях. В это стихотворение, на
писанное под влиянием Маяковско
го «лесенкой». Наоки Усами вводит 
строки своего любимого советского 
поэта. Вот концовка этого стихотво
рения с цитатой из Маяковского:

Я в Токио еду,
домой еду,

И радостно мне
не без повода!

м а Хид э о, Сб. стихов, Токио,

влияние советской поэзии прослежи
вается во многих его произведениях 

Как же оценивает поэт Усами 
творчество Маяковского?

Выше уже говорилось о том, что 
поэму «Владимир Ильич Ленин» 
Усами характеризует как важней
шее произведение литературы XX ве
ка. Но это характеристика из его 
послесловия, а вот слова, которые 
написал Усами на дарственном эк- - 
земпляре, присланном «другу по 
поэзии и переводу» — автору дан
ных строк: «Если «Илиада»—конен 
героической эпохи Греции, то 
«Ленин» (поэма «Владимир Ильич 
Ленин». — А. М.) — начало эпохи 
Мировых Советов».

Собратьев по перу из Советской 
России прогрессивные поэты Япо
нии считали своими верными спут
никами жизни, товарищами по борь
бе, цитировали их строки. Одни из 
крупнейших пролетарских поэтов 
Хидэо Огума писал:

На столе у меня 
Фотография в рамке стоит 
Трех товарищей из России, 
Трех поэтов — 
Безыменского, 
Жарова, 
Уткина...13

Хидэо Огума был страстным почи
тателем советской поэзии, и не уди
вительно, что он назвал имена трех 
комсомольских поэтов, столь попу
лярных в двадцатых-тридцатых го
дах. Через все его творчество про
ходит глубокая и 
бовь к советским 
ской России, 
Показательно

И повторяю
слова поэта —

Солнцу встающему,
людям идущим, 

Улицам и домам:
«Ленин —

жил,
Ленин —

жив,
Ленин —

будет жить!»12

неизменная лю- 
людям, к Совет- 

родине социализма, 
в этом отношении
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15

На родных берегах, 
На днепровских кручах

выходит из 
моды. 

Наверно, уже и в помине нет. 
О чем сокрушался герой 

поэмы:
«Эх, не будет гопацкая воля 
С перепоя плясать до

упаду» 
Не жалейте, не плачьте об

этом —

** О г у м а Хидэо, Сб. стихов, Токио, 
1953, стр. 69—70 (на японок. яз ).

“ Там же, стр. 70.
15 А. Безыменский, «Трагедийная 

ночь» (поэма. — Прим, автора}.

Звонко пляшут, наверное,
Ваши сердца,
Звонко песни поют о счастье.
Не грустите о том,
Что, отщелкав, умчал соловей— 
Ночь прошла, и рассвет, 
Долгожданный рассвет 

наступил...16
...В течение длительного периода 

советско-японские литературные 
связи были прерваны. Не могло быть 
и речи о том, чтобы в Японии, охва
ченной угаром шовинизма и мили
таризма, развязавшей войну в Ки
тае, на Тихом океане и помышляв
шей о «походе на Север» против 
Страны Советов, чтобы в такой Япо
нии издавались книги советских ав
торов. проникнутые духом гуманиз
ма и пролетарского интернациона
лизма. И конечно, никакая цензура 
не пропустила бы гневных произве
дений, заклеймивших позором фа
шистских поработителей, даже если 
бы эти произведения и просочились 
сквозь преграды военного времени.

Крах милитаристской Японии, 
обусловленный победой Советской 
Армии над ее отборными полчища
ми ® Маньчжурии, привел не только 
к демократизации японской общест
венной жизни, но и к восстановле
нию прерванных литературных свя
зей.

В 1946 году в Японии побывал 
Константин Симонов. Его имя од
ним из первых вошло в историю по
слевоенной советской поэзии в Япо
нии.

Вскоре появилась первая антоло
гия советской поэзии на японском 
языке. Книга эта заслуживает того, 
чтобы о ней рассказать подробнее. 
Называется она «Победы Родины 
и поэтов». Подзаголовок — «Совет
ская поэзия». Составители и пере
водчики— Наоки Усами и Кадзуо 
Минамото. Книга, изданная в Токио 
в 1952 году, была подготовлена об
ществом публикации «Избранных 
произведений мировой поэзии Со
противления».

стихотворение «Поцелуй», опубли
кованное в 1935 году.

В тот период, когда японская во
енщина и фашистские идеологи рья
но призывали к войне Японии про- 
тин советского народа, мужествен
ным вызовом прозвучали следующие 
строки Огума:

Русский друг!
Через тысячи верст
Ты мне руку свою протянул. 
И я крепко ее пожимаю. 
Словно ток электрический 
Пальцы пронзает...
Я целую, русский, тебя! и.

Поводом для написания стихотво
рения «Поцелуй» послужила поэма 
Александра Безыменского «Траге
дийная ночь» (первая часть поэмы, 
опубликованная в 1930 году). В ней 
советский поэт разоблачает, в част
ности, классовых врагов революции, 
тех, кто, цепляясь за прошлое, за 
старину, мешает прогрессу.

Боевой, революционный пафос 
«Трагедийной ночи» произвел неиз
гладимое впечатление на пролетар
ского поэта Хидэо Огума. Словно 
эстафету, принимает он из рук Бе
зыменского ненависть к врагам ре
волюции, жажду очистить весь мир 
от паразитических классов. Так по
является стихотворение «Поце
луи»— отклик на «Трагедийную 
ночь», в котором явственна пере
кличка с событиями на Днепре, их 
переосмысление. Вот начало этого 
стихотворения.

Русские!
В вашей стране. 
Наверно, гопак
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17 «Победы Родины и поэтов», сост. и 
пер. Н. Усами, К. Минамото, Токио, 1952, 
стр. 187 (на японск. яз.).

зня и любовь к Родине — два нерас
торжимых понятия»18.

Японские авторы, анализируя ис
токи советского патриотизма, пре
данности советских литераторов Ро
дине и народу, приводят следующие 
заключительные строки из горьков
ской статьи «О бесчеловечии» 
(1929 г.): «И если вспыхнет война 
против того класса, силами которо
го я живу и работаю, — я тоже пой
ду рядовым бойцом в его армию. 
Пойду не потому, что знаю: имен
но она победит, а потому, что вели
кое, справедливое дело рабочего 
класса Союза Советов — это и мое 
законное дело, мой долг»19.

В этих словах, отмечают авторы, 
раскрывается отношение советских 
писателей к Отечественной войне. 
Со дня начала войны, продолжают 
они, советские литераторы участво
вали в боевых рядах, превратив в 
оружие свое перо. Перед ними были 
поставлены новые задачи. Они дол
жны были способствовать мораль
ной мобилизации советских людей, 
формировать и укреплять чувство 
патриотизма. Они должны были во
спевать героизм бойцов на фронте и 
трудовые подвиги народа в тылу. 
И еще — разоблачать перед всем ми
ром бесчеловечность фашизма. «Они 
блестяще выполнили свои задачи, 
успешно проделали работу, не име
ющую себе равной в истории миро
вой литературы»20.

Ненависть к врагу, к озверевшим 
фашистам — одна из значительных 
тем советской поэзии военного вре
мени. «В стихах, особенно воспевав
ших героическую борьбу партизан, 
блестяще разоблачается антигума
низм фашистов, подчеркивается мо
ральное превосходство созидателя 
жизни —■ советского человека — над 
фашистом. Любовь к Родине и не
нависть к фашистам—так в совет
ской поэзии претворяется тема 
«любви» и «ненависти», воинствую
щий гуманизм»21.

О характере антологии и ее зна
чении для японских читателей крас
норечиво свидетельствует текст на 
суперобложке: «Бастион мира и сво
боды — сорок две жемчужины ве
дущих современных поэтов Совет
ского Союза. Первое послевоенное 
собрание советской поэзии. Эта по
эзия, наполненная силой и арома
том литературы, наверняка глубоко 
западет в души японцев».

Кто же эти поэты, пришедшие 
в Японию дорогой свободы и мира? 
М. Исаковский, Н. Тихонов. К- Си
монов, М. Алигер, А. Твардовский. 
А. Сурков.

Каждый поэт представлен своими 
лучшими стихотворениями, получив
шими всенародное признание, таки
ми, как поэма Н. Тихонова «Киров 
с нами», стихотворение «Жди меня» 
К. Симонова и т. д.

В послесловии переводчики пи
шут: «В этом сборнике поэзии цен
тральное место занимают произведе
ния шести замечательных поэтов Со
ветского Союза, посвященные Вели
кой Отечественной войне—войне 
СССР против фашистской Германии. 
Несколько ранее мы уже познако
мились с повестями, репортажами, 
пьесами того периода, и вот теперь 
мы надеемся, что данная книга при
несет надежду и воодушевление 
японскому' народу, борющемуся с 
силами фашизма, сыграет роль в по
нимании Советского Союза и его ли
тературы, а также в развитии про
грессивной литературы Японии»17.

Как видим, и после войны, подоб
но своим предшественникам, проле
тарским поэтам, прогрессивные по
эты Японии видят в советской поэ
зии источник надежды и оптимизма 
в тяжелой борьбе, видят в ней мощ
ный двигатель развития прогрессив
ной литературы Японии.

Советская поэзия ассоциируется 
у них с любовью к родине, трудо
вому народу. И неслучайно авторы 
послесловия пишут: «Советская поэ-

” Там же, стр. 191.
19 Там же, стр. 188.
20 Там же, стр. 189.

Там же, стр. 192.
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м «Победы Родины и поэтов», стр. 193.

в пропаганде со- 
II ПрОЗЫ В ЯПОНИИ 
«Собэто бунгаку»

В 1959—1960 годах в серии «Ше
девры мировой поэзии» вышли в То
кио два объемистых тома (свыше 
четырехсот страниц каждый) — 
«Русская поэзия» и «Советская поэ
зия». Дооктябрьская поэзия пред
ставлена стихами поэтов от Канте
мира до Гумилева, послеоктябрь
ская — произведениями Маяковско
го, Блока, Брюсова, Демьяна Бед
ного и многими другими советскими 
поэтами. Богато представлена и по
эзия национальных республик.

Во втором томе имеются краткие 
очерки, один из которых — «Цвет
ник советской поэзии» — написан по 
просьбе составителей тогдашним по
слом СССР в Японии Н. Т. Федорен
ко, остальные принадлежат япон
ским авторам — Кимура и Сасаки 
(о творчестве Маяковского и Есени
на, а также о советском песенном 
творчестве).

Любопытно, чю том советской по
эзии открывается произведениями 
Горького: «Девушка и смерть». 
«Песня о Соколе», «Песня о Буре
вестнике».

Выход этих двух томов в свет вы
звал положительные отклики как в 
японской, так и в советской печати.

Большую роль 
ветской поэзии 
играет журнал 
(«Советская литература»).

Во главе журнала «Собэто бунга
ку» стоит старейший переводчик и 
пропагандист советской литературы 
профессор Тацуо Курода. Журнал 
популярен среди читателей, особен
но среди молодежи, студенчества. 
Он издается в Токио совместно япон
ским Обществом изучения совет
ской литературы и московским 
журналом «Советская литература».

В 1968 году вышел специальный 
выпуск журнала, посвященный со
ветской поэзии, ее раннему послеок
тябрьскому периоду: стихи Брюсова. 
Блока и других.

В феврале 1970 года вышел вто
рой спецвыпуск, озаглавленный 
«Современные советские поэты. Из
бранное». В отличие от предыдущего 
номера, в котором была только рус-

Богата и разнообразна советская 
поэзия военного времени. И конечно, 
многое не вошло в антологию, огра
ниченную размерами небольшой 
книги. Переводчики в своем эссе о 
советской поэзии восторженно пи
шут о крупных полотнах — поэмах 
«Василий Теркин» Твардовского, 
«Сын» Антокольского, «Зоя» Алигер 
и т. д. Образ Кирова, созданный по
этом в осажденном Ленинграде, 
стал символом несгибаемой силы и 
мужества «железных бойцов — боль
шевиков».

Рассказывая о советской поэзии 
военных лет, японские переводчики, 
сами поэты, восхищаются мужест
вом не только лирического героя, но 
него создателя — автора. Последне
му воздают они должное, глубоко по
нимая миссию поэта в социалисти
ческом обществе. «Советские поэ
ты,— заключают они,— участвовав
шие в боевых рядах наравне с дру
гими литераторами, используя за
мечательный творческий метод — со
циалистический реализм,— вгляды
ваясь в завтрашний день, светлый 
день победы, создавая образы воен
ных героев, разжигая в сердцах на
рода пламя советского патриотизма, 
сыграли большую роль в победе Со
ветской Родины над фашистской 
Германией» 22.

«Победы Родины и поэтов» — ан
тология избранных произведений со
ветской поэзии, сражавшейся с фа
шизмом, глубоко импонировала про
грессивным силам Японии, боров
шимся в тяжелых /условиях репрес
сий и преследований начала пятиде
сятых годов за лучшее будущее сво
его народа, своей родины. И опыт 
советского народа, обобщенный в 
поэзии его талантливых пред
ставителей — поэтов, несомнен
но. помогал, воодушевлял, вселял 
надежду.

Вторая попытка представить япон
ским читателям советскую поэзию 
была предпринята в конце пятиде
сятых годов.
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III

на пластинках, 
советских пев- 

на гастроли в

какая 
первой. Япон- 

знакомились с со
ветским песенным творчеством и по 
отдельным записям 
и по выступлениям 
нов, приезжавших на гастроли 
Японию. И все-таки репертуар рус
ской песни долгое время ограничи
вался народными произведениями и 
советскими песнями времен Великой 
Отечественной войны.

Отдельные выпуски советских пе
сен в грамзаписи были осуществле
ны издательством «Синсэкай» («Но
вый мир»): это русские народные 
песни, а также песни в исполнении 
Людмилы Зыкиной. Оба выпуска 
были подготовлены и составлены из-

ская поэзия, в нем широко представ
лены авторы географически. Здесь 
и грузинский поэт Ираклий Абашид
зе, и дагестанский — Расул Гамза
тов, и башкирский — Мустай Карим, 
и русский — Александр Твардов
ский, и молдавский — Андрей Лу- 
пан. и многие другие. Двадцать по
этов и около ста их произведений. 
Каждому автору предпослана крат
кая биографическая справка с ха
рактеристикой творчества, а также 
фотография поэта.

Особо следует рассказать об ис
ключительной популярности совет
ской песни в Японии. Почти два ве
ка назад пришла в Японию первая 
русская песня. В послеоктябрьский 
период, и особенно в послевоенные 
годы, японцам полюбились новые 
песни, прилетевшие из соседней Рос
сии. Однако песни эти в основном 
были народные, старинные, да и 
число их было очень невелико, бук
вально несколько названий. И лишь 
в пятидесятые годы, когда стали вос
станавливаться японо-советские от
ношения и налаживаться культур
ные связи, прерванные войной, в 
Японию пришла наконец и совет
ская песня. Пожалуй, наибольшее 
распространение получили «Катю
ша» и «Подмосковные вечера», но 
популярны также «Уральская ряби
нушка», «Огонек» и другие.

Трудно сказать сейчас, 
именно песня была 
ские слушатели

23 «Большая серия популярных совет
ских песен», Токио, 1971 (на японск. яз.).

вестным музыкальным деятелем Го 
Китагава.

Весной 1971 года японская фирма 
«Нихон Виктор» распространила 
рекламный проспект, предшество
вавший выпуску первого собрания 
послевоенных эстрадных советских 
песен. Проспект начинался слова
ми: «Лучший путь для ознакомле
ния с Советским Союзом и русским 
языком — слушать этот музыкаль
ный альбом! Первая в Японии грам
запись советских популярных пе
сен».

Красочный альбом, содержащий 
стереозаписи тридцати лучших про
изведений советского песенного 
творчества, явился как бы антоло
гией советской песни за последние 
четверть века23. Первая из песен, 
составленных по хронологическо
му принципу — «Дороги»,— датиро
вана 1946 годом, последние две — 
«Русское поле» и «Клеи ты мой опав
ший» — 1968 годом.

Издание альбома советской поэ
зии, переложенной на музыку,— 
важное звено в дальнейшем углуб
лении и укреплении литературных и 
музыкальных связей. Ведь среди ав
торов тридцати произведений альбо
ма такие поэты, как С. Есенин, И. 
Сельвинский, М. Матусовский, Е. Ев
тушенко, Р. Рождественский, Л. 
Ошанин, К- Ваншенкин. Их поэтиче
ское слово, бесспорно, найдет доро
гу к сердцам японских почитателей 
советской песни, тем более что поэ
тические переводы их произведений 
выполнены знатоком советской поэ
зии и русского языка Иаоки Усами. 
Прелесть и сила этих переводов, на 
мой взгляд, состоят в том, что пере
водчик не стал переводить песню 
песней, т. е. далеким от оригинала 
«японским текстом» ( по аналогии — 
русский текст такого-то), а передал 
стихи стихами, удивительно точны
ми и обаятельными.

В альбоме параллельно русским 
стихам даны стихи японские, и срав
нительный анализ оригинала и по-
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ваются различные события в моей 
послевоенной жизни... Дни студен
ческих выступлений и профсоюзной 
борьбы, несколько сборников моих 
стихов и переводов из советской по
эзии, эти десять лет, которые я про
вел в Японии и в Советском Сою
зе. Разные люди, с которыми я 
встречался на бескрайних просторах 
от Дальнего Востока до берегов 
Балтийского моря, раздумья об иде
алах и действительности социализ
ма...Я слушаю эти песни, и душа 
моя утрачивает покой, и слово «раз
лука» наполняется физически ощу
тимым смыслом...» 24

|ревода позволяет судить о высоком 
мастерстве японского переводчика, 
глубоко чувствующего проникновен
ное русское слово и сумевшего пе
редать своим соотечественникам его 
задушевность и оптимизм.

Некогда переводчик первой после
военной антологии советской поэзии 
Наоки Усами стал переводчиком и 
первой антологии послевоенной со
ветской песни. Читая его обстоятель
ные комментарии к каждой песне, 
проникаешься чувством признатель
ности к автору, пропагандисту и 
другу советской поэзии.

Вот начало его исследования, да
ющее представление о масштабах 
влияния советской песни, советской 
поэзии на примере одного из совре
менных поэтов Японии:

«Русское поле...
Ты моя юность, 
Ты моя воля — 
То, что сбылось, то, что 
В жизни сбылось. —

поется в песне, помещенной в этом 
альбоме. Когда я слушаю популяр
ные послевоенные советские песни, 
которые целый год собирал, отби
рал, составлял и переводил, то вое
дино соединяются Советский Союз и 
его стихи и песни, в один голос сли-

Итак, нами рассмотрены некото
рые аспекты сложной и мало раз
работанной еще в нашем японоведе
нии темы «Советская поэзия в Япо
нии». Налицо нерасторжимая связь 
поэтической традиции советской ре
волюционной поэзии и современной 
поэзии Японии, взаимное обогаще
ние, взаимное насыщение «гормона
ми революции», по меткому выраже
нию пролетарского поэта Хидэо 
Огума.

24 Там же, стр. 1.



Судьба китайского
театра

Л1. В. Тарасова

и сама ис-

■

самой 
«революционная 

в 
была 

в

Китай одной из 
самых театральных стран мира за
труднительно. Но не потому, что его 
народ перестал любить театр. При
чина такого положения кроется в бо
лезненных процессах, которые, как 
и вся китайская культура, пережи
вает театр. Эти болезненные процес
сы были порождены так называемой 
«революционной линией Мао Цзэ-лу- 
на в литературе и искусстве».

По свидетельству самой китай
ской прессы, «революционная ли
ния Мао Цзэ-дуна в литерату
ре и искусстве» была сформу
лирована им еще в 1942 голу

делила его язык, доступный для всех 
слоев населения. Театр расцветал в 
городах и достигал самых отдален
ных деревень.

Господствующие классы, конечно, 
учитывали силу театрального искус
ства. Они стремились использовать 
его как средство воспитания трудо
вого народа в духе феодальной идео
логии, для укрепления своей власти. 
В результате этого театральное ис
кусство стало приобретать двойст
венный характер: с одной стороны, 
как и прежде, на протяжении всей 
своей истории, оно черпало силу в 
народе; с другой стороны, в него все 
сильнее проникала господствующая 
феодальная идеология.

Та и другая сторона китайского 
театра объективно существовали, но 
это ни в коей мере не умаляло значе
ния этого искусства как самого мас
сового, самого доступного из всех 
других искусств.

Таким был вчерашний день ки
тайского театра. А каков же его се
годняшний день?

Сегодня назвать

О китайском театральном искус
стве давно уже разнеслась по зем
ле слава, и правы те истинные его 
ценители, которые называли Китай 
одной из самых театральных стран 
мира.

Это действительно так, 
тория тому свидетель.

Еще в X—XIII веках театр в Ки
тае вступил в полосу становления и 
развития, а в XIV веке он уже до
стиг расцвета, став самым распро
страненным и массовым искусством 
в стране. С тех пор из века в век он 
все глубже пускал корни в самую 
гущу народных масс, и миллионы 
китайцев проникались к нему ис
кренней, сердечной любовью.

Это и понятно. Ведь источником 
китайского театра является народ
ное творчество: песня, танцы, цирк, 
пантомима. Не во дворцах знати, а 
в народе родились первые известные 
нам сейчас пьесы; не придворные уч
реждения, а народные общества 
«книжников» были первыми органи
зациями, объединявшими профес
сиональных писателей и драматур
гов, чьи произведения и составили 
ранний репертуар китайского теат
ра. Именно близость к народу опре-
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в резолюции

1 Имеется в виду резолюция Мао Цзэ
дуна по докладу Кэ Цнн-шн.

2 Резолюция по докладу отдела агита
ции и пропаганды ЦК «О положении с упо
рядочением стиля работы творческих союзов 
и их организаций».

резкая негативная оценка состояния 
литературы и искусства КНР и вы
носится суровый приговор руководи
телям, творческим работникам ли
тературы и искусства. В результате 
большинство руководителей культу
ры и творческих работников оказа
лись в опале прежде всего потому, 
что выступали в защиту националь
ного культурного наследия, не скры
вали своих симпатий к прогрессив
ной мировой культуре и прежде все
го к социалистической культуре Со
ветского Союза.

Спустя полгода в резолюции от 
27 июня 1964 года Мао Цзэ-дун уже 
обрушивается на творческие союзы 
и их литературно-художественные 
периодические издания. «На протя
жении 15 лет,— заявлял Мао Цзэ
дун,— эти союзы и большинство их 
периодических изданий... не прово
дили в жизнь политику партии...»

По сути дела, обе эти резолюции, 
вместе взярые, ставили под обстрел 
критики весь фронт искусства и ли
тературы.

Официальным документом, закре
пившим содержащиеся в двух резо
люциях установки Мао Цзэ-дуна, 
явился «Протокол» совещания по 
вопросам работы в области литера
туры и искусства в армии, проходив
шего в феврале 1966 года.

«Протокол» формально посвящен 
вопросам армейской литературы и 
искусства. На самом же деле его ди
рективы распространялись на все 
сферы культурной жизни Китая. Это 
действительно так, поскольку сове
щание проходило в обстановке мас
совой кампании «учиться у НОЛК», 
основные же установки этой кампа
нии сводились к тому, что НОАК яв
ляется для всех слоев населения, 
для людей всех профессий лучшим 
примером верности «идеям Мао Цзэ
дуна». Поэтому директивы «Прото
кола» совещания по вопросам лите
ратуры и искусства в армии воспри
нимались как обязательные для всех 
без исключения деятелей литературы 
и искусства.

Официально закрепляя оценки со
стояния литературы и искусства.

в выступлениях на Яньаньском со
вещании. Однако ныне в Китае под
черкивается далеко не все, что было 
тогда сказано Мао Цзэ-дуном, а де
лается упор лишь на тех положени
ях его выступлений, которые соот
ветствуют духу «культурной револю
ции».

Это — сугубо утилитарный под
ход к литературе и искусству как к 
служанке пропаганды «идей Мао 
I (зэ-дуна»;

это—подмена 'реализма в лите
ратуре и искусстве «идеализацией» 
и «романтизацией» действительнос
ти;

это — принижение профессио
нального творчества и, как следст
вие, пренебрежительное отношение 
к творческой интеллигенции, непо
мерная переоценка самодеятельного 
творчества.

И все же в 1942 году, в Яньани, 
Мао Цзэ-дун изложил свои концеп
ции по вопросам литературы и ис
кусства в довольно завуалированной 
форме.

Более обнаженно они предстали в 
других документах, опубликованных 
лишь летом 1967 года в связи с 25-й 
годовщиной яньаньских выступле
ний Мао Цзэ-дуна. Это — резолю
ции Мао Цзэ-дуна от 12 декабря 
1963 года 1 и от 27 июня 1964 года 2 
п трижды исправлявшийся Мао Цзэ
дуном «Протокол» совещания по во
просам работы в области литерату
ры и искусства в армии, созванного 
Цзян Цин (февраль 1966 г.).

И в резолюциях и в «Протоколе» 
содержатся главные установки, ко
торыми определялась и определяет
ся политика китайского руководства 
в литературе и искусстве с начала 
«культурной революции» вплоть до 
настоящего времени.

В резолюции Мао Цзэ-дуна, дати
руемой 12 декабря 1963 года, дана
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з
интерпретировалось, как 
новое». Такая трактовка 
определенную правомерность преемственно
сти в вопросах литературы и искусства.

До 1966 года это же высказывание 
«в старом найдем 

предусматривала

спектакли»: 
«Красный фонарь», «Шацзябан», 
«Налет на полк Белого тигра», «За
хват горы Вэйхушань» и балет 
«Красный женский батальон». Из 
произведений других видов искусст
ва были названы лишь симфония 
«Шацзябан» и скульптурная компо
зиция «Двор сбора арендной платы».

В соответствии с осуждением Мао 
Цзэ-дуном всего прежнего руковод
ства в области литературы и искус
ства, всех творческих союзов и их 
периодических изданий «Протокол» 
призывает «ликвидировать.... черную 
линию» на культурном фронте, на 
что, по заключению этого документа, 
потребуется «несколько десятков и 
даже сотен лет».

Суммируя установки резолюции 
Мао Цзэ-дуна от 12 декабря 1963 го
да и 27 нюня 1964 года и директивы 
«Протокола» совещания по вопро
сам работы в области литературы и 
искусства в армии (февраль 1966 г.), 
нельзя те заметить их общей черты: 
в них нет четкого определения того, 
каковыми должны быть социалисти
ческая литература и искусство, како
вы их конкретные задачи. Лишь в го
ды «культурной революции» китай
ская пропаганда стала открыто гово-

го. Заодно с ними объявляется вой 
на против Станиславского и его си
стемы, против Шолохова и его про
изведений «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Судьба человека». В 
«Протоколе» отчетливо выражается 
мысль, что-де влияние советской ли
тературы и искусства на китайский 
народ и другие народы мира явля
ется вредным, что дискредитация 
советской культуры «имела бы боль
шое значение не только для Китая, 
но и для всего мира».

Что же предлагает «Протокол» 
взамен низвергаемой им националь
ной и мировой культуры?

Выдвигая задачу создания «самой 
блестящей и лучезарной литературы 
и искусства, открывающей новую 
эру в истории человечества», «Про
токол» называет «образцы», на кото
рые следует ориентироваться: при
менительно к театру — «революци
онные образцовые

Красный фонарь»,

данные в двух резолюциях Мао Цзэ
дуна. «Протокол» констатирует: 
«...все годы после провозглашения 
КНР работники литературы и ис
кусства в основном не выполняли 
указаний (имеются в виду указания 
Мао Цзэ-дуна.— Авт.). Хуже того, 
мы находились под диктатом анти
партийной. антисоциалистической 
черной линии, противостоящей иде
ям Мао Цзэ-дуна». Вследствие это
го «Протокол» во имя «утвержде
ния в литературе и искусстве идей 
Мао Цзэ-дуна» узаконивал новое 
толкование известной его формулы 
«туйчэнь чусинь»— «отбрасывать 
старое, создавать новое» 3.

Жонглируя словами «покончить 
со слепой верой», «Протокол» фак
тически предписывал полное отре
чение:

от классической китайской ли
тературы и искусства;
от литературы и искусства Ки
тая 30-х годов XX века, в нед
рах которой, как известно, шел 
процесс становления демократи
ческого, революционного на
правления;
от достижений литературы и ис
кусства. имевшихся за годы су
ществования КНР;
от мировой классической и про
грессивной современной литера
туры и искусства;
от русской и советской литера
туры и искусства.

Предписывая китайскому народу 
подобное отречение, «Протокол» 
пользуется в основном единственным 
«аргументом»: все это, дескать, не 
отвечает «линии» Мао Цзэ-дуна. 
Особенно неприглядно выглядят те 
разделы этого документа, которые 
порочат русскую и советскую 
литературу и советское .искус
ство. Не прибегая ни к каким 
здравым доводам и доказательст
вам, «Протокол» низвергает Белин
ского, Добролюбова, Чернышевско-
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принес теат- 
Китая начав- 

«болыпой ска-

рить, что единственной их целью, 
единственной задачей является про
паганда «идей» Мао Цзэ-дуиа.

О том, как происходил постепен
ный процесс превращения литера
туры и искусства Китая в придаток 
маоистской пропаганды, могут сви
детельствовать события последних 
десятилетий театральной жизни Ки
тая.

Ко времени провозглашения КИР 
в театральном искусстве Китая ца
рил хаос. В стране бесконтрольно 
действовали частные труппы. Теат
ральный репертуар был засорен сла
быми в идейном и художественном 
отношении пьесами. Все еще сохра
нялась старая система подготовки 
кадров. Фактически отсутствовал 
аппарат управления искусством.

Перед страной встала задача — 
полностью перестроить всю преж
нюю постановку театрального дела.

На это ушло пять лет.
В течение пяти лет было проведе

но немало действенных мероприя
тий, способствовавших развитию те
атрального искусства нового, демо
кратического характера. Была про
ведена реформа традиционного те
атра сицюй. Создавалась система 
государственных театров и специ
альных театральных училищ. Орга
низовывался аппарат управления 
театральным делом в рамках мини
стерства культуры в центре и депар
таментов культуры на местах. Мно
гочисленные деятели культуры объе
динялись в творческие союзы, что 
помогало координировать их дея
тельность. В эти же годы начинает
ся серьезная работа над созданием 
новых для Китая видов театрального 
искусства — оперы и балета, над 
дальнейшим развитием явившегося 
в Китае лишь в начале XX века те
атра разговорной драмы. В связи с 
этим проводилась интенсивная рабо
та по подготовке режиссеров, балет
мейстеров, которых в Китае до тех 
пор, по существу, не было.

И все же центральной проблемой 
китайского театра уже в тот период 
был репертуар, который, как извест
но, определяет лицо любого театра.

В начале пятидесятых годов ре
пертуар традиционного театра рез
ко сократился. Он составлял всего 
лишь около двух десятков пере
работанных пьес старого репертуа
ра. Это явилось следствием объек
тивных трудностей, связанных с не
хваткой специалистов-либреттистов, 
и весьма строгих цензурных ограни
чений.

Судя по сообщениям полуофици
альной прессы первых лет «культур
ной революции», в середине 50-х го
дов цензурные ограничения значи
тельно сократились, и репертуар тра
диционного театра снова расширил
ся за счет подправленных старых 
пьес.

После того как в 1956 году был 
объявлен курс «пусть расцветают 
сто цветов», на сценах театров стали 
появляться даже такие поста
новки, которые до этого были 
строго-настрого запрещены. Одна
ко это был сложный период, когда 
раздавались голоса и явных при
верженцев буржуазной идеологии, и 
апологетов феодализма и всего ста
рого, и истинных сторонников социа
листического реализма, часто ста
вивших под сомнение курс «пусть 
расцветают сто цветов».

В 1957 году по указанию Мао Цзэ
дуна провозглашается призыв — от
делить «благоухающие цветы» от 
«ядовитых трав». А вслед за этим 
объявляется кампания против пра
вых буржуазных элементов, в ходе 
которой пострадало много честных 
и талантливых работников театраль
ного фронта.

В результате этих событий репер
туар китайского театра снова резко 
сократился.

Новые трудности 
ральному искусству 
шийся в 1958 году' 
чок». Лозунги — «больше, быстрее, 
лучше и экономнее», «три года уси
лий, а потом бесконечное благоден
ствие» — распространились и на те
атр. Равняясь на далекие от реаль
ности цифры роста экономики, мно
гие драматурги, режиссеры, актеры 
вынуждены были брать на себя



154 М. В. Тарасова

ные 
ную

и 
и

В 
театра 

девушка»
Эр Хэя»

театральные 
ведут 

работу 
репер-

революциоп- 
буря» и 

оперно- 
оперы «Се- 
«Женитьба 
композито- 

компози-

торов Чэн Цзы и Ду Юй, посвящен
ной революционным событиям 1927 
года.

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что репертуар китайского теат
ра периода «большого скачка» 
в своих наиболее значительных ра
ботах отражал современную и рево
люционную тематику. Эти же фак
ты опровергают нынешние утвержде
ния китайской пропаганды, что раз
работка современной темы якобы 
была начата лишь в канун «культур
ной революции».

Работа театров Китая над репер
туаром на современную тематику 
продолжалась и в последующие го
ды. Тем не менее Мао Цзэ-дун 
заявлял о том, что «на сцене 
слишком много феодализма — им
ператоров, сановников, талантливых 
барчуков и красавиц», что централь
ный театральный журнал «Сицзюй 
бао» пестрит демонами и чудовища
ми», «социалистических пьес очень 
мало», что работников театра «нуж
но гнать на низовую работу»4.

Многочисленные факты свидетель
ствуют о том, что обвинения Мао 
Цзэ-дуна по адресу журнала «Сиц
зюй бао» были необъективными. Ко
нечно, в то время в театре сицюй 
ставилось немало спектаклей, заим
ствованных из традиционного репер
туара. Новый, современный репер
туар еще находился в стадии ста
новления и не мог занимать домини
рующего положения на китайской 
сцене. И все же материалы, опуб
ликованные в «Сицзюй бао», да
ют основание полагать, что в цент
ре внимания деятелей театра КНР 
в Н63 году стояла проблема созда
ния репертуара на современную тс 
матику. Об этом, в частности, гово
рит даже неполный перечень спек-

'• В том, что это нс было случайно бро
шенной фразой, убеждает повторенная Мао 
Цзэ-дуном в феврале 1964 г., по сути дела, 
та же мысль. В дни праздника Весны он за
явил: «Нужно выгнать из городов артистов, 
поэтов, драматургов, литераторов в дерев
ню». «Нечего им просиживать в учрежде
ниях, там они ничего не создадут. Если они 
не отправятся в низы— не выдавать им про
довольствия. Кормить лишь тех, кто поедет».

искусства на пропаганду «боль- 
многие

драматурги 
сложную 

современного
театра и 

для более молодых его видов — 
театра разговорной драмы, оперы. Не 
выпускались из поля зрения вопро
сы повышения уровня профессио
нального мастерства, знакомства че
рез гастрольные поездки широких 
масс с лучшими работами театров. 

Результаты этой полезной деятель
ности оказывали благотворное влия
ние на репертуар. В 1958 го
ду силами различных коллективов 
театра сицюй, в том числе коллек
тивов театра пекинской музыкаль
ной драмы, осуществляется поста
новка спектаклей на современную 
тему: «Седая девушка», «Красные 
богини».

Над современной тематикой рабо
тали и другие театральные школы 
КНР. Театр разговорной драмы в 
1958 году демонстрировал интерес- 

спектакли на ] 
тему — «Красная 

«Мать». В репертуар 
го театра входили 
дая девушка» и 
маленького 
ра Ма Кэ, «Лю Ху-лань» 
торов Чэн Цзы, Мао Юаня и Хэ Гу- 
ан-жуя, «Ван Гуй и Ли Сяи-сян» ком
позитора Лян Хань-гуана, «Песнь 
степей» композитора Ло Цзуи-сяня. 
В то же время шла работа над новой 
оперой. «Весенний гром», компози-

столь же фантастические и нереаль
ные обязательства. Сообщения печа
ти того времени рекламировали те
атральные коллективы, которые за 
одну ночь якобы подготовили сто, а 
то и больше номеров, посвященных 
«скачку», демонстрировали за 
один день десятки постановок пт. д. 
Это было явное распыление сил на 
создание рекламных однодневок, на 
поддержание силами многочислен
ных работников театра видимости 
успеха «скачка». II все же в этой 
сложной обстановке, в обход общей 
официальной ориентации театраль
ного 
шого скачка» 
коллективы 
серьезную 
по созданию 
туара для традиционного 

более молодых
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пал к... великой пролетарской куль
турной революции», как ее «великое 
начало» 5.

Каковы были установки в театре, 
с которыми в преддверии «культур
ной революции» выступила Цзян 
Нин?

Она, обосновавшись в 1964 году в 
одном из ведущих театральных кол
лективов— в 1-й труппе театра пе
кинской музыкальной драмы,— зая
вила: «Эта труппа будет вести экспе
риментирование, она не будет ста
вить старые пьесы. Если вы будете 
играть старые пьесы, то такая труп
па мне не нужна... Со времени осво
бождения прошло десять с лишним 
лет, но все еще показывают помещи
ков, жен помещиков. Разве не стыд
но? Я решительно отвергаю подоб
ные пьесы!»

Совершенно очевидно, что эти уста
новки Цзян Цин по духу совпадают 
с теми положениями, которые содер
жались в резолюциях Мао Цзэ-дуна.

Чего же добивалась Цзян Цин? 
Известно, что на одном из «митин
гов клятвы», которые она проводила 
на своих «опытных полях», она по
требовала: «Всю жизнь играть ре
волюционные современные пьесы!» 
Конкретно под ними имелись в ви
ду первые варианты так называемых 
«революционных образцовых спек
таклей» «Огни в камышах» и «Крас
ный фонарь», ставших с 1966 года 
эталонами маоистского искусства 
периода «культурной революции». 
Левацкие, нигилистские установки 
Цзян Цин не встретили поддержки в 
кругах китайских деятелей театра.В 
ходе смотра спектаклей на современ
ную тему театра пекинской музы
кальной драмы, который проходил 
летом 1964 года, спектакли, подго
товленные на ее «опытных полях», 
были встречены холодно.

Это свидетельствует о том, что на
мерение Цзян Цин подчинить театр

5 «Идеи Мао Цзэ-дуна освещают путь 
революции в театре пекинской музыкальной 
драмы», «Гуанмнн жнбао», 5.VI.1967.

гаклсй, поставленных театром сн
ими, которые обсуждались на стра
ницах журнала: «Захват знака 
власти» (о борьбе со старыми пере
житками в сознании крестьян); «Бо
евая молодость», «Буря 1 августа», 
«Вечно живое», «Дочь партии», 
(постановки на историко-революци
онную тему); «Молодежь на даль
них окраинах», «Товарищ, ты по
шел по неправильному пути» (по
становки, отражающие новую дейст
вительность Китая) и т. д. В этом 
же журнале публиковались материа
лы, посвященные спектаклям на со
временную тему театра разговорной 
драмы и опере на революционную 
тему — «Река Дацинхэ».

Резолюции Мао Цзэ-дуна 
рнруют эти новые явления . 
атральной жизни Китая, а 
винения по адресу деятелей 
тературы и искусства, содержащие
ся в них, имеют в своей основе кон
кретную цель: полностью подчинить 
литературу и искусство пропаганде 
«идей Мао Цзэ-дуна», дабы они ста
ли действенным средством внедре
ния в сознание масс культа его лич
ности. Руководствуясь этой целью, 
Мао Цзэ-дун в июле 1964 года (поч
ти одновременно с появлением его 
второй резолюции) заявил: «Мы 
должны пройти через культурную 
революцию... и создать массовые от
ряды служащей социализму и крас
ной и квалифицированной пролетар
ской интеллигенции». Им была наз
вана и главная форма проведения 
«культурной революции» — «рево
люционная практика классовой 
борьбы».

Таким образом, еще в 1963—1964 
годах Мао Цзэ-дун в общих чертах 
уже определил план переворота в 
китайской культуре. Вслед за этим 
открылось и «опытное поле», на ко
тором отрабатывалась тактика бу
дущих «сражений»: таким «опытным 
нолем» прежде всего стал театр. 
Позднее сама китайская нропаган- 

1да нс скрывала этого. «Революция» 
в театре, совершенная под руковод
ством Цзян Цин, расценивалась ки
тайской прессой как «боевой сиг-
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«Гуанмин жибао», 16.VI.1970.
7 Там же.

пропаганде культа личности и «идей 
Мао Цзэ-дуна» встретило молчали
вый отпор со стороны деятелей теат
ра КНР.

Этой цели удалось добиться лишь 
силой, принудительными мерами в 
ходе «культурной революции».

Каковы плоды «великой культур
ной революции» применительно к 
области театра?

Прежний аппарат управления те
атральным делом страны в рамках 
прежнего министерства культуры в 
центре и департаментов культуры 
на местах разрушен.

Руководство этой областью в на
стоящее время осуществляет Груп
па по делам культуры при Госсове
те КНР, которую возглавляет У 
Дэ— член нынешнего ЦК КП К , в 
прошлом политкомиссар одного из 
военных округов Китая. Фактиче
ским руководителем в области теат
ра остается Цзян Цин. Союз драма
тургов и Союз театральных работ
ников наряду со всеми другими твор
ческими союзами разогнаны.

Прежние театральные периодиче
ские издания раскритикованы и за
крыты.

Подавляющее число театральных 
коллективов бездействует; из обще
го числа трупп в стране (по данным 
Цзян Цин. их было к 196-4 году поч
ти три тысячи) к 1972 году в цент
ральном Китае фигурировало не бо
лее десяти.

С начала «культурной революции» 
занятия в специальных театральных 
учебных заведениях прекратились. 
Сообщений о возобновлении занятий 
нет.

Из прежних видных деятелей теат
ра в позитивном плане в печати ник
то не упоминается. Критика же дея
телей театра продолжается. В по
следние годы особенно резким на
падкам подвергались бывший пред
седатель Союза театральных работ
ников Тянь Хань, драматурги Ся 
Янь, Ян Хань-шэн; наряду с ними к 
числу представителей «контррево
люционной линии в литературе и ис
кусстве Лю Шао-ци» относят драма
турга Чэнь Бай-чэня, режиссера те

атра пекинской музыкальной драмы 
А Цзя, крупнейших актеров этого 
театра Ма Лянь-ляна, Чжоу Синь- 
фана. Что же касается прежней ар
мии работников театра в целом, то 
на нее распространяется общая офи
циальная точка зрения, согласно ко
торой «работники литературы и ис
кусства в различной мере отравле
ны ядом феодализма, капитализма и 
ревизионизма, перестали идти по 
столбовой дороге служения рабочим, 
крестьянам, солдатам, дезертирова
ли и даже разложились»6; это про
является в том, что они «упорно от
казываются преобразовать мировоз
зрение при помощи идей Мао Цзэ
дуна, не жалеют, чтобы в искус
стве командной силой были «идеи 
Мао Цзэ-дуна...» 7.

Для их «перевоспитания» в духе 
«идей Мао Цзэ-дуна» наряду с кам
паниями «критики и осуждения» в 
последние годы в КИР широко прак
тикуют высылку работников теат
ра (так же как деятелей литерату
ры и других видов искусства) в от
даленные районы на длительные 
сроки. Цель этой меры состоит в 
том, чтобы в трудных условиях они 
«революционизировали» свою идео
логию.

В последнее время 
сообщения о том, 
от работы время

появляются 
что в свободное 

им разрешают 
участвовать в деятельности «литера
турно-художественных отрядов по 
пропаганде идей Мао Цзэ-дуна», од
нако на условиях строгого контроля.

С начала «культурной революции» 
прошло почти семь лет, однако 
положение дел в театре вы
зывает недовольство нынешнего 
руководства КПК. Ныне маоист
ское руководство культурным фрон
том делает ставку на исчисляющие
ся в КНР десятками тысяч «литера
турно-художественные отряды по 
пропаганде идей Мао Цзэ-дуна», в 
основе своей носящие самодеятель
ный характер.
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н' «Гуанмнн жнбао», 30.У.1970.
11 В 1967 году в печати встречались 

упоминания о других спектаклях, поставлен
ных коллективами театра разговорной дра
мы, но в дальнейшем ни в театральных афи
шах, ни в печати они не фигурировали.

12 «Жэиьмниь жнбао», 15,У1.1970.

А что осталось от профессиональ
ного театра, каков его репертуар, 
чем он живет?

Как известно, на первом месте по 
количеству театральных трупп, охва
ту зрителей в КНР стоял националь
ный театр сицюй, на втором — дра
матический театр или — как его на
зывают в Китае — театр разговор
ной драмы.

Онера и балет — самые молодые 
виды театрального искусства в 
КНР — были представлены неболь
шим числом коллективов, работав
ших в наиболее крупных городах 
Китая.

В этой последовательности мы и 
будем говорить о состоянии театра 
КНР.

Нынешний курс в области литера
туры и искусства нанес серьезный 
ущерб национальному театру си
цюй. Из всех местных разновиднос
тей театра сицюй в репертуарных 
афишах фигурирует лишь театр пе
кинской музыкальной драмы.

Цзян Цин сократила репертуар 
этого театра до пяти спектаклей 
(«Шацзябан»8, «Красный фонарь», 
«Захват горы Вэйхушань», «Налет 
на полк Белого тигра», «Порт»), 
полностью переключила его, следуя 
общей направленности «культурной 
революции», на пропаганду «идей 
Мао Цзэ-дуна» 9.

Это основное требование, предъяв
ляемое к театру, ко всей литературе 
и искусству, формулируется следую
щим образом: «Самое большое тре
бование эпохи состоит в том, чтобы 
революционные литература и искус
ство пропагандировали идеи Мао 
Цзэ-дуна, чтобы идеи Мао Цзэ-дуна

’ Шацзябан — название местечка, где 
развертывается действие пьесы.

’ Представляется важным напомнить, 
что пьес и спектаклей, отмеченных печатью 
культа маоизма, было немало и в предшест
вующие годы. Достаточно вспомнить серию 
спектаклей, посвященных «хорошему солда
ту .Чао Цзэ-дуна» Лэй Фэну, а также такие 
спектакли 1965 года, как «Долг врага», «Же
лезный Ван», «Рабочий пост». Однако с 
1966 года пропаганда определенных устано
вок Мао Цзэ-дуна стала единственной те
мой театров КНР.

навеки утвердились в сфере идеоло
гии и культуры» 10.

Что же представляют собой пять 
перечисленных пьес, из которых с 
1966 по 1970 год и состоял весь 
театральный репертуар КНР?11 Не 
пересказывая подробно их содержа
ния, ограничимся перечислением 
тем: «Захват горы Вэйхушань» вос
создает один из эпизодов борьбы 
НОАК на Северо-Востоке против ос
татков гоминьдановских войск, ук
репившихся на горе Вэйхушань. 
Главное содержание «Шацзябан» 
составляет история спасения с по
мощью подпольщицы А Цин и «на
родных масс» восемнадцати раненых 
бойцов НОАК во главе с комисса
ром Го Цзянь-гуаном.

«Красный фонарь» рассказывает 
об участии в революции и антияпон- 
ской борьбе рабочего класса на се
вере Китая.

Сюжет «Налета на полк Белого 
тигра» — подвиги китайских добро
вольцев в войне корейского народа 
против американской агрессии.

«Порт» — спектакль о портовых 
рабочих Шанхая.

Как видим, главное место среди 
пяти пьес занимала историко-рево
люционная тема, за ней следовали 
тема боевой дружбы с корейским на
родом и тема молодежи. Каждая из 
них важна и правомерна. Однако 
здесь есть одно «но», на которое 
трудно не обратить внимание. Не 
воссоздание славных страниц рево
люционного прошлого китайского 
народа, не образы героев с их инди
видуальными человеческими черта
ми интересуют авторов этих пьес. II 
то и другое привлекается лишь как 
иллюстрация к «идеям Мао Цзэ
дуна». В том, что это так, убеждает 
статья газеты «Жэньминь жибао» ’2. 
возвестившая в июне 1970 года о 
развертывании в масштабах всего
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всех

ставлення» и один из них (а воз
можно, и два) не новы. Они стави
лись в КНР в 1963 и 1964 годах, за
тем попали под общий запрет, а в 
1971 году за неимением новых пьес 
в доработанном «виде снова появи
лись на сцепе Пекина.

Театр разговорной драмы в зна
чительной мерс развивался под вли
янием русского и советского драма
тического театра, системы Стани
славского. Влияние советского дра
матического театра и системы Ста
ниславского особенно возросло пос
ле 1949 года, когда по приглашению 
китайского правительства в КНР 
приезжал ряд специалистов-режис
серов, читавших курс лекций по ре
жиссуре и участвовавших в поста
новках спектаклей по произведени
ям русской и советской драматургии. 
Сыграл значительную роль и пере- 

на китайский язык основных 
К. С. Станиславского. Объ-

> система Станиславского 
в 50-х годах ведущей систе- 

театра разговорной

вод 
работ 
ективно 
стала I 
мой молодого 
драм ы.

Последние спектакли театра раз
говорной драмы китайский зритель 
увидел в 1967 году. Затем (в не
сомненной связи с установкой «Про
токола» 1966 г.) развертывается 
«критика» системы Станиславского, 
которая с наибольшей интенсив
ностью проводилась в 1969 году. 
После этого китайский театр разго
ворной драмы был полностью пара
лизован, обречен на вынужденное 
молчание.

В результате стало ясно, что вне
сение в «Протокол» решения о раз
вертывании борьбы против системы 
Станиславского не случайно. В этой 
установке следует видеть две сторо
ны. Одна — проявление антисоветиз
ма, попытка через критику системы 
Станиславского дискредитировать в 
глазах китайского народа советское 
искусство. Другая — очернение си
стемы Станиславского, обусловлен
ное тем, что все его основные кон
цепции резко расходятся с нормами, 
которые предписываются китайско
му театру.

Китая кампании по популяризации 
«революционных образцовых спек
таклей» 13. В ней сказано следую
щее: «Революционные образцовые 
спектакли, ставящие на первое мес
то пропаганду всепобеждающих 
идеи Мао Цзэ-дуна, являются мощ
ным духовным оружием, вдохновля
ют и стимулируют революционные 
народные массы на продолжение ре
волюции в условиях диктатуры про
летариата» *4.

Что же из арсенала «идей Мао 
Цзэ-дуна» прежде всего пропаганди
руют спектакли?

Это было определено самим Мао 
Цзэ-дуном, который 23 июня 1964 го
да после просмотра спектакля «Иск
ры в камышах» (позднее по его со
вету переименованного в «Шацзя- 
бан») выдвинул указание относи
тельно исправления текста пьесы: 
«Главное — вооруженная борьба» 15. 
Разъясняя это «указание», китай
ская печать напоминает слова Мао 
Цзэ-дуна: «В Китае главной формой 
борьбы является война, а главной 
формой организации — армия» 16

Таким образом, сверхзадача 
трех пьес — прославление войны 
как главного средства борьбы и 
способа решения всех проблем; про
славление армии как главной силы. 
Это относится даже к спектаклю, 
внешне посвященному участию ки
тайских добровольцев в борьбе с 
американской агрессией в Корее. Не 
тема интернациональной боевой 
■дружбы составляет лейтмотив спек
такля, а те же «идеи Мао Цзэ-дуна».

В 1971 году в театральной афише 
КНР появились названия трех но
вых спектаклей, поставленных в сти
ле пекинской музыкальной драмы. 
Пока что мы можем сказать лишь то, 
что они идут как «пробные пред-

13 В 1966 г. названные пять спектаклей, 
а также балеты «Седая девушка» и «Крас
ный батальон» были удостоены названия 
«революционные образцовые спектакли» и 
стали рекламироваться как эталоны «рево
люционного искусства».

14 «Жэньмннь жибао», 15.У1.1970.
11 «Хунци», 1970, № 6, стр. 40.
“ Там же.
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ком-
«Тра-

Станиславского 
явной «ересью», 

партийный журнал 
на своих страницах 

четко указал, какими должны быть 
положительные и отрицательные 
черты, которыми должны быть в обя
зательном порядке наделены персо
нажи пьес.

Явно противоречат курсу, дейст
вующему в театре КНР, и положе
ния Станиславского о классике, о 
сатире. Если же к этому прибавить, 
что сама система Станиславского 
складывалась на основе реалистиче
ских традиций Пушкина, Гоголя. 
Островского, Шекспира, Мольера, 
которые с первых лет «культурной 
революции» зачислены в Китае в 
«феодальную рухлядь», то система 
Станиславского оказывается прямо- 
таки «бомбой», подрывающей уста
новки нынешних руководителей те
атрального фронта. Как писала «Гу- 
анмин жибао», опа «является оруди
ем формирования общественного 
мнения, направленного против пар
тии, против социализма, предмост
ным укреплением, предназначенным 
Для свержения диктатуры пролета
риата» |7.

17 «Гуанмнн жибао», 30.X. 1969.

Что было для Станиславского ос
новным источником актерского твор
чества? Жизнь, реальная действи- 
пельность. Как говорил К. С. Стапи- 
сславский, чтобы «найти верную до
рогу к творчеству, необходимо знать, 
что такое правда и жизнь». Ныне в 
1КНР сам принцип «писать правду» 
|расценивается как реакционный, 
«буржуазный. Правде, реализму в ис
кусстве противопоставляется «идеа- 
..лизация и романтизация». Таким об
разом, исходная установка К. С. Ста
ниславского вступает в резкое столк
новение с одним из главных нынеш
них направлений театра КНР. Не 
устраивает китайских теоретиков в 

'Области театра и требование 
К. С. Станиславского показывать на 

'Сцене человека «во всей сложности 
его свойств, характера и поведения», 
раскрывать психологический под
текст роли.

Это положение 
тоже выглядит 
Центральный 
КНР «Хунци»

«Культурная революция» застави
ла замолчать и молодой оперный те
атр. Он заявил о себе во весь голос 
в 40-х годах интересными современ
ными спектаклями, посвященными 
китайской революции, и получил 
дальнейшее развитие в первое деся
тилетие после провозглашения КНР. 
Стали хорошо известными такие 
спектакли оперного театра 50-х го
дов, как «Лю Ху-лань», «Песнь сте
пей», «Под сенью аканий». Эти спек
такли были показаны в СССР во 
время гастролей Центрального эк
спериментального оперного театра 
Китая в 1958 году. Силами одного 
из подразделений этого театра бы
ли поставлены русские и советские 
оперы — «Евгений Онегин», «Аршин 
Мал-Алан», «Молодая гвардия», 
а также оперы западных 
позиторов — «Чио-Чио-Сан», 
виата».

До сегодняшнего дня остаются 
под запретом не только перечис
ленные зарубежные произведения, 
но и все национальные произведения 
оперного жанра, созданные за не
долгую историю этого молодого ви
да театрального искусства Китая. 
Сейчас мы не находим в театраль
ной афише КНР ни одного оперно
го театра. Он безмолвствует.

Пз молодых видов театрального 
искусства сохранился лишь балет. 
Хотя в настоящее время в Китае су
ществует только два балетных кол
лектива (один в Пекине, другой в 
Шанхае), на них возлагаются боль
шие надежды, для их работы созда
ются благоприятнейшие условия. 
Эти крупные коллективы направля
ли в гастрольные поездки за грани
цу, при этом издавались великолеп
ные пособия к постановкам, рассчи
танные на зарубежного зрителя.

Все это свидетельствует о том. что 
нынешние балетные постановки — 
«Седая девушка» и «Красный жен
ский батальон»,— с одной стороны, 
призваны создавать видимость бла
гополучия и процветания китайско
го театра; с другой — быть одним 
из средств пропаганды маоистских 
«идей» за рубежом.
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«Жэньминь жибао», 16.XII.1972.
«Жэньминь жибао>, 22.Х1.1971.

Знакомство с нынешними балет
ными постановками оставляет двой
ственное впечатление. Они убежда
ют в высоком художественном мас
терстве танцоров, художников, ком
позиторов, но вместе с тем бросается 
в глаза, что под предлогом воссо
здания героического прошлого ки
тайского народа проводится все та 
же назойливая, однотонная пропа
ганда «идей Мао Цзэ-дуна» о войне 
и армии. Это особенно четко прояв
ляется в балете «Красный женский 
батальон», в котором основная тема 
(путь в революцию крестьянки 
У Цин-хуа) перекрывается тезисами 
Мао о вооруженной борьбе и важ
ности военной дисциплины. Спек
такль изобилует сценами военной 
подготовки и соответствующими из
речениями Мао Цзэ-дуна. Даже ге
роическая смерть партийного руко
водителя Хун Чан-цина, показанная 
в балете, воспринимается не как про
явление гражданского и революцион
ного мужества, а как очередная 
иллюстрация к тезису Мао Цзэ-дуна: 
«Не бояться трудностей, не бояться 
смерти».

Итак, пять спектаклей театра пе
кинской музыкальной драмы и два 
балетных спектакля— вот к чему 
сводился репертуар почти трех ты
сяч театральных коллективов КНР, 
действовавших в период с 1966 по 
1971 год.

Крайняя скудность репертуара на
кануне 30-й годовщины яньяньских 
выступлений Мао Цзэ-дуна по вопро

сам литературы и искусства вынуди
ла руководящих деятелей культуры 
КНР принять срочные меры. Как 
всегда в такие критические моменты 
маоисты прибегли к «указанию пред
седателя Мао Цзэ-дуна». Оно гла
сило: «Надеюсь, что появится евц- 
больше еще более хороших произ
ведений» ,8.

Это указание (которое было сде
лано Мао Цзэ-дуном давно, ио оста
лось нереализованным) было под
креплено в конце 1971 года призыва
ми «показывать в опытном порядке 
даже «спектакли, еще недостаточно 
зрелые», и обещаниями прощения за 
допущенные в них ошибки |9.

Каковы конкретные результаты 
этих срочных мер? Новых оригиналь
ных пьес в театральных афишах по
ка нет. Репертуар пришлось попол
нить за счет возрождения в «исправ
ленном» варианте спектакля пекин
ской музыкальной драмы «Лунцзян- 
ский гимн», относящегося к 1969 го
ду, и спектакля пекинский музыкаль
ной драмы «Красный женский ба
тальон» (пьеса была написана на 
основе либретто балета под тем же 
названием).

Такова реальная картина, харак
теризуемая китайской официальной 
печатью как «небывало хорошая 
обстановка».
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У советско-истоков
дружбыкитайской

I

генерала

.'1. >7. Калягин, 
генерал-лейтенант 
инженерных войск

1 Л. И. Ч е р с и а н о п. Записки поенного 
советника и Китае, издание 2-е, Лк, «Наука". 
1971, 310 стр.
(, Пр мы Дальнего Востока ,Х> 2

тельного движения китайского народа 1923— 
1926 годов.

Ясная память, природная наблюдатель
ность и огромный опыт помогали автору 
воссоздать яркую картину участия советских 
людей в мужественной борьбе китайских 
трудящихся масс против феодально-компра
дорской реакции и стоявших за их спиной 
империалистических держав. Не полагаясь 
только на свою память, А. И. Черепанов 
тщательно собрал и изучил архивные мате
риалы, литературу, прессу, советовался со 
своими старыми друзьями по работе в груп
пе наших советников в Китае.

«Записки военного советника»—яркое 
свидетельство подлинного интернационализ
ма советских людей, верности КПСС ленин
ским идеям поддержки антиимпериалисти
ческой борьбы колониальных и зависимых 
народов. Направленные в Китай по просьбе 
выдающегося китайского революционера- 
демократа Сунь Ят-сена и его сподвижни
ков, советские гражданские и военные со
ветники отдали весь свой талант, все свои 
знания делу китайской революции.

Автор воспоминаний приехал в Китай в 
июне 1923 года. Это было время подготовки 
и начала китайской революции, крупнейше
го события середины 20-х годов. Огромную 

н разностороннюю помощь китайской револю
ции оказывал Советский Союз. Отказывая 
себе в самом необходимом, советские люди 
посылали революционному Китаю оружие и 
боеприпасы, горючее и продовольствие. Важ
нейшей формой помощи китайской револю
ции была помощь специалистами, передача 
китайским товарищам опыта нашей рево
люции. в частности опыта Красной Армин. 
В 1919 году В. II. Ленин предвидел, что «то. 
что проделала Красная Армия, ее борьба и 
история победы будут иметь для всех наро
дов Востока гигантское, всемирное значение». 
В «Записках» Черепанова хорошо показано, 
как воплощалось в жизнь предвидение вож
дя, какие трудности и препятствия приходи
лось преодолевать, чтобы наиболее эффек
тивно применялся опыт гражданской войны 
Советской России в условиях Китая.

Советское правительство направило в 
Китай своих лучших сынов, прошедших шко
лу гражданской войны, имевших опыт поли
тической работы и заслуги перед революци
ей. Главным советским военным советником 
в Китае был В. К- Блюхер, будущий мар
шал Советского Союза, главным политиче
ским советником — М. Лк Бородин, один из 
старейших советских коммунистов.

Накануне нового. 1972 года изда
тельство «Наука» опубликовало книгу гене- 
1рал-лейтенанта А. И. Черепанова «Записки 
.военного советника в Китае»1. Генерал 
'Черепанов — видный советский военачаль
ник. участник боев под Псковом в феврале 

1918 года, которые он описал в книгах «Под 
Псковом», «Боевое крещение». Дважды вПсковом», «Боевое крещение», 
своей жизни — в 1923—1927 и 1938—1939 го
дах—он направлялся в Китай в качестве 
военного советника делил с китайским наро
дом все тяготы и лишения, связанные с 
борьбой против китайских милитаристов и 
иностранных империалистов. В 1964 и 1968 
годах он опубликовал две книги, в которых 
рассказывал о военно-политических событи
ях в Китае в годы китайской революции и о 
деятельности специалистов, направленных 
Советской страной для оказания помощи ки
тайскому народу.

Новая книга генерала Черепанова 
«Записки военного советника» — второе из
дание книги, опубликованной в 1964 году и 
ставшей уже библиографической редкостью. 
Она значительно переработана, дополнена 
новым материалом и отлично оформлена, 
автор снабдил книгу 27 фотографиями со
ветских советников — своих боевых товари
щей по работе в Китае, многих из которых 
уже нет в живых, выдающихся деятелей ре
волюционного движения в Китае — Сунь Ят
сена, Лио Чжун-кая и других. Пронизанная 
от начала до конца верой в неминуемое ко
нечное торжество братской дружбы совет
ского и китайского народов, книга Черепа
нова повествует о ярком периоде освободи-



162 Л. Я. Калягин

I ’ Кантонской 
свидетельство

Важнейшей сюжетной линией «Записок» 
является деятельность советских советников 
в Китае. На историческом фоне 20-х годов 
автор и показывает роль советников в 
оформлении первого в истории революцион
ного движения в Китае единого националь
ного фронта, создании кузницы военных 
кадров революции — школы Вампу, нацио
нально-революционной армии и, наконец, в 
боях с милитаристами за освобождение Гу
андуна и в создании там базы революцион
ного движения китайского народа.

При этом автор большое внимание уде
ляет описанию хода основных военных опе
раций по освобождению Гуандуна, приво
дит богатый военно-картографический мате
риал, иллюстрирующий военную обстановку 
и ряд важнейших операций. Перед нами 
проходит целая галерея ярких, запоминаю
щихся портретов видных советских партий
ных и военных деятелей, работавших в то 
время в Китае: М. М. Бородина, В. К. Блю
хера. Л. М. Карахана. Н. В. Куйбышева, 
А. И. Егорова, В. М. Примакова и многих 
других. С большой теплотой А. И. Черепа
нов пишет о М. М. Бородине, который «был 
не только реальным советником Сунь Ят
сена по решающим вопросам, но и большим 
личным другом. Он проявил при этом насто
ящую политическую зрелость большевика- 
ленинца». А. И. Черепанов подчеркивает, 
что «,..в течение двух лет после смерти Сунь 
Ят-сена Бородин сохранял в среде револю
ционеров, искренних последователей Сунь 
Ят-сена, свое исключительное положение» 
(стр. 40).

Рассказывая о деятельности В. К- Блю
хера, Александр Иванович подчеркивает, что 
«он был не только блестящим полководцем, 
но и трезвым политиком, оценивающим со
бытия не только с позиций нынешнего дня, 
но и с позиций будущего». Каждую военную 
операцию В. К- Блюхер готовил с величай
шей тщательностью. «Перед тем как прини
мать решение о той или иной операции,— 
вспоминает автор, — он никогда не выслу
шивал наших общих соображений. Вместо 
этого он заранее давал каждому отработать 
для него отдельный вопрос... Собрав все 
данные, Блюхер внимательно изучал их, по
том принимал решение и объявлял его нам 
для выполнения» (стр. 149). О военном та
ланте Василия Константиновича ходили 
легенды. Он не только в короткий срок по
мог китайской революции создать собствен
ную базу в Гуандуне, разгромив многочис
ленные армии милитаристов, но сумел с 
точностью до одного дня предсказать про
должительность известного Восточного по
хода.

Называя фамилии десятков советских 
военных советников и рассказывая о их дея
тельности в Китае, А. И. Черепанов пишет, 
что в мирное время «советник помогал ко
мандиру оценить обстановку, сделать соот
ветствующие выводы, отдать необходимые 
приказания, предусмотреть всевозможные

случайности... Главное содержание деятель 
пости советников составляла повседневна1! 
работа в воинских частях, соединениях н 
учреждениях. Советник старался возможно 
глубже изучить состояние войск, близко поз
накомиться с комсоставом, с солдатской 
массой. Он активно участвовал в боевой 
подготовке подразделений, в выработке раз- 
личных инструкций. Нередко советнику при
ходилось читать лекции офицерам, организо
вывать показательные занятия» (стр. 307— 
308).

Работать советникам приходилось в 
крайне сложной обстановке. Вспоминая о 
прошлом, А. И. Черепанов пишет, что «влю 
бой момент можно было ждать контрреволю
ционного мятежа» и в этом случае безопас
ность советских людей была не обеспечена 
В этой связи можно вспомнить, как зверски 
расправились китайские милитаристы с ра
ботниками советского консульства в Кан
тоне в 1927 году.

Книга проникнута глубоким уважением 
к китайскому народу, его революционным 
традициям. Судьбы и чаяния простых людей 
Китая воспринимались автором, а также дру
гими нашими советниками, как тревоги и 
надежды своей Родины. «Уезжая, — пишет 
Черепанов, — я уносил в своем сердце любовь 
к китайскому народу, к солдатам револю
ционной армии, к курсантам школы Вампу... 
и к Коммунистической партии Китая» 
(стр. 310).

В Китае Черепанову пришлось познако
миться и вместе работать со многими выда
ющимися деятелями революционного движе
ния. «В те дни, — пишет он, — судьба свела 
нас с людьми поистине удивительными из 
числа небольшой по составу группки пер
вых руководителей китайских коммунистов* 
(стр. 95). Страницы, посвященные верному 
последователю Сунь Ят-сена Ляо Чжун-каю, 
убитому китайской реакцией, пламенному ки
тайскому коммунисту-интернационалисту 
Цюй Цю-бо, замученному гоминьдановцами в 
30-х годах (память о котором шельмуется 
в нынешнем Китае), Чжан Тай-лэю, ближай
шему помощнику и доверенному сотруднику 
Бородина, погибшему в дни Кантонской 
коммуны 1927 года, —яркое 
советско-китайской дружбы.

Книга А. И. Черепанова глазами очевид
ца и участника революционных событий в 
Китае воскрешает один из ранних этапов 
боевой советско-китайской дружбы. Инте
ресно написанные и строго соответствующие 
историческим фактам записки Черепанова 
еще раз свидетельствуют, что помощь Со
ветского Союза являлась важным фактором 
революционного процесса в Китае. Возвра
щаясь из прошлого к нашим дням, читатель 
обретает уверенность, что нынешний анти
советизм, насаждаемый группой Мао Цзэ-ду- 
на, в конечном счете потерпит провал, ибо 
он противоречит традициям дружбы и сот
рудничества между советским и китайским 
народами, коренным интересам КНР-



Япония

Книга на злободневную 
тему1

К. М. Попов, 
доктор экономических наук

~ КоЬег! Си111 а 1п, Лароп-Тго18ёте 
Сгапб. Раг1з, 1969, р. 28.

1 А. М. Шарков, Япония и США (Ана
лиз современных экономических отношений), 
изд-во «Мысль», М., 1971, стр. 406.
6’

годов в
вслед за 

много

Ссередины 60-х годов в японской 
буржуазной печати, а вслед за этим и в 
западной прессе особенно много стали 
писать о необычайных для послевоенных лет 
высоких темпах развития японской эконо
мики. По ряду важных показателей — по 
валовому национальному продукту, а также 
по общему объему промышленной продук
ции и по многим товарам, производимым 
новыми отраслями японской тяжелой и 
химической индустрии,— Япония вышла на 
второе место в капиталистическом мире.

Характерно при этом, что, давая свои 
оценки достижениям Японии в самых вы
спренних тонах, такие авторы как бы «не 
замечают» никаких трудностей, никаких 
негативных моментов в процессах развития 
экономики Японии, тех уязвимых мест и но
вых диспропорций, которые возникли имен
но в результате неравномерностей, сложив
шихся внутри новой экономической структу
ры страны. Почти как правило, вне поля 
зрения остаются неравномерное распределе
ние среди различных слоев населения на
ционального дохода, резкое усиление и без 
того высокой интенсификации труда, осо
бенно в промышленном производстве. Умал
чивается правда об огромных прибылях, 
которые во все больших размерах выкола
чиваются монополиями посредством усиле
ния эксплуатации японских трудящихся за 
последние годы.

Не удержался от восторженных пане
гириков даже известный в кругах зарубеж
ных японоведов компетентный французский 
журналист Робер Гийен, многократно посе
щавший Японию. Он пишет в своей книге 
«Япония — третья великая держава», вышед
шей в Париже в 1969 голу, следующее:

«В Японии весь народ устремлен к бу
дущему, все общество ориентируется на 
будущее. Размах преобразований в этой 
стране становится вполне понятным лишь 
тогда, когда на месте наблюдаешь динамич
ность людей, осуществляющих эти преоб
разования. Мы на Западе, и прежде всего 
в Европе, еще слишком часто думаем о 
японцах как о людях, которые идут позади 
нас, которые еще отстают из-за необычнос
ти и отдаленности их островов. Короче го
воря, мы думаем о них как о людях, кото
рые прилагают все силы, чтобы догнать нас. 
Но ничего подобного уже нет. Они обогнали 
нас!» 2

Как видим, Гийен начисто игнорирует 
какие бы то ни было социальные конфликты 
и классовые противоречия в японском об
ществе.

Немало зарубежных японоведов, осо
бенно американских, анализируя специфику 
развития японской экономики за последние 
десятилетия, придают особое значение воз
действию США, ее политике в отношении 
Японии.

В свете сказанного становится ясно, как 
важна для советского читателя книга, кото
рая глубоко, всесторонне, на научной основе 
ориентирует в тех сложных и противоречи
вых процессах, которые происходят в этой 
стране. Советский ученый А. М. Шарков 
своим исследованием японо-американских 
отношений вносит ценный научный вклад в 
изучение современной Японии.

В книге А. М. Шаркова «Япония и 
США», содержащей шесть глав, рассматри
ваются такие темы: значение внешней тор
говли в экономике Японии и США, мас
штабы торговых связей, японская политика 
либерализации и проникновение в Японию 
американских капиталов, научно-технический 
прогресс и его значение в японо-американ
ских отношениях. В заключительной главе 
автор рассматривает весьма актуальный 
вопрос исследуемой проблемы — сравнитель
ную конкурентоспособность японских и аме
риканских товаров.

Одной из важнейших особенностей ис
следования является то, что автор подходит 
к анализу японо-американских отношений 
не статично, а исторически, выявляя их 
эволюцию. Хотя в центре внимания остают
ся экономические вопросы, но. учитывая 
большую сложность тесно переплетающих-
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ся экономических и политических процессов, 
они рассматриваются во взаимосвязи, комп
лексно.

Следует напомнить, что в 1945—1951 го
ды, когда в Японии господствовал американ
ский оккупационный режим, страна находи
лась в очень сильной зависимости от США, 
внешнеэкономические связи Японии в то вре
мя были до предела ограничены. Советское 
правительство еще в тот период предлагало 
заключить такой мирный договор с Японией, 
который предоставил бы ей независимость и 
обеспечил возможность развиваться стране 
по демократическому пути. Однако США зак
лючили в 1951 году в Сан-Франциско сепа
ратный мирный договор с Японией, пресле
довавший совершенно противоположные це
ли, и СССР, естественно, отказался его 
подписать,

В пятидесятые годы, после восстановле
ния Японией довоенного уровня производст
ва, в японо-американских отношениях было 
положено начало некоторым уступкам со 
стороны США. Япония уже не удовлетворя
лась односторонним характером ориентации 
на США и с конца 1950-х годов начала по
иски новых экономических связей.

С середины 1960-х годов Япония высту
пает уже как самостоятельный субъект аме
рикано-японских экономических отношений. 
Она проводит политику широкой «интерна
ционализации» своей экономики, выдвигая 
лозунг «развивай и импортируй».

В результате существенных сдвигов, про
исшедших за 25 лет после капитуляции, 
Япония, оставаясь военно-политическим со
юзником США, становится их сильнейшим 
торговым конкурентом.

Как справедливо пишет А. Шарков, в 
конечном счете суть перемен состоит в том, 
что соотношение сил между США и Япони
ей менялось в пользу последней. К 1970-м го
дам японо-американские отношения вступи
ли в новую фазу: Япония ведет себя все 
более независимо, ее экономическая экспан
сия приобретает весьма активный характер, 
а внешняя политика становится гораздо бо
лее самостоятельной.

Характерной чертой исследовательского 
метода ученого является стремление выя
вить экономические основы внешнеполитиче
ских процессов, показать их как бы изнутри. 
Так, например, разбирая еще мало освещен
ную в нашей литературе о Японии пробле
му — конкурентоспособность японских и аме
риканских товаров, автор как бы расщепля
ет ее на составные части. Он анализирует 
заработную плату рабочих, производитель
ность труда, расходы предпринимателя на 
рабочую силу (в расчете на единицу продук
ции), роль сырья в издержках производст
ва. В результате этих исходных слагаемых 
вывод становится научно обоснованным, а 
в силу этого и убедительным.

Сделанные ученым конкретные расчеты 
подтверждают (на примере Японии и США) 
следующее положение: «Чем выше органи
ческий состав капитала, тем скромнее значе

ние зарплаты в образовании себестоимости, 
и наоборот» (стр. 342).

Значительное место уделяется исследо
вателем сравнению уровней производитель
ности труда в Японии и в США. Такие по
казатели помогают оценить степень интен
сификации труда в Японии и в других ка
питалистических странах. Важно учесть при 
этом, сумеет ли Япония длительное время 
сохранить и далее высокий темп прироста 
производительности труда и в этом отноше
нии удержать превосходство над США... 
Если да, то империалистическим странам, 
и в первую очередь США, придется вести 
против Японии экономическую борьбу с го
раздо большей силой, чем раньше. Отсюда 
вывод — еще большее обострение противо
речий Японии не только с США, по и на бо
лее широком международном фронте.

В книге «Япония и США» обоснованно 
важное место занимает проблема внешнетор
говых связей, показ их большой значитель
ности в различных направлениях, ио вместе 
с этим и тех новых, глубоких противоречий, 
которые возникают в ходе развития японо
американских экономических отношений.

В книге нет специальной главы, посвя
щенной монополиям, но их главенствующая 
роль, их воздействие на ход развития внеш
неэкономических связей стоит в центре вни
мания автора. Читатель найдет много новых 
интересных данных о схватках монополи
стических гигантов двух ведущих стран 
капиталистического мира, о формах и 
методах борьбы японских монополий за за
воевание наиболее выгодных позиций на но
вых рынках.

В связи с усилением в Японии курса на 
милитаризацию большой интерес представ
ляет то место в главе второй, где освещает
ся вопрос о новом виде японского экспор
та— торговле оружием. Автор отмечает бо
льшое политическое значение этой новой 
тенденции, которая уже в недалеком буду
щем сможет стать важным фактором усиле
ния Японии в развивающихся странах, осо
бенно в Южной Азии и в Африке.

Специальное внимание уделено в книге 
анализу механизма внешнеэкономических 
отношений, своеобразию системы американ
ской и японской торговли. Обычно эти сто
роны капиталистической действительности 
обстоятельно не раскрываются.

Характеризуя важный для современной 
конъюнктуры Японии процесс либерализа
ции, автор стремится и в этом сложном во
просе выявить новые черты. Особенно под
черкивается воздействие либерализации на 
рост процессов концентрации и централиза
ции капитала и производства в Японии, рез
ко усилившихся в 1960-е годы. В условиях 
этого активно развивающегося процесса шло 
образование предприятий-гигантов.

Рассматривая широкий круг вопросов, 
связанных с ходом развития японо-амери
канских отношений, автор приходит к выво
ду об ослаблении экономической зависимос
ти Японии от США. Он обращает внимание 
читателя па то, что процесс этот идет уже
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труд 
много

возможность доступа 
на этой основе 
экономику. Это

му японцы получили 
к передовой технике 
реконструировали свою 
позволило создать благоприятные условия 
для развития национальной научной и ис
следовательской деятельности с новых рубе
жей, сэкономить средства и выиграть время 
в ходе борьбы за второе место в капиталис
тическом мире.

Не все патенты и лицензии, конечно, 
равнозначны по своему техническому и на
учному значению, даваемой ими экономии 
времени и общему экономическому эффекту. 
Но даже средние данные приводят к впечат
ляющему итогу, о чем подробно говорится в 
книге.

В литературе о Японии порой делаются 
поспешные выводы о том, что будто заимст
вование иностранных знаний как фактор 
экономического развития Японии к 1970 го
ду себя, в общем, исчерпало. Между тем 
основная линия в развитии научно-техничес
кого прогресса Японии — это сочетание соб
ственных научно-технических исследований 
с непрекращающимся использованием пере
довой зарубежной техники, технологии, 
практического опыта.

В США рассматривали продвижение 
своих научно-технических достижений в Япо
нию как средство повышения доходов, ук
репления позиций американских монополий, 
привязывания японских монополий к амери
канскому военно-промышленному комплексу. 
Однако нельзя не видеть усиления влияния 
науки на производство, и это привело к то
му, что товары нового вида становятся пред
метом острой конкурентной борьбы между 
монополиями США и Японии.

Борьба на этих фронтах носит все 
более упорный характер, так как ее участ
никами являются гигантские компании, по
льзующиеся поддержкой государства, име
ющего возможность широко финансировать 
развитие научно-технического прогресса.

первый год, протекая неравномерно, с 
колебаниями, ио явно по нисходящей кри
вой, при столкновении интересов и при все 
нарастающих противоречиях. Последние все 
более и более усиливаются по мере сближе
ния экономических структур Японии с США 
на путях дальнейшей индустриализации и 
активного развития прогрессивных отраслей 
промышленности.

Открылся новый фронт борьбы между 
почти однотипными производствами Японии 
и США, поскольку основу японского экспор
та стали составлять товары уже не легкой 
промышленности, а тяжелой индустрии.

Внешне складывается весьма парадок
сальное положение: японо-американская тор
говля— в эпоху нынешнего научно-техниче
ского прогресса! — облекается как бы в 
«колониальную» форму — Япония вывозит 
в США индустриальные товары, а закупает 
на американском рынке сырье (металличе
ский лом, медь, уголь, нефтепродукты, лес, 
сельскохозяйственные товары: хлопок, кож
сырье. соевые, бобы, пшеницу, кукурузу, 
продукты питания европейского типа и дру
гие). В результате—финансовая выгода в 
пользу Японии, то есть активный торговый 
баланс.

Но и как поставщик сырья, США теря
ют для Японии привлекательность из-за вы
соких цен и дороговизны фрахтовых ставок 
за дальние перевозки. Гораздо выгоднее для 
Японии становится закупать сырье нс толь
ко в развивающихся странах — в Южной 
Азии. Африке, в Латинской Америке, но и 
с Австралии, о чем пишет автор в специаль
ном разделе: «На пути к комплексу Япо
ния — Австралия» (стр. 59—65).

А. Шарков отнюдь не переоценивает при 
этом противоречий между Японией и США. 
показывая все еще сохраняющуюся общ
ность интересов, но все же обращает внима
ние на то, что «перед нами яркий пример 
развития межимпериалистических противо
речий в рамках военно-политического сою
за...» (стр. -106).

Очень большое место в научном иссле
довании А. М. Шаркова уделяется пробле
ме научно-технического прогресса. Автор нс 
только посвящает этому специальную главу 
(стр. 279—337), но анализирует его воздей
ствие на ход экономического развития Япо
нии во многих направлениях.

В современных условиях научно-техни
ческий прогресс оказал огромное влияние на 
всю систему американо-японских экономи
ческих отношений. Почти невозможно уже 
рассматривать старые стороны этих отноше
ний (торговлю, экспорт капитала, предпри
нимательскую деятельность и т .п ). не ана
лизируя новые. Япония возвела в ранг го
сударственной экономической политики им
порт результатов «мозговой деятельности», 
сгустков передовой научной и технической 
мысли (патенты, лицензии, опыт).

С начала 1946 года и до середины 
1971 года Япония импортировала около 
13 тыс. патентов и лицензий. Благодаря это-

Как всякая интересная книга. 
А. М. Шаркова, конечно, вызывает 
размышлений. У читателя возникает жела
ние получить ответы на ряд вопросов, на
пример как сказываются на Японии кризи
сные явления в американской экономике, 
как в условиях ускоренного развития Япо
нии могут сложиться японо-китайские от
ношения и другие. Чем содержательнее 
книга, тем больше может возникнуть вопро
сов. Такие мысли по прочтении рецензиру
емой книги становятся активным стимулято
ром дальнейшего изучения актуальных про
блем современности.

Книга «Япония и США» не только обо
гащает читателя своим ценным материалом, 
своим анализом, но она раскрывает более 
глубоко и широко различные аспекты иссле
дуемых вопросов, нередко завуалированные 
буржуазной наукой и пропагандой.
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2 Приложение к журналу «Народный Ки
тай», 1956, № 20, 35.

которой говорится, что КПК в основном 
состоит из представителей крестьян и ин
теллигенции, и поэтому со стороны Народ
но-освободительной армии в городах на
блюдалось индифферентное отношение к 
пролетариату (стр. 29). Бойцы НОА, от
мечает Зыга, не могли найти общего язы
ка с рабочими и нередко отказывались 
принимать в партию лучших представите
лей пролетариата.

Националистическая 
стве КПК усилилась, 
рецензируемой книги, в 
скачка». Его печальные результаты 
исты пытались сначала объяснить «стихий
ными бедствиями», а потом прибавилось 
еще одно объяснение — отзыв советских 
специалистов.

Зыга считает, что в руководстве КПК 
всегда были два противоречивых .мнения 
о значении помощи СССР и других социа
листических стран. Не случайно поэтому 
на VIII съезде КПК критиковался имев
ший место в китайском руководстве взгляд, 
будто такая большая страна, как Китай, 
могла бы развиваться исключительно с 
помощью собственных ресурсов. На съезде 
подчеркивалось, что для создания в Китае 
целостной промышленной системы в тече
ние длительного периода времени по- 
прежнему будет нужна помощь Совет
ского Союза и стран народной демократии 
Даже в будущем, когда страна станет 
социалистической и индустриальной. Китай 
не сможет «замкнуться* и обходиться без 
помощи. «Отсюда,—делался вывод на 
съезде,— изоляционистские настроения в 
деле строительства являются ошибоч
ными» 2.

Изоляционистские настроения были при
сущи той группе в КПК, которая руко
водствовалась узконационалистическими 
устремлениями. Она-то и воспользовалась 
кризисным положением в стране для того, 
чтобы нанести удар по традиционной со
ветско-китайской дружбе.

Зыга считает, что главной причиной 
экономического кризиса 1960 года явля
лась авантюристическая политика «боль 
шого скачка», когда огромные капитало
вложения, колоссальные финансовые и .ма
териальные средства, затраченные на ее 
осуществление, оказались замороженными.

В 19"1 году в Польше 
книга С. Зыги «Китайская 
Республика в 1965—1970 годах» ’.

Эта книга привлекла внимание поль
ской общественности тем, что в ней впер- 

публикуются многие оценочные дан- 
о происходящих событиях в Китае в 

настоящее время.
Автор, исследуя социально-политичес

кие корни маоизма, приходит к выводу 
о том, что еще в двадцатые годы в руко
водстве КПК не было единого мнения о 
роли различных классов в китайской рево
люции. Согласно одному из них, гегемо
ном китайской революции должна была 
выступать китайская мелкая буржуазия. 
Это положение разделял Мао Цзэ-дун. 
Особенно четко, отмечает Зыга, Мао 
Цзэ-дун развил его во время войны про
тив японских захватчиков, когда им де
лался упор не на классовые противоречия, 
а на национальные. В то время, как из
вестно, в КПК принимались люди, руко
водствовавшиеся либо патриотическим чув
ством защиты родины, либо просто узкона
ционалистическими соображениями. Боль
шинство из них не понимало социаль
ную программу партии, а многие ее даже 
отвергли. Исследование документов за 
1939—1940 годы показывает, что около 80 
процентов членов КПК в Освобожденных 
районах не могли ответить на вопрос: в 
чем заключается различие между КПК и 
гоминьданом? Автором приводится вы
держка из документа КПК 1949 года, в
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пой ситуацией, которая начала склады
ваться в ходе осуществления политики 

■ большого скачка», Мао Цзэ-дун отказал
ся от поста председателя КНР и ушел в 
тень, чтобы его имя, видимо, не связыва
ли с последствиями начатой политики.

Автор обращает внимание читателя 
еще одно «движение», развязанное Мао 
Цзэ-дуном и его группой перед началом 
«большого скачка»,— на небезызвестное 
движение «ста цветов». Почему Зыга ос
танавливается на этом «движении»?

Дело в том, что, по его мнению, наме
рения Мао Цзэ дуна в этот период для 
многих исследователей Китая остаются 
тайной. Автор считает, что весь цикл со
бытий, начавшийся от движения «ста цве
тов» (1956 г.) до движения «борьбы про
тив правых элементов» (1957 г.), был ин
спирирован Мао Цзэ-дуном для опровер
жения основного вывода VIII съезда КПК 
о том, что вопрос «кто кого» в Китае ре
шен в пользу социализма. Мао Цзэ-дун 
же с помощью движения «ста цветов» и 
«борьбы против правых элементов» наме
ревался, по мнению Зыги, доказать пра
вильность своего тезиса, что исход клас
совой борьбы в Китае еще не решен. Не

случайно в этот период появляется и ра
бота Мао Цзэ-дуна «О правильном раз
решении противоречий внутри народа» 
(1957 г.), в которой, как известно, были 
ревизованы основные положения марксиз
ма-ленинизма о классовой борьбе. Однако, 
по мнению С. Зыги, среди исследователей 
Китая существует еще один взгляд по 
данной проблеме. Он состоит в том, что 
Мао Цзэ-дун и его группа якобы дейст
вительно стремились к улучшению отно
шений с массами, но просчитались и не 
предполагали, что они имеют столь большое 
количество противников их политики. 
С данной оценкой автор рецензируемой 
книги не согласен.

Среди других польских исследователей 
по этому вопросу существует и такое мне
ние, что Мао хотел в это время доказать, 
что в Китае будто бы нет культа лично
сти и существует полная свобода критики. 
Когда же эта критика приняла слишком 
большой размах против политики Мао 
Цзэ-дуна, оппозиция была подавлена. Тог
да появился тезис о «ловушке», то есть о 
том, что Мао Цзэ-дун намеренно дал воз
можность оппозиционерам высказываться 
открыто, чтобы выявить их, а затем и 
устранить. Таким образом, смысл этого 
тезиса сводился к попытке доказать, что 
из неблагоприятной для маоистов ситуа
ции, сложившейся в результате широкой 
волны критики, они все-таки извлекли кое- 
какую пользу — разоблачили оппозицию.

Большое внимание автор уделяет «куль
турной революции». Он приводит много 
фактов, свидетельствующих о бесчинствах 
хунвэйбинов, показывает основные момен
ты «культурной революции», ее повороты. 
Интересно показана обстановка в тот пе
риод в разных провинциях Китая, сде
лана попытка разъяснить позиции отдель
ных враждующих между собой группиро
вок. Перечень событий «культурной рево
люции» заканчивается IX съездом КПК, 
на котором, как известно, была принята 
новая программа партии «идей» Мао 
Цзэ-дуна.

Автор удачно вводит определенный по
рядок в чрезвычайно запутанный и слож
ный ход событий «культурной революции», 
объясняет ее отдельные термины, показы
вает сложную «технику натравливания» 
одних социальных слоев населения страны 
против других, к которой прибегали ру
ководители «культурной

Специальная глава 
внешней политике КНР, 
стремится рассмотреть 
го руководства ко многим 
международным проблемам. В подразделе 
«Война, но без Китая» Зыга показывает, 
как китайское руководство на протяже
нии последних десяти лет выступало про
тив любых миролюбивых предложений со
циалистических стран, направленных на 
смягчение международной напряженности, 
как оно пыталось использовать 
конфликтную ситуацию в своих

'■■да происходило «массовое оттягивание» 
•■Крестьян от сельскохозяйственного произ- 
8 'детва для проведения «необдуманных,— 
• ’ словам автора киши,— мероприятий и 

8 Неделовом исполнении» ими многих ра- 
5сют.

Что же касается обвинений китайских 
Щководителей по адресу Советского Сою
зка. то они, по мнению Зыги, лишены вся- 

то основания. Во-первых, потому, что 
реезкое ограничение экономического сот- 
? удннчсства между СССР и КНР нача- 

■ ось по инициативе Китая. Советские же 
птредложения о его возобновлении и вто
ричном направлении специалистов в Ки- 
ттай были, как известно, отвергнуты Пеки- 
нкзм Во-вторых, советские специалисты 
"меньше всего работали в тех отраслях 
экономики страны, где трудности проявля- 
-”л:сь с наибольшей остротой, — в сельском 
^хозяйстве и в угольной промышленности. 
ЕВ-третьих, признаки наступающего кризиса, 
ио мнению Зыги, появились еще задолго 
лао того, как Мао Цзэ-дуном и его окру- 
зженнем поднялся вопрос «о советских спе
циалистах», а именно в 1958—1959 годах. 
1Уже тогда в китайском руководстве поли- 
ттнка «большого скачка» вызвала острые 
«споры. В сентябре 1958 года Мао Цзэ-дун 
зжаловался, например, представителю 
^агентства Синьхуа, что в КПК «есть то
варищи, которые не хотят развернуть в 
(большом масштабе «массовое движение» 
1 в промышленности», что они определяют 
«массовое движение» па 1 

■фронте как ненормальное и 
значение, характеризуя его

■ стилем работы» или 
дом* (стр. 52).

Не исключено, пишет Зыга, что в 
связи с этим спором и той неблагоприят
ной ситуацией, которая начала 

осуществления
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рые могли бы вовлечь КНР 
конфликт. Оно ограничивается 
кого рода декларациями, не 
никакого практического значения, 
такой политики, по мнению Зыги, Китай 
скос руководство придерживается в настоя
щее время в отношении вьетнамского воп 
роса. Основным компонентом этого внеш
неполитического курса Пекина является 
антисоветизм. С его помощью китайское 
руководство рассчитывает «завоевать ав
торитет в странах буржуазного мира и на 
платформе антисоветизма объединиться с 
ними» (стр. 245).

В целом независимо от некоторых не
достатков, которые, видимо, обусловлены 
изобилием исследуемого автором материа
ла, работа С. Зыги представляет интерес 
как для широкого круга читателей, так и 
для научных работников.

ных целях, стремясь прежде всего втя
нуть СССР и США в войну. Особенно яр
ко проявилась политика «войны, но без 
Китая», как отмечает Зыга, во время ка- 
рнбекого кризиса. Когда возрастала на
пряженность, китайское руководство хра
нило гробовое молчание, когда же конф
ликт был урегулирован и угроза войны 
была устранена, китайское руководство 
стало обвинять Советский Союз в «пре
дательстве» Кубы. В это время, считает 
Зыга. во внешней политике КНР особен
но четко проявились две тенденции, кото
рые в дальнейшем все более усиливались: 
высказывания китайских руководителей в 
критические моменты направлялись на то, 
чтобы спровоцировать военные действия 
между конфликтующими сторонами, с од
ной стороны, а с другой—китайское ру
ководство избегало любых действий, кото-
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обороны» (1972—1976 гг.), проект которого 
предусматривает, что ассигнования на воен
ное строительство (модернизация вооруже
ния и военной техники, наращивание огневой 
мощи и повышение мобильности всех видов 
вооруженных сил) составят свыше 5 трил
лионов иен, то есть значительно превысят 
расходы на военные цели в течение предше
ствующих 14 лет. При этом намечается, что 
в 1972 году военный бюджет Японии воз
растет почти на 20% по сравнению с прош
лым годом.

Прогрессивные силы страны единодушно 
осудили подписанное в 1969 году премьер- 
министро.м Японии Сато и президентом США 
Никсоном совместное японо-американское 
коммюнике как «опасный» документ, имею
щий целью дальнейшее укрепление военного 
союза двух стран и «превращение всей тер
ритории Японии в базу агрессии против 
КНДР, Китая, ДРВ и других сосе
дей Японии». В соответствии с этим коммю
нике в июне 1970 года вопреки протестам 
демократической общественности было осу
ществлено пролонгирование на неопределен
ный срок японо-американского «договора 
безопасности».

Не случайно также, что в стране раз
вернута кампания за возвращение Япо
нии так называемых «северных террито
рий» — принадлежащих Советскому Сою
зу островов Хабомаи, Сикотан, Кунашир 
и Итуруп. Показательно, что высшие го
сударственные руководители страны вы
сказывают намерение еще шире развер
нуть эту реваншистскую кампанию после 
произведенного 15 мая возвращения Япо
нии Окинавы, незаконно оккупируемой 
американской армией части японской тер
ритории.

Примечательно, что Япония до сих пор 
не ратифицировала договор о нераспро
странении ядерного оружия.

На фоне быстрого роста националисти
ческих настроений в стране с каждым го
дом усиливается идеологическая обработ
ка населения, призванная подготовить об
щественное мнение к восприятию милита
ристских идеи и оправдать мероприя
тия правительства в направлении возрож
дения милитаризма. С этой целью широко 
используется весь арсенал пропагандист
ских средств, имеющихся в распоряжении 
буржуазного государства: печать, радио, 
телевидение, кнно и т. д. Характерно, что

О
|-'ыход Японии в последние годы на 

этторое место в капиталистическом мире 
псо объему валового национального про
дукта способствовал ускорению начавше- 
:сюся задолго до этого процесса расшире
ния внешнеэкономической экспансии япон
ского монополистического капитала и воз
рождения милитаризма. Национальные мо
нополистические объединения все настой
чивее толкают правительство на поиски 

■овых рынков сырья и сбыта готовой про- 
ДДукцин, все быстрее наращивают военное 
пдроизводство, масштабы которого уже 
сгейчас позволяют удовлетворять не толь
ко постоянно растущие внутренние запро
сы, но и осуществлять экспорт в ряд стран 
/Азин некоторых образцов боевой техники 
«и вооружения.

Как известно, 9-я статья Конституции 
'Японии, носящая недвусмысленное назва
ние «Отказ от войны», запрещает ей иметь 
вооруженные силы; в этой статье прямо 
шпорится, что в стране «никогда впредь 
не будут создаваться сухопутные, морские 
и военно-воздушные силы, равно как и 
другие средства войны». Однако вопреки 
конституционному положению Япония уже 
сегодня располагает одной из наиболее 
сильных армий в Азии, оснащенной сов
ременным вооружением и боевой техникой. 
Она была создана в результате выполне
ния трех «оборонных программ», по кото
рым на военные нужды в течение 14 лет 
(с 1958 г.) было израсходовано около 
4,4 триллиона иен. Скоро правительство 
приступит к выполнению очередного пяти
летнего плана «упорядочения войск само-
7 Пр-мы Дальнего Постокп ЛЧ 2
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с

в

1 «Японский милитаризм» (Военно-исто
рическое исследование), «Наука», М., 1972.

и в
меры к тому, чтобы 

высшее образование на служ-
все не
военный 

ее

в нем не изолиро- 
руга, а в тесном единстве 
В этом состоит одно из 

основных достоинств данной работы.
Фундаментально освещается вопрос о 

том, как в результате возникновения ка
питалистического уклада в недрах феодаль
ного строя сёгунат Токугава оказался в 
50-х и 60-х годах прошлого столетия в ти
сках жесточайшего экономического и поли
тического кризиса и пал под ударами са
мурайской оппозиции, главной движущей 
силой которой являлось низкоранговое 
самурайство, стремившееся обеспечить себе 
в будущем, после свержения сёгуната.

достоинств ре- 
следует, на наш 
отнести глубокий и 

показ исторических 
милитаризма, отличаю- 

своеобразием и, в сущности, во

к концу 1971 года количество солдат и 
офицеров императорской армии, посмерт
но награжденных правительством за уча
стие во второй мировой войне, превысило 
2 млн. человек.

Как и в прошлом, принимаются энер
гичные меры к тому, чтобы поставить 
школьное и 1 
бу интересам правящих классов, 
стойчивее требующих привести 
потенциал Японии в соответствие 
возросшей экономической мощью.

С «благословения» властей быстро рас
тет число разного рода объединений быв
ших фронтовиков, членов их семей и т. д., 
а также ультраправых организаций, широко 
проводящих среди населения пропаганду ми
литаризма и шовинизма.

Набирающий темпы процесс милитари
зации Японии, который можно воочию 
наблюдать в ее экономической, политичес
кой и идеологической жизни, вызывает 
серьезное беспокойство во многих зарубеж
ных государствах, особенно в странах 
Азии, явившихся в недавнем прошлом 
жертвами империалистической агрессии со 
стороны японского милитаризма.

условиях особенно актуаль- 
оценка по-

в итоговом 
Совещания 

рабочих
японский

В данных 
ной и важной представляется 
ложения в Японии, данная 
документе международного 
коммунистических и рабочих партий 
1969 года: «Усиливается японский импе
риализм, нарастает его экспансия, прежде 
всего в Азии. В Японии вновь поднимает 
голову милитаризм. Связанные многими 
узами с американским империализмом, 
правящие круги Японии фактически пре
вратили страну в один из арсеналов США 
в войне против вьетнамского народа и 
участвуют в происках против корейского 
народа».

В этой связи можно с большим удов
летворением приветствовать появление во
енно-исторического исследования «Японс
кий милитаризм», являющегося коллектив
ной работой группы советских историков- 
востоковедов; академика Е. М. Жукова, 
доктора исторических наук Б. Г. Сапож
никова, кандидатов исторических наук 
С. Т. Мажорова, А. П. Маркова и А. С. 
Савина Это первое в нашей стране круп
ное исследование, посвященное данной 
проблеме. Вооруженные марксистско-ле
нинской методологией, они внимательно 
прослеживают процесс зарождения и ста
новления милитаризма в Японии, дают 
анализ экономической, политической и 
идеологической сторон этого многогранно
го процесса.

К числу несомненных 
цензируемой работы 
взгляд, прежде всего 
аргументированный 
корней японского 
щегося

многом не похожего ни на какой другой 
милитаризм в мире. Без этого невозможно 
было бы составить правильное научное 
представление о характере и особенностях 
современной японской империалистической 
военщины, которая, как говорится в гла
ве 1 данного исследования, «связана своим 
происхождением с самурайством феодаль
ной Японии». Следует отметить, что в 
своей работе авторы руководствуются ос
новополагающим ленинским указанием о 
«военно-феодальных» чертах японского 
империализма.

Авторы внимательно прослеживают 
процесс зарождения самурайства и его 
превращения в господствующее сословие 
(вторая половина XII века), роль самура
ев в междоусобных феодальных войнах 
и в объединении Японии. В первой главе 
весьма обстоятельно рассказано о двух 
грабительских походах военачальника 
Тоётоми Хидэёси в Корею, наглядно про
демонстрировавших авантюризм и алчность 
японских феодальных завоевателей.

Далее в книге вскрываются причины 
внутреннего разложения и последующего 
деклассирования японского военного дво
рянства — отделение самураев от земли и 
превращение их в чисто паразитический 
класс. Рассказывая об участии этого сос
ловия в политической жизни страны и его 
экономическом положении, автор первой 
главы академик Е. М. Жуков подробно 
освещает также идеологические основы са
мурайства, постоянно памятуя о том, что 
связь между ним и «современной японс
кой империалистической военщиной... но
сит прежде всего идейный характер». На 
основании изучения обширного фактичес
кого материала показано, как в соответ
ствии с изменениями в материальном по
ложении военно-феодального сословия 
трансформировалась его идеология, кото 
рая, однако, всегда оставалась мировоззре
нием привилегированного военного сосло
вия, привыкшего презирать «простолюди
нов» и считавшего верность сюзерену, пре
зрение к смерти и другие подобные ка
чества высшим проявлением «самурайской 
доблести».

Вообще, для рассматриваемого военно
исторического исследования в целом харак
терно, что экономический, политический и 
идеологический аспекты милитаризации Япо
нии рассматриваются в нем не 
ванно друг от друга, 
и взаимосвязи.
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I

ботало и 
граммы сооружения 
синтоистских храмов,

Шсследование о японском милитаризме

пять роль очагов распространения шови
низма и милитаризма. Именно в этот пе
риод, в 1869 году, в Токио был построен 
храм Сёконся, позднее получивший новое 
название — Ясукуни-дзиндзя. Это тот са
мый храм, вокруг которого сейчас, сто лет 
спустя, идет борьба реакционных и демо
кратических сил страны (частично об этом 
сказано на 329 стр. книги). Сразу же пос
ле завершения строительства Яеукуни- 
дзиндзя превратился в один из крупней
ших центров милитаристской пропаганды в 
стране: в нем совершались молебны в честь 
солдат, погибших под знаменами императора 
в грабительских войнах, почитались души 
воинов, погибших во время переворота, 
приведшего императора Мэйдзи к власти, 
и т. д.

В главе II значительное место уделено 
рассмотрению вопроса о подготовке офи
церских кадров для императорской армии, 
которые рассматривались как главный оп
лот японского государства, выразителя 
воли императора в войсках. Автор показы
вает идейное родство самурайства и ново
го офицерства, выступавшего как продол
жатель самурайских традиций; исследует 
формы и методы подготовки для армии сол
дат-фанатиков, воспитывавшихся в духе пол
ного, беспрекословного повиновения воле ко
мандира и неукоснительного выполнения 
всех приказов и распоряжений офицеров.

В работе глубоко прослеживается взаи
мосвязь между военно-экономическими ус
пехами Японии в конце XIX — начале XX 
века и последующим насаждением идеоло
гии милитаризма и шовинизма. По мере ро
ста и укрепления японского буржуазного 
государства и завоевания новых территорий 
милитаристские идеи находили в стране все 
более питательную среду, они все легче усва
ивались населением.

Хочется отметить еще одно важное об
стоятельство. Используя богатый фактиче
ский материал, авторы военно-историческо
го исследования о японском милитаризме 
на всем протяжении работы уделяют зна
чительное внимание показу фактического 
состояния японской армии на том или ином 
этапе ее развития: сообщаются подробные 
данные о численности различных видов во
оруженных сил. об их структуре, степени 
их оснащенности различными образцами 
оружия и боевой техники; приводятся так
тико-технические характеристики стрелко
вого, артиллерийского и иного оружия и 
т. д. Это, по нашему мнению, является еще 
одним свидетельством серьезного н глубо
кого подхода авторского коллектива к рас
сматриваемой проблеме.

Давая исторический анализ различных 
сторон японского милитаризма, авторы не
изменно рассматривают его в развитии, как 
меняющийся, живой социальный организм, 
в котором при сохранении ряда общих, ти
пических черт постоянно появляется что-то 
новое, характерное именно для данного, 
конкретного этапа истории Японии. Это

остинкам событий 
сстьянским массам 
Сбейству».

Автор второй главы Б. Г. Сапожников, 
«опираясь на данную В. И. Лениным харак
теристику японского буржуазного государ
ства. рассматривает специфические черты 
| империализм а и милитаризма в этой стра
ви (XIX в.— 1917 г.). Здесь обстоятельно 
•анализируются причины, в силу которых 
• сразу же после незавершенной буржуаз
ной революции 1867—1868 годов, привед
шей к замене сёгуната властью императо
ра, Япония встала на путь внешней экспан
сии: посылка в 1876 году военно-морской 
эскадры в Корею и заключение японо-ко
рейского неравноправного договора о «дру
жбе и торговле», японо-китайская война 
1894—1895 годов и подписание неравно
правного Симоносекского договора, русско- 
японская война и новые территориальные 
и иные приобретения.

Началу указанных агрессивных акций 
предшествовал целый ряд мер политико- 
экономического и идеологического характе
ра: введение в ноябре 1872 года всеобщей 
воинской повинности, открытие в 1873 го
ду военной академии, создание крупного 
военно-морского флота. Эти мероприятия 
«нанесли сильнейший удар по самурайству 
как сословию, считавшему военное дело сво
ей наследственной и неотъемлемой моно
полией и привилегией», тем не менее «ко
мандные кадры сохранили свою самурай
скую специфику» (стр. 51).

Известно, что важную роль в подготовке 
подрастающего поколения Японии к служ
бе в армии играла система народного об
разования. Б. Г. Сапожников обстоятель
но исследует причины и сущность осущест
вленной в 1871—1872 годах реорганизации 
народного образования, убедительно пока
зывает, что смысл мероприятий в этой об
ласти сводился к тому, чтобы систему об
разования подчинить задаче дальнейшего 
укрепления монархии и «воспитания в на
роде верноподданнических чувств, беспрекос
ловного повиновения императору и тем, кто 
выступает от его имени».

Представляется, что в рамках второй 
главы, возможно, было бы уместно пока
зать и роль религии в деле пропаганды но
вой шовинистической, монархистской идео
логии. Дело в том, что эта роль, как и в 
предшествующий период, была весьма зна
чительной. Так, уже в первые годы после 
«переворота» Мэйдзи правительство разра
ботало и приступило к выполнению пре

большого количества
призванных выпол-

««привнлегированное и паразитическое су- 
вществование за счет крестьянства». В свя- 

с этим в работе подчеркивается, что 
«принимавшее участие в революции 1868 
ггеда рядовое самурайство было, как прави- 
лло, реакционной силой, боровшейся за огра
ждение своих феодальных привилегий и 
«совершавшей прямое предательство по от
ношению к подлинно революционным уча- 

1866—1869 годов—кре- 
и городскому пле-
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В порядке

нейтральную

ли вынуждены пойти ил осуществление ь 
Японии некоторых демократических меро
приятий, начался (1948—1949 гг.) процесс 
превращения этой страны в основной воен
ный плацдарм и «оплот против коммуни
стической опасности» ил Дальнем Востоке. 
Начавшаяся в этот период при поддержке 
военной администрации США ремилитари
зация Японии сопровождалась наступлени
ем против демократических сил: был из
дан ряд антирабочих законов, начались го
нения против коммунистической партии, ле
вых профсоюзных объединений, возобнови
лась деятельность многих распущенных 
прежде фашистских и милитаристских орга
низаций, стали освобождаться из тюрем 
военные преступники. Под видом так на
зываемого «резервного полицейского корпу
са» осуществлялось возрождение армян.

Важное место в рецензируемой работе 
занимает заключительная, седьмая глава, 
в которой показано нынешнее состояние во
оруженных сил Японии: ее сухопутных 
войск, военно-морских и военно-воздушных 
сил. Знакомство с этими материалами пока
зывает, что ныне Япония (в нарушение кон
ституции!) располагает одной из наиболее 
технически оснащенных сильных армий 
в Азии. В свете совместного японо-амери
канского коммюнике 1969 года и доктрины 
Никсона, предусматривающих изменение 
политических и военных функций Японии в 
рамках двустороннего военного союза с Со
единенными Штатами, абсолютно очевидно, 
что японская реакция видит в этой армии 
(а она будет в плановом порядке расти и 
укрепляться) не средство «обеспечения обо
роны» страны, а орудие внешней экспансии...

В порядке пожелания можно было бы 
заметить, что хотелось бы видеть в подоб
ном исследовании более полную картину 
борьбы прогрессивных сил Японии против 
возрождения в стране милитаризма, за мир
ную, демократическую и нейтральную 
Японию.

С другой стороны, следовало бы более 
подробно остановиться также на росте 
националистических тенденций в Японии в 
наши дни.

В целом военно-историческое исследо
вание «Японский милитаризм» представля
ется своевременной, нужной работой. Ав
торский коллектив на обширном фактиче
ском материале, часть из которого публику
ется впервые, сумел проследить процесс 
возникновения и развития милитаризма в 
Японии и показать нам его нынешнее со
стояние.

проникновение в самую суть процесса за
рождения и развития японского милитариз
ма, разумеется, было бы невозможно без 
обстоятельного анализа экономического со
стояния страны в тот или иной период, ко
торый дан авторами книги.

В работе разоблачаются грабительские 
планы японских монополий в отношении 
советского Дальнего Востока и обширных 
азиатских территорий вплоть до границ 
между Азией и Европой, исследуется ход 
подготовки и осуществления военной интер
венции против нашей страны и вскрывают
ся коренные причины кризиса политической 
и военной стратегии японского империа
лизма. Нам следует всегда и при любых 
обстоятельствах помнить и знать, какую 
роль в борьбе против Советского государ
ства сыграл в тот период милитаризм 
Японии.

Необходимо обратить внимание и на об
стоятельное исследование природы японско
го фашизма (30-е годы XX в.), на показ 
его идеолопгческого родства с германской 
фашистской диктатурой и ряда его специ
фических черт (гл. IV). Здесь же про
слеживаются истоки и движущие силы во
енно-фашистских выступлений и их влия
ние на процесс милитаризации страны, ход 
военно-экономической, политической и иде
ологической подготовки Японии ко второй 
мировой войне.

Пятая глава работы посвящена характе
ристике японского милитаризма в период 
второй мировой войны.

Авторский коллектив счел необходимым 
широко показать роль американского импе
риализма в сохранении и укреплении япон
ского милитаризма в послевоенный период, 
описание которого содержится в VI главе. 
Без этого было бы невозможно разобрать
ся в процессах, происходящих в Японии в 
наши дни.

Автор этой главы А. П. Марков пишет, 
что «с самого первого дня односторонней 
оккупации Японии американскими войсками 
Вашингтон проявлял постоянную заботу о 
сохранении реакционных основ политиче
ского режима в стране, а также экономи
ческой базы для последующего восстанов
ления военного потенциала». В результате 
обобщения многочисленных материалов он 
приходит к выводу о том, что, проводя ли
нию на возрождение японского милитариз
ма, американские империалисты одновре
менно стремились взять этот процесс под 
контроль, с тем чтобы «не выпустить джи
на из бутылки» и в случае необходимости 
обезвредить потенциального противника.

В книге показано, как после первых лет 
.оккупации, когда американские власти бы-
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О
ышла в свет трехтомная антоло

гия классической японской поэзии «Манъё- 
сю» 1 в переводе и с предисловием А. Е. Глу- 
скиной; ей же принадлежат и обширные ком
ментарии. Два тома уже поступили в про
дажу в конце минувшего года, третий дол
жен появиться в ближайшее время. Далеко 
не все желающие смогли приобрести эту 
книгу —спрос намного превысил предложе
ние. и это закономерно в свете того повы
шенного интереса, который вызывает куль
тура Японии во всем современном мире. В 
нашей же стране, где поэзия занимает ог
ромное место в духовной культуре совет
ского народа, интерес к поэтическому бо
гатству Японии особенно велик—ведь из
вестно. что ни в чем так полно и ярко не 
отражается духовный мир целого народа, 
его эстетические, моральные и эмоциональ
ные представления, как в поэзии!

В последние годы советские читатели по
лучили возможность познакомиться с твор
чеством ряда известных японских поэтов, 
древних и современных. В Государственном 
издательстве художественной литературы 
двумя изданиями был выпущен сборник 
«Японская поэзия»; были изданы также 
сборник трехстиший великого 
века Басс, сборник пятистиший 
выдающегося поэта XX столетия 
Такубоку. Журнал «Иностранная литерату
ра» публиковал подборки стихов крупней
ших поэтов наших дней — Дзюп Таками. 
Мицухару Канэко. Выходили стихи совре
менных поэтов и в издательстве «Прогресс». 
Но все эти публикации ни по своим мас
штабам, ни по значимости нс идут в 
сравнение с нынешним паданием полного 
перевода антологии «Манъёсю». Вез преуве
личения можно сказать, что в пашем япо-

новедении ни в советское, ни тем более в 
дореволюционное время — никогда еще 
был создан такой фундаментальный 
посвященный японской литературе.

Название «Манъёсю» означает в перево
де на русский язык «Собрание мириад ли
стьев». Японский поэт X века Ки-но Цураю- 
ки( характеризуя поэзию своей страны и 
оглядываясь на пройденный ею путь, на
считывавший несколько веков уже в те от
даленные времена, писал:

«Песни Ямато!2 Вы вырастаете из одно
го семени — сердца и разрастаетесь в ми
риады лепестков речи — в мириады слов...» 
В этих словах Ки-но Цураюки подчеркивал 
преобладание лирического начала в япон
ской поэзии, и действительно, знакомясь с 
содержанием антологии «Манъёсю», мы 
убеждаемся, что она выросла из одного се
мени — народного сердца. Составленная на 
заре исторического существования Японии 
как государства, в VIII столетии, она во
брала в себя все особенности, все неповто
римое своеобразие японского поэтического 
гения.

Это монументальное произведение, мас
штабы которого показались бы значитель
ными и в наше время (в «Манъёсю» вклю
чено около четырех с половиной тысяч сти
хотворений). как бы подвело итог развитию 
поэзии предыдущих веков и надолго, на 
целое тысячелетие вперед, определило даль
нейшие судьбы национальной поэзии. На 
протяжении долгих веков антология служи
ла многим поэтам Японии неиссякаемым об
разцом для подражания, пользовалась са
мой широкой популярностью в японском 
народе, являлась объектом изучения для 
японских ученых. II в современной Японии 
эта древняя поэзия, проникнутая духом 
гуманизма и народности, близка и понятна 
самым широким массам.

Вполне закономерно, что с первых же 
шагов знакомства европейцев с японской 
литературой внимание переводчиков было 
привлечено к этой антологии. Попытки пе
ревести стихи «Манъёсю». представить пре
красную поэзию данного собрания европей
ским читателям предпринимались еще в кон
це XIX века. Но это были работы обзорно
го характера и переводы отдельных стихов, 
отобранных в соответствии со вкусом и ин
тересами переводчиков. Многие переводы 
были сделаны с помощью японцев. Так, в 
1940 году тысяча стихотворений 
«Манъёсю» была переведена и издана 
английском языке в Англин и США;
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вошли стихотворения, сложенные в VI, 
VII и VIII вв.) литературная авторская поэ
зия только начала выделяться из фолькло
ра, и потому всей поэзии была свойственна 
некоторая общность — если не сами темы, 
то поэтические приемы могли быть общими 
и в стихах, сложенных знатной придворной 
дамой, и в песнях безымянной крестьянки; 
культура аристократии в тот период была 
еще органически связана с народным фоль
клором. Переводчик (А. Е. Глускнна), пре
восходно чувствуя поэтический дух подлин
ника, сумел найти разные интонации и сти
листические приемы для передачи народной 
и авторской поэзии. Народные песни звучат 
безыскусно, искренне, просто, без малейше
го налета «экзотики». В них проникновенно 
передана любовь к природе, ко всем милым 
приметам родного края; бесхитростно зву
чит любовная песня крестьянской девушки, 
жалоба крестьянина, изнывающего от тяже
лых поборов, тоска юноши, насильно отдан
ного в солдаты, тревога матери, мечтаю
щей обогреть сына, уехавшего в далекий 
путь. Это истинно народная песня, содер
жание ее близко и понятно всем людям 
земли, в какой бы стране они ни жили, 
переводы этих песен звучат просто и иск
ренне. Авторская поэзия более изысканна, 
более совершенна по форме, иногда в ней 
звучат отголоски философской мысли и со
циального протеста, навеянные великой 
континентальной культурой соседних стран, 
к которой уже начал приобщаться господ
ствующий класс Японии в ту далекую по
ру. Таков цикл «Песен о вине» поэта Таби- 
то, «Лирика старости» поэта Окура и мно
жество других прекрасных стихов, с боль
шим мастерством переданных А. Е. Глуски- 
ной. Нельзя не отметить также удачные 
переводы чудесных народных баллад, этих 
настоящих жемчужин японского фольклора, 
таких, как сказание о рыбаке Урасима, о 
юной деве из Унаи, и других.

Перевод антологии «Манъёсю», осуществ
ленный с безупречной научной добросовест
ностью и точностью, снабженный обстоя
тельным предисловием и обширнейшим ком
ментарием, говорящим о высокой научной 
эрудиции его автора, убедительно свиде
тельствует об успехах отечественного 
поведения. Этот перевод вместе с его на
учным аппаратом, несомненно, явится не
оценимым пособием не только для всех изу
чающих древнюю культуру Японии, ио и 
для широкого круга филологов, занимаю
щихся изучением поэзии в ранний период ее 
развития. И все же думается, что главная 
ценность настоящего издания состоит в том, 
что благодаря ему широкие круги совет
ских читателей смогут приобщиться к поэ
тическому богатству Японии, ощутить ра
дость от соприкосновения с поэтическим 
гением ее древних поэтов, узнать и полю
бить поэзию, которая до сих пор живет в 
японском народе и пользуется его любовью. 
Это самый ценный вклад в дело укрепле
ния дружбы и взаимопонимания между на
родами СССР и Японии.

слевоенное время вышло 
этой книги 3.

Избранные стихи из «Манъёсю» 
лнсь и в нашей стране, некоторые даже 
предреволюционный период. Был 
двойной перевод с западноевропейских 
ков. отмеченный привкусом «экзотики» 
модной в те годы декадентской 
Разумеется, подобные переводы не могли 
дать ни малейшего представления об истин
ном характере японского подлинника. В со
ветское время в соответствии с общим не
измеримо возросшим искусством художест
венного перевода появились русские перево
ды отдельных стихотворений из «Манъёсю». 
выполненные с большим мастерством. Од
нако все это были лишь разрозненные, не
многочисленные произведения. Полного 
представления об антологии в целом они 
дать не могли.

Тем более велика заслуга А. Е. Глуски- 
ной. сумевшей завершить огромный труд — 
дать полный перевод всех стихотворений, 
входящих в «Манъёсю». Впервые за преде
лами Японии сокровищница японской поэ
зии стала доступна иноязычным читателям, 
в первую очередь русским, а через русский 
язык — и всем .многочисленным народам 
СССР. Но разумеется, не только масштабы 
данного перевода делают его выдающейся 
вехой на пути нашего знакомства с япон
ской культурой. Переводчику удалось пре
одолеть неисчислимые трудности, чтобы пе
редать своеобразие японской национальной 
поэзии, ее неповторимое очарование.

Поэзии Японии уже с древних времен бы
ли свойственны специфические особенности, 
своя особая система средств художествен
ной выразительности, трудно поддающаяся 
передаче на другом языке. Это в первую 
очередь необычайный лаконизм, умение в 
малом высказать многое, делающее некото
рые стихи похожими на отточенный афо
ризм, немногословное изречение. Конкрет
ность, органическая связь с жизнью, с бы
том, с реальной жизненной ситуацией со
четается в этой поэзии со своеобразной не
досказанностью поэтической мысли и эскиз
ностью художественного изображения. Это 
поэзия, обязательно требующая дополни
тельной реакции от тех, для кого она пред
назначена.— поэзия, взывающая к читате
лю или слушателю, рассчитанная на его 
поэтическое воображение, на способность 
«дополнить» мысленно то, что в стихотво
рении дается лишь в подтексте, в виде на
мека. Все это и многое другое, не говоря уж 
о совершенно отличном от русского языка 
фонетическом строе, исключительно затруд
няло стоявшие перед переводчиком задачи.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, 
что во времена создания «Манъёсю» (куда
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О последние годы в капиталистичес- 

странах появилось значительное коли-

историков нет убедительных документов и 
материалов для обоснования культивируе
мой кигаецентристской концепции, то они 
стараются обосновать её псевдонаучными 
домыслами.

Выход в свет публикации, посвященной 
русско-китайским отношениям в XVII веке, 
имеет большое значение. Введение в науч
ный оборот значительного количества но
вых материалов в сочетании с уже извест
ными позволяет раскрыть подлинную карти
ну освоения русскими Сибири и Дальнего 
Востока, определения границ с соседними 
странами и установления с ними экономи
ческих и политических связен.

Сборник составлен опытными археогра
фами Н. Ф. Демидовой и В. С. Мясниковым, 
зарекомендовавшими себя рядом изданий.

В рецензируемый сборник вошло 214 до
кументов, из которых 130 публикуется впер
вые. Составители проделали большую ра
боту по проверке текстов и их комментиро
ванию.

Обстоятельные историческое и археогра
фическое введения, комментарии и спра
вочный аппарат свидетельствуют о большой 
взыскательности, с которой подошли соста
вители и редакторы сборника к раскрытию 
его темы. Хронологический порядок располо
жения материалов позволяет проследить про
цесс складывания русской территории в Си
бири и на Дальнем Востоке и установление 
отношении с соседями, в данном случае с 
Китаем.

Россия и Китай в рассматриваемый пери
од являлись феодальными монархиями, од
нако пути развития феодального строя в 
них имели свои особенности.

Россия в XVII столетии представляла со
бой многонациональное государство. Скла
дывающийся в это время всероссийский ры
нок связывал в единое целое обширную тер
риторию. Утверждение феодально-крепост
нического строя вызвало необходимость 
усовершенствования государственного ап
парата и наиболее важной его части — вой
ска, без чего невозможно было осуществ
лять внутреннюю и внешнюю политику гос
подствующего класса. Рост и укрепление 
русской державы выдвинули на первым 
план сложные внешнеполитические пробле
мы. Россия в XVII веке вела ряд войн: в на
чале XVII века — с иностранной интервенци
ей, в середине века — с Речью Посполитой 
и Швецией за возвращение западнорусских 
земель и воссоединение с Украиной, во вто
рой половине XVII века — против Турции, 
стремившейся к захвату украинских земель.

Запада приковано к истории формирования 
русско-китайской границы. Россия в их изо
бражении выступает как захватчик не толь
ко Сибири и Дальнего Востока, но и китай
ских территорий 2. Подобную же точку зре
ния пропагандировали китайские буржуаз
ные ученые и отстаивают современные мао
истские фальсификаторы истории. Они также 
тщатся доказать, что дореволюционная Рос
сия вела в Сибири и на Дальнем Востоке 
колониальную политику, что земли на Вос
ток от Байкала принадлежат Китаю, что 
Россия навязала Китаю неравноправные по
граничные договоры и т. п. 3.

Все это утверждалось в целях обоснова
ния территориальных претензий маоистов 
к Советскому Союзу. Поскольку у англо- 
американских и современных маоистских

отношения 
в XVI!

1 Материалы и документы. В двух то
мах, т. I, 1608—1683, изд-во «Наука», М., 
1969, стр. 612.

2 Например, Г. X и н т о н, Медведь у во
рот. Формирование китайской политики под 
советским давлением, Вашингтон. 1972.

3 В э й Юань, Ш е н - у - ц з и («Исто
рия священных войн»), Шанхай. 1848. (пер. 
В. Васильева, «Примечание к первому вы
пуску китайской хрестоматии», СПб.. 1896); 
Хэ Цю-тао, Шофан бэйчэн, П., 1881; 
Вэнь Ч у н - ч ж и, История агрессии Рос
сии в Китае, Шанхай, 1928; Хэ Хань- 
зэнь, История сношений Китая с Россией. 
Шанхай, 1935; Лю П э й - х у а, «Краткая 
история Китая», Пекин, 1951.
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4 История Сибири, т. II, Л., 1968.

г),
(1648 г.), Тунгирск

(1650 г.), Нерчинск 
и многие

ских отношений.
№ 1, 2, 3, стр. 21—27. Эта г| 
переселилась в середине XVI 
Волги и образовала там Г,_ 
ство.

7 Там же, док. Хе 27, 43 и 44, стр. 68— 
69, 108, 111.

8 Русско-китайские отношения, т. I, док. 
№ 57, стр. 129—130, док. № 60, стр. 192— 
194.

5 Русско-китайские отношения в XVII ве
ке. т. I, док. № 19, стр. 65.

‘ Материалы по истории русско-монголь- 
’ 1607—1636. М„ 1959, док. 

руппа ойротов 
I в. в низовья 

Калмыцкое хан-

Распространение феодально-крепостни
ческих отношении почти на всю территорию 
европейской России вызвало социальный 
протест масс крестьянства, проявившийся в 
форме крестьянских войн и побегов на необ
житые места. Крестьяне и казаки тысячами 
уходили в Приуралье. Зауралье, Сибирь и 
оседали вдоль сибирских рек. Перед ними 
открывались огромные просторы, слабо за
селенные народами (коряками, тунгусами, 
якутами, чукчами, киргизами, саянцами, 
предками бурят, эвенками и др.), развитие 
которых находилось на уровне родо-племен
ных отношений. Удивительно быстрое про
движение русских поселений было воз
можно только при условии добровольного 
вхождения этих народов в состав русского 
государства.

В конце XVI века и в первой четверти 
XVII века русские освоили бассейн Оби и 
Енисея. К этому времени относится образо
вание многих поселений и острогов на пу
тях движения русских крестьян, торговых 
людей и казаков. Наиболее крупными из них 
были Пелым (1592 г.), Березов (1593 г.), 
Сургут (1594 г.). Верхотурье (1598 г.), 
Тобольск (1597 г.), Мангазея (1601 г.), 
Томск (1604 г.), Верхотазск (1606 г.), Ту- 
руханск (1607 г.), Кузнецк (1618 г.), Ени
сейск (1619 г.), Красноярск (1628 г.) и ряд 
других. Русские поселенцы вышли к Байка
лу.

В середине XVII века столь же быстро 
стали строиться русские города и остроги в 
Забайкалье, вдоль Лены и ее притоков, в 
Приамурье и Приморье. Назовем лишь 
главные: Братск (1631 г.), Якутск (1632 г.), 
Верхоленск (1642 г.), Верхне^Ангарск
(1647 г.), Баргузинск " '
(1650 г.), Албазнн (1650 г.), 
(1659 г.). Селенгинск (1665 г.) 
другие4.

Вся Сибирь к середине XVII века была 
разделена на уезды (Тобольский, Томский, 
Енисейский. Якутский. Нерчинский) и вое
водства. С вхождением всех этих земель в 
состав Русского государства окончились 
межплеменные распри. Русские крепости- 
остроги стали служить надежной защитой 
местного населения от грабительских набе
гов кочевников. Введение же твердого об
ложения ясаком, не превышавшим налога, 
взимаемого с русских крестьян, установило 
определенные обязательства аборигенов. 
Вполне понятна поэтому готовность мест
ного населения давать присягу на верность 
Русскому государству. Все это дало основа
ние Посольскому приказу в наказах послам 
сообщить о том, что «Сибирское государст
во в государеве жаловании и в повеленье 
по-прежнему и изобильно всем» и во время 
смуты «Сибирь в те поры ни в чем не поко
лебалась, и от Московского государства не 
отставала, и в нем меж людей никакие сму
ты, и розни, и несоединения, и рати, и войны

не бывали, то в Сибири всякие люди нажи
вали и богатели» 5.

Вхождение всей Сибири и Дальнего Во
стока в состав Русского государства повлек
ло установление новых границ на юге Сиби
ри с монгольскими княжествами.

Первыми монголами, с которыми русско
му правительству пришлось иметь дело, би
ли ойроты. Часть ойротских племен в 1608 
году приняла русское подданство. Русское 
правительство взяло на себя обязательст
во защищать их от «всех недругов, от ка
зацкие орды и от наган и от Алтына-ца
ря» б. Другие же группы ойротов объедини
лись в 1634 году в Джунгарское государст
во (ханство), начавшее ожесточенную борь
бу с государством Алтын-ханов, сложив
шимся в конце XVI века на территории 
между озерами Убса и Хубсугул. В крити
ческий момент борьбы Алтын-ханы стара
лись опереться на Россию и в связи с этим 
не раз принимали русское подданство (1617 
и 1634 гг.) 7. В то же время Алтын-ханы, 
стремясь сохранить независимость, наруша
ли шерть (присягу на верность) и продол
жали борьбу с Джунгарией и Монголией, в 
результате которой держава Алтын-ханов 
была разгромлена. В дальнейшем России в 
этом районе пришлось иметь дело с джун
гарскими ханами, которые неоднократно ве
ли переговоры о принятии русского поддан
ства в обмен на военный союз против цин- 
ского Китая. Русское правительство готово 
было принять Джунгарию в состав России 
с вытекающими отсюда последствиями, но 
решительно отказывалось от наступательных 
действий против Китая.

Продвижение русских в Забайкалье и 
Приамурье привело к установлению связей с 
монгольскими княжествами, переживавши
ми период острой внутриплеменной борьбы 
и вынужденными отражать грабительские 
набеги со стороны маньчжур (чжурчженей), 
государство которых сложилось к 1616 г. 
Стремясь оградить себя от грабежей и на
силий, эвенки и дауро-дючеры приняли рус
ское подданство. Вместе с ними присягнули 
на верность России и некоторые монголь
ские князья 8.

Основные усилия маньчжур были направ
лены вначале на захват юга Ляодунского 
полуострова, а затем на захват Внутренней 
Монголии. Их войска подошли к Великой 
Китайской стене. В Китае в это время буше-
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приказе пере-

побывалн

бе в Китае. О событиях в Китае стало из
вестно также от К. Корякина и Я. Туха
чевского, побывавших у Алтын-ханов.

Там же. док. № 7, стр. 48.
Там же. док. № 9, стр. 53.
Там же, док. № 10. стр. 54.
Там же. док. № 25, стр. 72—76. Гра-

55, стр. 48—120.
10 Русско-китайские отношения в XVII в., 

т. I, док. № 3, стр. 41—42, док. № 16 и 17,

Шла крестьянская война, завершившаяся 
4>?ушеннем империи Мин (1368—1644). Ки
тайские феодалы, не имея сил для иодавле- 
ииня крестьянского движения, изменили сво- 
• '«у народу и перешли на сторону маньчжур. 
С помощью последних они нанесли решаю
щий удар по крестьянскому ополчению и за- 
сзэатнлн Пекин. Маньчжуры образовали в 
16644 г. новую династию — Цин.

Цннская монархия развернула борьбу в 
дввух направлениях. Первоочередной зада
чей считалась борьба с крестьянским оиол- 
зеением на юге Китая, которая продолжа- 
■иась более 40 лет. На Севере и Северо- 
Западе цннские правители решили создать 
(■безлюдные буферные зоны. Придавая осо
бенно большое значение своей вотчине — 
.'Маньчжурии,— цинские правители стреми
лась оградить ее от внешних влияний. Их 
особенно обеспокоило появление русских в 
ППриамурье. В связи с этим Пины построили 
Укрепленные города сначала на Сунгари (Ги- 
рьнн, Циникар), а позднее на Амуре (Ай-

которого стоит Тайбын. По их данным, оно 
«стоит на край губы морской» 12. Столь же 
туманными были сведения, сообщенные слу
жилыми людьми Т. Петровым и И. Куни
цыным, побывавшими в Монголии |3. В свя
зи с неопределенными сведениями Дума 
приговорила в 1606 г.: «С Китайским госу
дарством ссылки не быти», но продолжать 
«разведывать про них еше подлинно» и.

Впервые более или менее точные сведения 
о Китае были представлены в Москву 
И. Петлиным, побывавшим в Китае со спе
циальным посольством (1618). В задачу 
Петлила входило обеспечить интересы рус
ской торговли с Китаем. И. Петлин привез 
из Пекина грамоту императора Чжу И-цзю- 
ня, разрешавшую русским вести торговлю с 
Китаем15. Петлин представил также под
робное описание маршрута в Китай и обри
совал возможность ведения торговли с по
следним |6. Так было сделано важное геог
рафическое открытие неведомой доселе в 
России страны.

Однако сведения Петлина не убедили 
Москву в необходимости продолжать уста
новление отношений с Китаем. Более того, 
Боярская дума признала нецелесообразным 
направлять послов ни к Алтын-ханам, ни в 
Китай, ни в .Монголию, «потому что те госу
дарства дальние и торговым людям ходити 
от них в наши государства далеко». Но тем 
не менее было дано указание собирать не
обходимые сведения «против нашего 
указу» |7.

Новое посольство в Цинскую империю 
было направлено из России только в 16э4 г. 
Ф. И. Байков получил из Посольского при
каза «наказную память», определяющую не 
только цели поездки, но и церемониал вру
чения посольской грамоты императору, со
ответствующий положению Российского го
сударства. В Москве знали о стремлении 
китайских правителей рассматривать при
сылку послов как изъявление покорности, 
и поэтому Байкову предписывалось обеспе
чить полное титулование взошедшего на 
престол Алексея Михайловича как «велико
го государя, царя и великого князя... всея 
Руси самодержца» и соблюдение общепри
нятого в Европе церемониала. Главной же 
задачей Байкова было довести до сведения

’ Русско-индийские отношения в XVII в. 
Сборник документов. М„ 1958, док. № 24—

12
13 
и
15

мота осталась без ответа из-за отсутствия 
возможности в Посольском 
вести ее на русский язык.

’• Там же, док. № 26, 27, 28. 29, 
стр. 79—95.

17 Там же. док. № 33, стр. 99. После 
Петлина в Китае неофициально
Е. Вершинин и П. Ярыжкнн, представившие 
дополнительные данные о внутренней борь-

рьин, Цниикар), 
гуунь).

Такова была обстановка, определившая 
хдарактер и формы русско-китайских отно- 
—еннй до 80-х годов XVII в. О Китае в пер- 
З'ЮЙ половине XVII века в России имели 
гдишь смутные представления. Москва лучше 
завала Индию, экономические связи с которой 
ааачались задолго до XVII в. Торговля с Ин
джей шла через Астрахань, Закавказье и 
И'ран,-Особенно интенсивной она стала во 
зггорой четверти XVII в. В это время индий
ские купцы торговали не только в Астраха
нки, но и в Саратове и Казани 9. О возмож
ности вести выгодную торговлю с Востоком 
иерез Россию было известно в Европе. Анг
лийское правительство предпринимало по- 
плыткн организовать транзитную торговлю 
с: Индией через Архангельск — Астрахань 
ия с Китаем через Сибирь по Оби. Однако 
ээусское правительство не сочло возможным 
слать разрешение на торговлю по этим пу
тлям, сославшись на войну между Персией и 
ТТурцнен и другие обстоятельства 10. Глав
ной же причиной отказа было опасение, что 
2з результате поисков путей «в Перейду и 
СОбью рекой... в китайское государство» бу
ллет нанесен убыток «в государеве пошли- 
иве» н.

Учитывая интерес к торговле с Китаем в 
ЕЕвропе. русское правительство предприня- 
.'.10 сбор сведений о Китайском государстве. 
(Первые известия о Китае были получены в 
• Москве в начале XVII в. Служилые лю
ди В. Тюменец и И. Текутьев, докладывая 
ззоеводе Ф. В. Бабарыкину о результатах 
"поездки к Алтын-хану, сообщили о сущест
вовании Китайского государства, во главе

стр. 60—63.
11 Там же, док. № 17. стр. 63.
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Там же, док. № 135, 136, 137, 138,

Там же, док. № 75, стр. 192—196.
Там же, док. № 87, 90, 91, стр. 218—

23 Там же, док. № 183, стр. 373.
24 Там же, стр. 433.

маньчжуро-кнтайцев, что Сибирское царство 
входит в состав Русского государства, что 
«в Сибири устроены городы многие и всякие 
служилые и жилецкие люди пожалованы го
сударевым многим жалованьем и пашни 
устроены великие и живут служилые и жи
лецкие люди в тишине и покое» и поскольку 
«ваше Китайское царство подошло нашие 
ц. в. отчизны и украинным городом Сибир
ского царствия, хотим мы, великий государь, 
наше царское величество, с вами, богдыхан- 
ным царем, от нынешнего времени вперед 
быти в приятной дружбе и любви и в ссыл
ке...» 18, как и с другими соседними держа
вами. Русское правительство было серьезно 
озабочено столкновениями с маньчжурами 
на Амуре и желало устранить их 19. Оно 
решило, что причиной задержки Байкова в 
Пекине было обострение отношений на Аму-

18 русско-китайские отношения в XVII в. 
т. I, стр. 167.

<» Там же. док. № 75. стр. 192—196.
20

227.
21

стр. 274—280.
22 Там же. док. № 151, стр. 301, док. 

№ 180, стр. 333, док. № 182, стр. 335—346.

ре. С этим связана посылка в Китай И. Пер
фильева и С. Аблнна (1657—1662). В начале 
предполагалось, что это посольство должно 
добиться возвращения Байкова в Россию. 
Но в разгар подготовки посольства Байков 
з 1657 г. возвратился в Россию, и миссия 
Перфильева получила задачу установить 
главным образом торговые связи 20. В 1662 г. 
Перфильев вернулся в Россию.

Между тем обстановка в Приморье все 
более и более осложнялась. Сначала у бе
регов Амура появились разведывательные 
маньчжурские отряды. Не желая обострять 
•отношения, нерчинский воевода дал наказ 
«в походы не ходить» и соблюдать осто
рожность. В 1670 г. по предложению пин
ского императора Шен-цзу нерчинский 
воевода Д. Аршинский послал в Пекин 
И. Милованова для урегулирования спор
ных вопросов. II хотя последний был встре
чен в Пекине с помпой, однако ему не уда
лось ликвидировать разногласия по вопросу 
о русских поселениях на обоих берегах 
Амура 2|.

В начале 1671 г. якутский воевода Я- Вол
конский сообщил об осаде маньчжурскими 
войсками Албазинского острога. В целях 
обороны Даурии из Якутска в Нерчинск 
были направлены дополнительные силы. 
Весной 1672 г. под Нерчинск прибыл маньч
журский отряд под водительством Монготу. 
Последний требовал от присягнувших рус
ским «ясачных иноземцев» порвать с Рос
сией, в противном случае он угрожал явить
ся с большим войском, — «Нерчинский-де 
острог разорят, а их-де, ясачных иноземцев, 
возьмут себе неволею»22. В этой связи в 
1673 г. было решено направить в Китай по

сольство Н. Спафарня (Мнлеску). Это была 
последняя попытка наладить отношения с 
пинским Китаем. На подготовку этого по
сольства ушло более двух лет. Посольский 
приказ постарался обеспечить Спафарня все
ми необходимыми справочными материала
ми. Официально Спафарнй получил наказ 
установить дипломатические и торговые от
ношения. Русское правительство подчерки
вало, что Россия хочет быть с Китаем <в 
дружбе и любви».

Но главная задача состояла в устранении 
опасности войны с Китаем из-за обладания 
Даурией. В ответ на угрозы китайского 
представителя разорить Нерчинск и Алба- 
зин Спафарнй отвечал: «А мы войной не 
хвалимся, а и бою их не боимся ж. Наш 
великий государь не желает войны и ссоры, 
но желает з бугдыхановым величеством 
великий государь дружбу и любовь и для 
того послал меня» 23.

Спафарнй держался с большим достоин
ством. Он потребовал соблюдения между
народных правил. Отстаивая суверенитет 
России, он отказался от соблюдения унизи
тельного ритуала, обязательного при китай
ском дворе для представителей вассальных 
стран. Он решительно отверг домогательст
ва цинского правительства о выдаче князя 
Гантимура, присягнувшего России, и об уни
чтожении русских укреплений на Амуре. Он 
убедился в том, что в конкретных условиях, 
когда цинские правители заняты борьбой с 
крестьянскими отрядами на юге страны, Ки
тай не может начать войну с Россией, но 
поскольку угроза такой войны оставалась, 
то он рекомендовал укреплять остроги в 
Приамурье. «Надобно,— писал он,— тотчас 
для обережения тех крепостей послать вой
ско большое, потому что и сами китайцы 
удивляютца: как смеет такое малолюдство 
жить близ такого их великого государст
ва» 24.

Миссия Спафарня не принесла ожидае
мых результатов. Ему не удалось наладить 
дипломатические и торговые отношения, 
отвечающие достоинству Русского государст
ва. Однако она позволила уяснить, что на
падение маньчжур на русское При
амурье— лишь вопрос времени. Будучи за
нятой войной с султанской Турцией, Россия 
не могла направить в Приамурье крупных 
сил, но ряд мер был принят.

Подводя итог, необходимо отмстить сле
дующее. Трудно говорить о наличии русско- 
китайских отношений в первой половине 
XVII в. Дело в том, что само понятие «Ки
тай» для этого времени весьма условно. 
Фактически на международной арене в это 
время выступало не китайское национальное 
государство, разгромленное завоевателя
ми— маньчжурами, а новая деспотия — им
перия Цин, образованная маньчжурами в 
результате длительной и упорной борьбы с 
китайским народом. Маньчжурские завоева-
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Маньчжурская династия Нин выступала по 
отношению к соседним народам в роли заво
евателя. несущего порабощение и истребле
ние. Россия же выступала в Сибири и на 
Дальнем Востоке как объединитель народов. 
Малые народы этих районов искали в 
ее лице защитника от грабительских похо
дов джунгар, и маньчжур.

Отмечая положительные стороны данно
го издания, следует указать и на его недо
статки.

Было бы целесообразно поместить боль
шее количество документов и материалов, 
характеризующих процесс освоения Сибири 
и Дальнего Востока и административного 
устройства этих районов. Этому изданию не 
хватает и специальной карты, показывающей 
пути движения русских крестьян, купцов и 
служилых людей, маршруты посольств и тор
говых караванов в Китай, а также обозна
чающей границы уездов. Такая карта зна
чительно облегчила бы знакомство с доку
ментами и материалами сборника.

' 'и. взяв на вооружение концепцию геге- 
«’.'аизма, отказывались от установления 
добрососедских связей. Они рассчитывали 
•няшь на решение вопросов путем примене- 

• "Я силы. Это и было главной причиной не- 
"зпивных результатов попыток русских на
садить нормальные отношения с Китаем.

Предлагаемый читателям сборник доку
ментов содержит обильный материал, харак
теризующий политику России на Дальнем 
Вйостоке. С выходом в свет этой ценной пуб- 
Дйикацнн не будет нужды обращаться к 
грредшествующим изданиям, вышедшим как 
з нашей стране, так и за рубежом. Сбор- 
»ик включает все важные документы и ма
териалы, что позволяет ему всесторонне осве- 
цдать русско-китайские связи в рассматри- 
язаемый период. В этом состоит его научно- 
гэзнавателыюе значение.

Политическое значение этого сборника до
кументов состоит в том, что он позволяет 
правильно охарактеризовать действия Рос
сини н Китая в рассматриваемый период.
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мне-

Закулисная
США

Восточной Азии и Океании 
1971.

2 См.: Н. А. Халфин, А. А. Мура- 
дян, Янки на Востоке в XIX в., или Ко
лониализм без империи, «Мысль», М., 1966. 
Эта работа советских историков получила 
любопытную оценку в американской науч
ной литературе. Проф. Ричард Пирс, высту
пая с позиций американского реализма, 
писал в своей рецензии в журнале «Пэси- 
фик хисторикал ревью», что «злая, но осно
вывающаяся на хорошо проведенном иссле
довании небольшая книга Халфина и Мура- 
дяна... не бесполезна», так как она способ
ствует развенчанию «национальных мифов», 
«прокалывает мыльный пузырь нашего чув
ства самовлюбленности и заставляет нас 
немного изменить мнение о нашей доброде
тели» («РасШс Н151ог1са1 Реу^еч/», 1968, 
№ 4, р. 466).

См.: Н. А._ X а л ф и н, А. А. М у р 
в.,

Р
* ецензируе.мая работа 1 является 

специальным монографическим исследовани
ем идеологических форм колониальной экс
пансии США в странах Дальнего Востока, 
Юго-Восточной Азин и Океании в прошлом 
столетии. Автор продолжает исследование 
темы, нашедшей отражение в ранее опубли
кованной им работе по истории политики 
США в Тихоокеанском бассейне2. Автор, 
привлекая богатый фактический материал, 
показал, что в политике США в этом регио
не важное место занимала идеологическая 
экспансия. Идеологическим авангардом аме
риканских экспансионистов — это хорошо 
прослеживается на страницах работы — 
стали миссионеры. Актуальность предпри
нятого исследования вполне очевидна. Мно
гие современные американские авторы, про

славляющие нововведения Вашингтона в де
ле формирования и осуществления дальне
восточной, прежде всего «китайской», поли
тики, пытаются на страницах своих работ 
любыми путями обелить экспансионистский 
характер деятельности американцев на Во
стоке, представить США в качестве друга 
Китая. Ф. Плимтон, например, выступая в 
сентябрьском номере «Нью-Йорк тайме ма
газин» (1971 г.), выдвинул утверждения, 
призванные убедить читателя в существо
вании давних традиций дружбы и сотрудни
чества в отношениях между США и Кита
ем. Он писал: «Американские клипперы, от
нюдь не навязывая Китаю опиумную тор
говлю с помощью войны, стали вести мир
ную торговлю... американцы создали и со
держали в Китае десятки миссий, школ и 
университетов, вначале главным образом 
для того, чтобы избавить языческие души от 
вечного огня, а позднее ради просветитель
ских целей». Разве это не проявление апо
логетики империалистической политики 
США? Такого рода утверждения характер
ны не только для ординарных пропаганди
стов, каким, скорее всего, является Ф. Плим
тон, но и для многих представителей бур
жуазной историографии. Последние стре
мятся приукрасить коммерческую деятель
ность американских торговцев и предприни
мателей на Востоке и в лучшем случае изо
бразить миссионерское движение как обо
собленное от торгово-политической экспан
сии США.

В рецензируемой работе автор довольно 
хорошо показал, как американские миссио
неры способствовали проникновению в стра
ны Азии и Океании американского торгово
го и промышленного капитала, содействова
ли различным дипломатическим, политиче
ским и военным акциям правительства 
США, помогали распространению идеологи
ческого влияния правящих кругов своей 
страны. В первой главе разбирается харак
тер коммерческих и военно-политических ин
тересов США на Дальнем Востоке в про
шлом столетии (стр. 18—25). Такой подход 
вполне оправдан, поскольку именно совпа
дение общих интересов американской тор
говой и промышленной буржуазии и внеш
неполитических интересов государства со 
специфическими интересами миссионерского 
движения послужило прочным основанием 
для сотрудничества и взаимной помощи 
миссионеров, коммерсантов и дипломатов 
США (см. стр. 23—24). Приходится 
лишь сожалеть, что проблеме экономических 
и политических интересов США на Востоке 
в книге отведено сравнительно мало места.

1 А. А. М у р а д я н, Американские 
сионеры в странах Дальнего Востока, Юго- 

в XIX в. М„
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3 В упоминавшейся выше книге «Янки 
на Востоке» приведены, например, интерес
ные факты о размерах и характере опиумной 
торговли американцев. Авторы показали, как 
хорошо вооруженные опиумные клипперы 
американцев расстреливали из пушек лодки 
китайской таможенной береговой охраны и 
нередко продолжали свой путь в Аомынь, 
'•имея по китайцу, повешенному на каждой 
нок-рее в качестве предостережения» (см,: 
Н А. Халфин, А. А. Мурадян, Указ, 
соч., стр. 35).

’::о особенно важно в свете усилий амери
канской буржуазной историографии, стремя- 
-еейся доказать альтруистский характер це- 

политики американского государства, 
■'второе якобы имело в виду защиту интере- 
'■• ■3 стран Востока. Все эти проблемы хоро- 
■ знакомы автору, и следовало бы шире 
'Заставить и осветить их в данной работе3. 
лзти проблемы получили бы дополнительное 
■звучание при сопоставлении их с формами 
■-■йтрудничества американских торговцев и 
' миссионеров на Востоке. Автор показывает, 

важной причиной развития американ- 
сжого миссионерского движения в странах 
ВЗостока являлась его поддержка финансо
выми и торгово-промышленными кругами 
С.111Л: здесь и организация, и оплата переез
дов через океан миссионеров и членов их 
«емей, расходы на снаряжение, экипировку, 
—.илье, взносы на сооружение и эксплуата
цию больничных и школьных зданий и т. д. 
.'Автор показывает, как зависимое положе
ние миссионеров непосредственно сказыва
лось на противоречивости их позиции по ря- 
дду вопросов торговой политики США. 
Взять, например, опиумную торговлю. Как 
“пишет автор, миссионеры в целом отрица
тельно относились к торговле опиумом. Они 
ссамн признавали, что «влияние этого нар
котика на Китай ужаснее и вреднее, чем 
ззлняние любого рома в любой стране», что 
««последствия опиумокурения для его жертв 
тхуже, чем любое рабство» (стр. 41). Один 
;из крупных деятелей американского мис- 
бсиоверского движения X. Малколм отме- 
•чал в этой связи следующее: «У нас мало 
«оснований удивляться нежеланию Китая 
| расширять связи с иностранцами. Почти все 
такие связи приносят ему эпидемии, бед
ность, преступления и беспорядки» (там 
же). II в то же время американские мис
сионеры фактически способствовали опиум
ной торговле своих соотечественников в Ки
тае, принимая участие в опиумных рейсах 
в качестве переводчиков (стр. 42).

Значительный интерес представляет глава 
о международно-правовом статусе амери
канских миссионеров в странах Дальнего 
Востока. Юго-Восточной Азии и Океании. 
Исследование этого вопроса приводит авто
ра к выводу о том, что нередко миссионеры 
не имели закрепленных договорами прав 
вести религиозную пропаганду в странах 
пребывания, а также заниматься другими 
видами деятельности, в частности, коммер

цией. Автор показывает, что присутствие 
миссионеров вне районов, где им было раз
решено проживать, в некоторых случаях ве
ло к нападению на них местных жителей. 
Последнее обстоятельство использовалось 
правительством США для политических ак
ций, хотя инциденты такого рода возникали 
из-за нарушения миссионерами договорных 
прав.

В буржуазной историографии, как прави
ло, переоценивается роль миссионеров в об
ласти просвещения и медицины. Автор по
казывает, что в действительности скрыва
лось за желанием «избавить языческие ду
ши от вечного огня», как просветительская 
деятельность миссионеров использовалась 
для достижения религиозных целей. Амери
канский миссионер в Китае следующим об
разом оценил преимущества идеологического 
оружия: «Школьный учитель сильнее солда
та, и алфавит эффективнее штыка» (стр. 68). 
Автор показывает, что миссионеры видели в 
просвещении отнюдь не самоцель, а исполь
зовали его, если прибегнуть к их собствен
ной терминологии, как «служанку религии», 
как «важное вспомогательное средство в 
распространении религиозных истин» (там 
же).

Выпукло показана в работе и политиче
ская роль миссионеров и как работников 
дипломатического аппарата США в странах 
Востока, и как служащих правительств во
сточных государств. Автору удалось пока
зать многогранную роль миссионеров как 
проводников американского политического 
и идеологического влияния в странах Азии 
и Океании, как инструмента, с помощью ко
торого правительственные и предпринима
тельские круги США оказывали воздействие 
на общественное мнение в собственной стра
не в отношении восточных стран.

Несколько слов о документальной и лите
ратурной базе исследования А. А. Мурадя- 
на. Автор привлек солидный документаль
ный материал. Это различные документы 
миссионерских организаций, дневники и ме
муары церковных деятелей, периодические 
журналы американских миссионеров в Азии, 
сборники договоров и соглашений США со 
странами Азии и Океании, в которых отра
жен международно-правовой статус миссио
неров в странах пребывания и другие мате
риалы. Можно с удовлетворением отметить 
обстоятельный исторический раздел, в ко
тором изложены различные концепции и 
точки зрения американских буржуазных ис
ториков по данной проблеме.

В качестве недостатка следует указать на 
некоторую фрагментарность изложения. 
Книга несколько теряет и из-за отсутствия 
в ней анализа организационной структуры 
американского миссионерского движения в 
целом. Отмеченные недочеты высказывают
ся как пожелания, которые можно было бы 
учесть при продолжении исследования, и, 
разумеется, не влияют на общую весьма по
ложительную оценку этой полезной и свое
временной работы.



ПУБЛИЦИСТИКА

Фельетоны Дэн То

Китае», вып. 1, Пе-

В. Н. Желоховцев, 
кандидат филологических наук

67 
рубрикой,

имен и фамилий 
Фань Син. Не яс-

1 Я о Вэнь-юань, О «селе Трех» „ли 
реакционная суть «Вечерних бесед у под
ножия Яньшань» и «Записок из села Трех», 
русск. пер. в сб.: «Великая социалистическая 
культурная революция в Китае», вып. I, Пе
кин, 1966, стр. 48—111.

2 Там же, стр. 71.
3 у Хань, Учеба, Пекин, 1963 (на кит. 

яз.).

ти отдельных выпусков по 30 в каждом под 
заглавием «Вечерние беседы у подножия 
Яньшань».

Такой перевод заголовка дается в офи
циальных китайских материалах па русском 
языке. Он вызывает сомнения. Можно пред
положить, что Дэн То имел в виду не горы 
Яньшань вблизи Пекина, а город Яньшань, 
то есть сам Пекин, как он назывался в Сун- 
скую эпоху. Но и в том и в другом случае 
«Вечерние беседы» — это беседы в Пекине.

Три фельетона остались только на страни
цах газет, Дэн То не включил их в сборни
ки. Яо Вэнь-юань воспользовался этим, что
бы унизить автора обвинением в трусости 
за то, что он якобы не решился их перепе
чатывать, и двум из них отвел особое место 
в проработочной статье2. Однако вряд ли 
дело в робости автора, который печатал в 
сборниках и более смелые вещи. Видимо, за 
время, которое проходило от газетной пуб
ликации до выхода отдельной книжки, Дэн 
То, учитывая изменения во внутриполитиче
ской обстановке, считал уже невыигрышным 
или прямо неразумным помещать отдельные 
(их. напомним, всего три) фельетоны.

Кроме того, Дэн То участвовал в рубрике 
журнала «Цяньсяпь» «Записки из села 
Трех». С октября 1961 года по июнь 1964 го
да журнал поместил 67 произведе
ний под этой рубрикой, как пра
вило, на одну страничку. Подпись «У Нань- 
син» составлена из трех 
У Хань, Ма Нань-цунь и 
но, кто именно писал тот или иной фелье
тон, авторство определяется только частич
но: например, потому, что У Хань включил 
некоторые свои фельетоны в сборник «Уче
ба»3, или потому, что официальная критика 
сообщает точное авторство. В основной про
работочной статье Яо Вэнь-юаня, которого, 
надо полагать, снабжали наиполнейшей ин
формацией, и то заметна нерешительность в 
определении авторства, хотя официальный 
критик нуждался в его точном установле
нии. Так, он затрудняется, кого именно при
влечь к ответу за статью «Специфические

П ублицистика Дэн То в китайской 
прессе печаталась настолько скромно и не
заметно, что годами не находила понимания 
за пределами Китая. Ее оценили только 
после того, как официальная критика обру
шилась на Дэн То и его единомышленников. 
Статья Яо Вэнь-юаня 1 и последующие за 
ней выступления китайской критики в апре
ле— июне 1966 года привлекли внимание 
публицистов и китаеведов. Поэтому изуче
ние публицистики Дэн То до сих пор велось 
по произведениям, подвергнутым разносу в 
маоистской печати и в тех аспектах, на ко
торых сосредоточивался огонь проработчи- 
ков. Но от этого страдала картина в целом. 
Ведь в статье Яо Вэнь-юаня для критики 
отбиралось именно то, что, по мнению китай
ской пропаганды того времени, было наибо
лее выигрышным и удобным, а многие ост
рые моменты обходились молчанием, ибо 
критиковать их было невыигрышно по тем 
или иным причинам. Проработка Дэн То 
была нарочито односторонней, стремилась 
представить его в основном как очернителя, 
прибегающего к личным выпадам в адрес 
«вождя» и его «идей».

Первоначально фельетоны из «Вечерних 
бесед» регулярно публиковались пекинской 
городской вечерней газетой «Бэйцзин вань- 
бао» с марта 1961 по сентябрь 1962 года. 
Есть их публикации и в других органах печа
ти. Однако общее число фельетонов Дэн То 
известно с недостаточной точностью. 153 
фельетона напечатано за подписью Ма 
Нань-цунь, из них 150 появилось в виде пя-
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средства против амнезии», < 
мфаждебные выпады лично в

. Шзэ-дуна, и пишет о ней в общих словах 
«авторы статьи...» 4.

В западных изданиях ошибки в авторст
ве нередки. Примером может послужить пу- 

I ггзннца с фельетонами У Ханя о морали, ко- 
{ тторые приписываются Дэн То5.

Хунвэйбины установили, что название 
«Село Трех» заимствовано из стихотворения 
екликого поэта Лу Ю (1125—1210) 5 В 1190 
поду Лу 10 был уволен в отставку и уехал 
в горную деревню, где вел уединенную 
:«нзнь. Стихотворение написано им спустя 
«емь лет: в нем поэт мечтает о победе над 
вврагами, хочет передать свой дух детям и 
евнукам, поговорить «с друзья.ми-бедняка- 

= ’.чн». Слова «цюн ю» хунвэйбины истолкова
ли иначе: не с бедняками, а с притесненны- 
"П1 людьми. Они также ухватились за стро- 
1ку: «В одном бою очистились и небо и зе.м- 
-ля», в которой Лу Ю имел в виду битву 

Цао Цао с Юань Шао при Чжунмоу в 200 
году. Дэн То и его друзья посредством сти
хотворения Лу Ю намекали на собственное 
разжалование, на намерение сопротивляться 
и даже дать решительную битву. Это похоже 
на правду, поскольку Дэн То прекрасно знал 
историю и действительно в 1959 году лишил
ся поста главного редактора центрального 
органа КПК, газеты «Жэньминь жибао». 
Стихи Лу Ю начинаются строкой: «Уже 
семь лет, как я не подходил ко двору, имя 
мое не звучит у ворот власть имущих...» 7 
Поэт, бесспорно, говорит о своей отставке.

По зарубежным сообщениям, Дэн То был 
арестован в апреле 1966 года8. Его возраст 
к 1966 году определяют приблизительно в 
55 лет9. Сейчас Дэн То, если он жив, уже, 
должно быть, за шестьдесят.

Публицистика Дэн То — особое явление в 
современной китайской литературе. Все его 
фельетоны напоминают пестрые заметки Лу 
Синя богатством содержания, но самобыт
ны по стилю. Дэн То выступал под флагом 
популяризации знаний. Поэтому его фелье
тоны просты и ясны. В них, правда, присут
ствуют отрывки из древних исторических 
текстов, но Дэн То подбирает более или ме
нее доступные для понимания тексты, а ког
да нужно, дополнительно разъясняет их 
смысл. Но простота фельетонов только 
внешняя, подтекст их серьезен и глубок. Их 
справедливо считают примером использова
ния древнего ради современности. Фельето

ны производят впечатление не столько сво
ими прямыми намеками, ясными для ки
тайского интеллигентного читателя, но глав
ным образом своей независимой манерой, 
собственным взглядом на вещи, что, как не
бо от земли, отличало их от всего появляв
шегося в те годы на страницах китайской 
периодической печати.

Основной творческий принцип фельетонов 
хорошо изложил сам Дэн То. Прощаясь с 
читателями в предисловии к последнему вы
пуску «Вечерних бесед в Яньшани», Дэн То 
говорит: «Многие друзья спрашивают меня 
в письмах, как следует относиться к пест
рым заметкам этого рода? Как их писать? 
Какие требования предъявлять к ним? Я ду
маю, что на такие вопросы ответы будут 
разными, однако важнейшее положение — 
«распахнуть дверь и увидеть горы»10.

Это выражение, которое здесь дается в 
буквальном значении, означает также «иск
ренность и откровенность». То есть, помимо 
значения внешнего, в смысле видения окру
жающего мира и его перспектив, оно обо
значает открытость внутреннюю, душевную. 
В тексте Дэн То использует оба эти значе
ния, не боясь многозначности. Далее он 
гневно говорит об обычной для Китая пуб
лицистике. когда в статьях только «крупин
ки нового», а то и вовсе ничего интересного 
нет, и вся статья повторяет «многократно 
высказанную другими чепуху». Дэн То сме
ло заявляет, что подобные статьи — это 
«умышленный обман и ничего более» 
А умышленный обман, согласно Дэн То, 
оказывается «обшей болезнью современной 
публицистики».

Дэн То сделался публицистом в тяжелое 
для Китая время. Апогей его деятельности 
падает на 1961 — 1962 годы. Это было время 
голода, разрухи и политики упорядочения. 
Дэн То издал свой исторический труд «Ис
тория спасения от стихийных бедствий в Ки
тае» и взялся за пропаганду популярных 
знаний. Но его статьи сразу же приняли 
остро политический злободневный характер. 
Это не была популяризация в обычном 
смысле слова.

Какова была позитивная программа Дэн 
То? Вот вопрос, запутанный не без умысла 
его противниками. Маоистская критика с 
самого начала пыталась представить Дэн То 
и его единомышленников как людей без 
позитивной программы, изощрявшихся в 
нападках на «партию и социализм» во имя 
реставрации капитализма. Отсюда, начиная 
с официальной статьи Яо Вэнь-юаня, поло
жившей начало травле, много места уделя
ется критическим заявлениям Дэн То и ма
ло— его положительным заявлениям. Соз
дается, таким образом, чуть ли не гипноти
ческое впечатление, что у Дэн То ничего 
нельзя найти, кроме критицизма.

4 «Великая социалистическая культур
ная революция в Китае», вып. 1, Пекин, 1966, 
стр. 74.

5 С. Пань, Р. Егер, Пекинские крас
ногвардейцы, Ныо-Порк, 1968, стр. 30.
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тельностью. Это требование было справед
ливым и очевидным, и официальные ниспро
вергатели постарались обойти его молчани
ем. В последнем выпуске «Вечерних бесед в 
Яньшани», который вышел после X пленума 
ПК КПК и после заявления Мао Цзэ-дуна 
о классовой борьбе в партии, Дэн То муже
ственно оставил в неприкосновенности свои 
формулировки. В фельетоне «Поговорим о 
разведении собак» он пишет: «Обстоятель
ства нашей жизни совершенно не похожи 
на период аитияпонской войны...» 14 — и при
водит яркий пример: стремясь помочь пар
тизанам, китайское крестьянство истребило 
в деревнях собак, которые своим лаем вы
давали партизан японским и марионеточ
ным полицаям. Но почему же не разводить 
собак теперь, когда нет ни оккупантов, ин их 
марионеток? Разве не изменились обстоя
тельства?

Это блестящий фельетон, в котором про
явилось незаурядное мастерство писателя. 
Дэн То с полной серьезностью рассказал и 
о разведении собак в древности, и о потреб
лении собачьего мяса в пищу, и о том, кто 
его любит, а кто нет; процитировал истори
ческие источники, а в целом нанес удар по 
догматизму современной политической 
линии.

Для Дэн То был особо важен тезис учета 
объективной действительности. Он посвятил 
ему основную часть «Замечаний от состави
теля» в четвертом выпуске «Вечерних бесед 
в Яньшани». «Некоторые товарищи спра
шивают меня, почему в последнее время по 
отдельным вопросам при совершенно ясном 
расхождении во мнениях не видно прямого 
непосредственного столкновения между ва
ми, взаимной полемики? Считаете ли вы 
правильной такую позицию?

Я считаю, что это относится к проблеме 
того, как правильно понимать принцип «со
перничества всех ученых». Побольше выслу
шивать разных мнений — в этом одна поль
за и никакого вреда. Если, едва заслышав 
иное мнение, сразу же разносить его, то ре
зультат часто окажется нехорошим и даже 
могут возникнуть непредвиденные послед
ствия. Правильный способ в том, чтобы 
сначала дать изложить свое мнение, дать 
высказать все, что хочется сказать, то есть 
по-настоящему осуществить «соперничество 
всех ученых». Даже если найдутся взгляды, 
по-вашему, крайне ошибочные,— и то не сле
дует обдавать их сразу же ушатом холод
ной воды; читатель сам способен разобрать
ся, где правда, а где ложь. Даже если он 
сразу и не поймет, то стоит ли беспокоить
ся? Что же касается таких проблем, в кото
рых вообще затруднительно вынести сужде
ние, кто прав, а кто нет, то тем более не 
следует чрезмерно волноваться. Может 
быть, некоторые вопросы после постановки 
следует отложить, и затем, когда многие 
люди постепенно их изучат, прежде разные 
взгляды постепенно придут к единству, ибо

Сейчас, когда позади остались бурные 
годы «культурной революции», выплеснув
шие на поверхность многочисленные, преж
де неизвестные материалы, гораздо легче 
полностью оценить позиции сторон и, в ча
стности, Дэн То.

Было бы неправильным отождествлять 
политические позиции Дэн То и Лю Шао- 
ци. Публицист Дэн То был вполне самостоя
телен и позволял себе высказываться неза
висимо в тех стилистических рамках, кото
рые определялись общей политической ат
мосферой 60-х годов в Китае.

Основное, кардинальное отличие Дэн То 
от всех остальных политических деятелен 
Китая того времени,— открытые симпатии к 
Советскому Союзу, его политическому опы
ту, к политике и курсу КПСС в социалисти
ческом строительстве. Это вызвало бешеную 
ненависть к нему' маоистов. Во всех их 
статьях используются советы Дэн То вер
нуться к политике дружбы между народа
ми наших стран, его открытые призывы 
"учиться у СССР, который он прозрачно на
зывает «учителем». О многочисленных слу
чаях дружеских высказываний в отношении 
Советского Союза Дэн То говорит в прора
боточной статье Яо Вэнь-юань. Почти все 
эти моменты старательно отмечены в китай
ской прессе и использованы для разжигания 
ненависти как к самому Дэн То, так и в ан
тисоветских целях. Примером может слу
жить разбор Яо Вэнь-юанем статьи Дэн То 
«Законы дружбы и гостеприимства»12 и 
статьи «От трех до десяти тысяч». В первой 
из них Дэн То говорит: «Мы, китайцы, са
мые гостеприимные и самые дружелюбные 
люди. После освобождения народ нашей 
страны с восторженным энтузиазмом при
нимал гостей, съезжавшихся со всего ми
ра... Крупный ученый сунского времени из 
Линнани Хэ Тань в книге «Обычные речи 
западной окраины» считает: «Надо выби
рать друзей сильнее себя, которые обычно 
говорят прямо и дружески, что приносит 
пользу». Иными словами, надо радоваться, 
если друг сильнее тебя, это принесет поль
зу тебе самому, потому что можно у него 
учиться и самому расти» 13.

Важным представляется то обстоятельст
во, что критика «идей Мао Цзэ-дуна» в 
фельетонах Дэн То в ряде случаев оставле
на без ответа, и сделано это, видимо, наме
ренно— с тем, чтобы под кажущейся прямо
той и откровенностью проработки скрыть 
особо болезненные моменты.

«Идеи Мао Цзэ-дуна» опирались на ста
рый опыт изолированной Яньани и парти
занских баз. Его понимание культуры опять- 
таки было исчерпывающе выражено в янь- 
аньских выступлениях 1942 года. Между 
тем Дэн То выступал с ясным требованием 
считаться с сегодняшней китайской действи-
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что Дэн То обвиняет Мао Цзэ-дуна в 
самом субъективизме, в котором по

следний обвинял своих политических про
тивников в 1941 году. Вот для чего потребо
валось Дэн То почтительное цитирование. 
«Занимающиеся наукой,— завершает свой 
фельетон Дэн То,— должны правильно ее 
использовать, и нет сомнения, что немыс
лимо даже вообразить какой-либо иной под
ход. кроме как браться за дело по сущест
ву. У такого подхода нет ничего общего с 
манерой произвольного толкования. Только 
если браться за дело по существу, то и в 
отдельном научном исследовании, а также 
во всякой другой работе будет надежда на 
успех» ”.

Позиция Дэн То была активной. Среди 
общего молчания он призывал открыто вы
сказываться и даже написал фельетон «Пра
вильное понимание «критики», в котором, 
на словах защищая необходимость крити
ки, показывал, что принятая в Китае про
работочная критика совсем не то, что нужно. 
Его позиция, исходящая из широкого тол
кования тезиса «пусть соперничают все уче
ные», уже приводилась выше. Сам Дэн То 
был уверен в справедливости своих взгля
дов. твердо опиравшихся на действитель
ные нужды страны, и осуждал грубое по
давление инакомыслящих. В фельетоне «Без 
ритуала не...», высмеивая древний начет
нический стиль экзаменационных сочинений 
на должность, так называемый «багувэнь» 
(т. е. восьмичленное сочинение со строго 
фиксированной структурой), он написал: 
«В полную противоположность восьмичлен
ным сочинениям мы можем с полной свобо
дой рассуждать о разнообразных вопро
сах» ”. Легко представить себе впечатление 
от этих иронических строк у читателя, жи
вущего в Китае.

Активная позиция Дэн То проявилась 
внутри его общего подхода к современности 
через историю Китая. Если прежде он вы
ступал инициатором составления «Новых 
трехсот танских стихотворений», в которые 
включил прежде всего стихи обличительные, 
то позднее в своих фельетонах он последо
вательно выдерживал манеру обращения к 
древности. Выше уже был яркий пример 
этого: рассуждая о дружбе с СССР, Дэн То 
приводит цитату из исторического -п\да 
Сунской эпохи (X—XII вв.) м. Подобная 
форма фельетона Дэн То глубоко законо
мерна, она возникла не только потому, что 
автор был историком и обладал широкой 
эрудицией в бескрайнем море китайской ис
торической литературы. Этот прием был 
обусловлен и общей теоретической посылкой 
Дэн То. Призывая обратиться к реальной 
действительности Китая, к учету насущных 
нужд китайского народа, он искал в исто
рии уроки, привлекая древних в поучение. 
Уроки истории в Китае — давняя традиция.15 Там же, вып. 4, стр. 1—2.

10 Мао Цзэ-дун, Перестроим нашу 
учебу, Избр. пронзи.. М.. т. 4. 1953. стр. 32.

17 М а I I а и ь - ц у и ь. Вечерние беседы 
в Янынани, вып. 5. 1962, стр. 8 (на кит. яз.).
8 Прмы Дольнего Востока № 2

гачь же, в конце концов, объективные крите- 
ртин того, что правда, а что ложь» ”.

Именно в реальной действительности Ки- 
ттаи видит Дэн То своего важнейшего союз
ника и опору своим взглядам, к ней, объек
тивному критерию, а не к «идеям» или ци
татам он и апеллирует против своих вра
нов. Конечно, богатство мыслей в приведен- 
нном отрывке не исчерпывается одной темой, 
шдесь еще высказано чрезвычайно важное и 
(острое мнение о критике в Китае и об отио- 
ишеннн к инакомыслящим, о чем подробнее 
Сбудет сказано в дальнейшем.

Апелляция к действительности пронизы- 
вьает острейший фельетон Дэн То «Наука не 
ттерпнт произвола». Официальная критика 
пакже обошла его молчанием, и не удиви
тельно: в нем Дэн То прибегает к использо
ванию цитат Мао Цзэ-дуна прежних лет 
(против сегодняшнего курса.

Наличие этих цитат многих смущает са- 
’чо по себе, хотя трудно писать и печатать
ся в Китае Мао Цзэ-дуна без ссылок на не
тто. Однако роль таких цитат может быть 
(неодинаковой. Это может быть бессмыслен
ное апологетическое цитирование, которое 
■ служит пе логике и рассудку, а эмоциональ- 
(ному выражению преданности и верности, 
которое подменяет собой и аргумен
тацию, и реальную действительность. Нрин- 

| цнпиально иное — цитаты из Мао Цзэ-дуна 
в фельетонах Дэн То. даже если они пода
ны внешне в самом почтительном тоне. 
У такого противоречивого автора, как Мао 
Цзэ-дун, всегда можно найти слова в под
крепление нужного положения. Например. 
Дэн То цитирует статью «Перестроим нашу 
учебу», в которой Мао Цзэ-дун в 1941 году 
призывал, между' прочим, учитывать объек
тивные факты и разобрал подробно выра
жение «браться за дело по существу» («ши
ши цюши»). Словари возводят происхож
дение этого выражения к «Ханьской исто
рии» Бань Гу, однако в совоемснном языке 
оно стало вполне разговорным и частоупо- 
требительным. Поэтому напыщенно и пусто- 
порожне звучат философские термины у 
Мао Цзэ-дуна, анализирующего это обще
принятое и всем понятное выражение: «Ре
альные факты» — все это объективно суще
ствующие предметы и явления; «подлин
ная сущность» — это внутренняя связь, то 
есть закономерность, всех объективно суще
ствующих предметов, явлении; «раскры
вать»— это значит изучать»16. П Дэн То 
почтительно добавляет; «Сказанное здесь 
•(браться за дело по существу», не только 
всеми нами общепризнано как наилучший 
подход к учебе, но и правильный подход, 
необходимый для хорошего исполнения лю
бой нашей работы» 17 (подчеркнуто нами.— 
• 1. Ж.). Если раскрыть скобки, то получает-
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Там же, вып. 4, стр. 15.
Там же, вып. 3, стр. 1—2.
Там же, стр. 53.

25 Подробнее о Дунлиньской академии 
см.: О. Л. Фишман, Китайским сатириче
ский роман, М., 1966, стр. 16—17,

20 М а Н а н ь - ц у н ь, Вечерние беседы 
в Янынани (на кит. яз.), вып. 2, 1962, 
стр. 60.

зовал ее для фельетона 
значительного, что на нем 
виться.

«Дунлиньская академия, в которой высту
пал Гу Сянь-чэн, прежде была основана 
сунским конфуцианцем Ян Гуй-шанем, кото
рый был учеником братьев Чэн и их орто
доксальным продолжателем. Такие люди, 
как Чжу Си, учились у Ян Гуй-шаня. Когда 
Гу Сянь-чэн отстроил Дунлиньскую акаде
мию, он ясно объявил, что будет пропове
довать учение братьев Чэн и Чжу Си. что 
он наследует традицию Ян Гуй-шаня. Если 
кто-нибудь попытается найти у него что-ли
бо антифеодальное или революционное, бо
юсь, что не сможет. Нам ни к чему возрож
дать дух Дунлиня, пусть он навсегда оста
нется достоянием старой истории. Если 
только мы поймем, что усердное чтение и 
интерес к политике теснейше взаимосвязан

Итак, нет сомнения, что современность 
была определяющим фактором для творче
ства Дэн То, что фельетоны его остры и 
злободневны, что им свойственно не просто 
гражданское мужество, но скорее даже са
моотверженность. Дэн То решился высту
пить на страницах печати, сознавая грозя
щую ему опасность и не закрывая на нее 
глаза. Он действовал не вслепую, и опосре
дованная форма выражения была для не
го важна не для самосохранения, а для 
длительного воздействия на общественное 
мнение страны. Он хотел открыть глаза воз
можно большему числу людей, бескорыст
но жертвуя собой во имя истины и блага 
китайского народа. О том, что Дэн То все 
это прекрасно понимал, свидетельствуют те 
фельетоны и стихи, в которых он обратился 
к традиции оппозиционной группировки кон
фуцианцев времен Минской династии, так 
называемой дунлиньской школы25. Эта 
группировка состояла из ушедших в отстав
ку или уволенных чиновников, которые, 
рассуждая о морали, представляли свою по
литическую борьбу как выступление честных 
людей против негодяев. На собраниях дун- 
линьцев раздавалась постоянная критика 
центральных властей и императора.. Имен
но таков их образ, оставшийся в памяти по
томков. Поэтому упоминания дунлиньцев в 
фельетонах Дэн То имели острый политиче
ский смысл и воспринимались его противни
ками крайне болезненно.

«Ухо всякий звук ловит: шум ветра, 
дождя или чтение вслух.
Сердце всякое дело тревожит: в семье, в 
государстве, во всей Поднебесной» 26.

Эта парная надпись принадлежит Гу Сянь- 
чэну, главе дунлиньской группы, и написана, 
как указал Дэн То, в фельетоне «Заботиться 
обо всем», более 360 лет назад. Он испо.ть- 

настолько много- 
следует остано-

21 М а Нань-цунь, Вечерние беседы 
Янынани, вып. 2, 1962, стр. 84 (на кит.

Они придавали ссылкам Дэн То на истори
ческий опыт особую силу ц убедительность.

«Из опыта древних,— писал Дэн То в 
фельетоне «Побольше учиться, поменьше 
критиковать»,— мы должны усвоить одну 
истину, а именно: во всяком деле надо по
больше учиться, поменьше критиковать, ос
таваться скромными... Что касается нас, 
мы во всякое время должны побольше 
учиться теории марксизма-ленинизма,' а так
же со всей скромностью учиться у масс, 
учиться на практике» 21.

В фельетоне «Просвещенная монархия и 
деспотическая тирания» он прямо сказал: 
«Из древней истории людям нетрудно из
влечь урок»2г. Об исторических одеждах 
своего творчества Дэн То рассказал в «Сло
ве от автора», обращенном к читателям 
третьего выпуска «Вечерних бесед в Яньша- 
ни»: «Мой метод работы в основном лишен 
плана, если не считать того, что фиксирован 
срок газетной публикации, но ничего, кроме 
этого, нельзя отнести к планированию... 
Многое из того, что я обычно думаю, вижу, 
слышу, наводит на мысль о скрытых проб
лемах, и так возникает тема; что же до ма
териалов и точки зрения, относящихся к те
ме, то я могу посвятить им только внерабо
чее время и использовать то, что я уже 
знаю... когда же я пишу, то в основном 
стараюсь сохранить ход своих мыслей, пере
лагая его в текст. Подобный способ писать 
довольно удобен для автора, а читатели со 
своей стороны следуют за его ходом мысли 
и. кажется, тоже неплохо улавливают гене
зис и тенденцию вопроса» 23.

Итак, Дэн То нисколько не скрывает, что 
его темы рождает окружающая действи
тельность Китая шестидесятых годов, кото
рую он видит и слышит, о которой размыш
ляет. Ход своих мыслей он и поверяет га
зетной странице в коротком фельетоне. 
А история — это его запас, то, что он знает, 
что у него всегда при себе, — его обширная 
историческая эрудиция. Разумеется, это не 
прямой способ выражения, но читатели, оче
видно. в письмах к автору показали, что по
нимают его правильно.

Дэн То рассказывает в фельетоне «Кари
катура в древние времена» о художнике 
Ло Лян-фэне, который «прославился карти
нами, изображающими духов»: «Сатириче
ское изображение духов есть фактически са
тира на людей. В обществе того времени 
художник, писавший карикатуры на живых 
людей, неминуемо навлекал на себя беду. 
С другой стороны, когда он высмеивал 
только духов, то находился в полной безо
пасности. По-видимому, только из этих 
практических соображений художники ре
шили писать карикатуры на духов» 2‘*.
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нашем обществе
.4. Ж.). не имеют
канской людоедской наукой... Лентяи, кото
рых мы видим, хотя и выискивают легкий 
способ преуспеть, но к тому же одержимы 
сонмом бредовых затей, подобно Мао Жуну 
во время Поздней Хань...»

Далее следуют волшебные историк с 
проглатыванием во сне небольшой черепаш
ки. которая затем приснилась вторично, что 
сулило счастье: успех па литературном по-

Вечернне беседы 
вып. 4. 1962.

«Если бы мы < 
не было бы ни Дацина, 
атомной бомбы, более того, 
превратилась бы в колонию 
ма!» 28 Что это, как не обращение к нацио
налистической демагогии? Дэн То был опа
сен и ждал неминуемых гонений. Он хоро
шо знал, что сулит ему грозное будущее. В 
стихах «Воспеваю Тайху» у него есть такие 
строки о судьбе дунлиньцев: «Не говори, 
что книжники впустую рассуждают: их 
срубленные головы оставили кровавый 
след»м.

Стихотворение было опубликовано при
мерно за год до того, как Дэн То начал ре-

ккы, то нам достаточно этой истины... Так 
или иначе, но должны же мы понимать пол
ете, глубже и проникновеннее, чем древ- 
ннне!»21

Китайские проработчики указывали, что 
«обращение к дунлиньской школе говорит 
-•б оппозиционных настроениях самого Дэн 
По. Это верно: ведь из фельетона делаются 
ггыводы не исторические, а для сегодняшне
го дня; ио зато они умолчали, что Дэн То 
ссказал больше. Дунлиньцы, оставаясь кон
фуцианцами, выступали против «негодяев», 
захвативших власть в стране и при дворе. 
(Сравнивая себя с ними, он хотел утвердить 
ссвон собственные позиции. Этим развериу- 
тты.м и хорошо продуманным примером Дэн 
1То хотел сказать, что, несмотря на свою оп- 
гпознцию, он остается коммунистом, как 
ддунлиньцы оставались конфуцианцами. При
мем они были более близкими к первона- 
“чальному конфуцианству, к учению и само- 
«го Конфуция и его сунского пнтерпретато- 
рра. создателя господствовавшей в те вре
мена неоконфуциаиской школы Чжу Си, 
'чем их гонители. Опасность, которую ощу- 
ыцал минский двор со стороны дунлиньской 
: школы, заключалась в общепризнанном ав
торитете конфуцианства, который никто, 
вплоть до императора, не смел оспаривать. 

'Опираясь на этот авторитет, оппозиционные 
чиновники, несмотря на свою малочислен
ность, становились опасными. Дэн То, про
пагандируя классиков марксизма и подби
рая исторические примеры в доказательство 
своей правоты, подрывал идейные 
маоистского курса, лучше прямых обвине
ний показывая его беспочвенность и вред
ность, его неправомерность ни перед истори
ческим опытом, ни перед объективной реаль
ностью Китая, ни перед учением марксизма- 
ленинизма. Он с его самозабвенной пропо
ведью, столь близкой китайской интеллиген
ции, был опасен для маоистской политики, 
строящейся на призывах к националистиче
ским чувствам. Недаром Яо Вэнь-юань, опро
вергая альтернативную линию Дэн То и его 
единомышленников, патетически восклицал: 

следовали этой линии, у нас 
, ни Дачжая, ни 

наша страна 
империализ-

27 Там же, стр. 62.
28 «Великая социалистическая культурная 

революция и Китае», вып. I, Пекин, 1966, 
стр. 68.

«Гуанмин жнбао», 7,IX.1960.

30 М а Пань- ц у и ь. 
в Яньшани (на кит. яз,), 
стр. 115—118.

гулярно выступать на страницах 
вечерней газеты и городского 
«Цяньсянь».

Не удивительно, что некоторые из обли
чительных фельетонов Дэн То страшны, что 
в них говорится о вещах ужасных и отвра
тительных. Они продолжают традиционную, 
восходящую к глубокой древности тему по
литического людоедства. Деспотизм, столь 
многие столетия поражавший китайское об
щество, породил эту тему в китайской 
литературе, к которой в минуты отчаяния 
не могли не обращаться лучшие умы. В раз
говоре о тигре-людоеде сам Конфуций в 
глубокой древности сказал, что жестокое 
правительство страшнее самого лютого тиг
ра. В Китае его слова не случайно вошли в 
пословицу. С тех пор тема политического 
людоедства сопутствовала истории китай
ского общества в китайской литературе. В 
XX веке ей посвятил свое гениальное произ
ведение — «Записки сумасшедшего» — ве
ликий писатель Лу Синь. Сумасшедшему 
герою Лу Синя кажется, что все окружаю
щие его люди—людоеды, что они уже при
выкли к вкусу человеческого мяса. «Может 
быть, есть еше дети, которые не отведывали 
человечины? Спасите, спасите детей...» — кон
чается страшная повесть о людоедстве.

Дэн То идет вослед Лу Синю и пишет о 
судьбах тех, кто при Лу Сине был детьми, 
о тех. которых тот хотел спасти от вкуса 
человечины. Фельетон назван «Можно ли 
поедать знания?» м.

В нем Дэн То рассказывает об опытах не
коего американского ученого с червями, ко
торые поедали друг друга и таким образом 
усваивали условные рефлексы, то есть, по 
выражению Дэн То, «без труда усваивали 
знания». Не щадя слов для обличения 
«хищного обличья», «изуверской природы» и 
«паразитической философии лентяйства» 
американского империализма, его «крова
вых людоедских экспериментов». Дэн То 
заключает: «Если сделать выводы, то вся
кому человеку, который хочет овладеть зна
ниями. проще всего съесть знающего. Ов
ладение знаниями без труда, так же как и 
прочие замыслы о присвоении без труда, ес
ли говорить по существу, есть крайне отвра
тительная эксплуататорская психология. 
Однако, как бы то ни было, идеи всяких 
лентяев, с которыми можно встретиться в 

(подчеркнуто нами.— 
ничего общего с змери-
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31 «Великая социалистическая культурная 
революция в Китае», вып. 2, Пекин, 1966, 
стр. 88.

В Японии публицистика Дэн То переведе
на полностью и издана в одном томе при
чем «Вечерние беседы в Яньшани» объеди
нены с фельетоном «Села Трех».

Среди западных синологов Дэи

33 М а И а и ь - ц у н ь. Вечерние беседы 
в Яньшани, 1961, стр. 20 (на кит. яз.).

33 Там же, стр. 21.
34 Т а й д з ю и Т а к э д а, М и н о р > 

Т а к э у т и, Мао Цзэ-дун, его стихи и его 
жизнь, Токио, 1965, стр. 109 (на япон. яз.).

35 С ы м а Л у, Введение в кн. Дэн То 
«Вечерние беседы в Яньшани», Гонконг, 
1966 (на кит. яз.).

значит, вызывают сомнения, 
поэтичность весьма слаба, 
еще больше сомнений»32.

Дэн То здесь под отрицанием скрывает 
утверждение. II кончает он свой фельетон 
язвительным советом: «Если ты использу
ешь размер цы «Мань цзян хун» и не со
блюдаешь его, то лучше дать какое-нибудь 
другое название этому размеру, например 
«Мань цзян хэй», чтобы оно отличалось от 
«Мань цзян хун»...33. Именно стихотворение 
Мао Цзэ-дуна «Новый год», написанное в 
жанре цы, не укладывается в размер «Жу 
мэнлин»34. Чтобы полностью оценить убий
ственную иронию Дэн То, укажем, что на
звание размера-мелодии «Мань цзян хун» 
можно передать по смыслу приблизительно 
как «река красна...», а «Мань цзян хэй», ко
торый предлагает Дэн То, — как «река чер
на»... Замена красного на черное есть заме
на революционного реакционным, на что и 
указывает Дэи То, предлагая новый размер 
«руководящим товарищам», о которых он 
говорил выше. При всей двусмысленности 
фельетона трудно отрицать, что здесь Дэн 
То намекнул па реакционность «новой ли
нии» китайского руководства.

В настоящее время творчество Дэн То 
стало привлекать к себе внимание за пре
делами Китая. Избранные его фельетоны 
опубликованы прогоминьдановским изда
тельством «Цзылянь чубаньшэ» в Гонконге. 
Во вступлении к этому сборнику сообщает
ся не без сожаления, что «Дэн То в «Ве
черних беседах в Яньшани» показал себя 
по-прежнему коммунистом с очень сильно 
выраженной партийностью, многократно ци
тирует классические сочинения Маркса и 
Энгельса, приводит и идеи Мао Цзэ-дуна, 
но только он, кажется, более предан перво
начальному идеалу Маркса и Энгельса»35.

прище. II напротив, когда приснилось, что 
черепашка выскочила изо рта. то сновидец 
вскоре утонул. «Все это было во сне, это не 
настоящая действительность», — замечает 
Дэн То. 11 иронически рассуждает: «Хотя 
найдутся такие, что обнаружат большую 
разницу, ибо Лю Цзань во сне проглотил 
золотую черепашку, а Ма Жуп глотал 
цветы; в одном случае было проглочено жи
вотное, а в другом — растение. Но ведь все 
это происходило во сне. и это никак нельзя 
сравнивать с «поеданием себе подобных су
ществ, обладающих познаниями». Впрочем, 
все проглоченное впоследствии все равно 
изрыгалось обратно!.. Люди, которым уг
рожает опасность быть съеденными, долж
ны сплотиться и заставить людоедов собст
венной жизнью заплатить за жизни съеден
ных. Око за око, зуб за зуб. кровь за кровь, 
жизнь за жизнь — вот одна из важнейших 
истин, которой обучилось современное чело- 
зечество в революционной борьбе. Знания, 
накопленные человечеством,— не съесть, а 
те. кто собирается съесть их, должны быть 
готовы к тому, что погубят самих себя!»

Итак, в Китае имеются «идеи всяких лен
тяев», которые превосходят американскую 
«людоедскую науку» тем. что одержимы 
вдобавок «бредовыми затеями»... Только 
здесь, в самом страшном своем произведе
нии. Дэн То обратился с прямым призывом 
к сплочению жертв, которым угрожает лю
доедство в политике, напоминая им об исти
нах, выученных в революционной борьбе. 
Это было прямое обращение к лучшим си
лам КПК перед лицом смертельной опасно
сти, надвигавшейся на них. По остроте и 
страстности обличения этот фельетон пре
восходит другие, и не случайно проработчи- 
ки Дэн То обошли его молчанием. Даже в 
список Ци Бэнь-юя31, где перечислены де
вятнадцать наиболее «ядовитых трав», он 
не был включен, настолько боялись привле
кать к нему внимание. Причина, видимо, в 
том. что в 1966 году готовилось новое мас
совое «поедание» в Китае, и заострять кри
тику именно на этом вопросе сочли непо
литичным, тем более что для обвинений 
было более чем достаточно и других 
причин.

В статье Яо Вэнь-юаня перечислено нема
ло примеров, когда Дэн То высмеивал Мао 
Цзэ-дуна. «Жэньминь жибао» приводила 
длинный список высказываний Дэн То, пря
мо противоположных идеям Мао Цзэ-дуна. 
Достаточно прозрачны и примеры, которые 
уже здесь приводились, в том числе об 
объективности в суждениях, о произволь
ных толкованиях, наконец, об «идеях вся
ких лентяев, с которыми можно встретиться 
в нашем обществе». К этому надо добавить 
высмеивание претензий Мао Цзэ-дуна на 
славу гениального поэта. Может быть, офи
циальная печать именно поэтому, щадя са

молюбие «вождя», не сочла возможным 
публично обвинить Дэн То в нападках на 
поэтические творения?

В 1961 году Дэн То написал фельетон о 
старых и новых стихах, «Каков у нас уро
вень поэзии старых форм? — спрашивает 
он. — Кроме произведений нескольких ру
ководящих товарищей, если говорить в об
щем, положение с другими произведения
ми весьма неблагоприятное. Бросается в 
глаза явление: у некоторых авторов стихи 
старых форм нс укладываются в размер, а. 

Вдобавок их 
что вызывает
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27 Д э н То, Избранные стихи и проза, 
Гонконг, 1966, стр. 4 (на кит. яз.).

'•Жан Э с м э. Китайская 
революция, Пекин, 1970, стр. 58.

к!

Фельетоны Дэн То

'■'"трсчает особого сочувствия, видимо имен- 
благодаря своей ярко выраженной ком- 

ч,Унистической партийности. О нем судят с 
°'гкрытой предвзятостью. Так, во француз
ской работе Жана Эсмэ творчество Дэн То 
Снисходительно третируется, о его фельето
нах сказано: «Их нагловатая манера вела 
№ легкой популярности среди недоволь
ных»... »

Позволительно ли так отзываться о про
изведениях, ювелирно отработанных, в кото- 
1РЫх взвешено каждое слово и продуманы 
®се нюансы, о произведениях, оснащенных 
■всей необъятностью китайской культурной 
^истории и написанных вопреки личной опас- 
нностн, с полным сознанием возможной гибе
ли? Такое непонимание объясняется одной 

-лишь политической враждебностью. Соста
витель гонконгского «Избранного» сказал о 
• Дэн То: «Мы полагаем, что такие люди, 
как Дэн То, представляющие совесть ки
тайской интеллигенции, готовые отречься от 
славы и выгод, пренебрегающие собствен
ной жизнью, выражающие голос народной

души Китая своего времени, неподсудны 
никакой партии и никакой господствующей 
клике»37.

Дэн То и его друзья действительно отрек
лись сознательно от славы и выгод, выра
зили народные нужды Китая шестидесятых 
годов, их с полным правом можно назвать 
совестью китайской интеллигенции и голо
сом народной души. При всей справедливо
сти сказанного нельзя обходить молчани
ем главное: Дэн То и его друзья были ком
мунистами. И можно гордиться, что в труд
ную для страны годину совестью и голосом 
народа Китая стали именно коммунисты. 
Тем самым они с честью выполнили, не ща
дя жизни, и свой интернациональный долг 
перед всем коммунистическим движением.

Фельетоны Дэн То — крупное явление ки
тайской публицистики, лучшее, что было 
создано в китайской литературе за шести
десятые годы. Они написаны талантливым, 
широкообразованны.м, мужественным чело
веком и убежденным коммунистом.
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всего

Мао и не 
президент

«Возрождение»

Го Мо-жо на шестом году «культур
ной революции»

га, публициста. Его произведения 
лись и переиздавались в разных 
мира. Поэтому были основания

И. С. Голубев
•нашу культуру ....
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...

Го Мо-жо. «Поэзия и оборона», 
27.VI. 1940 г.

•ЕСЛИ ПОДХОДИТЬ К ЭТОМУ С КРИ
ТЕРИЯМИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. ТО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. НАПИСАННЫЕ МНОЙ. 
СТРОГО ГОВОРЯ. ВСЕ НУЖНО СЖЕЧЬ-.

Го Мо-жо. Из выступления на 
заседании Постоянного комитета 

ВСНП 14.IV.1966 г.

1 Го М о - ж о, Ли Бо и Ду Фу, «Жэнь- 
минь вэньсюэ», Пекин, 1971 (на кит. яз.).

вать: почему автор вдруг выразил 
ность сжечь все свои книги?

Сейчас, после нескольких лет «культурной 
революции», поступок Го Мо-жо становит
ся менее загадочным. Внешне это была 
«самокритика», а фактически — показа
тельная демонстрация обязательного для 
всех научных и творческих работников Ки
тая отказа от прежних идеалов. Наивно 
было бы думать, что Го Мо-жо не знал за
ранее — хотя бы в общих чертах, — чего 
от него хотят и куда поведет китайскую 
науку, литературу и искусство «культурная 
революция». Уже тогда было ясно, что ути
литарный подход Мао Цзэ-дуна, например, 
к современному и древнему художествен
ному творчеству как к средствам пропаган
ды его собственной политической линии 
несовместим с такими понятиями, как «пи
сать правдиво», «создавать реалистические 
образы людей», «бережно относиться и 
глубоко изучать национальное наследие» 
и т. д. «Культурная революция» требовала 
разрушения всего, что было создано в этой 
области, отстранения всех творческих ра
ботников — добровольного или принуди
тельного — от их прежней деятельности.

Она этого требовала, так как одна из 
главных ее задач состояла в том, чтобы ог
радить китайский народ от всего, что ме
шало утверждению «идей Мао Цзэ-дуна» 
как единственного источника духовной 
жизни Китая. Ясно, что литература и ис
кусство — как древние, так и современные, 
как национальные, так и зарубежные —не 
только отвлекали народные массы от пре
словутых «идей», но и порождали в наро
де тягу к знаниям, к правдивой информа
ции, к самостоятельному мышлению, что 
в свою очередь вызывало естественный про
тест против маоизма в целом.

Именно поэтому «культурная революция» 
начиналась исподволь в форме кампаний 
против интеллигентов — носителей культу
ры, правды, прогресса.

По плану организаторов «культурной ре
волюции» президент Академии наук Китая 
должен был устраниться добровольно, что
бы дать яркий личный пример интеллиген
ции по части безоговорочной «самокрити
ки». Не случайно Го Мо-жо от самокритики 
в своей покаянной речи переходил к таким 
«обобщениям»: «У интеллигенции много 
зазнайства, самоуверенности, она не может 
как следует выполнять указания председа
теля Мао Цзэ-дуна, поэтому топчется на 
месте...» Однако и это, видимо, нс произ
вело эффекта, и па инакомыслящих, нс по
желавших, подобно ему, саморазоблачать-

Я не овладел идеями 
преобразовал себя», — заявил 
Академии наук Китая Го Мо-жо накануне 
«культурной революции». С тех пор в тече
ние нескольких лет он как ученый и писа
тель хранил молчание. Можно было поду
мать, что он навсегда ушел из науки и ли
тературы.

Но в 1971 году оказалось, что это далеко 
не так: вышли в свет новые исследователь
ские работы Го Мо-жо, посвященные клас
сической литературе Китая. В том числе 
книга «Ли Бо и Ду Фу»’.

Оценивая этот факт, прежде всего за
даешься вопросом: что кроется за самоот
речением Го Мо-жо в 1966 году и его воз
рождением в 1971 году?

Хотя весной 1966 года он категорически 
отказался от своего прежнего творчества, 
его самокритика и тогда казалась странной 
и неубедительной. В Китае и за рубежом 
его знали не только как крупного общест
венного и государственного деятеля, но и 
как авторитетного историка, археолога, ли
тературоведа, поэта, новеллиста, драматур- 

издава- 
страиах 

иедоуме-
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навязыва- 
он сам оп-

«Критерии сегодняшнего дня»
Было время, когда Го Мо-жо мог подхо

дить к исследуемым им проблемам как пер
вооткрыватель, как ученый, доказывавший 
свою собственную концепцию. В 30-х годах, 
находясь в эмиграции в Японии, он напи
сал ряд исторических и археологических 
работ о древнем китайском обществе3. Вок
руг его исследований были споры, им да
вались и восторженные, и весьма сдержан
ные оценки. Но факт оставался фактом:

2 В книге 429 страниц.
3 «Изучение надписей на бронзовой утва

ри династий Инь и Чжоу», «Изучение над
писей на костях», «Лексика оракулов», «Ис
следование племен древнего периода»^ «Раз
витие мировоззрения в эпоху ранних Циней»,

' «Изучение творчества Цюй Юаня» и другие. 
I I

4 И. М. Н а д е е в, «Культурная револю
ция» и судьба китайской литературы, изд-во 
«Наука», М„ 1969, стр. 117—125.

3 Д у Ф у. Стихи, пер. с китайского 
А. Гитовича. изд-во «Художественная лите
ратура», М.. 1955.

сся, были натравлены толпы хунвэйбинов, 
нначалнсь жестокие репрессии. О судьбе 
«большинства представителей литературы и 
«искусства, о многих деятелях науки до сих 
Iпор ничего не известно.

Однако Го Мо-жо не пострадал. Сделав 
’услугу организаторам «культурной револю
ции», продемонстрировав в форме «само
критики» верность «идеям Мао Цзэ-дуна», 
юн завоевал еще большее доверие к себе 
;у своих могущественных покровителей 
1И молча переживал годы смут в стране.

В 1971 году пекинские руководители при
шли к выводу, что настало время расши
рить слишком уж узкие рамки навязывае
мого китайскому народу в ходе «культур
ной революции» так называемого «нового 
пролетарского искусства». Разумеется, аб
сурдно ограничивать культурную жизнь 
Китая примитивными «образцовыми спек
таклями», число которых можно пересчи
тать по пальцам. Сама жизнь заставила 
тех, кто ответственен за культуру в Китае, 
взглянуть на эту проблему с большей трез
востью, чем в 1966—1970 годах. Тут, надо 
полагать, и вспомнили о классической ки
тайской литературе, преданной анафеме 
з 1966 году. И в книжных магазинах, поми
мо трудов Мао Цзэ-дуна, появились дру
гие книги. Пекинское руководство этим са
мым демонстрировало (особенно перед ино
странцами, которым, кстати сказать, в ос
новном лишь и разрешалось свободно поку
пать новые книги), что «культурная револю
ция», дескать, вовсе не заглушила в Китае 
художественное творчество, как об этом дав
но уже говорят в мире, а, наоборот, дала 
в этой области своп плоды.

Факты показывают, что дальше этой фор
мальной демонстрации дело не пошло. Не 
изменилось главное: отношение к литературе 
и искусству как к служанкам пропаганды 
«идей Мао». Объемистый2 трактат Го Мо- 
жо «Ли Бо и Ду Фу» являет собой яркое 
свидетельство этому, поскольку в нем учте
ны все продиктованные свыше...

ученому в то время свыше не 
лись «идеи» его исследований, 
редел я л их.

Книга «Ли Бо и Ду Фу» написана в ус
ловиях, когда любому пишущему необхо
димо исходить из «критериев сегодняшне
го дня». Такими «критериями» могут быть 
только «идеи Мао Цзэ-дуна», поэтому все, 
что написано не Мао Цзэ-дуно.м, должно 
быть обязательным подтверждением его 
«идей». Поэтому же весь собранный авто
ром материал о Ли Бо и Ду Фу — двух 
великих китайских поэтах эпохи Тан — 
подчинен заранее определенной задаче: 
оценить их роль в китайской литературе, 
основываясь на указанной Мао Цзэ-дуно.м 
так называемой «классовой позиции».

То, что имеет в виду автор, часто повто
ряя в книге термин «классовая позиция», 
нетрудно понять. Это, говоря кратко, не что 
иное, как, по сути дела, вульгарное понима
ние марксистских определений «феодальная 
литература», «буржуазная литература», и 
т. д. Мао Цзэ-дун, а за ним и Го Мо-жо 
считают, например, «феодальную литерату
ру» не литературой народа, находящегося на 
стадии феодальной общественно-историче
ской формации, а лишь достоянием господ
ствующего класса феодалов4.

Го Мо-жо, оценивая в своей книге твор
чество Ли Бо и Ду Фу (в его понимании 
представителей литературы, служащей лишь 
помещичьему классу), противопоставляе- 
их народу. Таким путем он пытается пока 
зать, что данная ранее китайскими и други 
ми исследователями оценка Ли Бо и Ду Ф> 
как поэтов истинно народных, как твор
цов, поднявшихся выше интересов своего 
класса, как создателей шедевров, проник
нутых духом гуманизма и патриотизма, 
неправомерна. Какую бы главу книги мы 
ни раскрыли, вывод автора один: гово
рить о народности творчества Ли Бо и Ду 
Фу ни в коем случае нельзя. Такой вывод 
делается даже в тех случаях, когда пример, 
взятый для его подтверждения, доказывает 
совершенно обратное.

«В скитаниях до и после восстания Ань 
Лу-шаня, — пишет Го Мо-жо, — Ду Фу 
лично познал классовые противоречия фео
дального общества. Стала крылатой его 
фраза: «Вина и мяса слышен запах сытый, 
а на дороге — кости мертвецов»5. («Стихи 
в пятьсот слов о том, что было у меня на 
душе, когда я направлялся из столицы 
в Фынсянь».) Конечно, мысль эта заимство
вана из слов: «В погребах жирное мясо, 
в конюшнях жирные кони — у народа го
лодный вид, в поле трупы от голода пав
ших (Мын-цзы, «Лянхуэйван»), Тот факт 
что поэт, живший в феодальную эпоху, бо-



192 И. С. Голубев

литератур-

соответствии

«классо
вой позиции». В книге...

...Подобных примеров много
Даже композиционно труд Го Мо-жо под

чинен общей ложной идее — доказать, что 
два великих поэта Танской эпохи были 
и остались чуждыми и даже враждебными 
простому народу. План исследования, как 
в отношении Ли Бо, так и в отношении Ду 
Фу, строится по одинаковой схеме: а) по- 
■мещичье происхождение поэтов; б) стрем
ление их обоих слыть знатными, занять вы
сокие посты в феодальной империи; в) их 
уход от реальной жизни в мир религиозной 
мистики; г) моральная надломленность то
го и другого, выливающаяся в пристрастие 
к вину.

Уже из этой структуры труда Го Мо-жо 
видно, что автора интересует не столько 
анализ произведений великих поэтов, сколь
ко внешние детали, факты и обстоятельст
ва их личной жизни. О поэтах как о людях 
исследователь говорит с предвзятой недоб
рожелательностью, даже не пытается заг
лянуть в их внутренний мир, задуматься 
о сложной, противоречивой, но богатой со
держанием жизни того и другого.

Это ощущается с первой главы, особен
но в тех местах, где затрагивается вопрос 
о происхождении Ли Бо.

Вопрос этот до сего времени считался ту
манным, о родословной Ли Бо, как и о его 
рождении, было сложено немало легенд и 
преданий. Достоверных же, неоспоримых 
сведений об этом мало, и едва ли те дан
ные, которые приводит в своей книге Го 
Мо-жо (он часто сам их ставит под сомне
ние), могут добавить что-то новое к био
графии поэта. Ио и не для этого ведется 
разговор о социальном происхождении Ли 
Бо в книге. Все сводится к тому, чтобы до
казать, что, хотя Ли Бо и не принадлежал 
к высшей знати, сознание своей родовито
сти якобы наложило на его личность не
приглядный отпечаток, -породило в нем ари
стократическую спесь. Легенды о родови
тости, по мнению Го Мэ-жо, являются «ли
бо его собственным вымыслом, либо вы
мыслом его предков; цель же их заключа
лась в том, чтобы поднять на высокую сту
пень знатности свой род».

«Это,— подчеркивает Го Мо-жо,— вскры
вает крайне филистерскую сторону 
Ли Бо» 8.

Стремясь подкрепить столь неожиданную 
по своей резкости характеристику поэта, ос
нованную на сомнительных версиях о его 
родословной, Го Мо-жо обращается к Эн
гельсу.

«Энгельс,— замечает он,— в труде «Люд
виг Фейербах и конец немецкой классиче
ской философии», критикуя немецкого поэ
та Гете и философа Гегеля, писал: «Гете, 
как и Гегель, был —каждый в своей об
ласти — настоящий Зевс-олимпиец, но ни 
тот, ни другой не могли вполне отделаться 
от немецкого филистерства».

«Эти слова,— делает заключение Го Мо- 
жо,— вполне можно отнести и к критике 
Ли Бо и Ду Фу. Родившись в расцвет ки
тайского феодального общества, оба они не 
могли отделаться от атмосферы китайско
го филистерства» ®.

Приведя эти слова Энгельса, исследова
телю, казалось, нужно было бы не ограни
чиваться объяснением, кто такой «Зевс- 
олимпиец», а дать читателю более широкое 
представление о том, как Энгельс относил
ся к великому немецкому поэту Гете. Очень 
уместны были бы слова Энгельса о том, 
что «в нем постоянно происходит борьба 
между гениальным поэтом, которому убо-

8 Г о М о - ж о, Ли Бо, и Ду Фу, стр. 18.
9 Там же.

6 Го Мо-жо, Ли Бо и Ду Фу, стр. 193.
7 Д у Ф,у, Стихи, пер. А. Гитовича.

лее 1200 лет назад, мог так ясно осоз
нать эго, трудно недооценить. Тем не ме
нее вопрос упирается в другое: если ты 
даже познал противоречие, как ты можешь 
приступить к его разрешению? Иными сло
вами: на какой в конце концов классовой 
позиции ты стоишь, кому служишь? Если 
говорить в этом плане, то нельзя не видеть 
отчетливо классовую позицию Ду Фу. Он 
стоял на классовой позиции помещиков, на 
позиции господствующего класса и служил 
этому классу»6.

Вывод, сделанный автором из приведен
ного им стихотворения Ду Фу. совер
шенно несостоятелен, нелогичен. Знамени
тые «Стихи в пятьсот слов...» являются 
искренней п глубокой думой поэта о го
рестной судьбе простых людей, о бездуш
ном. и жестоком отношении к ним феодаль
ной знати. Поэт целиком и полностью сто
ит на стороне народа, а гневные строки, об
ращенные к его угнетателям, звучат с боль
шой обличительной силой. Право же, от 
чистого сердца идут его слова:

Нет, просто во дворце я не пригоден, 
И надо мне безропотно уйти, 
Умру — поймут, что о простом народе 
Всегда я думал до конца пути.
II сердца жар, бредя тропой земною, 
Я отдавал народу всей душой — 
Пусть господа смеются надо мною. 
Но в громких песнях слышен голос мой!7
... Именно таким и был Ду Фу, именно за 

то, что он «о простом народе... думал до 
конца пути», исследователи творчества это
го корифея древнего Китая до Го Мо-жо 
называли его народным поэтом. Лишь Го 
Мо-жо вопреки истине, вопреки здравому 
смыслу утверждает, что Ду Фу служил по
мещикам.

Так анализирует Го Мо-жо литератур
ное наследие Китая с точки зрения «крите
риев сегодняшнего дня», в 
с «идеями Мао Цзэ-дуна».

Но это лишь один пример такой
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Ду Фу.Но II

л'-

внушало 
сыном

А кончу стих — к моим ногам 
Падут небес чертога!

Святой вознесся б, но, увы,— 
Умчался Желтый Аист,

А я — как чайка над волной. 
Как вольный челн—скитаюсь.

А там, где чуский был дворец — 
Лишь холмик одинокий...

Зря о бессмертье грезят те. 
Кто славен знатным родом,—

Нет Цюй Юаня, но живут 
Поныне скорби строки,

За чаркой опущу я кисть — 
II вздрогнут гор отроги.

другое 
он,— сила,

«Пристрастие» Ли Бо

Не быть нм вечною Ханьшуй, 
Что мчит на запад воды! 15

До Мо-жо: «Возрождение» из пепла

14 Г о М о - ж о, Ли Бо и Ду Фу. стр. 146,
15 Пер. И. Голубева.

В этом нет ничего удивительного. Большин
ство древних и средневековых китайских 
поэтов (и не только китайских) использо
вали в своих стихах такие мотивы. Если же 
на долю Ли Бо выпала особая «слава» в 
этом отношении, то только потому, что ви- 

присутствовало во многих его наиболее 
мятеж- 
харак- 
жизни.

Толковать это стихотворение, конечно, 
можно по-разному. Но думается, основная 
его тема—бессмертие человеческой муд
рости, гения, их неодолимость перед ковар
ством и корыстью «сильных мира».

Го Мо-жо дает другое толкование. 
«Здесь,— пишет он,— сила, достигнутая

«Пристрастие к вину,— пишет Го Мо- 
жо,— конечно, дурное дело. Но если гово
рить о Ли Бо, оно имело не только вред
ную сторону, но и полезную. Надо иметь 
в виду, что вино было для него средством 
преодоления религиозного дурмана» 13.

Еще никто из исследователей творчества
Ли Бо не приходил к такому выводу. Анак
реонтические мотивы в его творчестве дей
ствительно занимают значительное место.

10 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искус
стве», «Искусство», т. I, М„ 1967, стр. 468.

” Там же, стр. 350.
12 Г о Мо-жо, Ли 

стр. 134.
13 Там же, стр. 145.

но 
ярких произведениях, воплотивших 
ный дух поэта, его вольнолюбивый 
тер, тонкое восприятие природы, 
глубоко эмоциональное выражение радости 
и печали. Этому не мешало ничто и никто, 
в том числе и даосские монахи. Поэтому ед
ва ли можно со всей прямотой сопостав
лять, характеризуя все поэтическое творче
ство Ли Бо, его религиозные заблуждения 
и пристрастие к вину. Оба увлечения поэ
та существовали одновременно, то и дру
гое нельзя ставить в упрек Ли Бо, живше
му в специфических условиях тайского об
щества, в определенной, немыслимой для 
сегодняшнего дня среде.

Иначе смотрит на это Го Мо-жо.
«Большинство лучших стихов Ли Бо,— 

пишет он,— написано после опьянения. 
Возьмите его «Мотив у реки» — и вы убе
дитесь, как вино и поэзия, вступив в еди
ный фронт, побеждают духов, святых, пи
люли бессмертия и стремления к чинам и 
богатству, воспевавшихся им в торжествен
ных одах» ,4.

Вот строки из этого стихотворения:

жество окружающей его среды 
отвращение, и осмотрительным 
франкфуртского патриция...» *°.

Тут, видимо, было бы кстати напомнить 
сслова Энгельса и о том, например, что «ве- 
ллнкие мыслители XVIII века, так же как и 
ивсе их предшественники, не могли выйти из 
рамок, которые им ставила их собственная 
зэпоха» ".

Эти слова Энгельса могли бы натолкнуть 
завтора на исторический и разносторонний 
гподход к творчеству двух великих китай- 
сских поэтов. Но Го Мо-жо не заинтересо- 
нван в этом. Подходя к китайским поэтам- 
жлассикам с точки зрения «критериев сегод
няшнего дня», он доказывает лишь одно: 
хмол, они принадлежали к помещичьему 
«классу, мечтали о знатности и богатстве, 
гпоэтому окружающая атмосфера китайско- 
пго феодального филистерства якобы их 
■вполне удовлетворяла.

«Взгляды Ли Бо,— пишет Го Мо-жо,— 
внесут на себе влияние его классовой огра
ниченности и идеологии Танской эпохи. 
1В основном это смесь конфуцианства, буд
дизма и даосизма» ,2. Далее он говорит, 
•что Ли Бо не достиг успеха ни как конфу- 
шианец, стремившийся служить добром 
Шоднебесной, ни как приверженец даосиз- 
гма, желавший достичь высшего самоусо
вершенствования, а лишь подорвал в ре
зультате религиозных радений свое здо
ровье.

Автор приводит многочисленные сведения 
<о сложности этих радений, о вреде алхи
мии, отравлявшей людей «пилюлями бес- 

■смертия» и снадобьями, и т. д. -Подтекст 
всего этого ясен, он прежний: Ли Бо, по 
мнению Го Мо-жо, была чужда жизнь на

рода; не добившись высоких придворных 
чинов, он как типичный представитель фео- 

. дальнего класса ищет успокоения в отшель- 
иничестве, в даосских заклинаниях.

Как будто и не было Ли Бо — поэта, з 
'был лишь неудачник — филистер и мистик.

Тут Го Мо-жо указывает на еще одно...
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...«Критика» стихов Ду Фу

стихах. В жизни.

Ду Фу.Мо-жо, Ли ВоЛи Во и Ду Фу. и

и

Один из крупнейших знатоков китайской 
литературы Чжэн Чжэнь-до, характеризуя 
циклы «Три прощания» и «Три чиновника», 
писал:

Если все глубже любовь народа
Вот уже столько лет,—
Значит, в глубины сердец народных 
Сердцем проник поэт!21

мыслями, не может искренне служить сво
им творчеством народу.

Еще грубее и прямолинейнее представле
на в книге Го Мо-жо...

«Удивительно то,— пишет Го Мо-жо,— 
что до и после освобождения некоторые ис
следователи творчества Ду Фу, стоя по 
традиции на старых позициях, не подходят 
к Ду Фу критически, а, как и раньше, пол
ностью восхваляют его и даже добавляют 
в отношении его 
деления. Старые 
его «корифеем»,

19 Го 
стр. 196.

20 Ф у Гэи- ш э н, О поэзии Ду Фу. 
«Вэпьи лянькэ», Шанхай, 1955, стр. 87 (на 
кит. ях).

21 Пер. И. Голубева.

источник
и религия, и вино не были 

жизни; не они владели 
ими и, разочаровываясь, 

от тех заповедей рели
гии, которые еще вчера считал священны
ми. Не отрекся он лишь от себя, не пере
делал себя, не прервал самого главного в 
себе —поэтического творчества |8.

Вряд ли, учитывая все это, можно согла
ситься с Го Мо-жо в том, что-де трезвый 
Ли Бо «опять становится филистером». Та
кая поистине филистерская характеристика 
Ли Бо как человека и художника диктует
ся автору все той же «классовой позицией», 
согласно которой поэт, вышедший из фео
дально-помещичьей среды, не может быть 
человеком с чистой душой и высокими по

благодари «тысяче доу вина», во мгновение, 
как миллион храбрых воинов, разбивает 
всех духов, святых, оборотней, императо
ров и полководцев. Увы, это лишь времен
но. Проходит опьянение, и он (то есть Ли 
Бо—И. Г.) опять становится филисте
ром» 16.

Такой трактовке стихотворения можно 
возразить. В ней не учитывается, что в 
центре внимания Ли Бо в этом стихотворе
нии— образ Цюй Юаня, который в китай
ской классике по традиции символизирует 
гражданское мужество, твердость в убеж
дениях и непримиримость к продажным 
властям. Следовательно, основную мысль 
стиха нужно искать в словах: «Нет Цюй 
Юаня, но живут поныне скорби строки». Не
правомерно поэтому, акцентируя внимание 
на словах «За чаркой опущу я кисть...», счи
тать, что это произведение посвящено вину 
и даже написано, как говорит Го Мо-жо, 
«после опьянения». Следовательно, и де
лать заключение о том, что здесь «вино и 
поэзия, вступив в единый фронт, побеждают 
духов, святых, пилюли бессмертия» и т. д., 
нет полных оснований. Суть стихотворения 
не в этом. II уж совсем сомнителен вывод 
Го Мо-жо, утверждающего: «При чтении 
'.тихов Ли Бо создается впечатление, что, 
;огда он бывал пьян, это были мгновения 
(истого рассудка, а когда не был пьян, его 
голова была всего сильнее затуманена»17.

Спору нет, сначала конфуцианство и буд
дизм, а затем даосизм в определенной сте
пени владели умом поэта, оказывали влия
ние на его мироощущение. Однако Ли Бо 
всегда оставался в первую очередь, челове
ком с яркой индивидуальностью, способ
ностью самобытно, по-своему преломлять 
явления жизни в своей душе и изливать 
свои чувства и мысли в изумительных, об
разных, неожиданных по форме и колориту 
стихах. В жизни, в поисках истины, в раз
думьях о природе и судьбах людей нахо
дил поэт щедрый источник вдохновения. 
В конце концов 
для него мерилом 
им, а он владел 
отрекался сегодня

16 Г о М о - ж о, 
стр. 147, 148.

17 Там же, стр. 148.
18 О. Л. Фишман, Ли Бо. Жизнь 

творчество, изд-во восточной литературы, 
М.. 1958.

новые хвалебные опре- 
исследователи называли 
новые — «народным поэ

том». Народ не опрашивал первых, что они 
имели в виду под термином «корифей», но 
народ, вероятно, захочет спросить вторых — 
тех, кто называет его «народным поэ
том»,— что это значит?» 19

И Го Мо-жо отвечает на поставленный 
им вопрос, взяв для анализа известные сти
хотворные циклы Ду Фу — «Три проща
ния», «Три чиновника» и стихотворение 
«О том, как осенний ветер разломал камы
шовую крышу моей хижины».

Надо отдать должное исследователю: он 
сделал полезное дело, переведя эти стихи 
на современный язык. Благодаря этому чи
татель, не обладающий достаточными по
знаниями древнего языка и стихосложения, 
может сам судить, насколько прав или не 
прав критик, оценивая эти стихи, опровер
гая взгляды прежних исследователей Ду 
Фу.

Каковыми конкретно были такие взгляды?
Возьмем для примера некоторые из мно

гих прежних оценок творчества Ду Фу.
Китайский литературовед Фу Гэн-шэн в 

книге «О поэзии Ду Фу» писал: «Отличи
тельной особенностью творчества поэта Ду 
Фу является то. что он шел к народу и всю
ду, где бы ни был, помышлял о народе, го
ворил для народа... сумел подняться выше 
своего класса» 20.

Известный китайский поэт и исследова
тель творчества Ду Фу Фэи Чжи посвятил 
ему стихотворение, в котором есть такие 
строки:
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подчеркивал, что,

3

стихотворения:

I-

г

и

«Детей 
своего

того, как 
коммента- 

«0 том,

В чем же, с точки зрения Го Мо-жо, со
стоит эта «классовая позиция» Ду Фу?

В том, оказывается, что он, будучи пред
ставителем помещичьего класса, эгоистично 
и с презрением относился к крестьянам, по
скольку, дескать, хижина у него вовсе не
плохая и жаловаться у него на судьбу нет 
оснований. «Поэт сам говорит,— рассужда
ет Го Мо-жо,—что на жилище, в котором он 
живет, крыша уложена тремя слоями камы
ша. Это свидетельствует о том, что крыша 
этого старого жилища дважды вновь покры
валась камышом. Как правило, первый слой 
был толщиной примерно в 4—5 цуней, зна
чит, три слоя составляли толщину более од
ного чи. Такое жилище обеспечивало тепло 
зимой и прохладу летом» 27.

Закончив на этом «исследование» толщи
ны камышовой крыши, автор бросает упрек 
Ду Фу: «И только из-за того, что ветер 
снес часть камышовой крыши, поэт обидел
ся на небо и обозлился на людей».

Ничем не подтвердив этот упрек, критик 
сосредоточивает на сле-

0, если бы такой построить дом. 
Под крышею огромною одной, 
Чтоб миллионы комнат были в нем 
Для бедняков, обиженных судьбой, 
Чтоб не боялся ветра и дождя 
И, как гора, был прочен и высок, 
И, если бы, по жизни проходя. 
Его я наяву увидеть мог, 
Тогда — пусть мои развалится очаг. 
Пусть я замерзну — лишь бы было так! 25.

' змяку.
Красноречивой иллюстрацией 

введется эта полемика, являются 
црии Го Мо-жо к стихотворению 
«как осенний ветер разломал камышовую 
• крышу моей хижины». В этом стихотворе- 
1нии поэт, рассказывая, как в непогоду ве
тер сорвал с его хижины камышовую кры- 
:шу и обрек его на холод, невольно задумы
вается о горькой судьбе «бедняков, обижен
ных судьбой»:

«В прошлом комментаторы этого стихо
творения,— пишет Го Мо-жо,— толковали 
его по-разному. Одни усматривали в нем 
скрытый смысл, другие считали, что в нем 
описан реальный случай».

Затем следует оценка стихотворения: 
«В нем со всей прозрачностью проявляется 
классовая позиция и классовые чувства 
поэта» 26.

все свое внимание 
дующих строках:

...Мальчишки из соседних деревень 
Глумятся над бессилием моим. 
Они, как воры, среди бела дня 
Охапки камыша уволокли 
Куда-то в лес, подальше от меня, 
Чем завершили подвиги свои. 
Рот пересох мой. губы запеклись. 
Я перестал на сорванцов кричать...

«Особенную неприязнь вызывает то,- 
комментирует Го Мо-жо эти сроки.—что 
он (то есть Ду Фу.— И. Г.) обрушивается 
с бранью на детей бедняков, считая их «во
рами». А ведь если даже дети и взяли сор
ванный ветром камыш, в конце концов 
много ли его они могли унести?» Тут Го 
Мо-жо делает намек на другие строки сти
ха:

Ложусь под одеяло в тишине.
Да не согреет старика оно:
Сынишка мой, ворочаясь во сне. 
Поистрепал его давным-давно.

И снова бросает упрек поэту: 
бедняков он обзывает «ворами», а 
ребенка называет «сынишкой». Жалуясь на 
свою бедность, он забывает, что невзгоды 
крестьян по сравнению с его бедностью в 
сто раз больше».

А далее речь идет о главном—о мечте 
поэта об огромном доме «для бедняков, оби
женных 
красивая мечта 
лионамп

22 Нит. по кн.: Е. А. Серебряков, 
Ду Фу, изд-во «Художественная литерату
ра», М„ 1958, стр. 89.

23 Там же, стр. 44.
24 Там же.
25 Здесь и далее стихи в пер. А. Гнго- 

вича, пит. по кн.: Д у Ф у. Стихи, изд-во 
«Художественная литература», ЛЕ, 1955.

20 Г о М о - ж о. Ли Бо и Ду Фу, 
стр. 214.

27 Там же, стр. 214. 215.
28 Там же, стр. 215.

судьбой». «Пригрезившаяся ему 
о большом доме с «мил- 

комнат»,— пишет Го Мо-жо,—
старыми и новыми исследователями расце
нивалась как возвышенная и справедливая; 
они считали, что уже этого было достаточ
но. чтобы отозваться на самые насущные 
чаяния народа» 2*.

«На самом же деле.— подчеркивает кри
тик,— в стихе говорится всего лишь о

«В то время непрерывных войн и бедст
вий, когда военные события захлестнули Ки- 
таай, Ду Фу запечатлел в своих горьких 
спихах все, что пережил и увидел. Поэтому 
егго произведения стали называть великой 
‘Поэтической историей» 22 

Ученый Ли Чан-чжи
■ «обогащенный глубоким знанием жизни, по

ит пришел к идеям великого гуманизма, 
, Патриотизма, глубокого уважения к народу, 

к. мечтам о мире» 23.
«С появлением корифея поэзии Ду Фу,— 

згаявил критик Дин Ли,— в литературе еще 
; бйзлее утвердился принцип народности. Сти

ли Ду Фу проникнуты духом высокого гу
манизма. Жизнь сблизила поэта с народом, 
И1 его полные горячей любви к простому на
роду произведения выражают народные 
страдания, смело разоблачают преступле- 
ниия правящих верхов»21.

Можно было бы привести множество дру
гих высказываний китайских ученых-лите- 
рратуроведов, которых объединяет едино
душная высокая оценка творчества Ду Фу. 
1Их-то Го Мо-жо и называет «новыми ис
следователями», с ними он и ведет поле-
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вопрос:

У него были предшественники!

В деревне Шихао
Я в сумерки остановился, 
Чиновник орал там, 
Крестьян забиравший в солдаты. 
Хозяин-старик
Перелез за ограду и скрылся, 
Седая хозяйка
На улицу вышла из хаты.
О чем раскричался
Чиновник в деревне унылой, 
Ругая старуху,
Что горькими плачет слезами?
Чиновнику долго —
Я слышал — она говорила:
«Три сына моих
У Ечена сражались с врагами.

«Художественная литература», 
стр. 155.

Один написал нам
В письме из далекого края, 
Что двое погибли
В жестоких боях на границе, 
Он жив еще, третий, 
Но это недолго, я знаю, 
С тремя сыновьями
Мне надо навеки проститься...»

Да, были. И это невозможно завуалиро
вать, даже прикрываясь термином «клас
совая позиция».

Представляя Ли Бо и Ду Фу отшельни
ками-фанатиками, ушедшими от народа в 
даосские и буддийские миры, Го Мо-жо яв
но возрождает концепции буржуазного уче
ного гоминьдановского Китая Ху Ши. Имен
но Ху Ши первым высказал «догадку» о 
том, что после 759 года деревенские стихи 
Ду Фу по своей сути были проповедью от
шельничества, ухода от мирской суеты. Го

29 Г о М о - ж о, Ли Бо и Ду Фу стр. 215.
30 Там же, стр. 210, 211.

...Кажется, больше нет нужды приводить 
примеры, объясняющие, что такое «классо
вая позиция» в понимании Го Мо-жо. Как 
говорится, комментарии излишни!

Однако ответим еще на один 
одинок ли Го Мо-жо в своей негативной 
оценке творчества Ли Бо и Ду Фу? Или же...

31 Е. А. Серебряков, Ду Фу, изд-во 
, М„ 1958,

1от же Ху Ши еще в 1928 году в сво
ей «Истории литературы на байхуа» посвя
тил творчеству Ду Фу одну из глав. Читая 
книгу Го Мо-жо «Ли Бо и Ду Фу», те ее 
страницы, которые посвящены вопросам о 
происхождении поэтов, об их политической 
жизни и идеалах, нельзя не заметить, что 
они есть не что иное, как перепев главы о 
Ду Фу из книги Ху Ши. Ху Ши первым пы
тался доказать, что для Ду Фу не было 
сильнее желания и страсти, чем жажда сла
вы, стремления достигнуть высокого ранга 
в феодальной иерархии тайского общества. 
Ху Ши отрицал искренность Ду Фу в сти
хах о простом народе, объяснял наличие 
этой темы у Ду Фу лишь тщеславием поэ
та, его корыстным желанием прослыть за
служенным чиновником Поднебесной, кото
рое подсказывала ему конфуцианская мо
раль 3*.

Го Мо-жо хватается за эту характеристи
ку личности Ду Фу, распространяя ее и на 
Ли Бо, и добавляет к ней свои доводы, вы
текающие из его «классовой позиции»: мол, 
оба поэта — выразители интересов феодаль
ного класса и «крайние филистеры».

Мо-жо развивает эту «догадку» Ху Ши, еще 
более сгущая краски, приписывая поэтам 
тупой аскетизм, упоение религиозной мисти
кой.

Тот же Ху Ши еще в 1928 году

страждущем на холоде ученом муже. Как 
же можно распространять помыслы просве
щенного господина, имеющего славу и бо
гатство либо имеющего славу, но не имею
щего богатства, на «людей», на «народ»? 
Если крестьянские дети унесли немного сор
ванного ветром камыша и на них обруши
вается брань как на «воров», как же кре
стьяне могут поселиться в большом до
ме?» 29

Так, отталкиваясь от одной незначитель
ной детали стихотворения о «мальчишках». 
Го Мо-жо пытается доказать антинародную 
сущность его в целом. А ведь именно это 
стихотворение по праву считается ярчай
шим выражением народной, гуманистиче
ской направленности творчества великого 
поэта!

Примерно таким же методом критик вы
являет «помещичью психологию» Ду Фу и 
в других произведениях. Характеризуя сти
хотворные циклы «Три прощания» и «Три 
чиновника», он говорит совсем другое, чем 
Чжэн Чжэнь-до.

«...Когда мы анализируем с классовой 
точки зрения,— отмечает Го Мо-жо,— нет 
уже способов скрывать недостатки стихов. 
Сам Ду Фу был человеком, стоящим на по
зиции помещичьего класса, поэтому образы 
людей из народа, нарисованные им в шести 
стихотворениях — будь то мужчины, жен
щины, старики или дети.— все представля
ют собой добреньких, славных «простых 
людей», прошедших серьезную промывку в 
классовом фильтре Ду Фу, мягких, как ва
та. не обладающих ни на йоту чувством со
противления. Такие люди очень подходящи 
для помещичьего правящего класса»30.

II это Го Мо-жо говорит о таких стихах, 
как, например, «Чиновник в Шихао», кото
рое вполне можно назвать исторической 
картиной страданий простого народа. Никак 
невозможно привести в соответствие с вуль
гарно-социологическими измышлениями кри
тика даже небольшой отрывок из этого сти
хотворения:
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*

Там же стр. 383, пер. И. Голубева.Ли Во Ду Фу.к

из че- 
«поэта-

35 •

56 Там же.

К чему же сводится исследование Го Мо- 
жо? Каков в нем главный вывод?

Лучше всего об этом говорит сам автор в 
заключительных строках книги: «Выдаю
щейся личностью феодальной эпохи, несом
ненно, является поэт-бунтарь (цзаофань) 
Су Хуань. Хотя его бунт кончился пораже
нием, а из всего написанного им сохрани
лось только четыре стихотворения (навер
няка среди уничтоженных были еще более 
сильные стихи), однако его бунтарский дух 
не может не быть в центре внимания потом
ков» 34.

Доказывая правильность такого вывода. 
Го Мо-жо пишет, что сам Ду Фу называл 
Су Хуаня «мыслящим человеком». С точки 
зрения Го Мо-жо, Ду Фу в своей оценке 
все же не учел главного: у Су Хуаня, по 
мысли Го Мо-жо, слова не расходились с де
лами, как у Ли Во и Ду Фу. В подтверж-

32 Там же.
33 Линь Ю й - т а н. Поэтика и идейная 

сущность китайской поэзии, «Журнал се- 
всрокитайского отделения Королевского 
азиатского общества», 1935, № 66, стр. 40 
(на англ, яз.); Е. А. Серебряков, Ду 
Фу, изд-во «Художественная литература», 
М., 1958, стр. 155.

34 Го Мо-жо, 
стр. 392.

В стихотворении Ду Фу «О том, как осей- 
:инй ветер разломал камышовую крышу мо- 
;_>й хижины» Ху Ши не находил ничего, кро

ме... юмора. Ему казалось, что Ду Фу напи
сал это стихотворение для того, чтобы не
много посмеяться над самим собой, расска
зать людям смешную историю о себе32.

Го Мо-жо в данном случае не разделяет 
точку зрения Ху Ши, но зато, подобно ему, 
пытается — об этом уже говорилось — вто
ростепенными деталями стиха затушевать 
его суть.

Доводы и методы исследования Го Мо- 
жо во многом сходны не только с подходом 
к классической китайской поэзии Ху Ши, 
но и перекликаются с некоторыми взгляда
ми реакционного критика 30-х годов Линь 
Юй-тана. Последний в статье «Поэтика и 
идейная сущность китайской поэзии» на
звал творчество Ду Фу поэзией покорности 
и смирения 33. То же самое, как мы видели, 
но только с новым привкусом, преподносит 
читателям в своей книге и Го Мо-жо, обви
няя двух великих поэтов в отсутствии ду
ха сопротивления, в неправдивом показе об
разов крестьян, тоже лишенных чувства со- 
противления.

Как можно заключить из всего сказанно
го, основные положения книги «Ли Бо и Ду 
Фу», оказывается, не новы. «Новое» состо
ит лишь в том, что прежние доводы реак
ционных исследователей автор скрепляет 
«классовой позицией», рассуждениями с 
точки зрения «критериев сегодняшнего 
дня».

дение этого в книге приводятся три 
тырех уцелевших стихотворений 
бунтаря». Вот одно из них:

С востока на запад 
Плывут и луна и солнце, 
В отличье от лета

Зимой — не тепло, а холод.
Нет отдыха в сменах 
Добра и дурного начала, 
И нет измеренья
Великой бескрайней природе.
Когда просыпаюсь —

Любуюсь сияньем восхода, 
Когда засыпаю — 
•Мир предо мной вечерний. 
Закроешь глаза, 
А потом их откроешь снова — 
Света и тьмы 
Бесконечны чередованья.

В сферах Вселенной — 
И это уже бесспорно — 
Столь велика 
Добродетель Земли и Неба! 
Но молчалива Земля, 

Безмолвствует Небо, 
А не смолкают
Лишь волны людского моряЭ5.

Это стихотворение (хотя его вполне мож
но отнести к ритмической прозе) свидетель
ствует о том, что его автор, Су Хуань, был 
знаком с представлениями о мире мыслите
лей Древнего Китая.

Но Го Мо-жо видит в этом нечто боль
шее. «Стихотворение,— пишет он.— явля
ется выражением взглядов Су Хуаня на все
ленную. которая, по его диалектике, беспре
рывно развивается: небо — земля, солнце — 
луна, добро — зло, тьма—свет, утро — 
ночь, зима — лето, открывать — закрывать... 
Все формируется в результате единства бес
численного множества пришедших в столк
новение противоречий, но в этом формиро
вании нет места божественному» 33.

Противопоставляя Су Хуаня Ли Бо и 
Ду Фу, Го Мо-жо указывает на главное 
достоинство «поэта-бунтаря»: он, якобы 
познав истинную диалектику, поступал чуть 
ли не как образцовый цзаофань нынешнего 
дня и умел не только видеть противоречия, 
но и разрешать их, то есть «бунтовать».

Все эти соображения Го Мо-жо, мягко 
говоря, несостоятельны. Никакого разви
тия философия Су Хуаня не содержит. 
Напротив, для нее характерно понимание 
развития как простого сочетания противо
положных сторон и перемещения их по от
ношению друг к другу.

Почему же такая «диалектика» вызвала 
восторг у Го Мо-жо?

Думается, потому, что она весьма схожа 
со взглядами Мао Цзэ-дуна относительно 
взаимодействия противоположностей.

Право же, такие изречения Мао, как «без 
жизни нет смерти, без смерти нет жизни»:
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«без верха нет низа, без низа нет верха»; 
«без беды нет счастья, без счастья нет бе
ды»; «без легкого нет трудного, без трудно
го нет легкого» и т. д„ вполне можно поста
вить в один ряд с изречениями жившего 
более тысячелетия назад Су Хуаня.

Го Мо-жо. хотел он того или нет, неволь
но продемонстрировал тот факт, что Мао 
Цзэ-дун в своей «философии» не смог пре
одолеть древних представлений о мире и до 
сих пор рассуждает категориями далеких 
предков.

Однако, подняв Су Хуаня до уровня со
временного маоиста. Го Мо-жо заявляет:

«Если из поэтов феодальной эпохи нужно 
выбрать действительно «народного поэта», 
я бы очень хотел, чтобы выбор пал на Су 
Хуаня» зг.

Разных мнений по поводу такого заяв
ления быть не может: исследователь ис
пользовал страницы объемистой книги 
исключительно для того, чтобы попытаться 
доказать, что ни Ли Бо, ни Ду Фу не могут 
ныне в Китае расцениваться как народные 
поэты и должны уступить место на пьеде
стале Су Хуаню, о котором до сих пор в 
китайском литературоведении почти ничего 
не говорилось, имени которого даже нет в 
китайской энциклопедии «Цыхай». Су Ху
ань, с точки зрения Го Мо-жо, велик по 
единственной причине: он — правильный фи

лософ и бунтарь; Ли Бо и Ду Фу, следова
тельно, не могут быть великими, ибо, как 
доказывает автор книги, они хотя и поэты, 
но не годятся в бунтари, в цзаофани.

Вог и вся «логика» Го Мо-жо.
Лучший ответ па такую «логику» дает ве

ликий Ду Фу, попавший ныне в опалу на 
своей древней родине:

Ты различаешь, как в тумане синем 
Горы Хэншань раскинуты отроги? 
Там красный феникс, на ее вершине 
Склоняется в печали и тревоге.
Он шею вытянул в немом усилье, 
Чтобы друзей увидеть издалека, 
Сжат клюв могучий, и повисли крылья. 
Удручена душа его глубоко.
Как он жалеет на вершине горной 
О том, что в сети попадают птицы, 
И даже самым малым и проворным 
Почти немыслимо освободиться.
Плоды бамбука разделить готов он 
Среди любого птичьего собранья. 
Пусть разозлятся коршуны и совы, 
На это он не обратит вниманья!38

Поистине это так! Как бы ни злились 
«коршуны л совы», прекрасное искусство 
двух корифеев древнего Китая — Ли Бо и 
Ду Фу — всегда останется на прежней, сия
ющей вершине. Время доказало, что низверг
нуть их с этой вершины не под силу никому, 
в том числе и Го Мо-жо!

38 Ду Фу, Стихи, М„ 1955.
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От трех до десяти
тысяч

з

!'

Иероглиф «вань» означает <10 тысяч».

рой резко высмеиваются подобные безрас
судные люди. В этой истории рассказывается 
следующее. Один старый крестьянин имел 
богатое состояние, но всю жизнь оставался 
неграмотным. Однажды он пригласил обра
зованного человека из княжества Чу для 
обучения своего сына. Чуский ученый начал 
обучать подростка письму. Провел одну чер
ту и говорит: «Это иероглиф «один». 
Провел две черты и сказал: «Это 
иероглиф «два». Провел три черты и за
метил: «Это иероглиф «три». Тут сын 
крестьянина внезапно обрадовался, бросил 
кисть и заявил своему отцу: «Понял, все 
ясно! Можно больше не затруднять учите
ля, не платить ему жалованье и отказаться 
от его услуг». Отец тоже обрадовался и по
слушался сына. Расплатился с чуским уче
ным и распрощался с ним. Через некоторое 
время отец задумал пригласить к себе на 
обед приятеля по фамилии Вань3 в с утра 
велел сыну заняться написанием приглаше
ния. Время шло, а приглашение все не было 
Сын сердито ответил: «У нас в стране так 
готово. Отец поинтересовался, в чем дело, 
много фамилий, почему ему нужно обяза
тельно быть Ванем! С утра пишу черточки, 
а до сих пор написал всего 500!»

Эта история довольно популярна. Когда- 
то ее любили рассказывать артисты. Одна
ко большинство людей считают ее анекдо
том, а не видят в ней острой сатиры. У ме
ня иная точка зрения на это. Мне кажет
ся, из этой истории нам было бы неплохо 
извлечь некоторые уроки, полезные для уче
бы. Любому учащемуся важны первые, ис- ■ 
ходные моменты, и, если плохо усвоить азы. 
это может повлиять на учебу в дальнейшем. 
Самым важным моментом для начинающих 
является заучивание иероглифов «один, 
два, три» или букв А. В. С в иностранных 
языках. Имеются некоторые легкомыслен
ные люди, подобные сыну зажиточного 
крестьянина, которые, едва усвоив азы. уже 
«радуются», считая, что все «для них ясно», 
все они поняли. То же самое происходит с 
начинающими боксерами, когда они. толь
ко что научившись нескольким приемам, счи
тают себя непобедимыми и сразу готовы по
мериться силами с кем угодно. Но, узнав

Легко ли обрести познания в обла
сти культуры? Этот вопрос часто возникает у 
товарищей, только что приступивших к уче
бе. На него не может быть категорического 
ответа. Тут важно знать, кто учится, что он 
изучает, как подходит к учебе,— и все это 
надо учитывать исходя из конкретных об
стоятельств. Говоря вообще, овладевая 
культурой, нужно накапливать знания по
немногу, неторопливо, особенно не следу
ет слишком торопиться на первых порах. 
Уже само слово «культура» предполагает 
необходимость накопления знаний. Наши 
древние ученые действительно придавали 
большое значение последовательному, по
степенному методу изучения предмета. Это 
соответствует общему закону учебы — опи
раться не только на понимание, но и на за
поминание. Вне зависимости от способностей 
человека к пониманию и запоминанию ему 
для усвоения какого-либо материала требу
ется определенный период времени. А если 
кто-то безрассудно вздумает выучить что- 
нибудь одним махом, он неизбежно потер
пит неудачу.

В заметках 
ской 2

периода .Минской ’ и Цнн- 
династнй есть одна история, в кото-

1 Минская династия— 1368—1644 рг.
2 Цинская династия— 1644—1911 гг.
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Состояние из одного яйца

ослепленный
что он прсд- 

Это

4 Шесть категорий иероглифов — пикто
граммы, символы, идеограммы, фонограм
мы, заимствования, варианты.

больше и действительно овладев кое какн- 
мн навыками, они становятся скромнее. От
сюда можно видеть, что чем меньше у че
ловека знаний, тем больше он зазнается; 
чем больше у него знаний, тем больше у не
го скромности и осмотрительности.

Если говорить о процессе обучения, то не
зависимо от предмета изучения обучающий 
обязательно должен направлять учащихся 
от легкого к трудному, углублять их знания 
постепенно. Поэтому хороший преподава
тель прежде всего должен внушить учени
кам, что начинать учебу нетрудно, а уве
ренность приходит позже, и она будет тем 
тверже, чем больше ты будешь учиться. 
Если же учащийся зазнается и, увидев, что 
начало очень легкое, сразу отмахнется от 
учителя, он ничему не научится. II произой
дет именно так, как с сыном того богача. 
Он очень быстро отмахнулся от учителя. 
А ведь совершенно ясно, что он еще и не 
начинал учиться, а только выучил иерогли
фы «один, два и три»; о так называемых 
«лю шу» (шесть категорий иероглифов) 4 и 
других минимальных знаниях он и понятия 
не имел. Поэтому, когда отец велел напи
сать приглашение своему приятелю по фа
милии Вань, сын выглядел глупым.

Спору нет, очень хорошо знать эти три ие
роглифа — «один, два,три»,но от трех до де
сяти тысяч в структуре письменности суще
ствует много сложных изменений. Чтобы 
понять эти изменения, чтобы овладеть эти
ми. как, впрочем, и любыми другими зна
ниями, надо учиться. И конечно, необходи
мо руководство учителя. Нельзя во мгнове
ние ока чему-то научиться, полагаясь толь
ко на некий «талант». Не имея учителя, ни
чему не научишься. Именно здесь причина 
того, что мы должны серьезно отнестись к 
роли учителя.

Есть еще немало вещей, которых мы не 
понимаем, и нам настоятельно необходимо 
со скромностью учиться им. Однако в учебе 
существует много вопросов, не получивших 
полного разрешения. История «От трех до 
десяти тысяч» в этом отношении очень по
учительна для нас. Нам не мешает исполь
зовать ее в качестве примера, вникнуть в ее 
смысл, подумать, каким образом возможно 
еще сильнее укрепить чашу учебу.

Говоря, что у кого-то есть состояние, мы 
признаем, что это лицо обладает большим 
богатством, по никак не возможно предста
вить себе, чтобы яйцо могло представлять 
целое состояние. Однако Чжуанцзы6 уже 
давно говорил о человеке, который «нашел 
яйцо и добился богатства», поэтому нам ис
следует пренебрегать состоянием даже из 
одного яйца.

Действительно, любое огромное богатство 
начинается с небольшого. Это такая же ис
тина, как и то, что «с миру по нитке — го
лому рубашка», что из капель могут обра
зоваться реки. Однако вовсе нельзя гово
рить, что при любых обстоятельствах надо 
только получить яйцо, и ты получишь со
стояние. Дело обстоит вовсе не так просто.

В Минскую эпоху6 в годы правления 
Вань-ли7 жил писатель-романист по имени 
Цзян Ин-кэ. Он написал книгу «Снежные 
холмы». В ней есть такая история.

Один горожанин был так беден, что ут
ром не знал, на что будет жить вечером. 
Однажды он случайно подобрал яйцо. Он 
обрадовался этому и сказал своей жене: 
«Я получил состояние». Жена спросила: 
«Где же оно?» Держа в руках яйцо, он от
ветил: «Вот оно. Пройдет десять лет — бу
дет состояние». Потом он стал строить ра
счеты: «Я отнесу это яйцо соседской насед
ке. Когда выведутся цыплята, из них выбе
рем курицу, чтобы она снова снесла яйца, 
а через месяц можно получить пятнадцать 
кур. В течение двух лет куры дадут потом
ство, и можно будет получить триста кур. 
За них получим десять лян. Я обменяю эти 
десять лян на пять коров, от коровы полу
чим еще трех коров, таким образом, за три 
года можно получить двадцать пять коров. 
Потомство, появившееся от коров, снова 
принесет потомство, и через три года мож
но получить сто пятьдесят коров и легко 
обменять их на триста лян. Я использую 
эти деньги для того, чтобы давать в долг, и 
через три года смогу получить полтысячи 
лян».

Во

Когда речь идет о состоянии, под этим 
подразумевают богатство определенного 
размера.

6 Чжуанцзы — основоположник филосо
фии даосизма, IV в., до и. э.

® Минская династия — 1368—1644 гг.
7 Годы правления Вань-ли— 1573—1620.

второй части этой истории имеется 
много подробностей, не имеющих значения, 
о них рассказывать необязательно. Упомя
нуть следует лишь об одной: 
богатством человек сказал, 
полагает взять наложницу. Это сразу 
вызвало у жены «гнев и ярость, она рукой 
стукнула по яйцу и разбила его». Таким об
разом, состояние, заключавшееся в одном 
яйце, было полностью разбито.

Посудите сами, разве эта история не мо
жет объяснить многие вопросы? Ослеплен
ный жаждой наживы человек знал, что на
копление состояния требует немалого вре
мени. Поэтому он рассчитал с женой, что
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с по-

Самая современная идеология

я

Совершенно ясно, 
на пути к богатству 
собой махинацию,

восстании армии 
писать иначе? Есть люди, которые

По их мнению, только
соответствует прин-

Когда знакомишься с некоторыми пьеса
ми, в которых описываются героические

’ Цао Цао — основоположник Вэйской 
династии, герой романа «Троецарствне».

потребуется десять лет для того, чтобы до
биться этого состояния. Как будто резонно. 
Однако его расчеты, попросту говоря, не 
имели под собой никакой надежной основы, 
а целиком основывались на предположени
ях, и каждый шаг имел в качестве предпо
сылки результат предыдущего предположе
ния. Что касается развития событий в по
следующие десять лет, то он полностью 
подменял реальность фантазиями и в конце 
концов вызвал гнев жены, а она вдребезги 
разбила его состояние. Еще более важным 
является то, что его планы накопления бо
гатства основывались вовсе не на произ
водстве, он стремился разбогатеть 
мощью случайно найденного яйца.

Если бы его спросили, откуда он взял яй
цо, в ответ мы услышали бы: «Подобрал». 
Он предполагал подложить это яйцо сосед
ской наседке, чтобы она высидела его вмес
те со многими другими яйцами. Совершен
но ясно, что он стремился выловить рыбу 
в мутной воде, дождаться, когда выведут
ся цыплята, и, не считаясь ни с чем, взять 
себе курочку. Совершенно ясно, что этот 
первый шаг на пути к богатству тоже 
представлял собой махинацию, связанную 
с обманом и воровством.

Затем он продолжал строить план: мол, 
от курицы получит других кур, выру
чит за них деньги, на эти деньги купит ко
рову, корова принесет ему приплод, потом 
он выручит деньги от продажи коровы и 
будет давать деньги в долг под проценты. 
Такой план беспрерывного обогащения, ко
нечно, нельзя считать производственным 
планом. Почти каждое основное звено из 
этой цепи могло быть осуществлено только 
путем спекуляции, купли-продажи и эксплу
атации. Это подтверждает, что описывае
мый Цзян Ин-кэ «горожанин», хотя и был 
«очень бедным», вовсе не представлял тру
дового народа и, вероятно, относился к 
группе городских разорившихся торговцев 
средневековья, у которых в голове были 
только надежды на обман и эксплуатацию 
и у которых не было мыслей о скромном и 
упорном производственном труде. Если да
же такие люди и добиваются состояния, 
они все равно не могут управлять каким- 
либо производством, а могут лишь думать 
о том, чтобы найти себе наложницу и т. п„ 
что в конечном счете приводит к ссоре суп
ругов, ие к радости, а к разладу.,

Только действительно скромные тружени
ки могут понять истину о богатстве как о 
результате труда и развитии производства, 
могут отбросить все пустые грезы о богат
стве и. твердо опираясь на собственный 
упорный труд, создавать для общества и 
для самих себя богатства, накапливать их.

деятели древности, например Цао Цао8 
и другие, похоже, что рассказывается 
о современных крупных политических дея
телях, даже можно сказать, что дается об
раз одного революционного вождя. Речи, 
произносимые древними, даже совпадают 
или почти совпадают с современной поли
тической терминологией. В некоторых пье
сах описываются крестьянские восстания; 
например, когда описывается восстание ар
мии тайпинов, то похоже, что описывается 
современная Народно-освободительная ар
мия. Вне зависимости от того, описывается 
дисциплина или стиль работы по связи 
с массами, все это в большей или меньшей 
степени напоминает дисциплину и стиль 
работы НОАК.

Хорошо это или плохо? Я думаю, что 
очень плохо. Однако имеются люди, кото
рые считают подобное явление хорошим 
или по крайней мере не считают его совсем 
плохим.

Несколько лет тому назад мы уже вы
ступали против антиисторической тенден
ции в драматургии. Эта тенденция заклю
чалась в том, что современные дела припи
сывались древним, древних людей застав
ляли со сцены громко провозглашать совре
менные революционные истины, действо
вать так, как действуют современные люди, 
поучать современных людей.

Независимо от того, идет речь о Цао Цао 
или о восстании армии тайпинов. разве 
нельзя 
говорят: «Нельзя», 
подробное описание 
ципам марксизма.

Нет сомнений, что целью написания исто
рий о деятелях древности является «исполь
зование древнего во имя современного».

Однако Маркс никак не мог поддержи
вать антиисторическую тенденцию. Если бы 
Маркс был жив и узнал о том, что некото
рые люди извращают его слова, используют 
их для защиты антнисторизма, он наверняка 
бы сурово опровергнул это.

Для большей ясности необходимо ска
зать, что под так называемой «самой совре
менной идеологией» имеется в виду проле
тарская идеология, то есть боевая идеоло
гия материализма, — иначе говоря, идео
логия диалектического и исторического ма
териализма. Ясно, что древние люди не 
могли иметь подобной идеологии. Поэтому 
совершенно недопустимо навязывать такую 
идеологию людям древности и допускать, 
чтобы люди древности со сцены произно
сили слова, имеющие «самые современные 
идеи».
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Интересоваться всем
шум ветра,

свидетельствует 
академии

может 
толко-

ную. Гу Сянь-чэн говорил: «Если столич
ный чиновник не служит искренне своему 
государю, если местный чиновник не уделяет 
внимания благосостоянию народа и спокой
но живет в деревне, не добиваясь справед
ливости, — и те, и другие недостойны на
зываться благородными». После смерти Гу 
Сянь-чэна руководство Дунлиньской ака
демией возглавил Гао Пань-лун. Он продол
жал разделять людей на «благородных» и 
«низких», обсуждать административные ме
роприятия в годы правления Вань-лн и

Тянь-ци 9. Его взгляды в основном не вы
ходили за рамки учения сунских неоконфу
цианцев, и это тоже можно понять, посколь
ку Дунлиньская академия, в которой высту
пал Гу Сунь-чэн, была основана сунским 
конфуцианцем Ян Гуй-шанем. Ян Гуй-шань 
учился у двух братьев—Чэн Хао и Чэн И— 
и стал их ортодоксальным продолжателем. 
Такие люди, как Чжу Си, учились у Ян 
Гуй-шаня. Когда Гу Сянь-чэн отстроил 
Дунлиньскую академию, он очень ясно объ
явил, что будет проповедовать учение 
братьев Чэн и Чжу Си, что он наследует 
традицию Ян Гуй-шаня. Если кто-нибудь 
попытается найти у него что-либо антифео
дальное или революционное, боюсь, что не 
сможет.

Нам вовсе ни к чему возрождать дух 
Дунлиня, пусть он навсегда останется до
стоянием истории. Если только мы поймем, 
что усердное чтение н интерес к политике

Каков же в таком случае первоначаль
ный смысл слов Маркса? Совершенно оче
видно, что его намерением было потребо
вать от автора подходить к анализу исто
рических событий и исторических лично
стей. применяя революционную пролетар
скую идеологию, чтобы самая передовая 
идеология была руководством при создании 
пьесы, помогала правильно отражать исто
рические события и показывать историче
ские личности. Его точка зрения заклю
чается совсем не в том, чтобы заставить 
исторические события и исторических дея
телей принимать современное обличье, но 
в том, чтобы сохранить историческую реаль
ность. Неужто такая точка зрения 
вызвать какое-нибудь неправильное 
ванне?

ваться и делами государства, и делами все
го мира. Люди того времени уже знали 
о том, что Поднебесная — это не только 
один Китай, что есть много других госу
дарств. Из того, что они увязывали дела 
Поднебесной с делами иных государств, 
следует, что здесь имеются в виду мировые 
проблемы, а не только дела собственного 
государства.

Если глубоко вдуматься в первую и вто
рую строки, смысл их становится еще более 
ясным: надо усиленно учиться и надо инте
ресоваться политикой, то и другое тесно 
связано между собой. При этом шум вет
ра и дождя в верхней строке можно тол
ковать как слова, имеющие двоякий смысл: 
о ветре и дожде в природе и о политиче
ской погоде.

Дунлиньцы, конечно, имели политические 
цели. Несмотря на ограниченность во взгля
дах, обусловленную историческими усло
виями, они стояли на позициях феодально
го класса, вели политическую борьбу в за
щиту феодального строя. Однако в общем 
и целом они были намного прогрессивнее 
по сравнению с теми, кто занимался чисто 
учеными рассуждениями в погоне за славой 
и благополучием.

Дунлиньцы, представляемые Гу Сянь-чэ- 
ном, Гао Пань-луном и другими, знали 
лишь термины «благородный» и «низкий» 
и при помощи их разграничивали две груп
пировки в политике — правильную и лож-

0 Тянь-ци—1621 —1627 гг.

«Ухо всякий звук слышит: 
дождя или чтение вслух.

Сердце всякое дело тревожит: в семье, 
в государстве, во всей Поднебесной».

Эта парная надпись написана руководи
телем Дунлиньской академии Гу Сянь-чэ- 
ном во времена правления Минской дина
стии. Уже прошло более 360 лет. но до се
годняшнего дня. когда люди входят в ста
рое помещение Дунлиньской академии в го
роде Уси, что находится в провинции Цзян
су, они замечают следы этой парной над
писи.

Почему вдруг вспомнилась эта парная 
надпись? Потому что некоторые друзья 
в беседах высказывают мнение, что у древ
них как будто не было никаких политиче
ских целей во время научных занятий, буд
то бы они сидели над книгами ради книг 
и ограничивались только их чтением. Эта 
парная надпись здесь приведена для дока
зательства того, что такое мнение не соот
ветствует действительности. Поскольку 
очень немногие знают эту' парную надпись, 
мы считаем настоятельно необходимым оз
накомить с ней читателей.

Первая строка свидетельствует о том, 
что обстановка в академии была благо
приятной для сосредоточенных занятий. Эти 
одиннадцать иероглифов (обе стороны со
стоят из 11 иероглифов. — Прим, перев.) 
очень живо передают, как звуки дождя и 
ветра еливаются воедино со звуками гром
кого чтения, заставляют людей воочию 
представлять себя в Дунлиньской акаде
мии того времени, словно наяву слышать 
звуки голосов, сливающиеся со звуками 
природы.

Смысл второй строки в том, что обучаю
щиеся в академии должны интересоваться 
политикой. Эти одиннадцать иероглифов 
полностью раскрывают политические уст
ремления дунлиньцев. Они говорят о том, 
что нельзя интересоваться только собст
венными семейными делами, надо интересо-
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теснейше взаимосвязаны, то нам достаточ
но этой истины.

Крайне ошибочно односторонне делать 
хвор на занятие наукой и не интересовать
ся политикой или односторонне делать упор 
только на политику и не заниматься при
лежно наукой. Люди, не занимающиеся на
укой и болтающие о политике, — это без
мозглые политиканы, а вовсе не настоящие 
политические деятели. Среди настоящих 
политических деятелей нет таких, которые 
бы не занимались старательно наукой. Не
возможно себе представить политических 
деятелей, которые совершенно не занима
ются наукой. Равным образом люди, за
нимающиеся только наукой и не интере
сующиеся политикой, — это никчемные 
книжные черви, а вовсе не настоящие, об
разованные ученые. Настоящие, образован
ные ученые не могут не интересоваться по
литикой. У ученого, совершенно не разби
рающегося в политике, какими бы знания
ми он ни обладал, они являются неполно
ценными. Если говорить исходя из этой точ
ки зрения, так, называемое «интересовать
ся всем» в действительности также содер
жит в себе идею — «прилежно овладеть все
ми знаниями».

Поскольку надо старательно заниматься 
наукой, постольку же необходимо быть 
образованным в политике. Если даже в 
древности люди знали и пропагандировали 
эту истину, — неужели мы хуже древних? 
Так или иначе, но должны же мы понимать 
полнее, глубже и проникновеннее, чем древ
ние!

Древний начетнический стиль экза- 
па должность — 
со строго фик-

Всем надоел стиль «багу» ,01 
до конца не очистился от его вреда, и дух 
«багу» все еще существует, повсюду пока
зывает себя, пытаясь воскреснуть. Это по
ложение заслуживает внимания.

Каковы особенности стиля «багу»? Если 
не говорить об истоках и методах идеоло
гии, а рассматривать стиль «багу» только 
с точки зрения формы проявления, то наи
более очевидная его особенность заклю
чается в формализме. Для уяснения этого 
стоит привести в пример структуру произ
ведения в стиле «багу».

Если вы будете произвольно просматри
вать доклады о работе и об обобщении ра
боты на многократных совещаниях данного 
района, данной отрасли, то нетрудно обна
ружить, что некоторые отчеты и обобщения 
являются как бы одной рукописью, пере
писанной несколько раз. Неодинаковыми в 
них являются только конкретные детали,

не имеет ни-а основная структура почти 
какой разницы.

Разумеется, доклады о работе и обобще
нии опыта нужны. Однако составители их, 
к сожалению, придерживались старого сти
ля «багу». Такие статьи надоедают. Лишь 
взглянешь — и уже не хочется читать. Ес
ли публиковать их, напрасно будут затра
чены бумага, труд типографских рабочих, 
время и энергия читателей. Если на основе 
их делать доклад, то это может вызвать 
только напрасную трату драгоценного вре
мени и усилий докладчика и слушателей. 
Скажите, разве это не равносильно пре
ступлению?

Возможно, некоторые не согласятся с тем 
что тут мы имеем дело со стилем «багу. 
Раз так, нам ничто не мешает привести дл 
сравнения метод, которым пользование 
создатели произведений в стиле «багу» 1! 
прошлом.

Произведения в стиле «багу», широко 
распространенные в эпохи Мин и Цин, име
ли постоянную и неизменную форму. Каж
дое произведение в стиле «багу» обязатель
но должно было иметь несколько частей. В 
части «Введение» имелись такие 
как «поти», «чэнти», «тицзян», 
В центральной части — «восемь 
ний» — имелось несколько больших основ
ных статей: «тиби», «чжунби», «хоуби». 
«шуби». В конце также имелся абзац «ло
ся» для завершения всего произведения. 
Предложения в каждой из частей «восьми 
сравнений» должны были строиться сим
метрично. Если «восьми сравнений» было 
недостаточно, их количество доводилось до 
двадцати и более. Однако, как правило, 
количество сравнений не превышало вось
ми, поскольку произведения в стиле «багу» 
старого образца было не принято писать 
длинными. Писания в стиле «багу» ново
го образца намного длиннее, надоедливее.

Имеется сорок с лишним форм старого 
стиля «багу». Новый стиль «багу» мог бы 
быть более разнообразным, однако вряд 
ли в нем найдется несколько десятков прие
мов. Вот почему создается впечатление, что 
многие статьи, написанные новым «багу», 
не отличаются друг от друга, единообраз
ны, не дают ничего нового. Некоторые их 
авторы без зазрения совести переписывают 
чужие тексты или широко используют тек
сты классических книг, чтобы сделать про
изведение объемистее. Плагиаторство яв
ляется одним из неизбежных пороков стиля 
«багу».

В 57-м году правления цинского импера
тора Канси был издан эдикт, который гла
сил: «Чиновники, которые сдают экзаме
ны, при написании сочинения в стиле «ба
гу» часто списывают старые тексты». 
В 43-м голу правления императора Цянь- 
луна также был издан эдикт, в котором го- 
ворнлось: «Согласно поступающим докла
дам, в последние годы наблюдается при
вычка писать длинные сочинения. Многие 
используют готовые тексты, пишут что по-
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пало, произведение получается длинным и 
поверхностным». В дальнейшем на всех 
волостных экзаменах на получение офици
альной должности каждое сочинение долж
но быть ограничено 700 иероглифами, в про
тивном случае сочинения не будут прини
маться.

Такая установка в свое время сыграла 
определенную ограничительную роль в от
ношении «багу> старого стиля. Однако, пос
кольку феодальным правителям Цинской

династии в то время было необходимо ис
пользовать произведения в стиле «багу» в 
качестве орудия своего господства, они не 
могли совсем отказаться от него. Время, 
в которое мы живем, отличается от любой 
прошлой эпохи. Мы можем искоренить про
изведения этого стиля, не допускать воз
рождения омертвевших форм, наносящих 
вред нашему народу.
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В конце XVI — начале XVII века на Тай
ване появились иноземные конкистадоры. 
Первыми у его берегов бросили якоря япон
ские феодалы и пираты, пытавшиеся закре
питься в Цзилуне, Гаосюне и Хуаляне. Од
нако с помощью подкреплений, присланных 
из Фуцзяни, они были изгнаны. В 1590 году 
на Тайвань проникли португальцы, давшие 
острову название Формоза (Прекрасный). 
В 1624 году он подпал под контроль гол
ландцев из Ост-Индской компании, которые 
построили в Аньпине и Тайнане военные 
форпосты. В 1626 году к Тайваню послала 
свои военные корабли Испания, ей удалось 
закрепиться в северной части острова. Борь
ба за обладание им между Голландией и 
Испанией к 1641 году завершилась в поль
зу первой.

В сентябре 1652 года на острове против 
голландских колонизаторов вспыхнуло круп
ное восстание китайского населения и або
ригенов под руководством Го Хуая. Несмот
ря на разгром основных сил повстанцев, под 
контролем Ост-Индской компании остались 
лишь северные и юго-западные районы ос
трова. Это восстание значительно облегчило 
в 1661 —1662 годах изгнание с Тайваня гол
ландцев отрядами китайского национального 
героя Чжэн Чэн-гуна, которые создали на 
острове небольшое самостоятельное госу
дарство, ставшее оплотом борьбы против 
маньчжуров, низвергнувших Минскую дина
стию и захвативших весь Китай. Свыше двух 
десятилетий понадобилось пинским импера
торам, чтобы путем экономической блокады 
и с помощью голландцев подчинить себе 
Тайвань. В 1887 году Тайвань получил ста
тус отдельной китайской провинций, подраз
делявшейся на одиннадцать уездов.

Интервенция капиталистических 
дарств в Китае в XIX веке привела

госу- 
к их 

втроженню и на остров. В 1841—1842 годах, 
в период «опиумной войны», Англия неодно
кратно посылала к Тайваню военные кораб
ли. В 1854 голу на острове высадилась экс
педиция американца Перри, который позд
нее предложил правительству США захва
тить остров, чтобы сделать его трамплином 
для агрессин в Китае. Через три года аме-

Остров Тайвань расположен вблизи юго- 
восточного побережья Китая. Он отделен от 
провинции Фуцзянь Тайваньским проливом 
шириной 150—300 километров. Площадь 
Тайваня—36 тыс. кв. километров, населе
ние — около 15 млн. человек, из которых 
три пятых проживает в городах.

Провинция Тайвань делится на 16 уездов. 
Крупнейшие города Тайваня—Тайбэй (с 
пригородами 1,6 млн. чел.), Гаосюн (750 
тыс. чел.), Тайвань (450 тыс. чел.), Тайчжун 
(свыше 400 тыс. чел.) и Цзнлун (свыше 
300 тыс. чел.).

Важное стратегическое положение (ост
ров лежит на морских коммуникациях, сое
диняющих районы Тихого и Индийского 
океанов, и обеспечивает доступ к побере
жью Юго-Восточного Китая), а также бо
гатство его природных условий и естествен
ных ресурсов издавна делали этот китай
ский остров объектом ожесточенной борьбы 
различных стран, особенно в период втор
жения западных держав в Китай.

Колонизация острова китайцами началась 
с 111 века. В XII веке он был официально 
включен в состав китайской империи в ка
честве части провинции Фуцзянь, после че
го ускорился процесс освоения его богатств, 
развития земледелия и ремесел. Коренное 
население (племена гаошань) было вытес
нено в горные районы, а китайские пересе
ленцы заняли прибрежные плодородные об
ласти.
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Рис. 1. Карта о. Тайвань

I

Формоза и Пескадорские острова, были воз
вращены Китаю». Участники Потсдамской 
конференции (июль 1945 г.) подтвердили это 
решение. Акт о капитуляции Японии (сен
тябрь 1945 г.) и Сан-Францисский договор, 
а также мирный договор, заключенный меж
ду Японией и гоминьдановской группиров
кой (апрель 1952 г.), зафиксировали отказ 
Токио от всех прав, правооснований и при
тязаний на Тайвань и Пэнху.

рнканская эскадра Армстронга совершила 
нападение на Тайвань. В 1874 году Япония 
пыталась подчинить этот остров, а в 1884 го
ду — Франция.

Японо-китайская воина 1894—1895 годов 
завершилась капитуляцией цинского прави
тельства, в результате чего Тайвань и Пэн
хуледао (согласно Симоносекскому догово
ру) отошли к Японии. Тайваньское населе
ние оказало героическое сопротивление 
японцам. В мае 1895 года восставшие остро
витяне создали «Тайваньскую республику», 
которая в течение нескольких месяцев отби
вала натиск японских войск. Всего же за 
50 лет японского господства на Тайване 
произошло около 20 крупных выступлений 
против иноземного режима.

В декабре 1943 года Каирская конферен
ция глав трех великих держав провозгласи
ла, что их цель «заключается в том, чтобы 
все территории, которые Япония отторгла 

у китайцев, как, например, .Маньчжурия,

25 октября 1945 года Тайвань был возвра
щен Китаю.

Правительство Чан Кай-ши использовало 
людские и материальные ресурсы острова 
для ведения в Китае гражданской войны 
28 февраля 1917 года населенно острова 
восстало против гоминьдановских властен. 

С помощью США восстание было жестоко 
подавлено. В 1949 году Тайвань стал прибе
жищем для остатков группировки Чан Кай
ши, разгромленной в ходе гражданской вой
ны в Китае.

Воспользовавшись началом войны в Ко
рее, Соединенные Штаты Америки 27 июня 
1950 года ввели в Тайваньский пролив ко
рабли 7-го флота и установили над остро
вом военный контроль. 2 декабря 1954 года 
правительство США заключило с гоминь
дановскими властями так называемый «до
говор о взаимной безопасности», стремясь 
создать юридические основания для амери
канской интервенции на острове. На Тайване 
был основан ряд военно-воздушных и воен
но-морских баз США. Под руководством 
американских военных советников началась 
реорганизация и перевооружение 600-тысяч
ной армии Чан Кай-ши. Гоминьдановская 
группировка была превращена в орудие 
Соединенных Штатов для обострения меж
дународной обстановки на Дальнем Восто
ке и в Юго-Восточной Азии.

В настоящее время военно-воздушные ба
зы на острове используются Пентагоном для 
ведения войны в Индокитае. Американский 
военный персонал на Тайване занят обслу
живанием линий коммуникаций бомбарди
ровочной авиации США, базирующейся на 
острове Окинава. На Тайване функциониру
ют около 60 американских военных учреж
дений. Среди них «оборонное командова
ние» на Тайване, возглавляемое вице-адми
ралом Баумбергером, передовой штаб 13-й 
воздушной армии, группа американских во
енных советников, оказывающая помощь в 
обучении гоминьдановской армии и оснаще
нии ее американским оружием и снаряже
нием. На Тайване активно функционирует 
Центральное разведывательное управление 
США, располагающее собственной авиаком
панией «Эйр Америка». Ряд американских 
радиостанций ведет с острова вещание на 
КНР и осуществляет радиоперехват. Круп
нейшие порты Тайваня служат якорными 
стоянками для кораблей 7-го флота США. 
По некоторым сведениям, Соединенные 
Штаты разместили на своих островных ба
зах ядерное оружие.

С помощью США группировке Чан Кай
ши удалось законсервировать на Тайване 
гоминьдановский режим — миниатюрный 
слепок со старого Китая со всей его гро
моздкой бюрократической надстройкой. В 
Тайбэ функционируют исполнительный, зако
нодательный, экзаменационный и контроль
ный юани, а также многочисленные мини
стерства и ведомства. Сохранение этого ап
парата понадобилось группировке Чап Кай
ши для создания видимости «законности» и 
«конституционности» гоминьдановского ре-
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1949 но 1971 год выступавшего в 
представителя «всего Китая* в

содействовала внедрению в тайваньскую де
ревню капиталистических отношений и раз
витию высокопродуктивных хозяйств фер
мерского типа. Обрабатываемая площадь 
Тайваня невелика—около 900 тысяч гекта
ров, поэтому на каждое крестьянское хозяй
ство приходится в среднем лишь 0,9 гекта
ра, причем процесс дробления земельных 
участков продолжается. Кроме того, соглас
но гоминьдановским данным, около 12 про
центов тайваньских крестьян вообще не 
имеют собственных участков и вынуждены 
арендовать землю.

Благоприятные почвенно-климатические 
условия, позволяющие выращивать 2—3 и 
даже 4 урожая в год, а также чрезвычай
ная интенсификация крестьянского труда 
внедрение агротехнических новшеств позв< 
лили довести ежегодный сбор основной сел! 
скохозяйственной культуры на Тайване- 
риса — до более чем двух миллионов тонн 
Значительно увеличилось выращивание тра
диционных экспортных культур — сахарного 
тростника, бананов, ананасов, цитрусовых.

Одновременно развивалась индустриаль
ная база Тайваня. После выполнения ряда 
четырехлетних планов развития экономики 
на острове получили известное развитие гор
норудная, пищевая, текстильная, сахарная, 
а также химическая, судостроительная, элек
тронная и некоторые другие отрасли про
мышленности. Пятая четырехлетка, начав
шаяся в 1969 году, предусматривает капи
таловложения в сумме 4,5 млрд. долл, и ус
корение темпов экономического роста до 
7 процентов в год.

Следует подчеркнуть, что экономика Тай
ваня получила значительные долларовые 
инъекции правительства США, составлявшие 
в 1950—1965 годах в среднем ежегодно 
100 млн. долларов. Кроме того, в 1949— 
1970 годах США затратили около 3 млрд, 
долл, на оказание военной помощи гоминь
дановскому режиму.

Громадные расходы на содержание не
пропорционально большой армии и разду
того бюрократического аппарата, а также 
для финансирования военных приготовлений 
(в последние годы цифра военных расходов, 
по официальным гоминьдановским данным, 
составляла от 55 до 80 процентов бюджет
ных ассигнований) заставили чанкайшист- 
ские власти постепенно осуществить целый 
ряд мер с целью привлечения средств ино
странных вкладчиков, которые до конца 
50-х годов крайне неохотно помещали свои 
капиталы в экономику острова. К примеру, 
инвестиции американцев в 1958 году состав
ляли лишь 2,2 млн. долларов.

Ради изменения инвестиционного климата 
на острове гоминьдановский режим предо
ставил иностранным инвесторам различные 
гарантии, в том числе и на случай ущерба 
от возможных военных действий. Привлече
нию зарубежных капиталовложений способ
ствовало и изменение в 1959 году порядка 
инвестирования иностранного капитала на 
острове. Согласно новым правилам, иност
ранные вкладчики получили право в тече-

жима, с 
качестве 
ООН.

Объявив в 1949 году Тайвань «районом, 
примыкающим к зоне военных действий», 
гоминьдановские власти под этим предло
гом запретили любые политические выступ
ления, хотя бы в малейшей степени 
направленные против режима Чан Кай-ши. 
Право на легальное существование сохрани
ли лишь две крошечные партии — «младоки
тайская» и «демократическо-социалистиче
ская», финансируемые гоминьданом и явля
ющиеся его подголосками. Партийная маши
на самого гоминьдана была реорганизована, 
и под предлогом укрепления «централизма» 
в нем была запрещена любая фракционная 
деятельность. В .ходе чисток из гоминьдана 
были удалены «неустойчивые и колеблющие
ся элементы». Принятая гоминьданом в 1950 
году «Программа движения Китая к социа
лизму без классовых конфликтов, без инди
видуализма и конкуренции» «обосновала» 
военно-полицейский режим на Тайване. 
Политические стачки, забастовки и борьба 
трудящихся за улучшение условий жизни 
объявлены противозаконными. Деятельность 
профсоюзов полностью контролируется го
миньдановской партийной машиной. На Тай
ване издающиеся 18 газет на китайском и 
2 на английском языках, а также радио 
и телевидение находятся под строгой 
цензурой чанкайшистского режима.

Ключевые посты в армии и администра
тивном аппарате заняты доверенными лица
ми группировки Чан Кай-ши, главным обра
зом, из числа выходцев с материка. Хотя 
600-тысячиыс вооруженные силы режима в 
настоящее время более чем на 80 процен
тов состоят из коренных жителей Тайваня, 
подавляющее большинство офицеров яв
ляются уроженцами провинций континен
тальной части Китая. Из 1576 мест в зако
нодательном юане (парламенте), сохраняе
мом на Тайване в качестве бутафорского 
высшего «Всекитайского законодательного 
органа», который существует наряду с тай
ваньскими провинциальными властями, лишь 
18 мест принадлежит коренным тайваньцам. 
На острове культивируется пекинский 
диалект, сохраняются все атрибуты «Ки
тайской Республики» и исповедуется докт
рина победоносного возвращения на ма
терик».

До конца 1971 года гоминьдановцы неза
конно занимали место Китая в ООН. Из
гнание их на 26-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН значительно ослабило 
международные позиции группировки Чан 
Кай-ши, хотя «Китайскую Республику» 
продолжают признавать свыше 50 госу
дарств во главе с Соединенными Штатами 
Америки.

Под руководством американских экспер
тов на Тайване в 1951 —1953 годах проведе
на аграрная реформа, в результате которой 
было ограничено помещичье землевладение 
и продана в рассрочку крестьянам-аренда
торам значительная часть земель. Реформа
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В то же время гоминьдановские власти 
оставили под своим полным контролем 
энергетику, производство сахара, нефтепро
дуктов, химических удобрений, а также ча
стично химическую, текстильную и угледо
бывающую отрасли промышленности.

Испытывая большую зависимость 
внешнеэкономических связей и стремясь 
поднять конкурентоспособность Тайваня в 
капиталистическом мире, гоминьдановская 
администрация большое внимание уделяла 
развитию экспортных отраслей промышлен
ности — производству фанеры, резиновых 
изделий, стекла, цемента, различных хими
ческих изделий, металлических товаров и не
которых машин. С 60-х годов увеличился 
выпуск на экспорт продовольственных то
варов, синтетической кожи, пластиков, а 
также электронных приборов. К середине 
1969 года на Тайване имелось около 
50 электронных предприятий, построенных 
с помощью иностранного капитала. Два

Чеперерабатывающих комплекса, распо-

нне года переводить в любую страну все 
доходы, полученные на Тайване, тогда как 
раньше они могли переводить лишь 15 про
центов доходов. 11м гарантировалась воз
можность эксплуатировать свои предприя
тия в течение 20 лет, не опасаясь национа
лизации или выкупа тайваньскими властя
ми. Зарубежные инвесторы, вкладывающие 
средства в коммунальное хозяйство, в гор
нодобывающую и обрабатывающую про
мышленности, в сельское и лесное хозяйство, 
животноводство, рыболовство, транспорт и 
туризм, а также в жилищное строительство, 
с 1960 года начали пользоваться рядом дру
гих льгот, в частности, они были в значи
тельной степени или полностью освобожде
ны от уплаты налогов.

Ту же цель привлечения иностранных ин
вестиций преследовал и серьезный пересмотр 
гоминьдановскими властями в 50-х годах 
политики в отношении собственного частно
предпринимательского сектора на Тайване. 
Режим Чан Кай-ши был вынужден отка
заться от тотальной монополии госкапита
лизма во всех отраслях промышленного про
изводства. Требование предоставить свобо
ду деятельности частным тайваньским биз
несменам выдвигалось деловыми кругами 
США и других стран в качестве одного из 
условий инвестирования иностранных капи
талов. Аналогичное требование раздавалось 
и со стороны капиталистов китайского про
исхождения в государствах Юго-Восточной 
Азии. Поэтому' чанкайшистские власти пред
приняли широкую распродажу предприятий, 
находившихся под их контролем, частным 
бизнесменам, предпринимательская актив
ность которых получала поощрение. Если в 
1949 году на частные предприятия приходи
лось лишь 28 процентов производства всей 
промышленной продукции острова, то в 
1955 году эта доля возросла до 55 процен
тов, а в 1960 году — до 60 процентов. /Ченее 
чем за десятилетие (1953—1960 гг.) число 
частных промышленных предприятий на Тай
ване удвоилось.

ложенных в северном и южном районах ост
рова, производят горючее и сырье для хи
мической промышленности.

В окрестностях крупнейшего промышлен
ного центра Тайваня города Гаосюна созда
ны две специальные экспортные производст
венные зоны, в которых иностранный капи
тал пользуется особыми привилегиями. 
В этих зонах зарубежные предприниматели 
свободно получают земельные участки для 
строительства предприятий и обеспечивают
ся дешевой рабочей силой. Помимо этого, 
они имеют там возможность беспошлинного 
ввоза сырья, материалов и оборудования, а 
также беспрепятственного перевода за гра
ницу прибылей. В результате этого курса 
к 1970 году в районе Гаосюна был пост
роен целый ряд промышленных пред
приятий, выпускающих экспортную продук
цию.

Тайбэй установил активные коммерче
ские связи с другими странами, причем 
важнейшим торговым партнером снова ста
ла Япония, которая последовательно вос
станавливала свое экономическое влияние 
на острове. Японские инвестиции на острове 
в 1952—1971 годах составили около 90 млн. 
долл., а объем товарооборота между Тай
бэем и Токио даже выше, чем между Япо
нией и КНР (в 1971 г. составил около 1 млрд, 
долл.). По японским данным, из 537 заво
дов, имевшихся на Тайване в 1965 году, 
171 был построен с помощью японских ка
питалов.

Однако главным инвестором на Тайване 
остаются Соединенные Штаты. Из 560 млн. 
долл, частных инвестиций в экономику ост
рова, одобренных гоминьдановскими вла
стями, на долю американских фирм прихо
дится 40 процентов. В важных отраслях 
промышленности Тайваня большой вес при
надлежит американским монополистическим 
объединениям «Вестингауз электрик энд 
мэиьюфэкчуринг» (производство электро
энергии), «Рэйнольдс метал» (выпуск алю
миния), «Нэшнл фертилайзер ассошнэйшн» 
(производство химических удобрений), «Ин
голс шипбилдинг корпорейшн» (судострое
ние) и так далее.

Американская и гоминьдановская пропа
ганды тщательно скрывают оборотную сто
рону медали экономического развития Тай
ваня с помощью США, которое, как извест
но, тяжело отразилось на положении тру
дящихся масс города и деревни. Постоян
ным явлением в экономике Тайваня стали 
инфляция, стремительный рост цен и нало
гов, неуклонно растет стоимость жизни. 
Согласно официальной статистике, в от
дельные годы на Тайване безработные со
ставляют до 12 процентов самодеятельного 
населения.

Экономическое ограбление и политиче
ское бесправие трудящихся вызывают в их 
среде глубокое недовольство гоминьданов
ским режимом. Хотя группировка Чан Кай
ши с самого начала установила на острове 
порядки военного времени и запретила не 
только политические, ио и экономические
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забастовки и стачки, тем не менее на Тай
ване происходят выступления трудящихся. 
Иностранная печать сообщала, например, 
о забастовках горняков шахт «Юицзи», при
надлежащих гоминьдановской горнорудной 
компании, рабочих и служащих американ
ской авиакомпании «Эйша эйркрафт» в го
роде Тайнань, корабелов Тайваньской судо

строительной компании в Цзилуне и так да
лее. В связи с тяжелыми поборами и вер
бовкой молодежи в армию проявляют недо
вольство и тайваньские крестьяне. Все это 
свидетельствует о перманентном кризисе, 
переживаемом гоминьдановским режимом 
на Тайване, который не в состоянии скрыть 
западная пропаганда.



К 45-летию

Р. .4. Антонова

трагической гибели
Ли Да-чжао

в Китае начались анти
выступления,

ционных марксистских идей в стенах Пе
кинского университета, профессором кото
рого он был. Он читал специальные курсы ис
торического материализма, социального за
конодательства и историографии. Широкую 
популяризаторскую деятельность Ли Да- 
чжао вел и на страницах хорошо извест
ных в Китае журналов «Синьциннянь», 
«Мэйчжоу пинлунь», газеты «Чэньбао» и 
других.

Ли Да-чжао перевел на китайский язык 
многие произведения Маркса и Энгельса, 

числе основной раздел «Манифеста 
партии», был автором 
подробной биографии

'Ли Да-чжао, Избранные статьи и 
речи, М., 1965, стр. 67.

2 «Синьциннянь», т. 5, № 5 (15.Х1.1918 г.). 
Опубликовано в указ, сборнике Ли Да- 
чжао.

в том
Коммунистической 
первой в Китае 
Ленина.

В мае 1919 года 
империалистические выступления, извест
ные как «движение 4 мая 1919 года», поло
жившие начало общекитайскому народно- 
демократическому движению. Ли Да-чжао 
в это время был одним из вдохновителей 
и организаторов массового выступления 
студентов и рабочих.

В марте 1920 года Ли Да-чжао основал 
в Пекине Общество по изучению марксиз
ма. Он был одним из первых китайских 
марксистов, поставивших задачу соедине
ния революционной теории с практической 
борьбой китайского пролетариата. В мае 
1920 года он вместе с Дэн Чжун-ся, став
шим впоследствии выдающимся организа
тором китайского рабочего движения, впер
вые в Китае организовал первомайские 
торжества.

Особое значение Ли Да-чжао придавал 
международной пролетарской солидарно
сти, изучению опыта международного ре
волюционного процесса и, особенно, опыта 
Октябрьской революции. Уже при органи
зации первого марксистского кружка в Ки
тае он счел необходимым установить не
посредственный контакт с Коминтерном.

Для постоянных связей с революцион
ной Россией и правдивого освещения ее 
жизни в Китае по предложению Ли Да- 
чжао в Москву был направлен специаль
ный корреспондент газеты «Чэньбао» Июй 
Цю-бо, ставший впоследствии видным ру
ководителем КПК и крупнейшим пропаган
дистом марксизма.

Пропагандистская и организаторская 
деятельность Ли Да-чжао в 1919—1920 го
дах сыграла важную роль в подготовке 
к созданию Коммунистической партии Ки
тая. После I съезда КПК, участником ко
торого он был, Ли Да-чжао избирается

45 лет назад, в апреле 1927 года, 
китайская реакция вырвала из рядов 
КПК верного сына китайского народа, вы
дающегося организатора коммунистической 
партии, одного из крупнейших китайских 
ученых-марксистов, последовательного и 
стойкого комму ниста-интернационалиста, 
большого друга СССР Ли Да-чжао.

Решающее влияние на формирование 
мировоззрения Ли Да-чжао и на всю его 
деятельность оказала Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Ли Да-чжао 
горячо ее приветствовал и был первым в 
Китае, кто увидел в ней светлое будущее 
своего народа. Он призывал своих сооте
чественников «внимательно прислушивать
ся к вестям из новой России, которая 
строится на принципах свободы и гуманиз
ма» '. В выступлениях и статьях, опублико
ванных в 1918 году, «Сравнение француз
ской революции с русской», «Победа наро
да», «Победа большевизма»,— он первый в 
китайской печати отметил международное 
значение Октябрьской революции и ее опы
та для народов Китая и других стран. 
«Отныне повсюду, — писал он в журнале 
«Синьцинняиь», — будут видны победные 
знамена большевизма и слышны триум
фальные его песни. Прозвучал набат гу
манизма. Взошла заря свободы. Будущий 
мир будет миром красного знамени»<

Ли Да-чжао начал широкую пропаган
ду идей Октябрьской революции, револю-
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членом ЦК КПК, становится заведующим 
Северным филиалом Всекитайского рабо
чего секретариата. В этот период он много 
сделал для развития рабочего движения 
в Северном Китае. Одновременно Ли Да- 
чжао исследует экономическое состояние 
китайской деревни, разрабатывает конкрет
ные задачи партии в ее политике по отно
шению к крестьянству.

Ли Да-чжао был горячим сторонником 
дружбы с СССР, опоры на СССР, союза с 
СССР. В 1920—1924 годах при его актив
ном участии в Китае была развернута ши
рокая кампания за признание Советской 
России и установление китайско-советских 
отношений. Именно он сформулировал за
дачу установления дипломатических отно
шений с СССР как один из ведущих ло
зунгов национально-освободительного дви
жения китайского народа. В ноябре 
1922 года, в день пятой годовщины Октяб
ря, в приложении к газете «Чэньбао» он 
опубликовал статью «Октябрьская рево
люция и китайский народ», где призвал 
подняться против антисоветской политики 
тогдашних пекинских властей.

Ли Да-чжао писал: «В пламени Октябрь
ской революции родились рабоче-крестьян
ское государство и правительство. Это го
сударство—родина, авангард и великий 
оплот рабочих и крестьян всего мира...

В этот торжественный, великий, герои
ческий н гуманистический праздник напом
ним... о вопросе, который должен привлечь 
внимание всего нашего народа. Это во
прос дипломатических отношений с Рос
сией... немедленно и безоговорочно при
знать рабоче-крестьянское правительство» 3.

С огромным подъемом встретил Ли Да- 
чжао летом 1924 года решение руководя
щих органов КПК о его поездке в Моск
ву на V конгресс Коминтерна. Перед отъ
ездом в СССР он торжественно заявил: 
«Теоретический уровень нашей партии, к 
сожалению, не удовлетворяет тем полити
ческим потребностям, которые ставит пе
ред нашей партией революционная борьба.

Вот и я еду в Москву не столько в каче
стве делегата партии, сколько ученика, что
бы получить нужный опыт у русских рево
люционеров» 4.

... Ли Да-чжао был схвачен солдатами 
генерала Чжан Цзо-линя во время налета 
на советские дипломатические учреждения 
в Пекине 7 апреля 1927 года. Налет был 
совершен китайскими милитаристами по 
указке иностранного дипкорпуса, санкци
онировавшего нарушение дипломатического 
иммунитета советского полпредства.

Вместе с Ли Да-чжао и его соратника
ми в тюрьму были брошены и советские 
коммунисты, сотрудники советских учреж
дений в Пекине.

Лн Да-чжао был подвергнут пыткам 
и приговорен к мучительной средневековой 
казни — медленному удушению.

Весть о безвременной трагической ги
бели Ли Да-чжао и его товарищей с болью 
отозвалась в сердцах советских людей, всех 
прогрессивных людей мира. 1 мая 1927 го
да газета «Правда» писала: «Мы сегодня 
празднуем 1 Мая. Но сегодня это не толь
ко день радостного перечня наших побед. 
Это день скорби и печали, день призыва 
к мщению... Сегодня перед нами стоит 
тень нашего друга и товарища Ли Да- 
чжао, ученого, борца, коммуниста, а так
же тени других героев, удавленных вместе 
с ним. Это сделали не пекинские марио
нетки. а их хозяева — империалисты».

...В Китайской Народной Республике, 
где «единственным творцом» теории и прак
тики китайской революции в наши дни 
признается Мао Цзэ-дун, имя Ли Да- 
чжао не в чести. Его могила осквернена 
хунвэйбинами. Ближайшие родственники 
великого китайского революционера под
вергнуты репрессиям, а сын доведен пре
следованиями до самоубийства.

Прошло 45 лет. но имя борца, отдавшего 
свою жизнь ради светлого будущего китай
ского народа, ради идеалов коммунизма, 
свято чтится в Советском Союзе. Оно из
вестно миллионам советских людей всех 
поколений.
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ЖАМСАРАНГИЙН САМБУ

МНРП и трудящиеся МНР понесли большую утрату. В ночь 
с 20 на 21 мая 1972 года скончался выдающийся сын монголь
ского народа, один из старейших деятелей МНРП и народно
го государства, член Политбюро ЦК МНРП, Председатель Пре
зидиума Верховного Народного хурала Жамсарангийн Самбу.

Ж. Самбу родился 27 июня 1895 года в семье арата в Ниж- 
небуренском сомоне Центрального аймака. В начале 1922 года 
он вступил в МНРП и принял активное участие в создании пер
вых партийных организаций на местах.

В период борьбы монгольского народа под руководством 
МНРП за углубление народной революции и вступление страны 
на некапиталистический путь развития Ж. Самбу активно участ
вовал в проведении коренных революционных преобразований, 
последовательно выступал за обеспечение победы генеральной 
линии партии.

С 1937 года Ж. Самбу находится на дипломатической ра
боте, занимая посты Чрезвычайного и Полномочного послан
ника МНР в СССР, заведующего отделом МИД МНР, замести
теля министра иностранных дел МНР и посла МНР в КНДР.

Ж. Самбу участвовал в качестве делегата в работе ряда 
съездов МНРП, с 1951 года избирался депутатом Великого На
родного хурала всех созывов. В 1954 году Ж. Самбу был вве
ден в состав ЦК МНРП, затем избран членом Политбюро 
ЦК МНРП и выдвинут на пост Председателя Президиума Вели
кого Народного хурала МНР.

МНРП и правительство МНР высоко оценили заслуги 
Ж. Самбу перед родиной. Он был удостоен звания Героя труда 
МНР, награжден четырьмя орденами Сухэ Батора, другими ор
денами и медалями МНР.

Ж. Самбу удостоен высоких правительственных наград 
СССР: ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, орде
нов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. В 1966 го
ду ему была присуждена международная Ленинская премия 
«За укрепление мира между народами».
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ДелюсинЛ. П. Аграрно-крестьянский вопрос в полити
ке КПК (1921 — 1928), 463 стр., 1800 экз., 2 р. 52 к.

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИЗДА
ТЕЛЬСТВА «НАУКА» ВЫПУСТИЛА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
1972 ГОДА СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ ПО СТРАНАМ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:



Выйдет в 1972 году:

НОВАЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ

60 л. 4 руб. в переплете

и 
общест-

Москва, 
3 («Кни

га — почтой») «Академкнига».

Коллективом историков-китаеведов Института Востокове
дения АН СССР под руководством члена-корреспондента 
АН СССР С. Л. Тихвинского подготовлено академическое изда
ние истории Китая в новое время, основанное на последних 
монографических исследованиях советских ученых. Книга по
священа всесторонней характеристике маньчжурского влады
чества в Китае (1644-1912 гг.), крестьянских войн, агрессивной 
политики империалистических держав в Китае и национально- 
освободительного движения, в результате которого в 1912 го
ду была свергнута маньчжурская монархия и установлен рес
публиканский строй. Книга заканчивается характеристикой гос
подства в Китае различных милитаристских клик накануне но
вейшего периода всемирной истории. Книга снабжена иллюст
рациями, картами, библиографией и указателями.

Данная работа способствует пониманию многих процес
сов, происходивших на последующих этапах истории Китая 
представляет интерес для широких кругов советской 
венности.

Заказы на книгу принимаются по адресу: 
В-463, Мичуринский просп., 12, магазин №
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЖУРНАЛ

*
I

1г

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
«ПРОБЛЕМЫ

Основная задача журнала — освещать политику 
Советского Союза на Дальнем Востоке, направлен
ную на укрепление мира и безопасности в этом 
районе.

На страницах журнала найдут отражение вопро
сы экономики, политики, истории, культуры стран и 
народов Дальнего Востока.

Значительное место в журнале отводится со
циалистическим странам Дальнего Востока, эконо
мическим достижениям и росту их международного 
авторитета, борьбе СССР и этих стран против по
литики империалистических государств в данном 
районе.

Издание журнала вызвано растущим интересом 
советской и мировой общественности к проблемам 
Дальнего Востока.

Периодичность журнала — 4 номера в год. 
Подписная цена на год — 2 руб.

Индекс 70758
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