
ла

ЛЕТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Изучение Дальнего Востока в системе АН СССР

Успехи советского японоведения

1

Становление и развитие отечественного 
оитаеведения



.•-йли-лв. А-.

л г '•’ п ■ •г- г -г- ~ ■;г-'' ’ •”■ ■’- ■: -■■-■! - ■ -

г

СОДЕРЖАНИЕ

3

250 ЛЕТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

18

25

41

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

63

76

87

99

108

119

ИДЕОЛОГИЯ

137

151
ИСТОРИЯ

164

О политической кампании «критики Конфуция п 
Линь Бяо»

Л. С. Переломов
Религия и политика
(о социально-религиозных движениях в 
современной Японии)

Г. Е. Светлов

Сайгон игнорирует интересы и волю народа 
И. И. Некое

Модернизация сельского хозяйства Китая
3. А. Муромцева

Япония и энергетический кризис
Ю. К. Сергеев

Вопреки интересам развивающихся стран
А. А1. Петренко

Великоханьский шовинизм Пекина в национальном 
вопросе

Т. Р. Рахимов, Н. А. Тешилов

50 лет советско-китайских отношений
С. Г. Юрков

Становление и развитие отечественного 
китаеведения

В. С. Мясников

Ленин и политика КПСС в отношении Китая 
М. И. Сладковский

Изучение Дальнего Востока в системе АН СССР
Е. М. Жуков

Успехи советского японоведения
С. Л. Тихвинский

В ГЙД‘НА РУССКОМ, 
Г) у ? -> I- - ку

К вопросу о борьбе пролетарской и мелкобуржуазной 
линий в КПК

В. И. Глунин

V ь '

НАУЧНЫЙ. ОБЩЕСТВЕННЭ-ПО?.'Ш41Гч’ЁСКИ]ГГ-^КУрЙ(Хл
ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ РАЗА|
АНГЛИЙСКОМ И ЯПОНСЬ

ПРОБЛЕМЫ 
ДАЛЬНЕГО

2 [10] 1974 ВОСТОКА



М Л*

I

174

КУЛЬТУРА

186

195

203

208

ВОСПОМИНАНИЯ

216

КОММЕНТАРИИ

223

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

228

237

240
!

244

248

249

250

к-.

Культура КНР: борьба двух линии продолжается 
И. Л1. Надеев

Яньань глазами очевидца (1942—1945)
Г. В. Ефимов

Ихэтуани. Опыт историографического исследования 
Л. Н. Ворох

Уроки поражения
Г. И. Юмис, В. И. Явин

Тао Юань-мин в новом издании
Е. А. Серебряков

Битва за Ухань
.4. Я. Калягин

Ближневосточный кризис и политика Пекина 
В. Л. Васильев

© «Проблемы 
Дальнего Востока», 
1974

Коминтерн
партия

.4. И. Карту нова, Э. Н. Шахназарова

Г ■;

Проблемы культуры КНР 
(конференция в Институте Дальнего Востока 
АН СССР)

С. А. Торопцев
Встреча в Улан-Баторе

Г. Б. Ярославцев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ, СООБЩЕНИЯ
Конференция в Джокьякарте

В. А. Семенов

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ
Коммунист-интернационалист Цюй Цю-бо

Е. Ф. Ковалев

*«!

’ 4
4

I

.4

И

и Монгольская народно-революционная

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕ'

М. И. СЛАДКОВСКИИ (и. 
В. А. АРХИПОВ (зам. 
Г. В. АСТАФЬЕВ, Р. С. Е 
ДАНОВ, Г. В. ЕФИМО 
В. А. КРИВЦОВ, О. В. РА 
РЕВ (отв. секрета V • ’ 
М. Л. ТИТАРЕНКО 
Р. А. УЛЬЯНОВ

Чеховские традиции и творчество Цао Юя 
(к вопросу о литературном влиянии)

Р. С. Белоусов
Чу Си Ген и современное корейское языкознание

Ю. Н. Мазур

’ Л

■ ■ Л

й
<I ! 4

г

Л
4

4
■ 1

Адрес редакции: Москва, И7218, 
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 2, 
тел. 127-08-19



Ленин и
отношениив

■

I. Ленин о Китае

М. И. С лад ко в с кий, 
чл.-корр. Академии наук СССР

Наряду с изучением всех стран Востока В. II. Ленин уделял боль
шое внимание изучению Китая. В ленинских тетрадях имеются заметки 
и выдержки из многочисленных наиболее крупных для начала XX в. 
произведений мировой литературы о Китае, в частности из работ: 
Б. Л. Маккэ й. Китай, Срединная республика. Ее проблемы и перспек
тивы; Д. Кентли и Ш. Джонс. Сун Ят-сен и пробуждение Китая; 
Фосберг-Реков. Революция в Китае; II. Ш ё н. О целях России в 
Китае; М. Брандт. Восточноазиатские вопросы; В. Шюлер. Очерк 
новейшей истории Китая и др.

Знакомясь с литературой и пристально наблюдая за происходив
шим общественно-политическим движением в Китае, В. II. Ленин нахо
дил время откликнуться на все важнейшие события в общественной 
жизни этой страны.

На рубеже XX в. империалистические страны приступили к разде
лу Китая на «сферы влияния», а буржуазная наука пыталась оправдать 
такие экспансионистские устремления монополистического капитала 
«цивилизаторскими» целями в интересах Китая, не подготовленного 
якобы к самостоятельному государственному управлению; любые вос
стания китайского народа против империалистического вторжения изо-

История минувших десятилетий и тенденции мирового общест
венного развития убедительно подтверждают правоту и жизненную 
силу ленинского учения, великую преобразующую роль ленинизма в 
строительстве нового общественного строя — социализма и комму
низма.

Развивая марксизм в условиях перерастания капитализма в послед
нюю, монополистическую стадию — империализм, В. И. Ленин вскрыл 
закономерности этого нового периода капитализма и создал научную 
теорию социалистической революции — боевую программу коммунисти
ческих партий. Сила и универсальность ленинского учения состоит в 
том, что оно основывается на опыте всего мирового революционного 
процесса нашей эпохи, на изучении конкретных условий и особенностей 
революционных движений как в развитых капиталистических странах, 
так и в бывших колониях и полуколониях. Именно в результате такого 
всестороннего обобщения выведены общие законы общественного раз
вития, открытые В. И. Лепиным, и определены конкретные специфиче
ские условия, в которых проявляются и действуют эти общие законы.

политика КПСС 
Китая

1 В, И. Лении. Поли. собр. соч., т. 28, стр. 537. 
1*
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Сражались как проявление бунта против европейской цивилизации. 
В. II. Ленин в это время решительно выступил в защиту суверенных 
прав Китая и призвал русский пролетариат к борьбе с царским само
державием, присоединившимся к политике грабежа, которую «давно 
уже ведут по отношению к Китаю буржуазные правительства Европы» 2. 
Он вскрыл губительность колониальной политики буржуазных госу
дарств не только для народов Китая, но и для трудящихся России 
и других капиталистических государств, страдающих от войн, затевае
мых в угоду «кучке капиталистов-тузов, которые ведут торговые дела 
с Китаем, кучке фабрикантов, производящих товары на азиатский ры
нок, кучке подрядчиков, наживающих теперь бешеные деньги на сроч
ных военных заказах» 3.

На многочисленных фактах В. И. Ленин разоблачал политику гра
бежа и насилия империалистических держав по отношению к коло
ниальным народам. «...При капитализме, — писал В. И. Ленин, — немы
слимо иное основание для раздела сфер влияния, интересов, колоний 
и пр., кроме как учет силы, участников дележа...» 4 В. И. Ленин беспо
щадно изобличал лживость буржуазной пропаганды о «цивилизатор
ской» роли европейских стран в Китае. «Хозяйничанье европейцев в 
Китае, — отмечал В. И. Ленин, — «разоблачает в достаточной мере на 
фактах истории всю вздорность претензий, будто иностранная политика 
христианского мира или составляющих его народов вдохновляется и 
определяется заботой о цивилизации... Если в отношении низших 
рас проводится какая-нибудь общая международная по
литика, то она вытекает не из морального доверия, а из коммер
ческой «сделки»5.

Характеризуя положение Китая как объекта империалистической 
агрессии, В. И. Ленин видел и другую сторону процессов в обществен
ной жизни Китая, происходивших под влиянием пролетарских движений 
на Западе, особенно первой русской революции 1905 года.

Революционный подъем в странах Востока после русской револю
ции 1905 г. В. И. Ленин охарактеризовал как начало «пробуждения 
Азии». Он отмечал качественно новые черты в революционном движе
нии этого периода пробуждения «к политической жизни азиатских на
родов»6. «В Китае,— писал В. И. Ленин в 1908 г., — революционное 
движение против средневековья тоже дало себя с особенной силой знать 
в последние месяцы. Правда, ничего определенного нельзя еще сказать 
относительно данного именно движения,— так мало о нем сведений 
и так обильны вести о мятежах в различных местностях Китая,— но 
сильный рост «нового духа» и «европейских веяний» в Китае, особенно 
после русско-японской войны, не подлежит сомнению, а следовательно, 
неизбежен и переход старых китайских бунтов в сознательное демокра
тическое движение»7. Следовательно, уже на начальном этапе обще
ственно-политического, антимонархического движения в Китае 
В. И. Ленин отмечал в нем черты, закономерности, общие с револю
ционным движением на Западе, переход его от низших, «бунтарских» 
форм к сознательной политической деятельности.

При всем своеобразии и специфичности идей, теорий, исходящих в 
первую очередь от революционного демократа д-ра Сунь Ят-сена,
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Ленин и политика КПСС в отношении Китая 5

В. И. Ленин видел и в них не нечто принципиально отличающееся 
от известных миру общественно-политических учений, а отражение 
общих процессов, происходящих в мире, и отдельные специфические 
черты взглядов Сунь Ят-сена он объяснял его теоретической незрело
стью в результате незрелости самой общественной жизни Китая, сла
бости и неразвитости материального базиса.

Программа революционного преобразования Китая на основе трех 
народных принципов (национальное освобождение, образование демо
кратической республики и народное благосостояние), провозглашенная 
Сунь Ят-сеном в 1906 г.8, нашла горячее сочувствие и поддержку у 
В. И. Ленина. «Боевой, искренний демократизм пропитывает каждую 
строчку платформы Сунь Ят-сена,— писал В. И. Ленин. — Полное пони
мание недостаточности «расовой» революции. Ни капли аполитицизма 
или хотя бы пренебрежения к политической свободе, хотя бы допуще
ния мысли о совместимости китайского самодержавия с китайской 
«социальной реформой», с китайскими конституционными преобразо
ваниями и т. п. Цельный демократизм с требованием республики. Пря
мая постановка вопроса о положении масс, о массовой борьбе, горячее 
сочувствие трудящимся и эксплуатируемым, вера в их правоту, в их 
силу»9.

Отмечая благородные субъективно социалистические устремления 
Сунь Ят-сена, В. И. Ленин в то же время указывал на историческую 
ограниченность его программы: «Теория эта, если рассматривать ее с 
точки зрения доктрины, есть теория мелкобуржуазного «социалиста»- 
реакционера... И Сунь Ят-сен с неподражаемой, можно сказать, дев
ственной наивностью сам разбивает в пух и прах свою реакционную 
народническую теорию, признавая то, что признать заставляет жизнь,— 
именно: что «Китай стоит накануне гигантского промышленного» (т. е. 
капиталистического) «развития», что... «будет много Шанхаев», т. е. 
миллионных центров капиталистического богатства и пролетарской нуж
ды и нищеты» 10.

Подчеркивая крайнюю противоречивость программы Сунь Ят-сена, 
в которой наряду с отрицанием капитализма излагалась, по существу, 
капиталистическая теория аграрных преобразований, В. И. Ленин пи
сал: «В том-то и состоит диалектика общественных отношений Китая, 
что китайские демократы, искренне сочувствуя социализму в Европе, 
переделали его в реакционную теорию и на основании этой реакцион
ной теории о «предупреждении» капитализма проводят чисто капита
листическую, максимально-капиталистическую аграрную программу!» 11 

Не поняв закономерностей капитализма и его движущих сил, д-р 
Сунь Ят-сен не смог разглядеть и эксплуататорской сущности китайской 
буржуазии, приукрашивая ее патриотичность и либерализм.

Основываясь на опыте Сииьхайской революции, Владимир Ильич 
предупреждал о склонности китайской буржуазии к измене. В 1912 г. 
он высказал предположение о том, что «Юань Шп-кай, представитель 
буржуазии, которая едва успела из либерально-монархической стать 
либерально-республиканской (надолго ли?), будет вести политику лави
рования между монархией и революцией» 12.

• См.: Сунь Ят-сен. Три народных пришита и будущее Китая. — Избр. пронзв. 
М, 1964, стр. 121—133.

9 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 401.
10 Там же, стр. 404.
11 Там же, стр. 404—405.
12 Там же, стр. 406.
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13 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 139.
м Там же.
15 После подавления восемью империалистическими государствами, включая цар

скую Россию, антиимпериалистического восстания ихэтуаней (боксеров) на Китай была 
наложена контрибуция (боксерская) в 450 мли. таэлей с выплатой в течение 39 лет с 
начислением 4% годовых (сумма контрибуции к 1940 г. должна была составить 
982 млн. таэлей).

Это предположение, как известно, подтвердилось. Юань Ши-кай 
получил от Международного банковского консорциума на кабальных 
условиях заем в сумме около 250 млн. руб., позволивший ему укрепить 
позиции реакционных классов, и в 1916 г. — попытаться объявить себя 
императором Китая.

В. И. Ленин видел слабость китайской либеральной буржуазии 
в том, что созданная ею под руководством Сунь Ят-сена партия гоминь
дан не смогла «втянуть в революцию широкие массы», что «...пролета
риат в Китае совсем еще слаб,— поэтому нет передового класса, спо
собного решительно и сознательно бороться за доведение демократиче
ской революции до конца. Крестьянство, не имея руководителя в лице 
пролетариата, страшно забито, пассивно, темно, равнодушно к поли
тике» 13.

В. И. Ленин в то же время еще в 1913 г. указывал на различия 
в складывающейся ситуации на Юге и Севере Китая. «Партия Сунь 
Ят-сена, — писал В. И. Ленин, — опирается на юг Китая, наиболее раз
витой в отношении промышленности и торговли, наиболее испытавший 
влияние Европы, наиболее передовой. Партии Юань Ши-кая опираются 
на отсталый север Китая» и.

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась вопло
щением в жизнь ленинского учения о пролетарской революции в эпоху 
империализма—последней стадии капитализма. По своему значению 
и масштабам она приняла универсальный, международный характер 
и явилась исторической вехой для всех народов, в том числе и для 
народов Китая. С первых же дней строительства первого в мире социа
листического государства В. И. Ленин уделяет большое внимание про
блемам Востока, и в том числе Китая. По указанию В. И. Ленина 
в ноябре 1917 г. Советское правительство через китайского посла в 
Петрограде предложило китайскому правительству вступить в перего
воры об аннулировании русско-китайского договора 1896 г., Пекинско
го (боксерского) протокола 1901 г. и всех соглашений царской России 
с Японией периода 1907—1916 гг. по вопросам Китая и заключить 
новые договоры, основывающиеся на признании полного равноправия 
сторон и взаимном уважении суверенитета народов.

В сложившихся тогда условиях руководимое Лениным Советское 
правительство ради установления дружественных отношений с китай
ским народом обращалось не только к официальному пекинскому пра
вительству, но и к южному правительству, выражавшему волю про
грессивной общественности Китая.

После разгрома Колчака и вступления Красной Армии в Сибирь 
Совет Народных Комиссаров 20 августа 1919 г. направил «Обращение 
Совета Народных Комиссаров к китайскому народу и правительствам 
Южного и Северного Китая». В этом обращении было повторено пред
ложение Советского правительства об аннулировании ранее упоминав
шихся договоров и заявлялось об отказе Советской России от полу
чения «боксерской контрибуции» 15 и от всех прав и привилегий, кото
рыми пользовались царская Россия и ее подданные по условиям русско- 
китайских договоров, в том числе права экстерриториальности па тер-
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|Я «Внешняя политика СССР. 1917—1944 гг. Сборник документов». М., 1944, т. 1, 
стр. 300.

17 Л и Да-чжао. Победа большевизма. — «Синь циннянь», 1918, № 5.
18 Там же.
19 С у и ь Я т - с е и. Избр. произв. М., 1964, стр. 290.

ритории Китая. «Советское правительство,— говорилось в обращении,— 
хорошо знает, что союзники (страны Антанты. — М. С.) и Япония сде
лают все возможное, чтобы и на этот раз голос русских рабочих и 
крестьян не дошел до китайского народа, что для возвращения китай
скому народу того, что было от него отнято, необходимо будет сначала 
покончить с сидящими в Маньчжурии и Сибири хищниками. Поэтому 
оно посылает теперь свою весть китайскому народу вместе со своей 
Красной Армией, которая идет через Урал на Восток на помощь сибир
ским крестьянам и рабочим для освобождения их от бандита Колчака 
и его союзника — Японии.

Если китайский народ хочет стать, подобно русскому народу, сво
бодным и избежать той участи, которую ему приготовили союзники 
в Версале с целью обратить его во вторую Корею или во вторую 
Индию,— пусть он поймет, что его единственный союзник и брат в 
борьбе за свободу есть русский рабочий и крестьянин и его Красная 
Армия» 16.

Как ни старались империалистические круги и их пекинские пособ
ники помешать проникновению идей Ленина за «китайскую стену», 
как ни пытались они очернить, оклеветать первое социалистическое 
государство, влияние Октябрьской революции на китайскую прогрес
сивную общественность возрастало, семена марксизма-ленинизма нахо
дили благоприятную почву в Китае. Профессор Ли Да-чжао, ставший 
впоследствии одним из организаторов Коммунистической партии Китая, 
страстно призывал «изучать большевизм, знакомить с ним народ, рас
сказывать правду о нем» 17.

«Мы в этом мрачном Китае,— говорил Ли Да-чжао,— в мертвом 
Пекине словно ощущаем ее (Октябрьской революции. — М. С.) светлый 
луч, который, как маленькая яркая звезда в глубоком мраке, освещает 
путь нового человечества. Мы должны использовать этот свет, упорно 
стремиться вперед, работать для блага человечества. Это и будет 
нашим чествованием эпохи» 18.

В Китае рушились старые, реакционные теории. Иллюзорные пред
ставления китайских националистов о возможности единения с капи
талистической Японией как с государством общей «желтой» расы, 
противостоящей «белой» расе Запада, должны были окончательно 
развеяться под неумолимыми фактами империалистического разбоя 
Японии в годы войны (21 требование, предъявленное Японией в 1915 г.) 
и шовинистического вероломства при заключении мирного Версальского 
договора. Потерпела фиаско и пацифистская «Программа строитель
ства страны», с которой Сунь Ят-сен в 1919 г. обращался к державам- 
победителям, призывая их оказать содействие «в развитии Китая»... 
«стать на путь сотрудничества и взаимопомощи, чтобы навсегда покон
чить с торговой войной»19. Империалистические державы цинично 
надругались над Китаем. На Парижской мирной конференции были 
отклонены все законные предложения китайской делегации о восста
новлении его государственного суверенитета. Китаи по-прежнему оста
вался на положении полуколонии.

Ответ на насущные вопросы Китая передовые китайские люди 
искали в ленинизме, а конкретный путь революционных преобразова-
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ний указывал им воплощенный в революционную практику опыт Ок
тябрьской социалистической революции, совершенной русским рабочим 
классом в союзе с трудовым крестьянством под руководством ленинской 
большевистской партии.

В. И. Ленин разработал развернутую научную программу револю
ционной борьбы народов колониальных и зависимых стран за нацио
нальное и социальное освобождение и определил задачи коммунисти
ческих партий в руководстве этой борьбой.

В. И. Ленин исходил из того, что «после империалистической войны, 
взаимные отношения народов, вся мировая система государств опре
деляются борьбой небольшой группы империалистических наций против 
советского движения и советских государств, во главе которых стоит 
Советская Россия»20. Подразделяя мировую систему на угнетенные и 
угнетающие нации, В. И. Ленин предупреждал и о том, «что очень 
часто — пожалуй, даже в большинстве случаев — буржуазия угнетен
ных стран, хотя она и поддерживает национальные движения, в то же 
время в согласии с империалистической буржуазией, т. е. вместе с нею, 
борется против всех революционных движений и революционных клас
сов» 21.

В ленинском учении, таким образом, при определении противобор
ствующих сил в мире в основу положен классовый, а не национальный 
принцип; исходя из этого принципа дана характеристика и позиции 
национальной буржуазии угнетенных стран, по-разному относящейся к 
проблемам национального освобождения и социально-демократических 
преобразований.

В. И. Ленин открыл ясную перспективу для народов угнетенных 
стран на втором этапе национально-освободительной революции, после 
национального освобождения и перехода к социально-демократическим 
преобразованиям.

Основываясь на опыте революционного движения и общественных 
преобразований отсталых в прошлом колониальных окраин царской 
России, В. И. Ленин сделал вывод о том, «что с помощью пролетариата 
передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю 
и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капи
талистическую стадию развития»22.

Этот вывод является величайшей заслугой В. И. Ленина и знаме
нует собой дальнейшее развитие марксистско-ленинской теории проле
тарской революции.

Им руководствовалась и КПК, определяя перспективы революции в 
Китае. После освобождения Китая от японских интервентов и разгрома 
реакционных гоминьдановских сил, поддерживаемых империалистиче
скими кругами США, Китайская коммунистическая партия, опираясь 
на помощь Советского Союза, выдвинула программу (генеральная 
линия КПК на переходный период—1952 г.) социалистического строи
тельства в Китае.

При определении задач революции в колониальных и 
странах В. И. Ленин особое внимание уделял аграрной

го В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 242.
21 Там же, стр. 243.
22 Там же, стр. 246.
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В. I I. Л о п и н. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 166—167.
Там же, стр. 169.
См.: «Тезисы для изучения и пропаганды генеральной липин партии в переход- 
’риод».
В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 33, стр. 35.
«Резолюция VIII Всекитайского съезда КПК по политическому отчету 

ЦК КПК»---- «Материалы VIII съезда КПК». Пекин, 1956 (на русск. яз.), т. 1, стр. 126.

Он писал: «По отношению к государствам и нациям более отсталым, 
с преобладанием феодальных или патриархальных и патриархально
крестьянских отношений, надо в особенности иметь в виду... необходи
мость поддерживать специально крестьянское движение в отсталых 
странах против помещиков, против крупного землевладения, против 
всяких проявлений или остатков феодализма, и стараться придать 
крестьянскому движению наиболее революционный характер...»23

В. И. Ленин указал коммунистическим партиям конкретные пути 
для решения проблем аграрной революции. Он вел решительную борь
бу как против попыток оппортунистических партий II Интернационала 
ограничить пролетарское движение узкоцеховыми, профессиональными 
интересами, так и против «народников», не понявших руководящей роли 
рабочего класса. «Только городской и промышленный пролетариат, 
руководимый коммунистической партией,— писал В. И. Ленин,— может 
избавить трудящиеся массы деревни от гнета капитала и крупного 
помещичьего землевладения, от разрухи и от империалистических войн, 
неизбежных снова и снова при сохранении капиталистического строя. 
Трудящимся массам деревни нет спасения иначе, как в союзе с комму
нистическим пролетариатом, в беззаветной поддержке его революцион
ной борьбы за свержение ига помещиков (крупных землевладельцев) 
и буржуазии» 24.

Ленинские идеи по аграрному вопросу при содействии ИККИ были 
положены в основу решений IV съезда КПК (январь 1925 г.). Ими 
руководствовались китайские коммунисты-интернационалисты и в по
следующие годы. Горячим последователем и пропагандистом ленинской 
аграрной политики был Ли Да-чжао. Он первым в Китае обосновал 
применительно к конкретным китайским условиям ленинский тезис 
о путях решения аграрной проблемы под руководством рабочего 
класса.

В. И. Ленин в своих многочисленных трудах создал теорию социа
листической революции и обосновал конкретные формы и пути перехо
да от капитализма к социализму.

Ленинская теория социалистической революции была положена в 
основу при разработке Коммунистической партией Китая «генеральной 
линии в переходный период» 25.

При рассмотрении итогов выполнения первого пятнлетнего народно
хозяйственного плана VIII съезд КПК (1956 г.), основываясь на 
ленинском выводе о том, что «...переход от капитализма к коммунизму, 
конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия поли
тических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: диктатура 
пролетариата'»26, констатировал, что и в Китае «...демократическая 
диктатура народа после победы буржуазно-демократической револю
ции в масштабах всей страны но существу представляет собой дикта
туру пролетариата»27.

VIII съезд КПК. на основе этого вывода наметил развернутую сис
тему мероприятий по идеологическому воспитанию и укреплению рядов 
КПК, по расширению интернациональных связен с международным 
коммунистическим движением. В Уставе КПК, принятом 1-й сессией



10 М. И. Сладковскнй

1

8!

I

III. Ленинская политика 
в отношении Китая

<4

III МН I

*

Советское государство на протяжении всей истории советско-китай
ских отношений неизменно руководствовалось учением В. И. Лепина 
и в отношении Китая и было всегда на стороне китайского народа 
в его борьбе за национальное и социальное освобождение. В. И. Ленин 
и руководимая им партия русских большевиков-коммунистов, опреде
ляя внешнюю политику в отношении Китая в первые послеоктябрьские 
годы, исходили из того, что китайскому народу, борющемуся за нацио
нальное и социальное освобождение, приходится сталкиваться с силами 
не только внутренней реакции, но и с внешними империалистическими 
силами.

Китайская революция, таким образом, сталкивалась с силами миро
вого капитала, намного превосходившими слабо вооруженные и недо
статочно организованные демократические силы Китая. В этих усло
виях международная помощь пролетариата, прежде всего первого со
циалистического рабоче-крестьянского государства — Советской России, 
становилась объективной необходимостью для победы китайской рево
люции.

Исходя из этого и учитывая конкретную обстановку в Китае, Совет
ское государство стремилось установить связи «с теми общественными 
силами в Китае, — говорилось в докладе НКИД VIII съезду Советов,—- 
которые борются за его освобождение от внешнего гнета и насилий 
и за превращение его в объединенную демократическую страну...»30.

В свою очередь и китайские демократы, сплачивавшиеся вокруг 
д-ра Сунь Ят-сена и образовавшие Южное правительство, пытались 
завязать связи с Советским правительством. В августе 1921 г. глава 
Южного правительства Сунь Ят-сен направил на I съезд трудящихся

-
I 1:1'8

VIII съезда КПК, говорилось: «Коммунистическая партия Китая в своей 
деятельности руководствуется марксизмом-ленинизмом» 28—и далее: 
«Партия прилагает усилия для развития и укрепления дружбы со стра
нами лагеря мира, демократии и социализма, возглавляемого Совет
ским Союзом, укрепляет солидарность пролетарского интернационализ
ма, изучает опыт мирового коммунистического движения... воспитывает 
своих членов и народ в духе интернационализма, выраженного в при
зыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 29.

В годы сотрудничества КНР с СССР и другими социалистическими 
странами (1949—1957 гг.) экономические планы и народнохозяйствен
ное управление КНР также в своих главных чертах основывались на 
учении В. И. Ленина и на опыте мировой социалистической системы. 
Известно, что именно в этот период китайский народ добился выдаю
щихся успехов в создании первичной материально-технической базы 
социализма.

Курс на строительство социализма в содружестве с Советским Сою
зом и другими социалистическими странами намечался VIII съездом 
КПК (первая сессия) и на будущее, однако был прерван Мао Цзэ-ду- 
ном и его сподвижниками в 1958 г.
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28 Цит. по: «Материалы VIII съезда КПК». М., стр. 137.
29 Там же, стр. 141.
30 Из годового отчета НКИД VIII съезду Советов (1919—1920 гг.). — «Документы 

Л пешней политики СССР». М., 1958, т. 2, стр. 730.
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31 См.: Р. А. М и р о в и ц к а я. Первое десятилетие. — «Ленинская политика СССР 
в отношении Китая». М., 1968, стр. 24.

32 «Документы внешней политики СССР», т. 5, стр. 84.
33 Архив Министерства обороны СССР. (Цит. по: Р. А. Мнровицкая. Первое 

десятилетие. М., 1968, стр. 26.)

Дальнего Востока своего представителя с письмом к наркому Г. В. Чи
черину, в котором выражалась заинтересованность в изучении опыта 
организации в России советов, армии, системы образования. Сунь Ят-сен 
писал, что он «хотел бы знать все, что Вы и другие можете сообщить 
об этих вещах»31. В ответном письме Сунь Ят-сену Г. В. Чичерин по 
поручению Советского правительства писал: «Независимо от последую
щего развития наших политических позиций в Европе и вне ее наше 
Правительство никогда не свернет с пути самой верной, сердечной и 
искренней дружбы и сотрудничества с китайским народом, достижение 
благосостояния и свободное развитие которого являются нашим самым 
искренним желанием»32.

В январе 1923 г. в Шанхае во время личной встречи с представи
телем Советской России А. А. Иоффе, прибывшим в Китай для ведения 
переговоров об установлении дипломатических отношений между Совет
ской Россией и Китаем, Сунь Ят-сен обратился с просьбой, адресован
ной Советскому правительству, об оказании Южному правительству 
финансовой помощи и направлении советников33. В соответствии с этой 
просьбой в Южный Китай были направлены в качестве политического 
советника М. М. Бородин и в качестве главного военного советника 
П. А. Павлов, а после неожиданной смерти последнего — прославлен
ный советский полководец В. К. Блюхер, а также группа советников, 
в том числе В. Поляк, А. И. Черепанов, Т. А. Бесчастнов, Е. А. Яковлев, 
Г. И. Гилев, П. И. Смирнов, Н. И. Кончиц, И. К. Мамаев и другие. 
Накануне Северного похода (апрель 1926 г.) в Южном Китае рабо
тало 58 советских советников. С их помощью и на средства Советского 
правительства в 1924 г. была создана военная школа Вампу, сыгравшая 
важную роль в подготовке военных кадров китайской революционной 
армии. Перед началом Северного похода Советским правительством 
было принято решение об усилении военной помощи и о срочной по
ставке Кантонской армии вооружения. Во исполнение этого решения 
из Владивостока в мае — октябре 1926 г. были доставлены в Кантон 
крупные партии вооружения, боеприпасов и военного снаряжения. 
В связи с объявлением весной 1925 г. англо-американскими фирмами 
«нефтяного бойкота» Южного Китая Советское правительство приняло 
меры для регулярной доставки бензина, керосина и других нефтепро
дуктов Китаю. Из далекого Батуми при крайне ограниченных воз
можностях морского флота советские организации удовлетворяли боль
шую часть потребности революционной армии и Южного правительства 
в нефтепродуктах.

Значительную помощь Советский Союз оказывал и северным на
циональным армиям Китая под общим командованием генерала Фын 
Юй-сяна. Из Советского Союза были направлены две группы совет
ников численностью свыше 60 человек; в их составе были видные 
военачальники Путна, Примаков, Питкевич, Климов, Скалов и др.

Китайская революция 1924—1927 гг. в результате отхода буржуа
зии и измены правогоминьдановцев во главе с Чан Кай-ши, вступив
ших в сговор с империалистическими государствами, потерпела пора
жение. Однако помощь советского народа имела важное значение для 
последующей революционной борьбы китайского народа. От имени
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вии Японии оказались иллюзорными. Отклонение гоминьдановским пра
вительством под давлением США предложения Советского Союза о 
заключении советско-китайского договора о взаимопомощи ускорило 
развязку японской агрессии против Китая и показало широким кругам 
китайской общественности пагубность антисоветской позиции гоминь
дановского Китая. После вторжения японских войск во внутренний 
Китай 7 июля 1937 г. гоминьдановское правительство было вынуждено 
искать пути к сближению с Советским Союзом и прекращению граж
данской войны в Китае.

Советское правительство было единственным, которое поддержало 
на Брюссельской конференции в ноябре 1937 г. обращение Китая об 
оказании ему иностранными государствами помощи и о прекращении 
поставок в Японию военного снаряжения из США, Англии и других 
западных стран. Вслед за тем Советское правительство предоставило 
Китаю три займа (два займа по 50 млн. ам. долл, в 1938 г. и третий 
займ—150 млн. ам. долл. — в 1939 г.). Поскольку японским оккупан
там удалось блокировать морское побережье Китая, а западные страны 
не оказывали ему реальной помощи, советские поставки вооружения, 
материалов, горючего и советские летчики, танкисты и инструкторы 
сыграли весьма важную роль в антияпонской борьбе китайского народа 
в течение 1938—1939 гг. При содействии Советского Союза была созда
на специальная автотрасса от Алма-Аты до Ланьчжоу, снабженная 
советскими автомашинами, по которой в глубоком тылу осуществля
лись поставки из Советского Союза. В этот период Китай получил 
из Советского Союза 885 боевых самолетов, 82 танка, 700 автомашин, 
690 орудий, 3900 ручных и станковых пулеметов и соответствующие 
комплекты боеприпасов для них35. Общая стоимость советских поставок 
вооружения, транспортных средств, горючего и различных материалов, 
предоставленных в счет трех указанных кредитов до 1940 г., составила 
173,2 млн. ам. долл.36. Для обучения и управления посылаемой воен
ной техникой до середины февраля 1939 г. в Китай было направлено 
712 летчиков и авиатехников и около 200 военных советников различ
ных специальностей, в том числе такие видные военачальники, как 
В. И. Чуйков, П. С. Рыбалко, П. Ф. Батицкий, А. И. Черепанов. Совет
ская военная помощь Китаю в годы антияпонской войны высоко оцени
валась как гоминьдановским правительством, так и руководителями 
КНР, в том числе и Мао Цзэ-дуном. «С начала войны сопротивления 
ни одно правительство какой-либо империалистической державы не 
оказало нам настоящей помощи,— говорил Мао Цзэ-дун в декабре1
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правительства КНР маршал Не Жунь-чжэнь в 1957 г. направил быв
шим советским советникам в Китае письма, в которых заверял совет
ских ветеранов, что «китайский народ никогда не забудет» об их учас
тии в китайской революции; победа, одержанная китайским народом 
в настоящее время, писал маршал Не, неотделима от вклада, который 
вы внесли в дело китайской революции в то время34.

Не менее важную помощь оказал Советский Союз Китаю в тяже
лые для китайского народа годы японского вторжения. Расчеты гоминь
дановского правительства на помощь США и Англии в противодейст-

34 Письмо хранится в личном архиве бывшего советника в Китае генерала 
Н. И. Кончина.

35 См.: А. Г. Яковлев. СССР и борьба китайского народа против японской агрес
сии (1931 —1945 гг). — «Ленинская политика СССР в отношении Китая», стр. 103.

38 М. И. Сладковский. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. А А., 
.1958, стр. 284.
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37 «О китайско-советской дружбе». Пекин, 1950, стр. 6.
38 Пыи Мин. История китайско-советской дружбы. М., 1959, стр. 220—221.

1949 г. — Только Советский Союз оказал нам помощь своими людски
ми, материальными и финансовыми силами в большом размере»3'.

В конце 1939 г. гоминьдановское правительство стало на путь нару
шения соглашения с КПК о прекращении гражданской войны и едином 
антияпонском национальном фронте. В ряде пунктов страны гоминьда
новские армии нападали на народно-освободительные части 8-й и 
4-й армий, находившиеся под руководством КПК, и в то же время 
почти полностью свернули операции против японских оккупантов. 
В изменившихся условиях Советское правительство не могло продол
жать военные поставки гоминьдановскому правительству, в связи с чем 
третий кредит (150 млн. ам. долл.) был использован лишь в сумме 
73,2 млн. ам. долл. В первые годы развязанной гитлеровской Герма
нией войны против СССР, особенно после приближения фашистских 
армий к Москве и Волге, правые гоминьдановцы вновь вернулись к 
антисоветской позиции и вопреки интересам китайского народа стали 
свертывать экономические связи с Советским Союзом. Антисоветизм 
проникал и в ряды КПК. В 1941 —1949 гг. в КПК по указанию Мао 
Цзэ-дуна была развернута кампания против «московских коммунистов» 
(под флагом «исправления стиля» — чжэн фын), в результате которой 
многие китайские коммунисты, придерживавшиеся интернационалисти
ческих позиций, подвергались репрессиям, а других заставляли под
писывать «исповедь» — отречение от взглядов солидарности с Совет
ским Союзом и Коминтерном.

Однако решающие победы Советской Армии под Москвой, на 
Волге, поддержка миролюбивыми силами мира Советского Союза как 
главной силы, способной нанести полное поражение немецкому фашиз
му и освободить угнетенные гитлеризмом народы Европы, способство
вали укреплению позиций сторонников дружбы с Советским Союзом. 
Общественные круги не могли не оценить роли СССР в борьбе с миро
выми силами фашизма, влияния победы советских армий на зарвав
шихся японских милитаристов. «Победы Красной (Советской. — М. С.) 
Армии,— говорилось в приветственной телеграмме ЦК КПК по слу
чаю XXV годовщины Октябрьской революции,— безгранично радуют 
китайский народ, ведущий войну против Японии, ибо они не только 
поддерживают наше мужество и нашу уверенность в победе, но и на
носят смертельный удар по японскому империализму» 38.

Советский Союз оправдал надежды китайского народа. Разгром 
советскими войсками отборной миллионной Квантунской армии на 
территории Маньчжурии вынудил императорскую Японию капитулиро
вать, и, таким образом, Китай смог окончательно освободиться от япон
ских оккупантов и обрести национальную независимость. На освобож
денной Советской Армией территории Северо-Востока Китая быстро 
укреплялась народная власть. Советская Армия и организации помог
ли народным органам восстановить промышленность, транспорт, связь, 
финансы и торговлю в этом районе.

Северо-Восток Китая превратился в основную военно-стратегиче
скую базу Народно-освободительной армии, вынужденной вести воору
женную борьбу против армии Чан Кай-ши, за спиной которого стояли 
империалистические круги США. Здесь создавалась армия под коман

дованием Линь Бяо, получившая из Советского Союза современное 
вооружение и материальное обеспечение. Большое значение имело 
•быстрое восстановление советскими железнодорожниками железных
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дорог Северо-Востока, на которых отступавшими гоминьдановскими 
войсками были разрушены мосты через р. Сунгари, а также многие 
другие железнодорожные сооружения. Советские организации и спе
циалисты осуществляли техническое и административное обучение ки
тайских кадров, обеспечивали восстановление и эксплуатацию промыш
ленных и транспортных предприятий, поскольку на Северо-Востоке в 
период длительной японской оккупации китайские технические, админи
стративные кадры и владельцы предприятий были либо физически унич
тожены, либо изгнаны из пределов района.

К 1949 г. в руках народно-демократической администрации оказа
лись все главнейшие промышленные, транспортные, торговые, финан
совые предприятия, восстановленные с помощью советских организаций 
и послужившие основой общенародного, государственного сектора эко
номики Китая.

С образованием Китайской Народной Республики и вступлением 
страны на путь строительства социализма открылись новые перспек
тивы развития советско-китайских отношений. С первых дней сущест
вования Китайской Народной Республики отношение к ней со стороны 
Советского Союза явилось воплощением ленинских принципов межго
сударственных отношений, провозглашенных Октябрьской революцией.

Советский Союз был первым государством, которое сразу же после 
образования КНР, 2 октября 1949 г., заявило о признании нового, на
родного Китая и об установлении с ним дипломатических отношений. 
Это упрочило положение Китайской Народной Республики на между
народной арене. «Китайское правительство и китайский народ,— гово
рилось в ноте МИД КНР в связи с установлением дипломатических 
отношений между СССР и КНР,— испытывают безграничную радость 
по поводу того, что сегодня Советский Союз стал и первой дружествен
ной державой, признавшей Китайскую Народную Республику» 39.

Важное значение для развития и упрочения советско-китайских 
отношений имел Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между 
СССР и КНР, подписанный 14 февраля 1950 г. и юридически офор
мивший систему всестороннего сотрудничества обеих стран.

Одновременно с заключением Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи были подписаны соглашения о предоставлении правитель
ством СССР правительству КНР долгосрочного экономического креди
та в сумме 300 млн. ам. долл, и об оказании Советским Союзом по
мощи КНР в строительстве 50 крупных промышленных предприятий.

Тогда же правительство Советского Союза специальной нотой 
известило правительство КНР, что безвозмездно передает КНР иму
щество, приобретенное советскими хозяйственными организациями у 
японских собственников в Маньчжурии (44 завода, 2 электростанции, 
портовые сооружения и оборудование порта Дальний, судостроительная 
верфь, рыбный и пищевой комбинаты, 2 автобазы с наличным авто
парком и мастерскими и др.), а также все здания бывшего русского 
военного городка в Пекине.

Учитывая коренные изменения в международной обстановке на 
Дальнем Востоке в результате образования КНР, Советское прави
тельство решило по-новому подойти к вопросу о китайской Чанчунь
ской железной дороге (КЧЖД), Порт-Артуре и Дальнем.

В соглашении о КЧЖД, Порт-Артуре и Дальнем,
14 февраля 1950 г., указывалось, что Советское правительство

39 «Советско-китайские отношения. 1917—1957». Сборник документов. М., 
стр. 216.
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заключения мирного договора с Японией, но не позднее конца 1952 г., 
безвозмездно передаст правительству КНР все свои права по совмест
ному управлению КЧЖД со всем принадлежавшим дороге имущест
вом. Стороны договорились также о порядке временного совместного 
использования военно-морской базы Порт-Артур и выводе в тот же 
срок с этой базы советских войск.

Оценивая значение подписанных документов, Мао Цзэ-дун должен 
был признать (на заседании правительства 11 апреля 1950 г.): «Новые 
китайско-советские договоры и соглашения юридически закрепили 
дружбу между великими народами Китая и Советского Союза, дали 
нам надежного союзника. Они облегчили нам работу в области внут
реннего строительства и совместного противодействия империалисти
ческой агрессии во имя сохранения мира во всем мире». По окончании 
восстановительного периода (1949—1952 гг.) КНР приступила к широ
кому плановому строительству на основе разработанной в 1952 г. гене
ральной линии КПК, предусматривавшей с помощью Советского Сою
за и других социалистических стран в течение 15 лет (1953—1967 гг.) 
превратить Китай в индустриально-аграрную социалистическую дер
жаву.

Между КНР и Советским Союзом были заключены общеполитиче
ские, финансовые, экономические, научно-технические, военные и дру
гие соглашения, предусматривавшие всестороннюю помощь Советско
го Союза Китаю в деле осуществления генеральной линии КПК. Совет
ский Союз за период 1950—1956 гг. предоставил Китаю кредиты на 
сумму около 2 млрд. ам. долл, и безвозмездно передал научно-техни
ческую документацию (проекты, чертежи, патенты, инструкции и дру
гие документы), в которой отражался научно-технический и производ
ственно-административный опыт Советского Союза за годы социали
стического строительства, стоимость которой (даже по приблизитель
ной оценке) по мировым стандартам не ниже стоимости кредитной 
помощи.

В период 1953—1958 гг. при содействии Советского Союза в КНР 
были созданы многие новые отрасли промышленности: самолетострое
ние, автомобильная, тракторная, приборостроение, производство каче
ственных сталей, современного вооружения; в 1956 г. был построен 
крупный атомный реактор и переданы документация, лабораторное 
оборудование и материалы для дальнейшего развития национальной 
атомной промышленности в мирных целях. В связи с войной в Корее 
и нависшей угрозой вторжения американских армий в КНР Советский 
Союз оказывал Китаю политическую поддержку, материальную и воен
ную помощь, а в 1954 г. передал Китаю военно-морскую базу Порт- 
Артур с полным военно-морским, авиационным и артиллерийским во
оружением. Советский Союз в течение 1950—1958 гг. оказал помощь 
КНР путем проектирования предприятий, поставки оборудования, мон
тажа и пуска его в эксплуатацию, в создании 221 промышленного объ
екта. Кроме того, по соглашениям 8 августа 1958 г. и 7 февраля 1959 г. 
предусматривалось в течение второй и третьей пятилеток (1958—1962 
и 1963—1967 гг.) оказать содействие в строительстве 125 дополнитель
ных объектов. Оценивая значение советской экономической и научно- 
технической помощи, центральная газета КПК «Жэньминь жибао» 
писала в феврале 1959 г., что эта помощь «по своим масштабам не 
имеет прецедента в истории. Китайский народ всегда считает, что со
ветская помощь является одним из самых важных факторов достиже
ния быстрого прогресса в нашей стране».
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Советская внешняя политика по отношению к Китаю на протяже
нии всей истории Советского государства неизменно основывалась на 
принципах пролетарского интернационализма и являлась претворением 
в жизнь ленинского учения в конкретных исторических условиях.

■■

Г 

г'

ь*< ' ;
?ч *
Л \

л < - *

Маонзэдуновское руководство не только отказалось от социалисти
ческих принципов внешней политики, но и всеми способами стремится 
помешать проведению ленинской внешней политики Советского Союза. 
Изолировав КНР от многих социалистических стран, от международ
ного коммунистического движения, маоисты лишили Китай, страну с 
недостаточно развитой экономикой и относительно слабой пролетарской 
прослойкой, важных преимуществ, получаемых социалистическими стра
нами от содружества между собой, от интернациональной солидар
ности.

Террором и насилием маоисты устранили от государственного и пар
тийного руководства наиболее теоретически подготовленных, обладав
ших опытом социалистического строительства коммунистов-интерна
ционалистов и благодаря этому смогли повернуть КНР на путь велико
державной националистической политики, базирующейся, с одной сто
роны, на «расовой общности» азиатских пародов, на противопоставле
нии «Востока» «Западу», а с другой — на блокировании с любыми 
антисоциалистическими силами, противостоящими Советскому Союзу 
и другим социалистическим странам. Примером тому могут служить 
попытки маоцзэдуновского руководства установить союз с японскими 
монополистическими кругами, а также сближение с США и другими 
империалистическими странами на антисоциалистической, антисовет
ской основе.

Антисоциалистическая внешняя политика маоцзэдуновского руко
водства вытекает из общего маоистского курса и явилась следствием 
отхода от генеральной линии на переходный период, принятой КПК в 
1952 г. и подтвержденной VIII съездом в 1956 г., и разгона конститу
ционных органов народной власти и общественных организаций. Для 
осуществления великодержавной, националистической политики мао
исты на первый план выдвигают бывших видных гоминьдановских дея
телей (Фу Цзо-и), широко используют китайскую эмигрантскую бур
жуазию, добиваются даже привлечения па свою сторону правителей 
тайваньского режима, главарей реакционных режимов. Эта политика 
противоречит коренным интересам китайского парода, а потому обре
чена на провал.

Антисоветизм, который является стержнем внешнеполитического 
курса маоистов, не отражает истинных чувств китайского народа к 
русскому народу, к Советскому Союзу и в истории советско-китайских 
отношений не раз брался на вооружение реакционными правительст
вами старого Китая. Однако, как показывает исторический опыт, анти
советизм всегда приносил Китаю большой урон, и китайский народ 
заставлял своих правителей восстанавливать добрососедские отноше
ния с Советским Союзом. Так было в 1924 г., когда под влиянием
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к Советскому Союзу.

Сунь Ят-сен. Избр. пронзв. Пекин, 1956, т. 2, стр. 922 (на кит. яз.).40

Великий сын китайского народа д-р Сунь Ят-сен в последнем посла
нии Советскому Союзу писал: «Вы возглавляете Союз свободных рес
публик. Этот Союз свободных республик есть то подлинное наследие, 
которое бессмертный Ленин оставил миру угнетенных народов. Опи
раясь на это наследие, народы, изнывающие под гнетом империализ
ма, отстоят свою свободу и добьются освобождения от существующего 
в мире строя, издревле основанного на рабстве, войнах и своекоры
стии» 40.

Китайский народ не забудет эти проникновенные слова великого 
китайского демократа, выражающие его добрые чувства к Ленину,

развернувшегося всенародного движения в Китае пекинское прави
тельство было вынуждено установить дипломатические отношения с 
Советской Россией. Так было и в 1932 г., когда правогоминьдановское 
правительство, приведшее Китай к разрыву отношений с СССР в 
1929 г., под давлением народа в годы смертельной опасности, нависшей 
над страной со стороны японского империализма, вынуждено было вос
становить дипломатические отношения и воспользоваться помощью Со
ветского Союза.

Маоисты искусственно раздувают антисоветизм в стране, прибегают 
к различным провокациям, запугивают китайский народ «угрозой с 
Севера» и в этой обстановке чинят расправу над лучшими людьми 
Китая.

Маоцзэдуновское руководство идет на открытый союз с империали
стическими силами на антисоциалистической основе и превращает 
антисоветизм в своеобразную плату реакционным кругам за их услуги 
в борьбе с Советским Союзом и другими социалистическими государ
ствами.

Маоисты пытаются подавить добрые чувства китайского народа к 
Советскому Союзу, забыть все то доброе, что сделал советский народ 
Китаю на протяжении всей истории советско-китайских отношений, 
опорочить и подорвать ленинскую внешнюю политику Советского 
Союза.

История жестоко осудила антисоветизм китайских реакционеров в 
прошлом. Она осудит и нынешних руководителей КНР.
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Колыбелью академического востоковедения, в том числе и изу
чения стран Дальнего Востока, по праву считается Азиатский музей 
Академии наук, учрежденный в 1818 году. В недрах этого учреждения 
откладывались рукописи и другие материалы на восточных языках, 
служившие базой востоковедческих исследований. Но начало изучения 
стран Дальнего Востока в Академии наук имеет еще более давнюю 
историческую традицию. Приоритет в этом отношении принадлежит 
отечественной синологии.

Уже в самом первом составе Петербургской Академии наук, соз
данной в 1725 г., работал академик Зигфрид Байер (1694—1738), под
готовивший грамматику китайского языка. А в 1741 г. в Академию 
наук был зачислен И. К- Россохин, осуществивший вместе с А. Л. Ле
онтьевым крупную работу — перевод 17-томного китайского труда, по
священного описанию маньчжуров.

На протяжении второй половины XVIII столетия в библиотеке 
Академии наук происходил процесс постепенного накопления китай
ских, маньчжурских, монгольских и японских рукописей. Однако си
стематической работы над ними еще не велось.

Перелом произошел в начале XIX столетия, когда член-корреспон- 
дентом Академии наук стал выдающийся деятель науки Н. Я. Би
чурин (1777—1853), заложивший прочную основу русской синологии.

Будучи ученым исключительно широкого диапазона, интересовав
шийся историей, этнографией, географией Китая, Н. Я. Бичурин глу
боко проникал в духовную культуру китайского народа. Ему было 
глубоко чуждо распространенное в то время пренебрежительное отно
шение к Китаю. Исследовательская работа Н. Я. Бичурина базиро
валась на основательном изучении китайских источников и была отме
чена горячим стремлением понять объективные условия жизни китай
ского народа, истоки его богатой культуры. Как представитель передо
вой русской интеллигенции, человек прогрессивных взглядов, Н. Я. Би
чурин много сделал для преодоления одностороннего «европоцентрист
ского» подхода к странам зарубежного Востока.

Научное наследие Н. Я. Бичурина исключительно велико. Во 
многом оно не утратило своего значения и до настоящего времени.

Необходимо отметить, что деятельность русских синологов вплоть 
до конца XIX столетия развертывалась в основном вне стен Академии 
наук. Вместе с тем учрежденный в 1818 г. Азиатский музей Академии 
являлся крупнейшим собранием рукописей и книг на восточных язы
ках, в том числе на языках народов Дальнего Востока. Разумеется, 
следует иметь в виду, что первоначально речь шла только об описа
нии этого фонда. Начинавшиеся тогда исследования носили преиму-
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щественно филологический характер, что соответствовало принципи
альным установкам «классического» востоковедения.

В 1886 г. академиком был избран выдающийся синолог Василий 
Павлович Васильев (1818—1900). Дальнейшее развитие русского 
востоковедения (в части изучения стран Дальнего Востока) было тес
но связано с деятельностью В. П. Васильева и его учеников (А. И. Ива
нова и других).

Наследие В. П. Васильева отмечено исключительным разнообрази
ем его научных интересов.

Академик В. П. Васильев оставил большое количество работ, по
священных китайской филологии, проблемам истории философии и 
истории религии стран Дальнего Востока. В условиях дореволюцион
ной России он испытывал исключительные трудности в своей деятель
ности, связанные прежде всего с отсутствием необходимой поддержки, 
невозможностью опубликовать результаты своих исследований.

Академик С. Ф. Ольденбург в специальной статье, посвященной 
памяти В. П. Васильева, опубликованной в 1900 г., с горечью отмечал 
отсутствие должного внимания и интереса к синологической деятель
ности этого выдающегося русского ученого.

«Чтобы вполне оценить заслуги Василия Павловича,— писал 
С. Ф. Ольденбург,— бесспорно лучшего русского и одного из лучших 
синологов вообще, недостаточно рассмотреть одни его печатные тру
ды, потому что самые крупные из его трудов, подготовленные к печа
ти пятьдесят или сорок лет тому назад, никогда не увидели света». 
И далее, С. Ф. Ольденбург поясняет: «Нельзя было писать специаль
ные исследования по-русски — ни печатать, ни читать их никто бы не 
стал...» («Памяти В. П. Васильева», ЗВОРАО, т. XIII, в. I, Спо., 
1900, стр. 47).

В дореволюционной Академии паук невозможно было успешно пре
одолеть эти исключительные препятствия, стоявшие на пути развития 
российского востоковедения.

Этим в значительной мере объясняется тот факт, что развитие 
синологии, а в дальнейшем и японоведепия, было связано с работой 
ученых, действовавших в составе русских духовных миссий (Н. Я. Би
чурин, Палладий Кафаров и др.). Академик В. В. Бартольд писал о 
русской духовной миссии в Пекине: «Миссия дала России целый ряд 
выдающихся синологов, и услугами лиц, научившихся китайскому во 
время пребывания при миссии в Пекине, впоследствии пользовались 
все русские ученые учреждения, имевшие отношение к востоковеде
нию— от Академии наук до факультета восточных языков включитель
но» («Материалы для истории, факультеты восточных языков», Спб., 
1909, т. IV, стр. 7).

В 1902 г. в Азиатский музей Академии наук был зачислен 
В. М. Алексеев, впоследствии академик. С деятельностью В. М. Алек
сеева (1881 — 1951) — виднейшего знатока китайского языка и литера
туры—связан важный период в развитии русского, а затем и совет
ского китаеведения. Началась систематическая обработка непрерывно 
пополнявшихся в Азиатском музее коллекций китайских, маньчжурских 
и тангутских раннепечатных книг и рукописей. Особое внимание уде
лялось классической китайской литературе.

Дореволюционные академические исследования, посвященные стра
нам Дальнего Востока, почти целиком шли в русле традиций старого 
«классического» востоковедения. В немалой степени сказывалось влия
ние западноевропейской, в основном французской, ориенталистики.
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Положительной стороной «классического» востоковедения было 
скрупулезное исследование оригинальных письменных источников на 
восточных языках. Первоосновой неизменно была восточная филология, 
предполагавшая высокую лингвистическую подготовку. Но при этом 
знание восточного языка не всегда являлось самоцелью. Востоковед
ная наука начиналась с исследования содержания текста надписи, ману
скрипта, книги.

Поскольку это содержание могло касаться любых сторон жизни 
общества, то тематический диапазон востоковедения был достаточно 
широким. Он включал в себя историю, философию, литературу, искус
ство, религию и многое другое. В целом для востоковедения была ха
рактерна нерасчлененность конкретных объектов исследования. Это сви
детельствовало не столько о комплексности старой востоковедческой 
науки, сколько о том, что даже в лучших ее образцах подход к стра
нам Востока был односторонним: преимущественно через призму 
литературных памятников.

Основным недостатком «классического» востоковедения было то, 
что Восток рассматривался преимущественно как пассивный объект 
исследования. Независимо от субъективных идейных позиций того или 
иного ученого, даже при наличии его индивидуальных симпатий к на
родам Востока, «классическое» востоковедение в той или иной сте
пени несло на себе отпечаток неравноправного, высокомерного отно
шения к объекту исследования. Это было отражением объективного 
положения, сложившегося в условиях существования колониализма, 
фактического разделения стран на угнетающие и угнетенные. Старое 
востоковедение родилось в недрах буржуазного общества и обслужи
вало его потребности. Оно не могло быть нейтральным по отношению 
к господствовавшей колонизаторской идеологии. Напротив, оно впи
тывало эту идеологию и в конце концов само ее воспроизводило.

Нужны были коренные революционные перемены для того, чтобы 
создались условия для появления новой востоковедческой науки.

Лишь победа новых общественных отношений, связанная с полным 
разоблачением и идейно-политическим разгромом колониализма, обеспе
чила благоприятную обстановку для кристаллизации принципиально 
нового научного подхода к изучению стран Востока.

После Великой Октябрьской социалистической революции родилось 
новое советское китаеведение.

Наряду с трудами академика В. М. Алексеева и его многочислен
ных учеников, работавших в области китайской филологии (10. К. Щуц- 
кий, Б. А. Васильев, А. А. Драгунов и др.), получили развитие специ
альные исследования по истории, истории философии и истории куль
туры Китая (А. А. Петров, Л. И. Думай, В. М. Штейн и др.).

Значительный вклад в отечественную синологию внес академик 
Н. И. Конрад. Крупным научным достижением явился труд Н. А. Нев
ского, посвященный тангутской филологии. Этот труд, удостоенный в 
1962 г. Ленинской премии, продемонстрировал исключительно высокий 
класс советского тангутоведения.

В 1930 г. по решению Советского правительства был создан Инсти
тут востоковедения Академии наук СССР.

Базой для создания Института явился 
граде.

Перестройка советского востоковедения на более актуальную со
временную тематику не могла быть достаточно быстрой. Тем не менее
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создание академического востоковедческого центра позволило принять 
меры к пополнению кадров специалистов по Востоку, в частности по 
странам Дальнего Востока, а также и к расширению тематики ис
следований.

Партийные и государственные органы активно содействовали тому, 
чтобы внимание советских востоковедов было переключено на изуче
ние новых важнейших исторических процессов и особенно тех глубо
ких революционных перемен, которые происходят на зарубежном 
Востоке.

Организационное и научное укрепление академического научно- 
исследовательского института, специально занимающегося изучением 
стран Востока, привело к значительному расширению масштабов совет
ского китаеведения.

Основанные на марксистско-ленинской методологии многочисленные 
труды, посвященные истории и экономике Китая, проблемам антиимпе
риалистической национально-освободительной борьбы китайского на
рода, обогатили советскую востоковедческую науку и завоевали ей меж
дународное признание.

Синологическая деятельность Академии наук была тесно связана и 
с развитием тибетологии. Эта отрасль востоковедческой науки получила 
свое начало еще в первой половине XVIII столетия, когда академик 
Г. Ф. Миллер сделал первую попытку научной интерпретации текста 
тибетской рукописи. Тибетоведение укрепилось в XIX столетии, с из
бранием в Академию наук Я- И. Шмидта (1779—1847), а затем —
A. А. Шифнера (1817—1879). Оба эти ученые вели не только крупные 
филологические, но и специальные буддологические исследования. 
Активное участие в изучении тибетской культуры и буддизма прини
мал академик В. П. Васильев.

В предреволюционные годы и особенно после победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции тибетологические и буддологи
ческие исследования в Академии наук успешно осуществлялись вид
нейшими востоковедами — академиками С. Ф. Ольденбургом и 
Ф. II. Щербатским. Позднее развитию советской тибетологии уже в 
50-х годах активно способствовали В. С. Воробьев-Десятовский и 
Ю. Н. Рерих.

На протяжении ряда лет — и в дореволюционное, и в советское вре
мя— в Академии наук велась интенсивная работа в области маньчжу
роведения. Активнейшее участие в этой работе принимали практически 
все виднейшие синологи, включая В. П. Васильева и В. М. Алексеева. 
Однако наиболее значительный вклад в изучение маньчжурских лите
ратурных памятников внес чл.-корр. Академии наук В. Л. Котвич 
(1872—1944). К сожалению, в дальнейшем работа по маньчжуроведе
нию в стенах Академии наук не получила должного развития.

Одним из самых ранних видов востоковедческой работы Академии 
наук наряду с синологией явилось монголоведение. Первоначально дело 
ограничивалось собиранием монгольских рукописей и ксилографов. 
Правда, в трудах академика 3. Байера (1694—1738) имеются следы то
го, что он специально занимался монгольской письменностью, но начало 
серьезному изучению монгольских текстов было положено в XIX в. 
Я. И. Шмидтом (1779—1847). Его достижения на этом поприще полу
чили всеобщее признание.

Качественно новый этап в развитии монголоведения в Академии 
наук наступил уже в советское время. Этот этап связан с деятельностью
B. Л. Котвича, занимавшегося не только Маньчжурией, и особенно с 
именем академика В. Я. Владимнрцова (1884—1931).

Изучение Дальнего Востока в системе АН СССР
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Академик В. Я. Владимирцев был в одинаковой мере и историком и 

филологом, что позволило ему на богатейшем документальном мате
риале обосновать концепцию возникновения и развития монгольского 
феодального общества. Его книга об общественном строе монголов, 
равно как его исследования, посвященные сравнительному исследова
нию монгольских языков, а также монгольскому эпосу, прочно вошли 
в золотой фонд научной востоковедческой литературы.

В области изучения монгольского эпоса значительные заслуги при
надлежат также академику С. А. Козину (1879—1956).

В разное время советское монголоведение в стенах Академии наук 
успешно представляли А. Ю. Якубовский (1886—1953), Л. С. Пучков- 
ский (1899—1970), С. Д. Дылыков, Н. П. Шастина, Б. И. Панкратов 
и др.

Нельзя не отметить постоянный тесный контакт советских монго
листов с учеными Монгольской Народной Республики, успешное науч
ное сотрудничество Академии наук СССР и Академии наук МНР. Это 
сотрудничество всегда осуществлялось и продолжает осуществляться 
не только в области естественных, но и общественных наук, в частно
сти в сфере археологии.

Японоведческие исследования в Академии наук получили широкое 
развитие в наше время.

Это связано прежде всего с деятельностью акад. Н. И. Конрада 
(1891 —1971), который по праву может быть назван основоположником 
советского японоведения. Будучи прежде всего филологом, И. И. Конрад 
внес большой вклад в исследование многих проблем японской древней 
и средневековой истории. Значительное место в его трудах заняли во
просы истории культуры стран Дальнего Востока.

Нет возможности перечислить многочисленных учеников Н. И. Кон
рада, которые работали по различным направлениям востоковедческой 
науки. В области филологии значительные достижения связаны с име
нами таких японоведов, как Е. М. Колпакчи и А. Е. Глускина, в обла
сти философии — Я. Б. Радуля-Затуловский, в области истории — 
Д. И. Гольдберг и др.

Следует указать, что в 1930 г. после создания Института востокове
дения в Академии наук получило свое начало и изучение Кореи (перво
начально в составе японо-корейского кабинета под руководством 
Н. И. Конрада). Заметный вклад в корееведеиие был внесен А. А. Хо- 
лодовичем. Однако эти исследования носили исключительно филологи
ческий характер.

Как уже отмечалось, созданием в 1930 г. Института востоковедения, 
в составе которого действовали также кабинеты, объединявшие специа
листов по Дальнему Востоку, было положено начало общей перестройке 
востоковедческой работы в Академии наук.

Значительно большее внимание стало уделяться изучению эконо
мики и политики зарубежных стран Востока, развития национально- 
освободительной борьбы народов. В Академии наук происходил интен
сивный процесс кристаллизации нового, советского, марксистского вос
токоведения, которое, продолжая изучение стран Востока на основании 
первоисточников, в то же время решительно порвало со всякого рода 
идеалистическими концепциями, свойственными западной, буржуазной 
ориенталистике.

В 30-е годы происходил количественный и качественный рост науч
ных кадров, занимавшихся в системе Академии наук исследованием 
зарубежных стран Дальнего Востока. В известной степени этому спо
собствовало учреждение аспирантуры при Институте востоковедения
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АН СССР, установление контакта с практическими учреждениями, кото
рые вели работу по Востоку.

В суровые годы Великой Отечественной войны Советского Союза 
востоковедческая деятельность Академии наук СССР несколько сокра
тилась.

Научный центр академического востоковедения, находившийся в 
блокированном Ленинграде, фактически перестал функционировать. 
Были созданы сравнительно небольшие востоковедческие ячейки в 
Москве и в Средней Азии, куда была эвакуирована часть специа
листов.

Условия военного времени стимулировали процесс приближения 
академического востоковедения к обслуживанию потребностей советско
го государства. Некоторые ученые были непосредственно вовлечены в 
практическую работу (так, например, видный специалист в области 
китайской философии А. А. Петров перешел на дипломатическую служ
бу и был одно время послом СССР в Китае).

Во время войны в Москве был создан небольшой Тихоокеанский 
институт, переданный в систему Академии наук СССР. В деятельности 
этого института преобладал аспект изучения истории международных 
отношений на Дальнем Востоке. В его работе принимали активное уча
стие академики А. А. Губер и Е. М. Жуков, китаеведы Г. Н. Войтин- 
ский, Г. В. Астафьев, японовед А. Л. Гальперин и др.

В 1950 г. в связи с решением Советского правительства о переводе 
Института востоковедения из Ленинграда в Москву (в Ленинграде оста
валось отделение этого института) в его состав были переданы также 
кадры одновременно упраздненного Тихоокеанского института.

Перенесение центра академического востоковедения из Ленинграда 
в Москву имело огромное значение в смысле дальнейшего приближе
ния востоковедческих исследований к запросам современности.

В Академии наук СССР синологические исследования за последнее 
двадцатилетие получали непрерывное развитие.

Развитие революционного процесса в Китае, образование Китайской 
Народной Республики, ее первоначальные успехи и последующие траги
ческие события в этой стране, чреватые серьезными опасностями для 
перспектив развития Китая по социалистическому пути, требовали и 
требуют глубокого изучения и постоянного внимания со стороны совет
ских ученых.

Успехи академического китаеведения в СССР тесно связаны с науч
ной и научно-организационной деятельностью членов-корреспондентов 
АН СССР С. Л. Тихвинского, Н. Т. Федоренко, М. И. Сладковского.

Развитие синологии в Академии наук выразилось как в увеличении 
числа специалистов по различным аспектам изучения истории, эконо
мики, этнографии, филологии Китая, так и в расширении организацион
ных рамок, в которых это изучение осуществляется.

Наряду с Институтом востоковедения АН СССР обширные сино
логические исследования ведутся в Институте Дальнего Востока АН 
СССР, а также в Институте этнографии, в Институте философии, в не
давно созданном дальневосточном центре АН СССР, в академиях наук 
некоторых союзных республик.

В тех же учреждениях ведется успешная работа в области японо- 
веденпя.

Интенсивное экономическое развитие Японии, превращение ее в одну 
из ведущих держав капиталистического мира, а также растущие эко
номические связи между Японией и СССР постоянно повышают требо
вания к советскому японоведению.
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Исключительно важное и актуальное значение имеют научные иссле
дования, посвященные истории, экономике и культуре братских социа
листических стран Дальнего Востока — Монгольской Народной Респуб
лики и Корейской Народно-Демократической Республики.

В Академии наук СССР за последние годы подготовлено и опубли
ковано немалое количество трудов, посвященных историческому пути 
и достижениям социалистического строительства в МНР и КНДР.

Экономические исследования в этой области, помимо названных 
выше востоковедческих академических учреждений, ведутся также в 
Институте экономики мировой социалистической системы Академии 
наук СССР.

Поскольку страны Дальнего Востока как объект научного исследо
вания представляют собою определенный комплекс проблем между
народного плана, институты Академии наук, и в первую очередь Инсти
тут Дальнего Востока, уделяют особое внимание вопросам истории 
международных отношений данного региона.

Изучение зарубежных стран Дальнего Востока невозможно оторвать 
от исследования общих проблем развития национально-освободительной 
антиимпериалистической борьбы, от анализа межимпериалистических 
противоречий, от выявления того огромного воздействия, которое оказы
вает на все мировое развитие содружество социалистических стран и в 
особенности та активная политика реализации Программы мира, кото
рую последовательно проводит Советский Союз.

Проблемы, связанные с изучением Дальнего Востока, в той или иной 
степени затрагиваются во многих трудах и журнальных статьях, под
готавливаемых самыми различными академическими учреждениями, 
занимающимися вопросами истории, экономики, права, философии и 
литературы.

Советский Союз — великая страна, многими 
связанная со своими дальневосточными соседями.

К объективному изучению этих соседей издавна было приковано 
внимание наших передовых ученых. Это получило яркое отражение 
в деятельности Академии наук, которая на протяжении своей двухсот
пятидесятилетней истории постоянно обращалась к исследованиям, 
посвященным дальневосточным странам, создавала базу для таких 
исследований.

Изучая многообразные проблемы Дальнего Востока, советские уче
ные, ныне работающие в системе Академии наук, вооруженные марк
систско-ленинской теорией, будут использовать и развивать лучшие 
традиции старейшего высшего научного центра страны, будут высоко 
держать знамя передовой общественной пауки, служащей делу соци
ального прогресса, мира и дружбы между народами.
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Успехи советского японоведения

С. Л. Тихвинский, 
чл.-корр. Академии наук СССР

3 а 250 лет существования Академии наук СССР родилась и вы
росла в общем русле востоковедения и наука японоведения, причем 
наиболее полное ее развитие, подлинная зрелость приходятся на период 
после Великой Октябрьской революции.

Формирование японоведения в Советском Союзе происходило с уче
том того опыта, который был накоплен в дореволюционные годы рус
ской наукой в различных областях истории, экономики, этнографии, 
географии, филологии и других отраслей знаний, с учетом развития со
временной японской и мировой науки.

Русско-японские отношения складывались в период самоизоляции 
правящих кругов Японии от контактов с иностранными государствами, 
тем не менее они носили мирный характер, существенно отличаясь от 
отношений других европейских стран с Японией, что нашло свое отра
жение и в процессе изучения Японии в России.

В 1736 г. в Петербурге при Сенатской конторе открылась школа 
японского языка; в 1754 г. школа была переведена в Иркутск, а в 1761 г. 
объединена с «Навигацкой школой» и просуществовала до 1816 года. 
Это было первое в Европе специальное учебное заведение по обучению 
японскому языку, где преподавали японцы из числа потерпевших ко
раблекрушения в северных водах Тихого океана и спасенных русскими.

Опубликованный в 1745 г. «Атлас России» с картами пограничных 
земель, составленный «по правилам географическим и новейшими об
сервациями старанием и трудами Императорской Академии наук» на 
основании походов русских землепроходцев и мореплавателей, расска
зов японских моряков, потерпевших кораблекрушение, и проведенных 
экспедиционных исследований, внес крупный вклад в географическое 
изучение Японии и Дальнего Востока.

В 1734 г. выходит первая русская книга о Японии (составленная на 
основе переводных материалов Степаном Коровиным-Синбирениным и 
Иваном Горлицким). В 1768 г. эта книга вышла вторым изданием под 
названием «Описание о Японии». В 1773 г. в Москве появилась книга 
профессора Московского университета И. Рейхеля «История о Япон
ском государстве, из достоверных известий собранных». В 1782 г. в Ир
кутске Андреем Татариновым был составлен словарь под названием 
«.Лексикон российско-японский».

Первый русский труд о Японии, написанный на основе личных на
блюдений, — «Известие о первом российском посольстве в Японию под 

(началом поручика Адама Лаксмана» (1792—1793) — внес большой 
(вклад в изучение острова Хоккайдо и Японии в целом.

Экспедиции В. Беринга, А. К. Лаксмана, И. Ф. Крузенштерна, 
В. М. Головнина, П. И. Ракорда и многих других русских ученых конца 

1ХУШ и первой половины XIX в. обогатили отечественную и мировую
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жами, часто за их собственный счет. Лишь после Великой Октябрьской 
социалистической революции открылись широкие возможности для ком
плексного научного изучения Японии в пашей стране.
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Для советских ученых-японоведов огромное, можно сказать, неоце
нимое значение имеют высказывания В. И. Ленина о Японии.

В. И. Ленин пристально следил за стремительным развитием япон
ского империализма, ярко и точно характеризовал в своих трудах мес
то и роль Японии на том или ином историческом этапе. Высказывания 
В. И. Ленина о Японии восходят к событиям 60—70-х годов XIX века, 
В «Опыте сводки данных всемирной истории после 1870 года» 
В. И. Ленин лаконичной формулой «1868—1871: Япония. (Революция 
и преобразования)»1 определил революционную природу этих собы-
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науку ценнейшими материалами о Японии, и прежде всего в таких об
ластях, как география, геология, этнография, ботаника и т. п.

В 1855 г. была издана обстоятельная «История Японии» И. Горлова, 
содержавшая многие сведения, сообщенные проживавшими в России 
японцами.

Яркое и красочное описание Японии было оставлено известным рус
ским писателем И. А. Гончаровым — участником экспедиции Е. В. Пу
тятина в Японию в 1853 г. на фрегате «Паллада», в результате которой 
в 1855 г. был подписан первый русско-японский договор в Симода. Во 
время пребывания Путятина в Японии русские моряки своими силами 
построили в Хэда (близ Симода) шхуну, на которой они затем верну
лись в Россию; при этом они щедро поделились опытом судостроения с 
японцами, снабдившими в свою очередь их всеми необходимыми для 
постройки судна материалами; верфь в Хэда, созданная в 1855 г., во
шла в историю как родоначальница современного японского судо
строения.

После установления русско-японских отношений открылись возмож
ности для посещения Японии русскими учеными. Проживавший в Япо
нии с 1859 г. по 1864 г. выдающийся русский ботаник К. И. Максимович 
внес большой вклад в дело изучения флоры Японии, щедро делясь сво
ими знаниями с японскими учеными. Работами академика Л. И. Шрен
ка, известного географа и гидролога, адмирала С. О. Макарова, а так
же географов М. И. Венюкова, А. И. Воейкова, А. Н. Краснова, 
Л. И. Мечникова, филолога И. А. Гошкевича и др. русских ученых бы
ли существенно расширены знания о природе и населении Японских 
островов.

И все же к началу XX в. общее состояние научной разработки в Рос
сии проблем, связанных с изучением Японии того времени, ее экономи
ки, истории, международных отношений, культуры, находилось на низ
ком уровне, что, в частности, в определенной мере обусловило катастро
фический для царской России исход русско-японской войны 1904— 
1905 годов.

Поражение в войне с Японией ничему не научило царское прави
тельство, по-прежнему не уделявшее должного внимания развитию япо
новедения и не выделявшего для этой цели достаточных средств. Хотя 
в этот период и начинается научная деятельность ряда видных русских 
японоведов — Д. Н. Анучина, Л. Я. Штернберга, Д. М. Позднеева, 
Н. В. Кюиера и др., их труды печатаются крайне ограниченными тира.-
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I 
тий, положивших конец феодальной эпохе и открывших капиталисти- 

; ’ческую эру развития Японии. Хотя революция и носила незавершенный 
характер, в стране сохранились многочисленные феодальные пережит
ки в экономике и политической структуре, а мероприятия нового япон
ского правительства носили ограниченный характер, не сняли преград 
на пути развития новых, капиталистических отношений. В то же вре
мя В. И. Ленин отмечал, что создание самостоятельного национально
го государства в Японии позволило обеспечить этой стране — единст
венной в Азии — «условия наиболее полного развития товарного про
изводства, наиболее свободного, широкого и быстрого роста капита
лизма...» 2.

Исследуя неравномерность развития стран в эпоху империализма, 
В. И. Ленин отмечал, что для ряда «новых» стран, к которым он при
числял Японию, было характерно «...революционизирующее действие 
крупной машинной индустрии»3. В. И. Ленин дал в своих трудах глу
бокую характеристику военно-феодального типа японского империа
лизма, подчеркнув, что существенной чертой японского империализма 
является его особая агрессивность. В. И. Ленин отмечал огром
ную роль войны во внешней политике Японии на всех этапах ее разви
тия и обратил особое внимание на колониальную политику Японии. 
«Это государство — буржуазное, — писал В. И. Ленин о Японии, — а по
тому оно само стало угнетать другие нации и порабощать колонии...»4 
В. Й. Ленин при этом отметил, что колониальная экспансия западных 
держав — Англии, Франции, Португалии и Голландии в Азии стимули
ровала японскую агрессию на Азиатском материке.

В. И. Ленин уделил большое внимание русско-японской войне 1904— 
1905 гг., роли англо-японского союза в подготовке и ведении этой войны 
и в особенности причинам победы Японии над царской Россией. «Воен
ное могущество самодержавной России. — писал В. II. Ленин, — ока
залось мишурным»5. «Офицерство оказалось необразованным, неразви
тым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не поль
зующимся их доверием» 6. «Перед нами не только военное поражение, а 
полный военный крах самодержавия», — писал В. II. Ленин в другой сво
ей работе 7.

Ленинский прогноз о неизбежности поражения царского самодержа
вия, основанный на твердом научном фундаменте, на анализе расста
новки классовых сил в стране накануне революции 1905 г., полностью 
подтвердился. Оправдалась и последующая ленинская характеристика 
японо-американских империалистических противоречий и причин ценз 
бежности войны между Японией и США за господство над Китаем, Ко
реей и странами Тихого океана, за мировое господство. «...Перед на
ми,— отмечал В. И. Ленин,— растущий конфликт, растущее столкнове
ние Америки и Японии,— ибо из-за Тихого океана и обладания его по
бережьями уже многие десятилетия идет упорнейшая борьба между 
Японией и Америкой, и вся дипломатическая, экономическая, торговая 
история, касающаяся Тихого океана и его побережии, вся она полна со
вершенно определенных указаний на то, как это столкновение растет и 
делает войну между Америкой и Японией неизбежной...» 8

2 1
3 Там же, т. 26, стр. 65.
4 Тим жо. т 9П гтп ОНО 

же, т. 9, стр. 156.

же, т. 10, стр. 252.
же, т. 42, стр. 94.

В. И. Лени и. Поли. собр. соч„ т. 25, стр. 262.

Там же, т. 25, стр. 262.
Там же, т. 9, стр. 156.
Там же, стр. 155.
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При этом Ленин отмечал, что «...наша политика не состоит в на
травливании в воину. Мы ничего не сделали такого, что оправдало бы 
войну, прямо или косвенно, между Японией и Америкой»9.

Ленинский анализ внутренней жизни Японии и ее международных 
отношений, вся совокупность марксистско-ленинского учения о классо
вой борьбе и диктатуре пролетариата и научная методология, разрабо
танная основоположниками марксизма-ленинизма, легли в основу раз
вития советского японоведения.

Уже в 20-х годах во всю ширь развертывается научная и педагоги
ческая деятельность крупнейших русских этнографов — академик: 
Д. Н. Анучина и чл.-корр. АН СССР Л. Я. Штернберга, являющихсг 
авторами фундаментальных исследований по этногенезу японского на
рода и других народов Дальнего Востока.

Ранний период изучения Японии в России хорошо освещен в трудах 
академиков В. В. Бартольда и Л. С. Берга. Крупную лепту в дело изу
чения японского языка, политической географии и истории Японии 
а также истории японской внешней политики на Дальнем Востоке внес 
ли труды профессора Д. М. Позднеева, начавшего свою научную дея 
тельность еще в начале столетия. С именем профессора Н. В. Кюнерг 
связано изучение физической и политической географии и истории Япо
нии в 20—30-х годах, подготовка большого количества кадров японо
ведов.

С марксистских позиций были написаны научно-популярные работь 
по истории Японии М. Павловича, К. А. Харнского и В. Виленскогс 
(Сибирякова). Появляются первые исследования по истории японског; 
рабочего движения Я. Н. Петрова.

Вопросы аграрного движения и истории культуры Японии освеща 
лись в работах О. В. Плетнера, одновременно внесшего значительны! 
вклад и в изучение японской литературы. В 20-х годах начинается мно
гогранная и плодотворная научная и научно-педагогическая деятель 
ность академика Н. И. Конрада.

В 1922 г. в журнале «Новый Восток» (№ 4) была опубликована ста 
тья Н. И. Конрада «Вопросы японского феодализма», в которой став» 
лись проблемы, связанные с изучением родового строя в Японии и раз 
ложением первобытно-общинного строя, с возникновением классового 
общества Японии. В получившей широкую известность книге «Япония 
Народ и государство. Исторический очерк», вышедшей в свет в 1923 г.. 
Н. И. Конрад критически разбирает гипотезы относительно происхож
дения японского народа, дает материалистическое объяснение процесс» 
образования японских племен, как результату смешения различных эт
нических групп и ожесточенной борьбы между пришельцами и корен
ными жителями Японских островов. Книга наносила удар по шовини
стическим концепциям японских историков, утверждавших превосход
ство японцев над остальными народами, писавших об этнической «чнс 
тоте» и божественном происхождении японской расы и т. д.

Н. И. Конраду совместно с Е. М. Жуковым и Ф. Месиным принад 
лежит исторический очерк в статье «Япония» (1931) в т. 65 первого- 
издания Большой Советской Энциклопедии.

В «Очерке японской истории с древнейших времен до „революцщ.- 
Мэйдзи”», опубликованном в 1934 г. в сборнике «Япония», Н. И. Конрад 
дает характеристику первобытно-общинного строя Японии, особенна 
стей процесса его разложения и зарождения частной собственности г 
аргументирует положение о том, что в силу определенных историч^.
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Создание в 1930 г. по решению Советского правительства Института 
Востоковедения АН СССР явилось важнейшим этапом в дальнейшем 
развитии японоведения. Именно здесь отныне были сосредоточены в еди
ном академическом центре лучшие научные силы специалистов по Япо
нии, здесь планово велась подготовка новых кадров исследователей по 
различным проблемам Японии. К этому периоду относится начало на
учной деятельности целой плеяды советских японоведов, среди которых 
прежде всего надо отметить академика Е. М. Жукова. Кроме уже упо
мянутой выше статьи в БСЭ, написанной им совместно с Н. И. Конра
дом, Е. М. Жуков подготовил также работу о новейшей истории Япо
нии для сборника «Япония». В 1939 г. вышла его книга «История Япо
нии. Краткий очерк», явившаяся первым современным обобщающим 
трудом по истории Японии в СССР, научная ценность которого не утра
чена и в наши дни. Автор убедительно показал рост японского милита
ризма, вскрыл антинародную сущность политики японских монополий — 
дзайбацу. Ряд работ Е. М. Жукова был посвящен истории социалисти
ческого движения в Японии.

В 1946 г. было опубликовано исследование Е. М. Жукова «Полити
ка Хидэёси в отношении крестьянства. Реставрация крепостничества в 
конце XVI столетия в Японии», выполненное на основе тщательного 
анализа аграрной политики видного государственного деятеля средне
вековой Японии.

Два издания (1936 и 1939 гг.) выдержала книга X. Т. Эйдуса (У. Ха- 
яма) «Япония», в которой содержались ценные сведения о современной 
японской истории, политике и экономике, коммунистическом и рабочем 
движении. Написанная популярно, она пользовалась широкой известно
стью у читателей, равно как и работы автора по профсоюзному и рабо
чему движению в Японии.

В послевоенный период появляется целый ряд трудов по новейшей 
истории Японии. Одновременно выделяются такие самостоятельные от
расли японоведения, как, например, история внешней политики и меж

дународных отношений и исследования о японском монополистическом 
капитале, что объясняется возросшим интересом к этой проблематике 

;в свете итогов недавно закончившейся мировой войны, один из очагов

ских условий рабовладельческий уклад не получил своего развития в 
Японии. Много внимания уделено средневековому периоду, генезису, 
развитию и упадку феодального строя в Японии.

Наиболее полно вопросы становления феодальной формации в Япо
нии Н. И. Конрад рассмотрел в своем докладе «Надельная система в 
Японии» на сессии Академии наук СССР 20 марта 1935 г., в котором 
он всесторонне исследовал кодекс Тайхорё 701 года. Этот доклад — 
образец историко-филологического, комплексного научного метода, 
столь успешно применявшегося Н. И. Конрадом во всех его трудах. 
В «Лекциях по истории Японии», прочитанных Н. И. Конрадом в 1936— 
1937 гг., первая часть которых — «Древняя история (с древнейших вре
мен до переворота Тайка, 645 г.)» — была издана в 1937 г., Н. И. Кон
рад построил убедительную концепцию происхождения японских пле
мен, развития и разложения первобытно-общинного строя и возникно
вения государства. Лекции подготовлены на основе тщательного изуче
ния первоисточников, данных археологических раскопок, мифологии, 
фольклора, свидетельств японских, корейских и китайских исторических 
сочинений, работ современных японских авторов.
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•о В 1967 г. нами был опубликован подробный критический разбор более 100 кни 
и статен советских авторов по истории Японии (С. Л. Т и х в и н с к и й. Некоторые вог 
росы истории Японии в современной советской историографии. — «Вопросы историю 
1967, № 4, стр. 143—156). В настоящей статье мы ограничиваемся рассмотрением лшг 
некоторых работ, наиболее характерных для современного состояния науки.
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которой был зажжен японской военщиной — послушным орудием япон
ских монополий при активном участии японских реакционных политиче
ских деятелей и органов японской внешней политики.

Так, в 1957 г. вышла обобщающая работа Е. М. Жукова, А. Л. Галь
перина, А. В. Варшавского и П. П. Топеха «Очерки новейшей истории 
Японии», в которой был дан всесторонний анализ политической истории 
Японии, показан антидемократический характер политики правящих 
классов страны, освещены вопросы рабочего, крестьянского и других 
демократических движений в стране. В книге вскрыты причины реакци
онной внутренней и агрессивной внешней политики японского империа
лизма и рассмотрен ряд актуальных вопросов из жизни послевоенной 
Японии.

Несколько ранее были изданы «Очерки новой и новейшей истории 
Японии» X. Т. Эйдуса, рассчитанные на широкий круг читателей и в 
популярной форме излагающие историю этой страны. Примерно в тс 
же время появилась монография И. А. Латышева «Внутренняя полити
ка японского империализма накануне войны на Тихом океане. 1931— 
1941», сразу же обратившая на себя внимание новизной использованно
го в ней материала и глубиной обобщений. В 1956 г. И. А. Латышев 
публикует свою вторую работу, «Государственный строй Японии». Ис
следование П. П. Топеха «Антинародная политика правых лидеров 
японской социалистической партии (1945—1951)» было посвящено исте
рии одной из наиболее крупных политических партий послевоенное 
Японии, руководство которой в те годы шло на поводу у американски’ 
оккупационных властей и внутренней японской реакции.

Ценным трудом, подводящим итоги достижениям в области пзученит 
Японии к 1957 г., явился исторический очерк в статье «Япония» (т. 45 
второго издания Большой Советской Энциклопедии), напнеанны! 
Н. И. Конрадом и Е. М. Жуковым.

Наибольшее количество исторических работ, выполненных за после! 
нее время советскими учеными, посвящено периоду новейшей исторш 
Японии и охватывает как внутриполитические проблемы страны, так I 
проблемы внешней политики, современные международные отношения 11

Систематизация и обобщение материала по новейшей истории Япо 
нии были предприняты А. М. Дубинским, Л. Н. Кутаковым, П. А. Ли 
совским и Г. Н. Севостьяновым — авторами соответствующих раздело! 
в т. IX (1962) и А. М. Дубинским, В. Н. Евстигнеевым, И. В. Кукушки 
ным, Б. Н. Яковлевым и Н. Н. Яковлевым в т. X (1965) «Всемирно! 
истории». История боевых действий на Тихоокеанском фронте второ! 
мировой войны описана в пятом томе коллективной работы советски.' 
военных историков «История Великой Отечественной войны Советской 
Союза. 1941 —1945» (1963).

Новейшему периоду истории Японии были посвящены «Очерки но 
вейшей истории Японии. 1918—1963» Л. Н. Кутакова; в этой рабов 
преобладал внешнеполитический материал.

Вопросы новейшей истории Японии были также разработаны в учеб 
никах для вузов: «Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки? 
(ответственные редакторы Г. В. Ефимов и А. Д. Новичев), выпущенное 
в 1963 г. восточным факультетом Ленинградского университета (авто; 
глав по Японии Д. И. Гольдберг), и «Новейшая история стран Азии >
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Африки», изданном Московским университетом в 1965 г. под редакцией 
М. Ф. Юрьева (главы по Японии написаны Б. В. Родовым, А. Л. Галь
периным и И. М. Сырицыным).

Ряд монографических исследований советских историков освещает 
историю современных политических партий и политической жизни Япо
нии. И. А. Латышевым была опубликована серия книг: «Конституцион
ный вопрос в послевоенной Японии», «Правящая либерально-демокра
тическая партия Японии и ее политика», «Японская конституция». 
И. К. Державин написал интересную работу «Сока Гаккай — Комэйто 
(Религиозно-политическое движение в послевоенной Японии)».

Истории японского милитаризма и тенденциям его возрождения в 
современной Японии посвящены такие книги, как И. С. Сергиенко «Воз
рождение милитаризма в Японии», А. П. Маркова «Япония: курс на во
оружение», И. М. Сырицына «Борьба японских трудящихся против вой
ны и фашизма (1935—1937)», и сборник статей Б. Г. Сапожникова, 
А. С. Савина, А. П. Маркова и С. Т. Мажорова «Японский милитаризм. 
Военно-историческое исследование» под редакцией и со вступительной 
статьей Е. М. Жукова. В последней работе исследуется процесс возник
новения и развития, японского милитаризма с начала XIX в. до наших 
дней, подробно рассматриваются экономический, политический и идео
логический аспекты милитаризации Японии, а также причины и харак
терные черты возрождения японского милитаризма в послевоенный пе
риод. «У советских людей,— пишет в своей вступительной статье к сбор
нику Е. М. Жуков,— не могут не вызвать озабоченности факты, которые 
товорят об усилении милитаристских тенденций в современной Японии».

Советские японоведы внесли существенный вклад в изучение истории 
^японского рабочего и коммунистического движения. В этой области сле- 
.дует в первую очередь назвать труды П. П. Топеха «Вопросы единства 
шрофсоюзного движения в современной Японии» и «Рабочее движение 
го Японии», в которых содержится богатый фактический материал о по
ложении рабочего класса Японии и о его борьбе за свои права. На мно
гочисленных конкретных примерах автор показывает роль и значение 
классового единства профсоюзных и других организаций рабочего клас- 
сса. Вопросам истории рабочего движения посвящены также работы 
1В. Хлынова «Положение рабочего класса Японии после второй мировой 
пзойны», Д. В. Петрова «Рабочее и демократическое движение в Япо- 
шпп», А. Б. Козоровнцкой «Борьба за единство рабочего класса Японии 
1(1924—1928)», А. В. Комарова «Положение рабочего класса Японии», 
1К. А. Гамазкова «Из истории распространения марксизма-ленинизма в 
^Японии (1932—1938)».

Сборник статей «Октябрь и Япония» (1968) содержит большой фак- 
тгический материал о влиянии Великой Октябрьской социалистической 
революции на развитие марксистской идеологии и революционного дви
жения в Японии, о путях, по которым в Японию проникали сведения о 
революционных событиях в России; в статьях сборника показано огром- 
нюе влияние Октябрьской революции на демократическое, социалисти
ческое и рабочее движение Японии. В 1970 г. вышла работа Д. И. Гольд- 
боерга «В. И. Ленин и Япония».

Следует отмстить успешную разработку истории крестьянского дви
жения и аграрного вопроса в Японии в трудах В. А. Попова «Земельная 
р еформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны» 

Д1 «Крестьянское движение в Японии после второй мировой войны».
Среди работ последнего периода по истории Японии в новое время 

■выделяется коллективная монография «Очерки новой истории Японии 
(11640—1917)» под редакцией А. Л. Гальперина, авторами которой яв-
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ляются И. я. Бедняк, А. Л. Гальперин, А. Д. Гришелева, Г. И. Подпа 
лова, В. А. Попов, П. П. Топеха, X. Т. Эйдус.

Новая история Японии нашла свое освещение и на страницах учеб
ников для советских вузов: «Новая история стран зарубежной Азин к 
Африки» (Ленинградский университет, издание второе, 1971, главы пс 
Японии написаны Д. И. Гольдбергом) и «История стран Азии и Африкг 
в новое время» (Московский университет, 1971, главы по Японии при
надлежат Е. М. Жукову).

Как указывалось выше, с течением времени, по мере углубленного 
изучения истории Японии, выделялись в качестве самостоятельных на
правлений отдельные разделы, в том числе история международных от
ношений и внешней политики Японии.

Еще в 1947 г. вышла фундаментальная монография В. Я. Аваринг 
(Аболтина) «Борьба за Тихий океан. Японо-американские противоре
чия» (в 1952 г. книга вышла вторым, существенно переработанным г 
расширенным изданием с подзаголовком «Агрессия США и Англии, н« 
противоречия и освободительная борьба народов»), В ней на большое 
фактическом материале рассматривались причины, которые привели г 
возникновению тихоокеанского очага второй мировой войны. Позднее 
была издана книга А. Доброва «Дальневосточная политика США впери 
од русско-японской войны», в которой значительное место было отведе
но японской политике в отношении России, США, Китая и Кореи. В книге 
впервые вводились в научный обиход многие документы Архива внеш 
ней политики России, обширная зарубежная мемуарная литература 
Книга А. Л. Гальперина «Англо-японский союз (1902—1921)», изданная 
в 1947 г. и написанная на обширной документальной базе, посвящен-- 
насыщенному яркими событиями периоду японской дипломатии первы~ 
двух десятилетий XX века.

В 1947 г. вышло первое, а позднее второе, исправленное и дополнен 
ное издание монографии Б. А. Романова «Очерки дипломатической ис
тории русско-японской войны (1895—1907)» — фундаментального ис 
следования по истории русско-японских отношений конца XIX — начал > 
XX в., выполненного на солидной документальной основе.

Публикация в 1950 г. книги М. Ю. Рагинского и С. Я. Розенблит; 
«Международный процесс главных японских военных преступников^, 
написанной на основании обширной документации суда международно 
го военного трибунала над виновниками японской агрессии, проходи^, 
шего в Токио после окончания второй мировой войны, внесла ценное До 
полнение к характеристике внутренней и внешней политики страны нак^ 
нуне и в годы войны.

Выход в свет в 1945 г. II и III томов второго издания «Истории Д1Ц5 
ломатии» под редакцией академика В. П. Потемкина явился значител^ 
ным вкладом в исследование внешней политики и международных 
ношений Японии конца XIX и XX в. (главы и разделы о Японии и 
ской политике были написаны академиками В. М. Хвостовым 
И. И. Минцем).

Фундаментальная работа академика А. Л. Нарочницкого «Колони
альная политика капиталистических держав на Дальнем Востоц. 
1860—1895», увидевшая свет в 1956 г., написанная на основе обшИрЧ^ 
и не вводившейся доселе в научный обиход документации, давала Ц 
черпывающее представление о внешней политике японского капиталц 
ма домонополистического периода.
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Монографии Б. Родова «Роль США и Японии в подготовке и развя
зывании войны па Тихом океане, 1938—1941 гг.», Г. Н. Севостьянова 
«Активная роль США в образовании очага войны на Дальнем Востоке 
(1931 —1933)», Д. В. Петрова «Колониальная экспансия Соединенных 
Штатов Америки в Японии в середине XIX века», В. П. Нихамина 
«Японо-американские противоречия на современном этапе» существен
но дополнили общую картину японо-американских отношений в XIX— 
XX вв. В 1956 г. вышло в свет второе, исправленное и дополненное изда
ние книги «Международные отношения на Дальнем Востоке (1840— 
1949)» под общей редакцией Е. М. Жукова. Этот коллективный труд со
ветских ученых, отразивший высокий уровень советской исторической 
пауки, явился в то же время заметным рубежом в деле изучения новой и 
новейшей истории Японии.

Большое количество работ по истории японской внешней политики, 
появившееся за последнее время, свидетельствует о растущем интересе 
советской общественности к деятельности своего дальневосточного со
седа на международной арене.

История внешней политики и международных отношений Японии до 
второй мировой войны освещена в таких фундаментальных работах, как 
II том второго издания «Истории дипломатии» (1963), написанный ака
демиком В. М. Хвостовым. В 1973 г. вышли два первых тома фундамен
тального издания «Международные отношения на Дальнем Востоке». 
В первом томе (авторы А. Л. Нарочницкий, А. А. Губер, М. И. Слад- 
ковский, И. Я. Бурлингас) показана ожесточенная борьба держав с 
конца XVI в. до 1917 г. за захват территорий и сфер влияния на Даль
нем Востоке; во втором томе (авторы Г. В. Ефимов и А. М. Дубинский) 
исследуется сложный клубок межимпериалистических противоречий на 
Дальнем Востоке накануне и в годы второй мировой войны, прослежи
ваются этапы японской агрессии на Дальнем Востоке.

Вопросы внешней политики Японии нашли свое глубокое отражение 
и в трехтомной работе коллектива ученых Института мировой экономи
ки и международных отношений АН СССР «Международные отношения 
после второй мировой войны» (1962—1965), написанной под руководст
вом академика Н. Н. Иноземцева (авторы соответствующих глав по 
Японии Д. В. Петров и Л. Н. Кутаков), и в монографии Н. Н. Ино
земцева «Современный капитализм: новые явления и противоречия» 
(1972).

Отдельные вопросы внешней политики Японии разработаны в тру
дах Г. И. Севостьянова «Политика великих держав на Дальнем Восто
ке накануне второй мировой войны» и «Подготовка войны на Тихом 
океане (сентябрь 1939 — декабрь 1946)», Д. И. Гольдберга «Внешняя 
политика Японии в 1941 —1945 гг.», Л. М. Дёмина «Японская оккупация 
Индонезии (1942—1945)», В. Александрова «Япония и развивающиеся 
страны», Л. II. Кутикова «Внешняя политика и дипломатия Японии», 
«Дипломатия агрессоров (Германо-итало-японский фашистский блок, 
история его возникновения и краха)» (1967 г., совместно с Исраэляном) 
и в книге Л. И. Кутакова «Японская внешняя политика», вышедшей в 
США в 1972 г. на английском языке. Интересный материал о внешней 
политике Японии (автор В. П. Нихамин) содержится в коллективной 
монографии «Дипломатия современного империализма».

Серьезным исследованием по истории внешней политики Японии в 
период второй мировой войны явилась монография А. М. Дубинского 
«Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке (Из 
истории международных отношений, национально-освободительной 
борьбы народов Восточной и Юго-Восточной Азии в годы второй миро- 
2 Пр-мы Д. Востока №2 г г
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вой войны)» (1960). В переработанном виде книга издана в 1972 г. на 
английском языке под названием «Дальний Восток в годы второй ми
ровой войны». В книге ярко и убедительно показан крах планов япон
ского монополистического капитала и военщины в создании «сферы со- 
процветания Восточной Азин».

На комплексном изучении внешней политики и международных от
ношений современной Японии специализируется Д. В. Петров, выпус
тивший в 1965 г. интересную книгу «Внешняя политика Японии после 
второй мировой войны», а в 1973 г. остро злободневную книгу «Япония 
в мировой политике». В своей последней книге Д. В. Петров показыва
ет, что наряду с возрастающей ролью Японии в системе современных 
международных отношений за последние годы растет их влияние на по
литическую жизнь самой Японии, на решение ее внутренних проблем. 
В 70-х годах правящие круги Японии оказались вынужденными пойти 
на пересмотр своей внешнеполитической стратегии. Генеральной линией 
внешней политики наряду с сохранением и упрочением капиталистиче
ского строя в Японии и империалистической системы в целом становит
ся задача приведения политического веса страны на мировой арене в 
соответствие с ее экономической мощью. Япония добивается укрепле
ния позиций в борьбе с другими центрами межимпериалистического со
перничества — Соединенными Штатами и странами Европейского эко
номического сообщества; усиливается борьба японских монополий за 
мировые рынки.

Этот пересмотр основного внешнеполитического курса Японии на
чался на рубеже 60-х и 70-х годов после того, когда стала очевидной 
пагубность односторонней ориентации японской политики на США, и 
происходил под воздействием ряда объективных факторов. Книга 
Д. В. Петрова посвящена всестороннему анализу внешней политики 
Японии на современном этапе, анализу тех объективных факторов, ко
торые обусловили выдвижение ее правящими кругами новой внешнепо
литической доктрины.

Можно в полной мере согласиться с заключительным выводом авто
ра о том, что «путь к повышению роли и влияния Японии в решении 
мировых проблем, что выдвигается в качестве основной задачи внешней 
политики страны, лежит в пересмотре отживших предубеждений и пред
рассудков, в установлении и развитии дружественных добрососедских 
связей со всеми странами независимо от их социального строя на ос
новах принципа мирного сосуществования».

За последнее время вышло значительное количество работ по внеш
ней политике и международным отношениям Японии, среди которых до
статочно четко можно выделить три наиболее крупных направления,— 
это работы, касающиеся отношений Японии с Советским Союзом, Сое
диненными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой.

Большой вклад в изучение истории русско-японских отношений’’ 
внесен трудами Э. Я. Фаинберг «Русско-японские отношения в 1867—. 
1875 гг.», В. М. Константинова «Оросиякоку Суймудан» («Сны о Рос
сии»), Л. Н. Кутакова «Портсмутский мирный договор (Из историц 
отношений Японии с Россией и СССР, 1905—1945 гг.)», а 
В. Н. Горегляда и О. Н. Петровой.

История советско-японских отношений освещена в трудах таких ав
торов, как С. Григорцевич «Американская и японская интервенция

11 Подробный разбор работ советских авторов о русско-японских и советско-япоц^ 
ских отношениях дан в статье С. Л. Тихвинского «Проблемы русско-японских и совет„ 
ско-японских отношений в новейшей советской историографии». — «Вопросы истории*, 
1964, № 2, стр. 117—125.
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Советском Дальнем Востоке и ее разгром (1918—1922 гг.)», С. Т. Лео
нидов «Из истории нормализации советско-японских отношений после 
второй мировой войны», Л. И. Кутаков «История советско-японских 
дипломатических отношений», П. М. Никифоров «Записки премьера 
ДРВ. Победа ленинской политики в борьбе с интервенцией на Дальнем 
Востоке», X. Т. Эйдус «СССР и Япония. Внешнеполитические отноше
ния после второй мировой войны». Ценный документальный матери
ал по истории советско-японских дипломатических отношений содер
жится в опубликованных к настоящему времени Комиссией по изданию 
дипломатических документов при МИД СССР 18 томах «Документов 
внешней политики СССР» (т. I, относящийся к 1917—1918 гг., вышел 
в 1957 г., а т. XVIII, содержащий документы за 1935 г., издан в 1973 го
ду. Публикация документов продолжается), а также в сборнике «СССР 
в борьбе за мир накануне второй мировой войны (Документы и матери
алы)», отв. редактор А. А. Громыко (1971).

Вопросы советско-японских отношений рассматриваются также в об
щих работах по истории второй мировой войны, международных отно
шений и новейшей истории.

В области исследования истории японо-американских отношений, по
мимо упомянутых выше книг Д. В. Петрова, Л. Н. Кутакова и других 
авторов, а также общих работ о внешней политике и международных 
отношениях Японии, плодотворно трудятся А. И. Динкевич, написавший 
книгу «Экономическая и военная «помощь» США Японии», Б. М. Буха
ров, автор книги «Образование американо-японского военного союза 
(1945—1952)», Г. К. ЛУеклер. который в своей книге «Окинава» нагляд
но показывает колониальную политику США в отношении островов 
Рюкю и использование американцами островов в качестве своей ракет
но-ядерной базы на Дальнем Востоке; С. К. Игнатущенко, издавший 
книгу «Япония и США: партнеры и конкуренты»; А. М. Шарков, автор 
книги «Япония и США (анализ современных экономических отноше
ний)»; С. И. Вербицкий, опубликовавший обстоятельное исследование 
«Японо-американский военно-политический союз», в котором излагается 
история послевоенных японо-американских отношений и показаны вы
ступления демократической общественности Японии против военного 
союза с США, и др.

Советскими учеными ведется большая работа по изучению японо
китайских отношений, активно развивающихся за последние годы. 
В 1957 г. вышла монография И. Я. Бедняк «Японская агрессия в Китае 
и позиция США (1937—1939)», в 1970 и 1971 гг. книги Б. Г. Сапожни
кова «Японо-китайская война и колониальная политика Японии в Китае 
(1937—1941)» и «Китайский фронт во второй мировой войне». В этих 
книгах дается глубокий анализ стратегических планов Японии в отно
шении Китая в период японо-китайской войны 1937—1945 гг., показано 
место и роль китайского фронта во второй мировой войне, степень его 
воздействия на ход войны на Тихом океане. В книгах детально проана
лизированы попытки Японии вывести Китай из войны, использовать его 
как плацдарм для действий против США и СССР. Автор обрисовывает 
хищнические черты японской колониальной политики в Китае и связь 
этой агрессин с общими стратегическими задачами Японии в войне на 
Тихом океане.

В 1971 г. опубликовано фундаментальное исследование члена-кор
респондента АН СССР М. И. Сладковского «Китай и Япония», в кото
ром излагается история японо-китайских отношений в новое и новей
шее время, рассматривается ряд актуальных проблем этих отношений в 
настоящее время.
2‘
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Значительная группа советских ученых посвятила себя всесторонне

му изучению экономических проблем Японии: общей характеристике 
развития японской экономики и ее отдельных отраслей; исследованию 
монополистического капитала Японии; состоянию сельского хозяйства 
страны и т. п. Одновременно изучалась и сфера социальных отношений, 
история профсоюзного движения, аграрные отношения.

11з работ ученых-«ветеранов», которые занимались и продолжают 
заниматься исследованиями в этой области, следует прежде всего отме
тить труды доктора экономических наук, профессора К. М. Попова. Так, 
например, в 1931 г. вышла его фундаментальная монография «Япония. 
Очерки географии и экономики», содержавшая богатый фактический 
материал и раскрывавшая основные тенденции развития японского им
периализма. В 1934 г. издана вторая книга К. М. Попова, «Технико-эко
номическая база Японии», а в 1936 г. монография «Экономика Японии», 
в которой особое внимание было уделено проблеме районирования Япо
нии и ее колониальной политике.

В 1949 г. появляется книга К. М. Попова «Минеральные ресурсы 
Японии», в которой исследуется слабость сырьевой базы страны, а в 
1955 г.— работа «Экономика Японии в годы второй мировой войны» 
(послесловие к переводу книги Г. Треварта «Япония. Физическая и эко
номическая география»). Его же перу принадлежит экономико-геогра
фический очерк в статье «Япония» в т. 49 второго издания Большой 
Советской Энциклопедии.

В числе научных исследований, опубликованных в 30-х годах, необ
ходимо отметить такие статьи, включенные в сборник «Япония» (1934), 
как Н. Кюнер «Физико-географический очерк Японии», Л. Зиман «Эко
номика Японии» и др. Ряд остро актуальных статей по японской эконо
мике и рабочему движению в Японии был опубликован в 1930—1937 гг. 
М. И. Лукьяновой. В 1935 г. «Соцэкгиз» выпустил обстоятельное иссле
дование Н. Вайнцвайга о происхождении и развитии монополистическо
го капитала Японии.

Первое послевоенное десятилетие было ознаменовано выходом не
скольких фундаментальных исследований по экономике Японии. В их 
числе можно назвать вышедшую в 1946 г. монографию Г. И. Болдыре
ва «Финансы Японии (Очерки исторического анализа)», в которой впер
вые в советской научной литературе детально исследован вопрос о роли 
финансового капитала в экономике Японии, а также две книги 
Я. А. Певзнера: «Монополистический капитал Японии («дзайбацу») 
в годы второй мировой войны и после войны» (1950) и «Экономика 
Японии после второй мировой войны» (1955). Обе работы были выпол
нены на основе обширного японского фактического материала, содер
жали глубокий всесторонний анализ экономической и политической ро
ли монополистического капитала в жизни страны.

В 1953 г. увидела свет работа М. И. Лукьяновой «Японские монопо
лии во время второй мировой войны», содержащая подробную ха
рактеристику особенностей экономического развития Японии накануне 
и во время второй мировой войны. В ней наглядно показано, что импе
риалистические монополии были подлинными хозяевами милитарист
ской Японии. В книге на большом фактическом материале освещена 
борьба рабочего класса против войны и наступления монополий.

Затем, в течение последних двух десятилетий, появилась целая серия 
работ советских ученых-экономистов, в которых на солидной научной 
основе исследованы многие актуальные проблемы японской экономики. 
К ним относятся работа Я- А. Певзнера «Государственно-монополпсти-
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ческий капитализм в Японии после второй мировой войны»; исследова
ния А. И. Динкевича «Военные финансы Японии (1937—1945)», «Эко
номика послевоенной Японии (1945—1955)», «Очерки экономики совре
менной Японии» (1972); труды Е. А. Пигулевской — «Обновление основ
ного капитала японской промышленности и развитие послевоенного цик
ла», «Монополии и финансовая олигархия в современной Японии»; кни
ги В. А. Власова «Закабаление мелких предприятий японским монопо
листическим капиталом (1925—1937 гг.)» и «Обрабатывающая промыш
ленность современной Японии», а также многие другие работы совет
ских ученых.

Ряд исследований касается внешнеэкономических связей и внешней 
торговли Японии: Б. М. Пичугин «Япония. Экономика и внешняя тор
говля», И. А. Ильина «Японский капитал на азиатских рынках»; 
С. К. Игнатушенко «Экономическая экспансия японских монополий». 
Вышел также ряд трудов по отдельным отраслям японской экономики: 
В. А. Попова «Развитие капитализма в сельском хозяйстве Японии»; 
И. М. Брагина «Сельское хозяйство и аграрные проблемы Японии»; 
В. Б. Рамзес «Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии» 
и др. Заслуживает также внимания разработка Н. К. Куцобиной проб
лемы экономических циклов Японии (см. книгу «Современные циклы и 
кризисы», 1967 г.).

Вопросы японской экономики освещены в фундаментальном труде 
академика Н. Н. Иноземцева «Современный капитализм: новые явле
ния и противоречия», опубликованном в 1972 г.

Следует особо остановиться на двух крупных обобщающих коллек
тивных работах по японской экономике, вышедших в 1973 году. Это 
труд коллектива сотрудников Института востоковедения АН СССР 
«Монополистический капитал Японии и его роль в системе современно
го капитализма» (отв. редактор М. И. Лукьянова) и коллективная рабо
та японоведов Института мировой экономики и международных отно
шений АН СССР «Япония» — из 7-томной серии «Экономика и политика 
стран современного капитала» (отв. редакторы Я. А. Певзнер и 
Д. В. Петров).

Книга «Япония» построена весьма оригинально и отличается глуби
ной анализа экономики современной Японии. Авторы исследуют такие 
малоизученные области, как фондоемкость, металлоемкость, вопросы 
технического обновления промышленности, роста экспортных возмож
ностей и т. д. и т. п. Авторы отвечают на вопросы о причинах японского 
«экономического чуда», анализируют перспективы будущего развития 
Японии; обстоятельно разбирается внутренняя и внешняя политика пра
вящих кругов Японии, положение рабочего класса, крестьянства, интел
лигенции.

Из других публикаций следует отметить и появление в последнее 
время содержательной справочной литературы по Японии (например, 
справочник «Современная Япония», 1968; 1973).

Книга «Япония 1972» — первый выпуск периодического ежегодного 
издания секции по изучению Японии при Научном совете по востокове
дению АН СССР. Издание ежегодника призвано удовлетворить расту
щий интерес советской общественности к дальневосточному соседу Со
ветского Союза — Японии и дать читателю в концентрированном "изло
жении достоверные сведения по наиболее острым и актуальным пробле
мам весьма сложной и динамичной жизни Японии. Ежегодник знакомит 
с результатами научных исследований и мнениями советских японове
дов по широкому кругу проблем современной экономической, политиче
ской, общественной, культурной и научной жизни Японии.
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Наряду с историей, политическими и экономическими проблемами, 
значительное место в работах советских японоведов занимают вопроси 
японской культуры, во всем их многообразии.

За последнее время появился ряд обстоятельных исследований пс 
истории культуры Японии, среди них прежде всего следует упомянуть 
книгу крупного специалиста по экономике и географии Японии К. М- 
Попова «Япония. Очерки развития национальной культуры и геогра
фической мысли» (1964), которая вышла вторым изданием в переводе 
на английском и в третьем издании на японском языках. Это первая 
капитальная работа по проблемам развития японской культуры, еесвя- 
зям с культурами других стран. Книга написана на большом фактиче
ском материале, включающем как советскую, русскую дореволюцион
ную, иностранную литературу, так и собранные лично автором во время 
его командировок в Японию материалы и наблюдения. Монография 
К. М. Попова проникнута особым чувством дружбы и уважения к япон
скому народу; автор объективно показывает тот вклад в мировую ци
вилизацию, который внес и продолжает вносить японский народ.

К числу работ, значительно расширяющих наши знания о культуре 
японского народа, следует отнести и книгу Н. И. Конрада «Запад и 
Восток» (1966; второе издание, исправленное и дополненное, 1972). Кни
га переведена на английский и японский языки. Исследование содер
жит ценный материал по истории Японии, ее литературе, истории есте
ствознания. Книга была с интересом встречена в нашей стране и 
рубежом.

Значительный вклад в изучение культуры древней Японии внесли 
работы академиков А. П. Окладникова и Н. И. Конрада, монографиче
ское исследование М. В. Воробьева «Древняя Япония. Историко-архео
логический очерк», а также исследования Н. Н. Чебоксарова, А. С. То
карева, М. Г. Левина, С. А. Арутюнова, Б. П. Денике и др.

В области изучения культуры средневековой Японии видное место 
принадлежит А. А. Искандерову, в 1961 г. опубликовавшему исследова
ние «Феодальный город Японии XVI столетия».

Большая исследовательская работа, выполненная за последние годы 
советскими этнографами-японоведами, нашла свое отражение в фунда
ментальном коллективном труде «Народы Восточной Азии», в котором 
раздел «Народы Японии» написан С. А. Арутюновым и Ю. В. Ионовой. 
Работа удостоена в 1966 г. премии им. Н. Н. Миклухо-Маклая.

Культуре и быту японцев посвящены исследования Г. Е. Комаров
ского «Пять тысяч будд Энку», С. А. Арутюнова и Г. Е. Светлова «Ста
рые и новые боги Японии», С. А. Арутюнова «Современный быт япон
цев», Н. С. Николаевой «Декоративное искусство Японии» и др.

В 1966 г. вышла книга чл.-корр. АН СССР Н. Т. Федоренко «Япон
ские записи», а позднее — «Краски времени». В обеих книгах содер
жится много новых наблюдений и зарисовок автора, ряд лет провед
шего в Японии, его рассказы о встречах с деятелями культуры, науки 
и искусства Японии.

Живой интерес советских людей к такому явлению богатой многове
ковой культуры Японии, как литература, нашел свое отражение и в 
многочисленных трудах советских японоведов-филологов. Следует на
помнить, что еще в первые годы советской власти А. М. Горький, воз
главлявший тогда издательство «Всемирная литература», рекомендо
вал перевести на русский язык лучшие произведения литературы Япо
нии, в том числе литературные памятники прошлого.
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14 здесь бесспорная заслуга зачинателя принадлежит Н. И. Конра
ду. В 1921 г. им был опубликован перевод и филологическое исследова
ние «Исэ-мопогатари — лирическая повесть древней Японии», вслед за 
которой появились его переводы и других произведений японской лите
ратуры. В 1927 г. им была издана книга «Японская литература в об
разцах и очерках», ознакомившая советского читателя с богатым и об
разным миром японской поэзии и прозы. Н. И. Конраду принадлежит 
также очерк «Японская литература», вошедший в первое издание Боль
шой Советской Энциклопедии.

Одновременно Н. И. Конрад в 1934 г. выпускает «Краткий очерк 
грамматики японского разговорного языка», продолжает изучение и 
переводы японской литературы. В 1935 г. в книге «Восток» помещена 
его работа «Феодальная литература Китая и Японии», а в 1937 г. выхо
дит его фундаментальный труд «Синтаксис японского национального 
литературного языка».

В конце 1973 г. посмертно изданы «Очерки японской литературы» 
Н. И. Конрада, охватывающие период со времен эпохи Нара (начало 
VIII в.) до XX в. включительно, а в 1974 г. — «Японская литература. 
От „Кодзики” до „Токутоми”».

Под руководством маститого ученого и рядом с ним работала боль
шая группа ученых, специалистов в различных областях японской фи
лологии, усилиями которых выпущено в свет громадное количество ис
следований и переводов японской литературы, начиная с трехтомной ан
тологии VIII в. «Манъёсю» (пер. А. Е. Глускиной), двух томов исто
рико-географического памятника «Фудоки» (пер. К. А. Попова) и др. 
Благодаря им советские читатели имели возможность познакомиться с 
лучшими литературными памятниками древней, и средневековой Япо
нии, произведениями пролетарской литературы двадцатых—тридцатых 
годов, а также современной литературой Японии.

Из других работ по японской литературе следует назвать книгу 
Т. Григорьевой и В. Логуновой «Японская литература» (1964), отдель
ные литературоведческие и переводческие работы А. Е. Глускиной, 
В. Н. Марковой, Е. М. Пинус, Г. Д. Ивановой, А. И. Мамонова и пр.

В области японского языкознания следует отметить появление за 
последние годы коллективных работ «Вопросы японского языка» (сбор
ник статей, 1971) и «Вопросы японской филологии» (1970).

В 1970 г. вышел в свет двухтомный «Большой японо-русский сло
варь», содержащий свыше 100 тыс. слов современного японского языка, 
составленный под редакцией II. 11. Конрада, С. В. Неверова. К. А. По
пова, И. А. Сыромятникова, Н. И. Фельдман, М. С. Цын. Редактор и 
составители словаря были по достоинству отмечены в 1973 г. Государ
ственной премией за свой выдающийся многолетний труд.

В Советском Союзе ведется также большая работа 
нию научной общественности и широких читательских 1 
ми трудами современных японских историков, экономистов, 
фов, специалистов в области техники и т. п.

В заключение стоит кратко напомнить о научных связях, осущест
вляемых издавна Академией наук СССР, с японскими научными кру
гами.

Ряд видных советских ученых-японоведов, в том числе Н. И. Конрад 
и И. А. Невский, в течение ряда лет стажировались (по командировке 
Академии паук) в Японии.

В 1925 г., когда впервые, по существу, было положено начало широ
кому международному общению советских ученых с научными кругами 
зарубежных стран, в СССР прибыли японские ученые, чтобы принять-

ШЫШМ Л. ....... .1 зь
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Непосредственная близость Советского Союза с Японией, длитель
ная и сложная история взаимоотношений между обеими странами, раз
витие взаимовыгодных политических, экономических и культурных свя
зей между ними обусловили непрерывно растущий интерес советское 
общественности к жизни соседнего японского народа, к его истории, 
материальной и духовной культуре. В 60-х годах XX в. Япония вышлг 
на второе место среди капиталистических стран по объему промышлен
ного производства, превратилась в одну из крупнейших мировых дер
жав, экономические и политические связи которой вышли далеко за 
пределы Дальнего Востока.

«За последнее время наметился заметный поворот к лучшему в на
ших отношениях с Японией»,— отмечал в своей речи на XV съезде со
ветских профсоюзов Л. И. Брежнев, подчеркнув, что Советский Сою: 
готов «установить и развивать широкое взаимовыгодное сотрудничест
во с Японией как в экономическом, так и в политическом плане, имея 
в виду, что такое сотрудничество будет служить делу мира» 13.

Советское японоведение — научное изучение в Советском Союзе 
истории японского народа, экономики и культуры Японии, ее между
народных отношений и внешней политики, различных сторон общест
венной жизни способствует укреплению и развитию добрососедского 
сотрудничества между нашими народами, делу упрочения мира нз 
земле.
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участие в 200-летнем юбилее Академии наук СССР. В составе япон
ской делегации были профессора Фукуда, Ясуги, Мацумура и др.

Особенно активно ведется научное сотрудничество между СССР 
и Японией после восстановления дипломатических отношений между 
двумя странами в 1956 г.12. С тех пор стороны обменялись многочис
ленными делегациями ученых (в том числе состоялся визит в Японию в 
1964 г. представительной делегации советских деятелей науки во главе 
с президентом АН СССР академиком М. В. Келдышем). Вошли в 
практику регулярные совместные научные симпозиумы по различным 
областям знаний: в области техники, экономики, государства и права 
философии, литературы и искусства. Японские делегаты приняли уча 
стие в Международном конгрессе востоковедов, проведенном в Москве.

Важным стимулом в дальнейшем развитии и укреплении научного 
сотрудничества явилось взаимное присвоение советским и японским уче
ным званий почетных академиков, профессоров и т. п.



Становление и развитие 
отечественного китаеведения

В. С. Мясников, 
кандидат исторических наук

Датировать зарождение целого ряда страноведческих дисциплин, 
в том числе и китаеведения,— задача весьма сложная. Дело в том, что 
изучению страны специалистами довольно часто предшествует период 
ее географического открытия и описания, когда создаются предпосылки 
для непосредственного знакомства с историей, культурой, социально-эко
номическими отношениями, политической структурой, языком и обычая
ми того или иного народа и государства. Длительность этого периода за
висит от целого ряда факторов и может быть различной. Так, например, 

/одной из особенностей становления отечественного китаеведения как на-| 
учной дисциплины является то, что его фундамент закладывался на про- . 
тяжении ста с лишним лет трудами первых русских путешественников и , 
дипломатов в Китае, приложивших немало усилий для установления ре
гулярных политических и торговых сношений России со страной, ставшей 
в XVII в. ее дальневосточным соседом.

Другой особенностью становления русской синологии, равно как и 
мировой, было то, что страна, явившаяся объектом изучения, переживала 
один из наиболее сложных периодов своей истории: в середине XVII в. 
Китай пал жертвой захватнической политики маньчжурских феодалов, 
создавших на его базе последнюю крупную восточную деспотию — импе
рию Цин. Поэтому изучение собственно китайских институтов приходи
лось вести, преодолевая покров специфики, который наложило на них 
господство чужеземной династии.

И наконец,/как и всякая другая наука, русское китаеведение зароди- ' 
лось из практической потребности. Развитие межгосударственных отно- . 
шений, формирование различных участков русско-китайской границы,! 
ведение торговых дел требовали специальных знаний и компетентных; 
людещ] Исторические этапы отношений России с Цинской империей, при-’ 
сущие каждому из них политические, экономические и культурные фак
торы, а также общий процесс развития гуманитарных отраслей знания и 
общественной мысли в дореволюционной России постоянно воздейство
вали па китаеведение, определяли его характер.

Первыми источниками сведений о Китае в Русском государстве были 
отчеты посольств и миссий, направлявшихся царским правительством 
в Пекин для установления дипломатических и торговых отношений с 
Китаем. Среди них наибольший научный интерес представляли «рос
пись» Ивана Петлпна (1618—1619), «статейные списки» Ф. И. Байкова 
(1654—1657) и И. Г. Спафария (1675—1677), дневники Избранта Идеса 
и Адама Бранда (1692—1695) *. Эти документы, ставшие памятниками 
дипломатической истории, содержали разнообразную информацию о Ки-

1 См.: I I. Ф. Демидова, В. С. М я с и и к о в. Первые русские дипломаты в Ки
тае. М., 1966; Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и документы. 1608— 
1683. М., т. 1, 1969; Изб раит И дес и А д а м Б р а и д. Записки о русском посольст
ве в Китай (1Ь92—1Ь9о). Вступительная статья, перевод и комментарии М И Каза- 
пина. М., 1967,
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участие в 200-летнем юбилее Академии наук СССР. В составе япоь— 
скоп делегации были профессора Фукуда, Ясуги, Мацумура и др. _

Особенно активно ведется научное сотрудничество между ССС= 
и Японией после восстановления дипломатических отношений меж; 
двумя странами в 1956 г.12. С тех пор стороны обменялись многочесг 
ленными делегациями ученых (в том числе состоялся визит в Японию = 
1964 г. представительной делегации советских деятелей науки во глаз - 
с президентом АН СССР академиком М. В. Келдышем). Вошли = 
практику регулярные совместные научные симпозиумы по различные 
областям знаний: в области техники, экономики, государства и права 
философии, литературы и искусства. Японские делегаты приняли уча 
стие в Международном конгрессе востоковедов, проведенном в Москва

Важным стимулом в дальнейшем развитии и укреплении научной 
сотрудничества явилось взаимное присвоение советским и японским уче
ным званий почетных академиков, профессоров и т. п.

. I ■

Непосредственная близость Советского Союза с Японией, длитель
ная и сложная история взаимоотношений между обеими странами, раз 
витпе взаимовыгодных политических, экономических и культурных свя
зей между ними обусловили непрерывно растущий интерес советское 
общественности к жизни соседнего японского народа, к его истории, 
материальной и духовной культуре. В 60-х годах XX в. Япония вышла 
на второе место среди капиталистических стран по объему промышлен
ного производства, превратилась в одну из крупнейших мировых дер
жав, экономические и политические связи которой вышли далеко за 
пределы Дальнего Востока.

«За последнее время наметился заметный поворот к лучшему в на
ших отношениях с Японией»,— отмечал в своей речи на XV съезде со
ветских профсоюзов Л. И. Брежнев, подчеркнув, что Советский Союз 
готов «установить и развивать широкое взаимовыгодное сотрудничест
во с Японией как в экономическом, так и в политическом плане, имея 
в виду, что такое сотрудничество будет служить делу мира» 13.

Советское японоведение — научное изучение в Советском Союзе 
истории японского народа, экономики и культуры Японии, ее между
народных отношений и внешней политики, различных сторон общест
венной жизни способствует укреплению и развитию добрососедского 
сотрудничества между нашими народами, делу упрочения мира на 
земле.
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Становление и развитие 
отечественного китаеведения

В. С. Мясников, 
кандидат исторических наук

Датировать зарождение целого ряда страноведческих дисциплин, 
в том числе и китаеведения,— задача весьма сложная. Дело в том, что 
изучению страны специалистами довольно часто предшествует период 
ее географического открытия и описания, когда создаются предпосылки 
для непосредственного знакомства с историей, культурой, социально-эко
номическими отношениями, политической структурой, языком и обычая
ми того или иного народа и государства. Длительность этого периода за
висит от целого ряда факторов и может быть различной. Так, например, 

/одной из особенностей становления отечественного китаеведения как на-[ 
учной дисциплины является то, что его фундамент закладывался на про
тяжении ста с лишним лет трудами первых русских путешественников и . 
дипломатов в Китае, приложивших немало усилий для установления ре
гулярных политических и торговых сношений России со страной, ставшей 
в XVII в. ее дальневосточным соседом. \

Другой особенностью становления русской синологии, равно как и 
мировой, было то, что страна, явившаяся объектом изучения, переживала 
один из наиболее сложных периодов своей истории: в середине XVII в. 
Китай пал жертвой захватнической политики маньчжурских феодалов, 
создавших на его базе последнюю крупную восточную деспотию — импе
рию Цин. Поэтому изучение собственно китайских институтов приходи
лось вести, преодолевая покров специфики, который наложило на них 
господство чужеземной династии.

И наконец,/как и всякая другая наука, русское китаеведение зароди- ■ 
лось из практической потребности. Развитие межгосударственных отно-1 
шений, формирование различных участков русско-китайской границы,' 
ведение торговых дел требовали специальных знаний и компетентных 
людейдИсторические этапы отношений России с Цннской империей, при-' 
сущие каждому из них политические, экономические и культурные фак
торы, а также общий процесс развития гуманитарных отраслей знания и 
общественной мысли в дореволюционной России постоянно воздейство
вали на китаеведение, определяли его характер.

Первыми источниками сведений о Китае в Русском государстве были 
отчеты посольств и миссий, направлявшихся царским правительством 
в Пекин для установления дипломатических и торговых отношений с 
Китаем. Среди них наибольший научный интерес представляли «рос
пись» Ивана Петлииа (1618—1619), «статейные списки» Ф. И. Байкова 
(1654—1657) и II. Г. Спафария (1675—1677), дневники Избранта Идеса 
и Адама Бранда (1692—1695) ’. Эти документы, ставшие памятниками 
дипломатической истории, содержали разнообразную информацию о Ки-

1 См.: II. Ф. Демидова, В. С. Мясников. Первые русские дипломаты в Ки
тае. М., 1960; Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и документы 1608  
1683, М„ т 1, 1969; Изб раит Идее и А д а м Б р а и д. Записки о русском посольст
ве в Китай (1692—1695). Вступительная статья, перевод и комментарии М И Каза- 
инна. М., 1967.
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2 В. В, Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925. 

стр. 18-1—196; Д. М. Лебедев, В. А. Ес а ко в. Русские географические открытия и 
исследования с древних времен до 1917 года. М., 1971.

3 Об иностранных изданиях этих отчетов с.м. соответствующие разделы работ, упо
мянутых в сноске 1.

4 И. Г. Спафарий писал парю, что хотя он выбрал в Тобольске, Селенгииске н 
Нерчинске лучших толмачей, «однако же де насилу можем выразумети с китайским 
боярином, что говорим междо себя», потому что толмачи «люди безграмотные и не
искусные, да и в твоих, великого государя, делах не бывали ж... И так меж себя боль- 
ши догадом разумеем, нежели толмачеством их» («Русско-китайские отношения » 
XVII в.*, т. I, стр. 511). Во время Нерчинской конференции официальным языком па 
переговорах был избран латинский. «Этот ловкий ход, — замечает французский исто
рик Г. Казн,—дал иезуитам положение незаменимых переводчиков и сделал их храни
телями важнейших государственных секретов». — «Зоте еаг!у Киззо-Сйтевс ге!аНоп& 
Ьу 6аэ1ол СаЬеп». ЗЬап^Ьау, 1939, р. 8.

ь См. подготовленное Д. Е. Бертельсом введение к коллективной монографии 
«Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР». 
М., 1972, стр. 6—7; первым по времени распоряжением русского правительства об обу
чении русских людей восточным языкам был указ Петра I от 18 нюня 1700 г„ согласно 
которому предписывалось отправить в Тобольск «добрых и ученых не престарелых 
иноков двух или трех человек, которые бы могли китайскому и мунгальскому языку и 
грамоте научитись». В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. 
Л„ 1925, стр. 196—197; текст указа опубликован в «Полном собрании законов Россий
ской империи», т. IV, № 800; см. также: Г. В. Ефимов. У истоков русского востокове
дения. — «Вестник ЛГУ», 1973, № 20.

6 П. Е. Скачков. История изучения Китая в России в XVII и XVIII вв. (крат
кий очерк). —«Международные связи России в XVII—XVIII вв.». М., 1966, стр. 163.

тае и сопредельных странах, о политическом положении Цинской импе
рии. Мировая географическая наука обогатилась открытиями первосте
пенной важности — были проложены пути из Европы в Китай через Си
бирь, Монголию и Маньчжурию 2. Интерес к этим наиболее ранним рус
ским описаниям Китая и ведущих в него маршрутов был исключительно 
велик. Уже в XVII в. они неоднократно издавались и переиздавались в 
большинстве европейских столиц на английском, немецком, француз
ском, латинском языках 3.

Вместе с тем именно в этот период для русского правительства выяви
лась необходимость привлечь на службу сведущих в восточных делах 
людей, в первую очередь знатоков китайского и маньчжурского языков. 
Из-за отсутствия переводчиков содержание привозившихся из Пекина 
«листов» оставалось порой неизвестным в течение десятков лет, а рус
ские послы при переговорах с цинскими дипломатами испытывали не
имоверные трудности и вынуждены были для преодоления языкового 
барьера прибегать к услугам посредников — монгольских толмачей и 
миссионеров-иезуитов 4.

В известной мере характерный для XVII в. подход к «китайским де
лам» сохранялся и в первые десятилетия XVIII в., однако захватившие 
буквально все стороны русской жизни реформы Петра I коснулись в 
востоковедения. Они подвели под русское китаеведение прочную научно
организационную основу5. Огромную роль в этом сыграл именной указ 
Петра I от 28 января 1724 г. «Об учреждении Академии...», первым ака
демиком-китаеведом в которой стал приглашенный в 1725 г. из Германии 
востоковед-филолог Теофил Зигфрид Байер. Т. 3. Байер был автором 
первой в Европе грамматики китайского языка, в Петербурге им был 
выполнен ряд компилятивных работ по Китаю, однако он «не сделал да
же попыток, живя среди русских, изучить русский язык и подготовить 
себе преемника, хотя Устав Академии наук к этому обязывал всех ака- 

. демиков»5.
I [На формирование русской школы китаеведов огромное влияние ока- 
■ зала Пекинская духовная миссия,{деятельность которой была официаль-

!:
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Китай. Так,
1737 г. подал

огромных тома «Истории о завоевании китайским ханом Канхием кал- 
„ „„ 7,. и, «Цзы-

11 ряд других. С именем И. К- Россохнна связано- 
наук, которая

датского и элетского народа, кочующего в Великой Татарии...» 
чжи тунцзянь ганму»12 ]  ~ 
и образование китайского фонда библиотеки Академии 
приобрела из его личной библиотеки свыше ста книг13.

но обусловлена 5-й статьей Кяхтинского трактата 1727 г. России предо
ставлялась возможность, помимо лиц духовного звания, для обучения 
языков направлять в Пекин «четыре мальчика учеников, и два поооль- 
шего возраста, которые по-руски и по-латыне знают»7.
/ Около 120 лет, вплоть до 1860 г., Русская духовная миссия в Пекине; 

являлась своеобразным учебным центром практического^изучения китай- ■ 
ского и маньчжурского языков. За это время в ней побывало более 60 
студентов, врачей, художников и около 100 человек священнослужите
лей 8Д Пр и этом методика изучения языков почти не менялась: основные 
знания приобретались во время занятий с «сяньшэном»— китайцем или 
маньчжуром, учебными пособиями служили рукописные китайско-латин
ские (и лишь в позднейший период китайско- и маньчжуро-русские) 
словари, «постоянное общение с населением Пекина на улицах, в 
лавках, на базарах весьма положительно сказывалось на овладении раз
говорным языком» 9. Одной из обязанностей миссионеров было препода
вание русского языка в открытой цинским правительством в 1725 г. 
Школе русского языка при Государственной канцелярии («Нэйгэ олосы. 
вэньгуань»).

Маньчжурские сановники — поборники политики изоляции Китая — 
стремились окружить миссию атмосферой подозрительности, не давать 
студентам возможности широко и всесторонне познавать ” 
директор упомянутой Русской школы цензор Хэ Цин в 
богдыхану Хун Ли (Цянь Луну) доклад, подчеркнув в нем, что русским 
«студентам, которые учатся в столице империи, не следует разрешать пе
редвигаться свободно, где им вздумается, ибо это даст им возможность- 
узнать тайны империи. Карты и атласы империи и другие запретные ве
щи не должны им продаваться» 10. (

Однако/несмотря на различного рода трудности, именно из стен Пе- ’ 
кинской духовной миссии вышли первые русские ученые-китаеведы, ’ 
крупнейшими среди которых в XVIII в. по праву должны быть названы 
И. К. Россохин и А. Л. Леонтьев. Вернувшийся в 1740 г. из Пекина 
И. К. Россохин по указанию Коллегии иностранных дел был направлен 
в распоряжение Академии наук, в штаты которой и был зачислен 22 мар
та 1741 г. «для перевода и обучения китайского и маньчжурского языков».

Работая сначала самостоятельно, а затем под руководством академи
ка Г. Ф. Миллера, И. К. Россохин выполнил около 30 переводов с китай
ского, главным образом .исторических сочинений. Сюда относятся три

7 «Русско-китайские отношения 1689—1916. Официальные документы». М. 1958. 
стр. 19—20.

8 II. Е. Скачков. История изучения Китая в России в XVII и XVIII вв. (крат
кий очерк). — «.Международные связи России в XVII—XVIII вв.» М., 1966, стр. 163.

9 Там же. ’ 1 ’
л‘? р11 Ьо-сИи. ТЬе ОосцптсШагу С1иоп1с1еоГ ЗтоЛУез&гп Ке1аНопз. ТИе Сгпуегз'Цу-

н II. 11. Шастина. Перевод И. К. Россохнна источника по истории монголов кон
ца XVII пека. — «Ученые записки Института востоковедения». М., 1953 т VI 
стр. 200—211. ’ ' ”

12 РИМ, ф. Уварова, д. 1 14—118, 202—206, 1328—1332. Всего 2900 стр
13 Л. Н. Меньшиков, Л. И. Чугуевский. Китаеведение. — «Азиатский му

зей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР». М 1972 
стр. 81—82.



4

44 В. С. Мясник»

тунчжи*

I <

и*•(

Л ;

I

1<р ! I

й I

А

■

1

I
*
1

4
• л

■.

. ШЛШ
<Ч>

' - \ ' ■

I
» ' .
■: ' ■

' 4 .

В 1757 г. к И. К. Россохину в Академии наук присоединили 
А. Л. Леонтьев, перу которого принадлежат первые переводы на русски? 
язык двух книг «Сышу» («Четверокнижня») — «Дасюэ» и «Чжунъюн» 14 
а также ряда трудов по истории.

Основной работой И. К. Россохина и А. Л. Леонтьева был переведен
ный ими совместно и опубликованный в 1784 г. «иждивением» Россий
ской Академии наук капитальный труд— 16-томное «Баци 
(«Обстоятельное описание происхождения и состояния маньчжурского на
рода и войска, в осьми знаменах состоящего»). Выбор этого сочиненн?. 
для перевода не был случаен: русская наука, исследуя источники по ис
тории маньчжуров, пыталась ответить на главный вопрос, волновавши? 
всех, кто познакомился с историей Китая последнего столетия, — как 
столь малая народность, маньчжуры, смогла подчинить Китай и создать 
на его основе великую империю?

Пытаясь осветить проблему происхождения маньчжур, И. К. Россо- 
хин поместил в «Примечаниях», опубликованных в последнем томе 
«Обстоятельного описания...»15, специальную статью, при подготовке ко
торой им были использованы маньчжурские источники о племенном со
ставе маньчжуров. В книге приводится также громадное количество ь 
других исторических материалов, показаны социальные группировка 
среди маньчжуров в XVII—XVIII вв. В ней содержатся м интересные 
сведения о некоторых других народах, соседях маньчжуров и китайцев, 
например в XVI томе есть первое краткое этнографическое описание ти
бетцев, их материальной и духовной культуры.

Несмотря на несомненную ценность трудов И. К. Россохина и 
А. Л. Леонтьева, они не привлекли должного внимания последующих 
исследователей. Даже В. В. Бартольд в своих лекциях по истории изу
чения Востока не упоминает ни о И. К. Россохине, ни о А. Л. Леонтьеве16. 
Только советские исследователи В. П. Таранович, А. В. Стренина и 
П. Е. Скачков вернули имена И. К. Россохина и А. Л. Леонтьева для 
русского китаеведения 17.

К середине XVIII в. относится и начало преподавания китайского и 
маньчжурского языков в России. Первая школа маньчжурского языка 
открылась в Москве в 1739 г., набор в нее был произведен из слуша
телей Славяно-греко-латинской академии, а преподавателем стал китаец 
Чжоу Гэ 18. Эта школа просуществовала всего два года; получив началь
ную подготовку в маньчжурском языке, ее четыре ученика отправились в 
Пекин в качестве студентов миссии, среди них был и Алексей Леонтьев. 
Одновременно с этим в Петербурге при Академии наук открылась просу
ществовавшая десять лет (1741—1751) школа китайского и маньчжур
ского языков, которую возглавлял И. К. Россохин. В 1762 г. была сдела-

14 «Сышу геи», то есть четыре книги с толкованиями. Книга первая философа К<ж- 
фуциуса. Перевел с китайского и маньчжурского на русский язык надворный советник 
Алексей Леонтьев». СПб, 1780; ««Джун-юн», то есть закон непреложный; Из преданий 
китайского философа Кун Дзы. Перевел с китайского и маньчжурского на российский 
язык Коллегии иностранных дел канцелярии советник Алексей Леонтьев». СПб, 1784.

13 И. К. Р о с с о х и в, А. Л. Л е о н т ь е в. Обстоятельное описание... Примечания 
на все маньчжурские и китайские слова... (Б. м„ б. г.), 323 стр.

16 В. В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и России, Л„ изд. 2-е. 
1925.

17 В. П. Таранович. Илларион Россохин и его труды по китаеведению. — «Со
ветское востоковедение», 1945, № 3, стр. 225—241; А. В. Стренина. У истоков рус
ского и мирового китаеведения. — «Советская этнография», 1950, № 1, стр. 177; 
П. Е. Скачков. История изучения Китая в России в XVII и XVIII вв. (краткий 
очерк). — «Международные связи России в XVII—XVIII вв.». М., 1966, стр. 164—173.

13 П. Е. Скачков. Первый преподаватель китайского и маньчжурского языков в 
России. — «Проблемы востоковедения», 1960, № 3, стр. 198—201.
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19 П. Е. Скачков. История изучения Китая в России в XVII и XVIII вв (крат

кий очерк). — «Международные связи России в XVII—XVIII вв.». М.» 1966 сто 173
20 «История Академии наук СССР». М.—Л., 1964, т. 2, стр. 663—686 ’ Н'
21 «Международные отношения на Дальнем Востоке». М., 1973, т, I стр 41__ 4°
22 И. Ф. Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 го

дах на кораблях «Надежда» и «Нева», СПб., 1810, ч. II, стр. 338.
23 Подробнее см.: «Азиатский музей—Ленинградское отделение Инетитгтя 

доведения АН СССР», М., 1972.

на новая попытка наладить преподавание 'китайского и маньчжурского 
языков: на сей раз руководство школой было поручено А. Л. Леонтьеву.

Свидетельством огромного интереса, который проявлялся в русском 
обществе к Китаю, являются 120 книг и статей по китайской проблема
тике, опубликованные в России в течение XVIII века 19.

Таким образом, русское китаеведение, пройдя в XVII — первый чет
верти XVIII в. стадию накопления сведений о Китае и создания его геог
рафических и политических описаний, в 30-х годах XVIII в. после созда
ния Академии наук и заключения Кяхтинского трактата, ознаменовавше
го вступление русско-китайских отношений в новую фазу, начало оформ
ляться как научная дисциплина. На базе интенсивной работы по перево
ду китайских и маньчжурских источников были сделаны попытки иссле
довать историю, языки и духовную культуру китайцев, маньчжуров и 
других народов, вошедших в состав Цинской империи.

/Новый этап в развитии русского китаеведения начинается в первые 
десятилетия XIX в.^в условиях разложения феодально-крепостнического 
строя и становления новых, капиталистических отношений в царской , 
России.-^-Социально-экономические сдвиги отразились и на развитии 1 
науюТлВ числе событий, повлиявших в дальнейшем на активизацию ки- 
таеведческих исследований, следует упомянуть принятие в 1803 г. нового 
«Регламента» Академии наук20 и первого устава российских университе
тов (1804 г.), включившего востоковедение в разряд учебных дисциплин. 
В том же году в Китай было направлено посольство во главе с Ю. А. Го
ловкиным 21, в свиту посла была включена и научная экспедиция, среди 
членов которой находился известный французский китаевед Г. Ю. Клап
рот, приглашенный Академией наук.

Как известно, посольство Ю. А. Головкина далее Урги проехать не 
смогло, пинские власти пропустили в Пекин только очередную смену со
става духовной миссии. Во главе ее на этот раз стоял Никита Яковле
вич Бичурин (Иакинф), благодаря таланту и трудолюбию которого рус
ское китаеведение, оформившись как научная дисциплина, встало на выс
шую ступень мировой синологии.

/Труды Н. Я. Бичурина рассеяли укоренившееся к началу XIX в. в Ев- ’ 
ропё ив России мнение, которое предельно четко сформулировал в опи- | 
санин своего плавания в китайских водах знаменитый мореплаватель \ 
Крузенштерн: «О Китае написано столь много, что весьма трудно уже 
сказать о нем что-либо новое»/2. |

Свое 14-летнее пребываниев Пекине Н. Я. Бичурин целиком посвя
тил изучению Китая, его языка, истории, географии, нравов и обычаев 
страны. За это время им были написаны все основные труды, впоследст
вии изданные в России, или подготовлены исчерпывающие материалы 
для них.
.-В 1818 г., когда II. Я. Бичурин находился еще в Пекине, произошло 

1 знаменательное событие в истории академического востоковедения: был 
создан Азиатский музей Академии наук — первое специализированное 
учреждение, в котором были сосредоточены коллекции, библиотека и на
учные исследования по Востоку23.



В. С. Мясников46

*

«

I
1

>1

I IIIIа н шммтппиП'ПГП’!"1!'!!"! I

I

4

4
'■

им

Й-А

24 «Московитянин», 1848, № 9, стр. 4.
23 В. Н. Никифоров. Советские историки о проблемах Китая. М., 1970, стр. 6. 

Несколько рапсе «Записок о Монголии» в 1828 г. был опубликован перевод II. Я. Би
чурина с китайского «Описания Тибета...», снабженный подробными комментариями, по 
не носящий столь исследовательского характера, как первое собственное сочинение 
II. Я. Бичурина.

20 «Класс академических корреспондентов» был установлен в российской Академии 
паук еще в январе 1759 г. Это почетное звание присуждалось ученым и путешественни
кам, особенно способствовавшим пополнению коллекций Академии наук.

27 Архив АН СССР, ф. 1, оп. 2, § 96, 1840. «Описание Некина» представляло пере
вод с китайского подлинника, изданного в 1788 г. Перевод был тщательно выверен в 
отношении фактического материала и снабжен планом города, снятым II. Я. Бичуриным 
лично. Впервые план Пекина был снят миссионерами-иезуитами в 1705 г. по пожела
нию императора Канси.

-
I •

И. н

Основной целью научной деятельности И. Я- Бичурин считал создание 
максимально точной и полной картины современного ему Китая и сопре
дельных стран Дальнего Востока и Центральной Азии. «Я привык пи
сать одно дельное, высказываться откровенно, и притом в коротких сло
вах»,— говорил Н. Я. Бнручин о методе своей работы24. Первый же труд 
Н. Я. Бичурина стал свидетельством качественно нового этапа в истории 
отечественного китаеведения. Советский историк-китаевед В. Н. Никифо
ров справедливо подчеркивает, что «книга Н. Я. Бичурина 1828 г. «За
писки о Монголии»—настоящая, даже в современном 'понимании, науч
ная монография. Проблемы, которые ставил в своих работах Н. Я- Би
чурин— происхождение монголов и других народов Центральной Азии, 
происхождение названия «татары», — обсуждаются до наших дней, и го
лос Н. Я. Бичурина по-прежнему слышен в этих дискуссиях. Первая же 
книга Н. Я. Бичурина поставила его в ряды крупнейших синологов 
мира» 25.

Высоко оценила труд Н. Я. Бичурина Академия наук: в год выхода 
в свет «Записок о /Монголии» их автор был избран члеиом-корреспонден- 
том 26. Отвечая Академии наук на получение диплома, Н. Я. Бичурин пи
сал в адрес академика-секретаря Фусса: «... я имел честь получить дип
лом Российской императорской Академии наук, на звание ее корреспон
дента. Таковое внимание, обращенное ею на мои занятия в китайской 
литературе, показало мне цену моих трудов. В сем отношении, приемля ее 
лестным для меня одобрением, я потщусь деятельным продолжением за
нятий по сей части показать себя достойным ее сочленом. Приложен
ный у сего план Пекина (отпечатанный на сих днях) с описанием сен 
столицы на двух языках — российском и французском — прошу вас, 
милостивый государь, представить Академии залогом такового мое
го обета» 27.

На протяжении последующих 25 лет Н. Я. Бичурин с честью выпол
нял свой обет. Он в первую очередь познакомил русскую и европейскую 
общественность сначала с историей народов и стран, сопредельных с Ки
таем, выпустив в свет «Историю первых четырех ханов из дома Чингисо- 
ва» (1829), «Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столе
тия до настоящего времени» (1834), «Историю Тибета и Хухунора с 
2282 г. до н. э. по 1227 г. н. э.» (1833), «Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии с древнейших времен» (1851). А затем пере
шел к освещению истории и современного состояния собственно Китая, 
опубликовав «Китай, его нравы, обычаи» (1840); «Статистическое опи
сание Китайской империи» (1842)—результат многолетней работы 
Н. Я. Бичурина над китайскими источниками; «Земледелие в Китае» 
(1844); «Китай в гражданском и нравственном состоянии» (1848). Труды
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м Л. И. Бериш там. Н. Я. Бичурин (Иакннф) и его труд «Собрание сведений 
о пародах, обитавших в Средней Азии в древние времена».— В кн.: «Н. Я. Бичурин 
(Иакннф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние време
на». М.—Л., 1950, т. I, стр. IX. ь

29 А. С. Пушкин. История Пугачева. — Собр. соч., М., 1949, т. 8 стр ^87
30 И а к и и ф Б и ч у р и н. Китай в гражданском и нравственном состоянии СПб

1848: ч. I, стр. И—III. ‘ ’
а' В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Пг, 1917, т. XI, стр. 155, 157.

-I 4_ 1.1Л. \ Ж,-

Н. Я. Бичурина четырежды отмечались одной из высших наград Акаде
мии наук—Демидовской премией28.

II. Я. Бичурин был первым китаеведом, ставшим заметной фигурой в 
общественной жизни страны. Его творчество протекало в годы николаев
ской реакции. Личное положение Н. Я- Бичурина, которому Николай I 
не разрешил выйти из монашества, усугубляло и без того многочислен
ные ограничения. И все же Н. Я. Бичурин старается поддерживать обще
ние с передовыми кругами петербургских литераторов и ученых, сотруд
ничает в прогрессивных журналах, находясь в 30-х годах в Кяхте для со
здания там училища китайского языка, он поддерживает связь с ссыль
ными декабристами, в своих трудах отстаивает интересы русской науки, 
осуждает слепое преклонение перед иностранными учеными, страстно 
пропагандирует знания о Китае и народах Центральной Азии.

Хорошо известны дружеские отношения Н. Я. Бичурина с А. С. Пуш
киным, высоко ценившим «вольнодумца в рясе», «коего глубокие позна
ния и добросовестные труды разлили столь яркий свет на отношения на
ши с Востоком»29. Воздавал должное трудам Н. Я. Бичурина и другой 
его великий современник — В. Г. Белинский.

Вместе с тем следут отметить и известную идеализацию Н. Я. Бичури
ным Китая. Так, в работе «Китай в гражданском и нравственном состоя
нии», представляющий в известном смысле итог «китайского» цикла тру
дов Н. Я. Бичурина, он писал, обращая внимание читателей на китай
ские законы: «... они сорок веков проходили сквозь горнило опытов и вы
лились столь близко к истинным началам пародоправления, что даже 
образованнейшие государства могли бы кое-что заимствовать из них»30. 
И не случайно В. Г. Белинский, указав, что «книга почтенного отца 
Иакиифа — истинное сокровище для ученых, по богатству важных фак
тов», беспощадно разрушал этот образ иллюзорного Китая, в котором 
народ якобы благоденствовал под сенью совершенных законов: «Но, увы, 
это только мираж, разлетающийся прежде, чем вглядишься в него! — 
восклицал великий критик. — Это такой же призрак,как и политическое 
могущество Китая... Все эти законы и гарантии хороши только на бума
ге, а на деле служат только к обогащению берущих взятки и утеснению 
дающих взятки» 31. ’ I
/ Имя И. Я. Бичурина является символом целой эпохи в истории рус- ■ 

ского китаеведения! Но оно не закрывает от нас целой плеяды выдаю- ' 
щихся китаеведовТего современников и учеников. П. Каменский (чл,- 
корр. Академии наук с 1819 г.), С. В. Л'иповцев, 3. Ф. Леонтьевский, 
Г. М. Розов внесли существенный вклад в исследования по китайской и 
маньчжурской филологии, истории Китая и сопредельных стран. Все 
они были глубокими знатоками Китая, получившими подготовку в Пекин
ской духовной миссии.

В середине XIX в. в миссии обучались те, кому было суждено приумно
жить славу отечественного китаеведения, развить в нем’ все лучшее, что 
было заложено трудами Н. Я. Бичурина: А. Честной, В. В’ Горский, 
К. А. Скачков, Э. В. Бретшнейдер, П. Кафаров, И. И. Захаров, В. П. Ва
сильев—столь блестящего созвездия ученых, одновременно работавших
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в различных областях китаеведения32, не знала, пожалуй, ии одна из на
циональных синологических школ в мире.

Хотя преподавание китаеведческих дисциплин в высших учебных за
ведениях России было начато в 1837 г. открытием кафедры китайского 
языка в Казанском университете, однако миссия еще в течение почти чет
верти века оставалась основной школой подготовки китаеведов, куда на 
правлялись и лица, получившие уже университетское образование.

Само пребывание в миссии было сопряжено с большими трудностями. 
Будущие китаеведы, в течение многих лет находившиеся в Пекине, быль 
вынуждены жить и работать в исключительно неблагоприятных услови
ях. «Студенческие комнаты узки и тесны, неудобны для занятий с учите
лями, зимою опасны для здоровья. Нельзя прислониться ни к одной сте
не— иначе сырость и холод проникнут во все кости, и ревматизм, здесь 
столь обыкновенный, неизбежен... В зимнее время ноги постоянна 
страждут от жару, а плечи и спина — от сырости и холода» — так опи
сывал один из миссионеров студенческий быт33. Плохое питание и пере
менчивый климат приводили к частым заболеваниям и большой смертно
сти среди учеников и членов миссии34.

Но трудолюбие и упорство тех, кто посвятил себя китаеведению, по
могали им преодолевать невзгоды и добиваться блестящих успехое 
Заведывавший делами миссии в конце 30-х годов XIX в. Аввакум Чест
ной так характеризовал в одном из своих рапортов успехи студентов ? 
изучении китайского языка: «Описание Чжунгарии и Восточного Туркес
тана считается лучшим переводом о. Иакинфа. Но осмеливаюсь уверить 
Азиатский департамент, что эту книгу, доставившую переводчику лите
ратурную славу, каждый из нас мог бы перевести на третьем или пс 
крайней мере на четвертом году нашего пребывания в Пекине, если не 
лучше, то и не хуже о. Иакинфа» 35.

И все же миссия к середине XIX в. исчерпала возможности совершен
ствования подготовки китаеведческих кадров. Один за другим прави
тельству представляются проекты (реорганизации университетского пре
подавания востоковедческих дисциплин. Наконец, в октябре 1854 г 
последовал указ о создании Восточного факультета Петербург
ского университета, во главе которого встал выдающийся знаток 
Китая, его истории, общественной мысли, языка и обычаев — Ва
силий Павлович Васильев.

Итак, в первой половине XIX >в. хотя еще и сохраняется в основном 
прежняя система подготовки китаеведов, однако уже появляются обуслов
ленные развитием самого русского общества связи китаеведения с демо
кратическими прогрессивными кругами России, зарождается универси
тетское преподавание китаеведческих дисциплин, русское китаеведение 
в научном плане достигает уровня мировой синологии.

Те, кто пришел в китаеведение ® начале второй половины XIX в., бу
дучи студентами, находились во время своей подготовки в Китае в пери
од великой крестьянской войны тайпинов, первого натиска колониальных 
держав на Китай. Они ясно увидели гнилость Цинской империи и неспо
собность маньчжурской верхушки управлять делами страны. Эти непо
средственные впечатления способствовали развитию заложенных

1I ’< Ё

32 Об исследованиях русских китаеведов в смежных областях востоковедения см.: 
М. П. Волкова. Маньчжуроведение; М. И. Воробьева-Десятовская и 
Л. С. Савицкий. Тибетоведение. — «Азиатский музей — Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР». М„ 1972.

33 К. А. С к а ч к о в. Пекин в дни тайнинского восстания. М., 1958, стр. 15.
34 Там ’жр стп 1635 РО ГБЛ, фР 273, ед. хр. 13, карт. 25, л. 325.
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Н. Я. Бичуриным демократических основ в русском китаеведении, тра
диции сочувствия китайскому народу, его борьбе против маньчжурского 
ига и иностранного засилья. Вместе с тем следующий этап в истории оте
чественного китаеведения относится к тому времени (1860—1895 гг.), 
когда развитие капитализма в России толкало царизм к проведению 
вслед за капиталистическими державами Запада колониальной полити
ки на Дальнем Востоке. Резкое расширение международных отношений, 
возросшая интенсивность дипломатических и торговых связей диктова
ли необходимость введения новых методов подготовки китаеведов, ста
вили специфические задачи перед научными исследованиями в области 
китаеведения.  , .
/ Среди выдающихся русских китаеведов второй половины XIX в. осо- ! 

бое место занимают П. Кафаров, И. И. Захаров, В. П. Васильев, каждый I 
из которых, внеся новое в какое-либо из направлений китаеведения, в то- ! 
же время стоял на вершине всего комплекса знаний о Китае, достигну- I 
тых мировой востоковедческой наукой. Именно их работы положили на- ' 
чало дифференциации отечественного китаеведения, появлению таких 
его направлений, как исследование социально-экономической истории * 
Китая, его идеологии, создание обобщающих филологических трудов.

П. Кафаров находился в Пекине в составе трех миссий, две из кото
рых он возглавлял. Круг его научных интересов необычайно широк. 
Каждому китаеведу и сегодня известен китайско-русский словарь П. Ка- 
фарова, ставший классическим образцом труда по китайской филологии 
второй половины XIX в. Не .менее значительны его исследования по исто
рии Монголии, выполненные на основании глубокого изучения китай
ских источниковзе, а также личных наблюдений во время поездок через 
Монголию в 1847 и 1859 гг.37. П. Кафаров был первым китаеведом, по
бывавшим в Уссурийском крае и объяснившим историю его древностей33.

Привлекали внимание П. Кафарова и история буддизма и литерату
ра китайских мусульман. Существен его вклад и в разработку истории 
изучения Китая европейцами39. П. Кафаров был инициатором издания 
первого и единственного в дореволюционной России периодического из
дания — «Труды» членов духовной миссии 40, посвященного научному изу
чению Китая. Причем четвертый том «Трудов» был составлен из работ 
самого П. Кафарова. Это издание сыграло значительную роль не только 
в русском, но л в европейском китаеведении, первые два тома уже в 
1858 г. были изданы в Берлине на немецком языке.

II. II. Захаров известен главным образом как автор непревзойденных 
«Полного маньчжурско-русского словаря» и маньчжурской граммати
ки41. Но он был и первым в России и Европе китаеведом, проведшим ис
следования земельной собственности в Китае42. Не менее интересна ра-

36 Академик Б. Я. Владимирцов назвал П. Кафарова «тонким и умелым знатоком 
источников по истории монголов». — Б. Я. Бла д и м и р ц о в. Общественный строй 
монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. стр. 9.

37 «Дорожные заметки на пути в Монголию в 1817 п 1859 гг. архимандрита Палла
дия...». СПб, 1892.

38 В. Е. Л а р и ч е в. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск. 1973.
” См.: П. К а ф а р о в. Заметки о путешествии в Китай казака Петлина («ЗВОРАО», 

т. VI, 1892, стр. 305—308) и Комментарий архимандрита Палладия на путешествие Мар
ко Поло по Северному Китаю. — «ИРГО», т. 38, 1902, стр. 1—44.

40 «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине». СПб, 1852 1866 
т. 1—IV; изд 2 с. Пекин, 1909—1910.

41 И. Захаров. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб, 1875; изд. 2-е, Пекин 
1939; его же: «Грамматика маньчжурского языка». СПб, 1875.

42 И. 3 а х а р о в. Поземельная собственность в Китае. — «Труды членов Российской 
духовной миссии», 1853, т. 11, стр. 1-96.
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бота II. I I. Захарова по исторической демографии Китая 43. «По существу, 
И. И. Захаров, — справедливо отмечает В. Н. Никифоров, — впервые в 
России занялся собственно историей Китая, стал зачинателем моногра
фической разработки коренных социально-экономических проблем»44. 
Многие годы своей жизни И. И. Захаров отдал дипломатической работе 
в Китае, а также преподаванию маньчжурского языка в Петербургском 
университете, профессором которого он был.

В 1968 г. советская востоковедная общественность отметила 150-летие 
со дня рождения академика В. П. Васильева45. Выдающийся китаевед 
был открывателем многих новых направлений не только в синологии, 
но и в отечественном востоковедении вообще. Его труды, с одной сторо
ны, как бы восполнили те пробелы, которые были в нашей науке о Ки
тае, а с другой — заложили прочный фундамент русской буддологии, ис
тории китайской литературы, источниковедения истории Китая.

Основной этап творческого пути В. П. Васильева 46 связан с Петер
бургским университетом, где на протяжении многих лет он был не толь
ко профессором, преподававшим ряд востоковедных курсов, но и дека
ном Восточного факультета. Большая преподавательская нагрузка в из
вестной степени повлияла на работу В. П. Васильева как исследователя, 
он не успел завершить многие программы, намеченные им вначале.

Тем не менее научное наследие В. П. Васильева огромно. Исключи
тельно глубокие знания китайского, маньчжурского, монгольского, тибет
ского языков и санскрита определили не только широту диапазона иссле
дований, но и уникальность источниковедческой основы трудов В. П. Ва
сильева.

Характерной чертой творчества В. П. Васильева являлось критиче
ское отношение к источникам, стремление переосмыслить их данные для 
установления истинности фактов. В своей «Автобиографии» В. П. Ва
сильев отмечал, что еще в студенческие годы в Казанском университете 
слова профессора О. М. Ковалевского «не преклоняться в отыскивании 
истины перед авторитетом, подвергать критике 81пе 1га е1 51исНо, совер
шившиеся или рассказываемые факты, не предполагая никакого вопроса 
решенным на век, запали глубоко в мою душу, были руководителями 
всех моих симпатий и антипатий»47.

В конце 50-х — начале 60-х годов В. П. Васильевым был создан ряд 
учебных пособий по китайскому и маньчжурскому языкам. В выпущен
ном им первом китайско-русском словаре впервые в мире разработана 
графическая система китайских иероглифов, принятая впоследствии для 
многих словарей. В этот же период В. П. Васильев публикует серию фун
даментальных исследований в области истории Китая и сопредельных 
стран, куда вошли «История и древности Восточной части Средней Азии 
от X до XIII в.» (1859), «Сведения о маньчжурах во времена династии 
Юань и Мин» (1863), «Сдвижении магометанства в Китае» (1867), 
«Приведение в покорность монголов при начале Дайцинской династии» 
(1868) 48.

43 И. Захаров. Историческое обозрение народонаселения Китая. — «Труды чле
нов Российской духовной миссии», 1852, т. 1, стр. 247—360.

44 В. Н. Никифоров. Советские историки о проблемах Китая. М., 1970, стр.
45 См.: «История и культура Китая». М„ 1974.
48 Биографии и творческому пути В. П. Васильева посвящено более 20 работ 

(см.: № 18510—18530 в «Библиографии Китая» П. Е. Скачкова, а также статью 
А. Н. Хохлова в упомянутом сборнике «История и культура Китая». М., 1974).

47 С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, 
т. IV, отд. II, стр. 150.

48 О значении исторических работ В. П. Васильева в русской историографии Китая 
см.: В. Н. II и к и ф о р о в. Советские историки о проблемах Китая. М., 1970, стр. 11—Н.
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СООИЯ...
у их вдов и хоронила в Азиатском музее... Васильев, потеряв всякую 
дожду напечатать свои многотомные н первоклассные материалы по ис
следованию буддизма, сложил их у себя в кабинете, а прислуга, без ве
дома его, употребила эти длинные листы на растопку печей. Глупая и 
страшная трагедия!»52

Самопознание любой науки является одним из признаков ее зрелости. 
И неслучайно на рубеже XIX—XX вв. русские китаеведы проявляют глу
бокую озабоченность судьбами отечественной синологии, пытаются оп
ределить пути ее дальнейшего развития. Первенство в этом принадлежит

40 Л. 3. Э й л л л п. К 90-лстию выхода в свет первого очерка истории китайской 
литературы. — «Страны и народы Востока». М„ вып. II, 1970.

, «Труды III съезда ориенталистов». СПб, 1879—1880, т. I, стр. XXIV XXXV
, см.: В. 11. 11 и к и ф о р о в. Советские историки о проблемах Китая М
1970, стр. М—1о. ' '*

1,2 В. М. Алексеев. В старом Китае. М., 1958, стр. 287—288.

Опубликованная В. П. Васильевым в 1873 г. книга «Религии Востока. 
Конфуцианство, буддизм и даосизм» явилась обобщением многочислен
ных предварительных исследований, которые автор начал еще будучи 
студентом духовной миссии в Пекине. Следующим оооощающим трудом 
В. П. Васильева были «Очерки китайской литературы», увидевшие свет 
в 1880 г. Немаловажную роль в подготовке этой книги сыграл прочитан
ный В. П. Васильевым впервые в Европе курс лекций по истории китай
ской и маньчжурской литературы 49.

Почти полвека интенсивнейшей работы в области китаеведения при
несли В. П. Васильеву заслуженное признание не только в отечествен
ном, но и в мировом востоковедении. Когда 20 августа 1876 г. в Петер
бурге начал работу III Международный конгресс ориенталистов, 
В. П. Васильев был избран председателем I отдела конгресса, а его вы
ступления на конгрессе привлекли большое внимание50. На V Междуна
родном конгрессе ориенталистов в Берлине в 1881 г. В. П. Васильев, при
сутствовавший в составе русской делегации, был избран вице-президен
том Дальневосточной секции.

Оценки личности и творчества В. П. Васильева позднейшими иссле
дователями многоплановы и противоречивы51. Нам представляется, что 
судьба В. П. Васильева как человека и ученого неразрывно связана с тем 
общим для русской науки положением, в котором она находилась в цар
ской России, когда расцвет и полная самоотдача таланта были в силу об
стоятельств не правилом, а исключением. Вспомним в этой связи полные 
тревоги и боли слова учившегося у В. П. Васильева В. М. Алексеева, с 
удивительной силой обрисовывающие как само состояние русской сино
логии, так и трагедию «учителя 45 поколений русских синологов»: «Все 
прошлое русского китаеведения сложно и мучительно. Разрушительные 
силы всегда действовали вернее созидательных, и оглядываться на это 
больно. Наши вполне самобытные таланты: Иакинф Бичурин, сумев
ший при скудности средств познания страны дать такое разнообразие 
ответов на основные вопросы, Палладий Кафаров, В. П. Васильев и его 
ученики Ивановский и Георгиевский — все эти люди всю жизнь мучи
лись огромными проблемами, не ленились ни минуты, но наша русская 
действительность сумела загнать их, сломить. Все они были прежде всего 
настолько бедны, что не могли напечатать свои сочинения на свой счет, 
а университет находил только крохи средств. Академику Васильеву хва
тило их только на печатание китайских текстов на отвратительной бума
ге отвратительным набором китайских знаков. И это в конце XIX в.! 
Уделом большинства ученых поэтому было писать книги, составлять по
собия... только для того, чтобы эти книги затем скупала Академия наук 
у их вдов и хоронила в Азиатском музее... Васильев, потеряв всякую на-
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ученикам В. П. Васильева:
B. М. Алексееву.

Профессор Восточного факультета Петербургского университета
C. М. Георгиевский, известный своими трудами в области древней исто
рии Китая, попытался сформулировать практические цели научного китае
ведения в России. Он подчеркивал, что китаеведы должны помочь обще
ству выработать новый взгляд на обитателей Китая «многовекового, мно
гомиллионного, связанного с нами узами той дружбы, которою в буду
щем может обеспечиваться мир всего мира, на благо живущих в нем 
племен и народов»53.

Между тем состояние как отечественной, так и европейской синоло
гии, по мнению С. М. Геогриевского, явно не отвечало задачам, выдви
гавшимся жизнью. «Синологии как установившейся науки еще не суще
ствует,— с чисто «Васильевским» скептицизмом констатировал он,— 5 
синологии нет еще ни определенных целей, ни утвержденных основ, нл 
выработанных приемов; синология смешивается еще с простым драго- 
манством, с умением переводить с китайского языка на тот или другой 
из языков европейских»54. Выход из этого положения С. М. Геогриевскин 
правильно видел в дифференциации китаеведения. «Под синологией (ны
не понятием весьма туманным), — писал он, — должна разуметься не од
на какая-либо наука, а совокупность многих наук»55.

Заключительный этап (1895—1917) в развитии дореволюционного ки
таеведения падает на те годы, когда царское правительство присоединя
ется к империалистической политике держав в Китае и в условиях обо
стрения борьбы за раздел Китая царизм терпит поражение в русско- 
японской войне. Восстание ихэтуаней и Синьхайская революция, падение 
Цинской империи привлекли пристальное внимание всего мира, застави
ли по-новому взглянуть на Китай. Революционная буря, пронесшаяся ' 
1905 г. над Россией, оказала огромное влияние на национально-освобо
дительную борьбу в странах Востока, и в частности в Китае.

Эти факторы, с одной стороны, вызвали резкое расширение стоявши’ 
перед китаеведением задач, а с другой—обусловили появление качест
венно новых работ по Китаю: китайская действительность стала объектах 
исследования марксистско-ленинской науки об обществе.

/ ' Для удовлетворения практических потребностей в специалистах пс 
; Дальнему Востоку в 1899 г. во Владивостоке был открыт Восточный ин 

ститут, в котором было широко поставлено изучение китайского, японско
го, корейского, монгольского и маньчжурского языков. Институт возгла
вил А. М. Позднеев, известный монголовед, для преподавания китаевед- 
ческих дисциплин были приглашены П. П. Шмидт, А. В. Гребевщико: 
и А.;В. Рудаков. Позднее в нем преподавали Г. Цыбиков и II. В. Кю- 
нер^,<

•* В Восточном институте велась и исследовательская работа по Китаю 
развивавшаяся главным образом в двух направлениях: исследования г.г 
Маньчжурии и создание литературы, дававшей практические знания г 
современном Китае. П. П. Шмидтом были опубликованы пособия по кв 
тайскому и маньчжурскому языкам, среди которых, несомненно, заслу 
живает внимания грамматика китайского языка50. Среди многочислен

53 С. М. Георгиевский. Важность изучения Китая. СПб, 1890, стр. 271.
64 С. М. Георгиевский. Граф Л, Толстой и «Принципы жизни Китая». СП: 

1889, стр. 6.
55 Там же.
60 П. Шмидт. Опыт мандаринской грамматики с текстом для упражнений. Посс 

бие к изучению разговорного китайского языка пекинского наречия. Владивосток, 190? 
изд. 2-е, Владивосток, 1915.
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57 II. В. К ю н е р. Описание Тибета. Владивосток, 1907, ч. I; 1908, ч. II.
м В. М. Л л с к с е е в. В старом Китае. М., 1958, стр. 192.
59 См.: «Ленин и проблемы современного Китая». М., 1971; В. Н. Никифоров 

Проблемы Китая в трудах В. И. Ленина. — «Советские историки о проблемах Китая» 
М., стр. 46—64; его же: «Вопросы истории Китая в произведениях В И Ленин»» 
«Вопросы истории», 1970, № 12. ‘ “«инна». —

ных работ А. В. Рудакова следует выделить «Материалы по истории ки
тайской культуры в Гириньской провинции» (1909), а также «Общество 
И-хэ-туань, его значение в последних событиях на Дальнем Востоке» 
(1901). Исключительно плодотворно работал во Владивостоке Н. В. Кю- 
нер, подготовивший пособия по древней и средневековой истории Китая, 
географии стран Дальнего Востока, истории отношений Китая со стра
нами Запада. Его капитальный труд «Описание Тибета» 57 явился сво
дом накопленных наукой данных об этой части Центральной Азии.

/В первое десятилетие XX в. на Восточном факультете Петербургско-1 
го университета успешно работали П. С. Попов, А. И. Иванов, А. Е. Лю-' 
бимов, В. Л. Котвич, начал свой творческий путь В. М. Алексеев. В этот • 
же период русская наука вносит огромный вклад в изучение географии, " 
этнографии и археологии Китая и окраинных территорий Цинской импе- 
рииЛЭкспедиции Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринце- 
вЯ, П. К. Козлова, В. И. Робровского, Д. А. Клеменца открыли науке ог- , 
ромиый центральноазиатский .мир во всем величии его истории и тра
гизме современного состояния. 1

И все же ни расширение сферы китаеведения, ни мировые открытия 
в географии и археологии не могли преодолеть того внутреннего кризиса 
в русской синологии, который наметился еще в XIX в., ибо его причины 
лежали не столько в самой науке, сколько в общем кризисе, охватившем 
русское общество. Дыхание революции чувствовалось и в России и в Ки
тае. «Скоро наступит переоценка всех ценностей. Слышны удары прибоя, 
прибоя новой жизни!» — восклицает В. М. Алексеев в дневнике 1907 г. 53. 
Но это было чисто эмоциональное восприятие действительности, отра
зившееся в трудах профессиональных китаеведов не более как в виде 
либерально-прогрессивных взглядов.

Между тем именно в России марксистская мысль заложила основы 
методологии качественно нового китаеведения, которое отвечало на ко
ренные вопросы развития китайского общества. Грядущее русское ки
таеведение было поставлено в исключительно благоприятные условия 
уже тем, что оно брало свое начало в трудах В. И. Ленина. Из"общего 
количества (более 80 работ), в которых В. И. Ленин касался непосред
ственно Китая, свыше 50 написаны в предреволюционный период.

Такие работы В. И. Ленина, как «Китайская война», «Горючий мате
риал в мировой политике», «Демократия и народничество в Китае», 
«Крупный успех Китайской республики», «Отсталая Европа и передовая 
Азия», «Пробуждение Азии», заклеймили империалистическую политику 
капиталистических держав и царизма в Китае, показали взаимосвязь на"- 
циопально-освободптельного движения китайского парода с революци
онной борьбой российского и мирового пролетариата, осветили узловые 
проблемы социально-экономического развития Китая59.

Таким образом, еще в канун революции выявилась неспособность 
классического китаеведения, базировавшегося главным образом на фило
логических исследованиях и анализе исторических памятников, стать 
комплексной наукой о Китае, которая могла бы раскрыть характер 
процессов, происходящих в стране, сформулировать закономерности раз-
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вития китайского общества, применить огромный запас знаний, накоп
ленных о Китае, к практике сегодняшнего дня. Но уже в этот период за
родилось новое марксистско-ленинское китаеведение, развитие которого 
пока что шло параллельно с экстенсивным ростом старого китаеведения.

Ликвидировать этот разрыв смогла лишь Великая Октябрьская соци
алистическая революция, после свершения которой отечественное китае
ведение становится составной частью советской науки.
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60 Периодизация истории развития советского китаеведения выработана в статье 
Р. В. Вяткина и .4. И. Думала «Синология» (СИЭ. М., 1969, т. 12. стр. 889—890) и в 
книге В. И. Никифорова «Советские историки о проблемах Китая». Некоторые расхож
дения в хронологии первого периода развития советского китаеведения п этих работах 
унифицированы в последней работе Р. В. Вяткина «Синология», рукописью которой 
с любезного разрешения автора я мог воспользоваться, за что и приношу ему сердечную 
благодарность. — Прим. авт.

61 В. Н. I I и к и ф о р о в. Указ, соч., стр. 76—77.
62 С. Ф. Ольденбург. Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах 

по буддизму. 1818—19)8, —«ИРАН», 1918, стр. 531.

Советское китаеведение, как китаеведение принципиально нового ти
па, прошло в своем развитии несколько этапов60. Первый этап—до се
редины 20-х годов — протекал под знаком становления марксистско-ле
нинского китаеведения, формирования его научных кадров. Следует от
метить, что подавляющее большинство старых востоковедов, будучи патри
отами своей страны, лояльно отнеслись к Советской власти61. На поиски 
ими путей к новому китаеведению, несомненно, влияло знание всех недо
статков старого русского китаеведения. Мы уже приводили по этому по
воду точку зрения В. М. Алексеева. Отметим, что ее полностью разделял 
и С. Ф. Ольденбург, который, оценивая состояние дореволюционного рус
ского востоковедения, писал в 1918 г.: «Жуткое чувство испытывает тот, 
кому приходится заниматься историей науки в России: смелые начина
ния, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый 
и упорный труд, все это встречаешь с избытком; и тут же приходится от
мечать, как все обрывается: длинные ряды «первых» томов, «первых» 
выпусков, которые никогда не имели преемников; широкие замыслы, за
стывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных 
рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбыв- 
шихся мечтаний» 62. Поэтому хотя на первых порах представители старо
го китаеведения все еще продолжали уделять основное внимание клас
сическому Китаю, применяя старые методологические принципы, однако 
весь опыт развития русской синологии диктовал им необходимость при
нять активное участие в создании советской китаевсдческой школы.

Зачинателями же новых исследований по Китаю стали те, кого сама 
жизнь, революционная практика обратили к проблемам освободительно
го движения народов Востока, к проблемам китайской революции, — пар
тийные журналисты, кадровые работники партии, которым пришлось 
вести дальневосточную дипломатию молодой Советской республики, 
политработники восточного фронта гражданской войны. Огромную роль» 
становлении учебных центров и исследовательской работы по Китаю сы
грало постоянное внимание, уделявшееся этим проблемам В. И. Ле
ниным.

Уже в 1920 г. по указанию В. И. Ленина в Петрограде и Москве при
ступили к занятиям востоковедные институты. В. И. Ленин видел необ
ходимость организации научно-исследовательской работы по Востоку, и
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в частности по Китаю, в масштабах всей страны. Этой цели, по замыслу 
В. И. Ленина, должна была служить созданная в 1921 г. Всероссийская 
научная ассоциация востоковедов. Большую практическую работу в ас
социации вели М. П. Павлович и В. А. Гурко-Кряжин.

Результаты организаторской деятельности партии в области востоко
ведения не замедлили сказаться. Оживилась востоковедческая пресса: 
выходят журналы «Новый Восток» (в Москве) и «Новый Дальний Во
сток» (во Владивостоке), «Восток» (в Ленинграде), появляются пер
вые исследования по Китаю, основанные на марксистской методологии: 
«Китай и Советская Россия» (1919), «Политические группировки в Ки
тае» (1922) В. Д. Вилепского-Сибирякова, «Мировой империализм и Ки
тай» (1922) А. Е. Ходорова, ряд статей Г. Н. Войтинского. Важную роль 
в ознакомлении широких масс с Китаем играли справочные издания: 
«Китай, экономическое описание» (1925) Н. М. Попова-Тативы, «Китай, 
страна, население, история» (1924) В. С. Колоколова и И. К. Мамаева.

Одной из отличительных черт нового советского востоковедения и 
китаеведения как его части, было то, что оно несло идеи слияния осво
бодительной борьбы колониальных и зависимых стран с движением за 
социалистические революции рабочего класса развитых государств, слу
жило интернациональному воспитанию и сближению трудящихся Рос
сини Востока. Такие документы Советского государства, как «Декрет о 
мире», обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Восто
ка», «Обращение правительства РСФСР к народу и правительствам Се
верного и Южного Китая», явились ярким свидетельством принципиаль
но новой политики Страны Советов на Востоке, нашли широчайший от
клик в Азин. «Восточные народы сознают все с большей ясностью, что 
Советская Россия есть бескорыстный друг, безусловно симпатизирую
щий их стремлениям к укреплению и развитию своей самостоятельной 
политической и экономической жизни», — подчеркивал в ноябре 1921 г. 
Г. В. Чичерин 63. Ые только на страницах печатных изданий, но и прак
тической работой в дипломатических органах Советской власти, а также 
в качестве представителей Коминтерна в Китае и советников при прави
тельстве Сунь Ят-сена советские китаеведы выполняли свой интернацио
нальный долг, способствуя освободительной борьбе китайского народа.

Следующий этап развития советского китаеведения охватывает вто
рую половину 20-х — начало 40-х годов, до Великой Отечественной вой
ны. Весь период насыщен крупными событиями как в жизни нашей стра
ны, так и Китая. Неуклонный рост и укрепление первого в мире социали
стического г-------------- -------------------  -------
ваиия народного хозяйства, культурная революция в СССР, 
и

” Г. В. Чичерин. Статьи и речи по вопросам международной политики. М. 1961. 
стр. 203.

государства, осуществление грандиозных планов преобразо- 
... . , активная

неуклонная борьба Советского Союза за сохранение мира — все эти 
факторы определяли расцвет советской науки, положительно сказыва
лись на развитии кптаеведческих исследований. Вместе с тем рост и раз
витие КПК, появление марксистских работ по Китаю, подготовленных 
китайскими авторами, революция 1925—1927 гг. в Китае предъявляли 
новые все более сложные требования к работам советских китаеведов.

В 1925 г., во время празднования 200-летнсго юбилея АН СССР, ки
таеведение было представлено выставкой Азиатского музея в области 
истории китайской книги, организованной чл.-корр. АН СССР В. М. Але- ’ 
ксеевым. В том жТгоду в Москве открывается Университет им. Сунь Ят
сена (позже Коммунистический университет трудящихся Китая имени 
Сунь Ят-ссна — КУТК). На базе Кабинета по китаеведению этого уни-
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верситета три года спустя организуется научно-исследовательский Инсти
тут по Китаю, превратившийся в один из основных центров советского 
китаеведения 6,(.

Проблемы китайской революции, истории и экономики Китая, его со
циального строя широко освещаются на страницах таких изданий, как 
«Материалы по китайскому вопросу» (с 1925 г.), «Проблемы Китая» (с 
1929 по 1935 г,), «Революционный Восток» (с 1927 г.), «Материалы по 
национально-колониальным проблемам». Укрепление марксистской ме
тодологии советского китаеведения проходило в условиях активного и бе
скомпромиссного обмена мнениями в среде партийной и научной общест
венности по актуальным проблемам китайской революции. Были под
вергнуты широкому обсуждению классовая сущность суньятсенизма и 
чэньдусюизма, характер тайпинского движения, узловые проблемы об
щественного строя Китая и «азиатский способ производства»65. Это был; 
время «больших дискуссий», в результате которых марксистско-ленин
ское учение об общественных формациях легло в основу дальнейших ки- 
таеведческих исследований66.

Активную роль в китаеведении в этот период играют М. Волин. 
Л. И. Мадьяр, А. Ивин, П. А. Миф, М. Д. Кокин, Г. К. Папаян, В. Н. Ку- 
чумов, Г. С. Кара-Мурза. В 1930 г. в Ленинграде был организован Ин
ститут востоковедения АН СССР, руководителем Китайского отделения 
стал только что отметивший 25-летие научной деятельности и избранный 
действительным членом Академии наук СССР В. М. Алексеев 6\Это вре
мя характерно появлением большого количества монографических иссле
дований, главным образом в области новейшей истории Китая68.

' В предвоенный период в советском китаеведении наметилась тенден
ция к комплексному изучению Китая, его многовековой истории, куль
туры, внешних связей, филологии. Работы В. М. Алексеева, Н. И. Кон
рада, Ю. К. Щуцкого, А. А. Штукина, В. М. Штейна, О. С Тарханова, 
Е. С. Полка, А. Я. Канторовича, Н.А. Невского, А. А. Петрова, К. К. Флу- 
га, П. Е. Скачкова и многих других составили золотой фонд советского 
китаеведения,4 упрочили позиции советской науки в мировой синологии 
Продолжая^Йучшие традиции отечественного востоковедения, советские 
китаеведы уделяли большое внимание странам и народам, которые исто
рически были соседями китайцев. Мировое значение, например, имели 
фундаментальные исследования Н. А. Невского в области тангутской 
филологии, за которые автор посмертно в 1962 г. был удостоен Ленин
ской премии.

Своеобразным итогом работы в области китаеведения явился сборник 
«Китай. История, экономика, культура, героическая борьба за националь
ную независимость», вышедший в 1940 г. под редакцией В. М. Алексе
ева, Л. И. Ду.мана, А. А. Петрова. В. М. Алексеев назвал эту книгу «пер
вым учебником на русском языке по современному и историческому Ки
таю». Этот объемистый труд, явившийся энциклопедией различных отрас
лей китаеведения, свидетельствовал не только о высокой квалификации

I ■5 У
4 ( :

64 См.: В. II. II и к и ф о р о в. Советские историки о проблемах Китая. М., 19<й, 
стр. 126—127.

06 Там же, стр. 126—270.
к Там же, стр. 268.
67 «Некоторые даты жизни и деятельности В. М. Алексеева, отмеченные им са

мим».— «Литература и культура Китая. Сборник статей к 90-летию со дня рождение 
академика Василия Михайловича Алексеева». М., 1972, стр. 156.

08 См. соответствующие разделы «Библиографии Китая» П. Е. Скачкова (М., 
первое издание которой было подготовлено также в начале 30-х годов и опубликовано 
в 1932 г.



57Становление и развитие отечественного китаеведения

69 «Некоторые даты жизни и деятельности В. М. Алексеева, отмеченные им са
мим».— «Литература и культура Китая. Сборник статей к 90-летию со дня рождения 
академика Василия Михайловича Алексеева. М., 1972, стр. 158.

7° Р. В. В я т к в и. Синология, стр. 20 (рукопись).
м Р. В. Вяткин, Л. И. Думай. Синология. СНЭ. М„ 1969, т. 12, стр. 890.

каждого из его авторов, но и о возможности решать совместными усили
ями большого творческого коллектива крупные задачи, встававшие перед 
китаеведением, которые были не по плечу отдельным исследователям.

Фашистское вторжение нанесло значительный урон советскому китае
ведению. На фронтах Отечественной войны, во время блокады Ленин
града, при разгроме милитаристской Японии погибли Ю. В. Бунаков, 
А. В. Гребенщиков, Г. С. Кара-Мурза, К. Н. Разумовский, Л. Г. Рудов, 
К. К. Флуг. Учебная и исследовательская работа в эти годы велась в Во
енном институте иностранных языков Красной Армии. Часть ведущих 
ученых старшего поколения работала в эвакуации. «1941 —1944 гг. В эва
куации подготовил к докладам и статьям, — отмечает в своей автобиог
рафической анкете В. М. Алексеев, — до ста работ, основанных на худо
жественных и точных (в одно и то же время) переводах ряда китай
ских антологий шедевров художественной прозы и такой же поэзии 
(Вэньсюань, Гувэнь гуань чжи, Гувэнь чжэнь бао, Тан ши сюань и т. д.). 
С докладами, статьями, переводами выступал уже в 1942 году (и да
лее— в 1943, 1944 и след, годах)»69.

Фундамент, заложенный в предвоенные годы, а также непрерывность 
учебной и научной работы во время в-ойны позволили советскому китае
ведению сравнительно быстро восстановить силы и развернуть широкий 
фронт исследований в послевоенный период его развития. Гигантский 
размах созидательной работы советского народа на всех участках соци
алистического строительства, преодоление партией последствий культа 
личности, курс КПСС и Советского правительства на укрепление дружбы 
и сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки ока
зали благотворное влияние на рост китаеведческих кадров, расширение 
их практической деятельности и научно-исследовательской работы. Ко
ренные изменения в Азии, крах колониальной системы империализма, 
образование Китайской Народной Республики неизмеримо расширили 
поле деятельности специалистов-китаеведов, поставили перед китаеведе
нием принципиально новые задачи.

II советская востоковедческая наука, мобилизовав все силы, решает 
эти задачи^ Если с 1917 по 1949 г. было опубликовано около ста различ
ных книг по Китаю, то лишь за восемь лет, с 1950 по 1957 г., это число 
достигает 447 книг, изданных тиражом 23 млн. экземпляров, а за два 
последующих года это количество увеличилось еще на 242 книги70. На 
русский язык были переведены многие крупные произведения китайской 
литературы, изданные затем на 28 языках народов СССР тиражом более 
20 млн. экземпляров71.

В этот период выходят в свет «Очерки по новой и новейшей истории 
Китая» Г. В. Ефимова (1951), «Экономический строй Китайской Народ
ной Республики» В. А. Масленникова (1958), «Интервенция США в Ки
тае и ее поражение» Г. В. Астафьева (1958), «Очерки истории Китая в 
новейшее время» под редакцией А. С. Перевертайло. В. И. Глунина, 
К. В. Кукушкина и В. Н. Никифорова (1959), «Китайская литература» 
Н. Т. Федоренко (1958), «Движение за реформы в Китае и Каи Ю-вэй» 
С. Л. Тихвинского (1959), «Советско-китайские отношения» М. С. Капи
цы (1958), «Китайско-русский словарь» под редакцией И. ДА Ошанина 
(1952, 1955), «Очерки экономических отношений СССР с Китаем»
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«Библиографии Китая»
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М. И. Сладковского (1957), 
П. Е. Скачкова (1960).

Было великолепно переиздано «Собрание сведений о народах, обитав
ших в Средней Азин в древние времена» Н. Я. Бичурина, т. 1, II (1950), 
т. III (1953).

Расширился прием на китайское отделение Московского института 
востоковедения, а также на соответствующие факультеты Московского и 
Ленинградского университетов, преподавание китаеведческих дисциплин 
ведется в Ташкентском университете и ряде ведомственных институтов. 
Научно-исследовательская работа развивается в Институте востокове
дения в Ленинграде, Тихоокеанском институте в Москве, в Институте во
стоковедения в Москве, в Институте китаеведения в Москве# Выходит 
специализированный журнал «Советское китаеведение» (1958), много 
места Китаю уделяют и другие академические журналы, в первую оче
редь «Проблемы востоковедения». Синологические кафедры, группы, 
отделения, секторы были созданы в академиях наук многих союзных ре
спублик.

Советское китаеведение, знакомя советскую и мировую обществен
ность с духовной и материальной культурой китайского народа, широко 
пропагандирует успехи социалистического строительства, развернувшего
ся в Китае, способствует укреплению позиций нового Китая на между
народной арене. Неизменно выполняя свой интернациональный долг, 
многие китаеведы принимали непосредственное участие в реализации 
ленинской политики КПСС и Советского государства в отношении Китая 
на различных участках научного, политического и экономического со
трудничества с КНР.

Вместе с тем в исследованиях и публицистических работах по Китаю 
этого периода наметились и некоторые неверные тенденции. «Главным 
пороком в нашей многочисленной исторической, политической и дру
гой литературе, — отмечает М. И. Сладковский, — было то, что она не 
критически оценивала исторический опыт китайской революции, зачас
тую следуя за китайской официальной историографией, способствовал» 
популяризации культа личности Мао Цзэ-дуна, не объективно освещала 
многие исторические события, замалчивала факты, иллюстрировавшие 
противоречивые процессы, происходившие в КПК, в китайском революци
онном движении»72.

С конца 50-х годов наметились отход китайского руководства от со
гласованной линии международного коммунистического и рабочего дви
жения и осложнение по вине китайской стороны советско-китайских от
ношений, скатывание пекинских лидеров на позиции прямой борьбы про
тив социалистического содружества73. Массовые политические и идеологи
ческие кампании, проведенные маоистами, пресловутая «культурная рево
люция» и последовавшие за ней новые пароксизмы внутренней борьбы 
в руководстве КНР, сопровождаемые очередными приступами антисове
тизма,— таков ход внутреннего развития Китая в 60-х —начале 70-^ 
годов. Политический переворот, совершенный маоистской группировкой, 
в сфере общественных наук привел к отбрасыванию всего, что вырабо, 
тала марксистская мысль в Китае к рубежу 60-х годов, фактическому 
запрещению общественных наук в годы «культурной революции», замену 
духовного богатства классического и современного Китая маоистской нДе.

72 М. И. Сладковский. Современное состояние и задачи советского китасв^ 
дення.— «Проблемы советского китаеведения». М., 1973, стр. 9.

73 Подробно см.: О. Б. Борисов, Б. Т. Колосков. Советско-китайские отиош^. 
ния 1945—1970. М., 1971; М. С. Капица. КНР: Два десятилетия—две политики. 
1969.
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74 Р. В. В ятки н. Синология, стр. 20 (рукопись).

народа, 
других

ологией, маоистскими поделками в области культуры. Отличительной 
чертой всей идеологической продукции нынешнего Китая является оголте
лый антисоветизм, беспардонная фальсификация всемирной истории, 
отрицание мировой культуры, фальсификация истории Китая и истории 
его взаимоотношений с соседними странами, искажение истории китай
ской революции, истории Коммунистической партии Китая, истории вза
имоотношений нашей страны с Китаем.

В этих условиях перед советским китаеведением встали задачи и проб
лемы, как никогда ранее сложные и ответственные. В основу всей рабо
ты в области китаеведения легли соответствующие решения съездов на
шей партии и пленумов ЦК КПСС. Происходит дальнейшее организаци
онное укрепление кнтаеведческих учреждений: возобновляется подготов
ка китаеведов в Дальневосточном государственном университете, во 
вновь организованном Институте восточных языков при МГУ, в Читин
ском областном пединституте, создается научно-исследовательский Ин
ститут Дальнего Востока АН СССР, проблемы Китая исследуются в Ин
ституте востоковедения АН СССР и его Ленинградском отделении, 
в Институте мировой социалистической системы АН СССР, Институте 
научной информации по общественным наукам АН СССР, в Институте 
международного рабочего движения АН СССР, Институте этнографии 
АН СССР, Институте мировой литературы АН СССР, в академических 
центрах Новосибирска и Владивостока, во Фрунзе, Алма-Ате и Таш
кенте. Существенный вклад в научное изучение Китая вносят коллективы 
китаеведов, работающие в ДУГУ и ЛГУ.

На этом этапе его развития в советском китаеведении активно ведут 
исследовательскую работу академик Н. И. Конрад (до 1970 г.), члены-кор
респонденты АН СССР Н. Т. Федоренко, С. Л. Тихвинский, М. И. Слад- 
ковский, выдающиеся знатоки Китая профессора В. С. Колоколов и 
Б. И. Панкратов, около пятидесяти докторов и несколько сот кандидатов 
наук.-'Советское китаеведение является наиболее крупным отрядом уче
ных-марксистов, занимающихся проблемами Китая и отстаивающих 
марксистские позиции в китаеведении от атак империалистической и 
маоистской идеологий. Принципиально новым фактором на данном эта
пе развития отечественной синологии становится сотрудничество совет
ских китаеведов с китаеведами братских социалистических стран.

В эти годы в СССР неуклонно расширяется выпуск китаеведческой 
литературы, лишь в 1960—1965 гг. число книг по Китаю увеличилось еще 
на 325 названий74. Крупные разделы о Китае публикуются в обобщаю
щих и энциклопедических трудах — «Всеобщая история», «История фи
лософии», «Большая советская энциклопедия», «Литературная энцикло
педия», «Советская историческая энциклопедия», «Народы Восточной 
Азии».

Преодолевая известные недостатки работ предшествовавшего перио
да, советские китаеведы сумели выработать научные концепции разви
тия современного Китая. При этом они руководствовались принципи
альным указанием партии, сформулированным тов. Л. И. Брежневым в 
выступлении па Международном совещании коммунистических и рабо
чих партий в Москве в 1969 г., где Генеральный секретарь ЦК КПСС 
подчеркнул: «Мы не отождествляем выступления и действия нынешнего 
китайского руководства ни с чаяниями и стремлениями, ни с подлинными 
интересами Коммунистической партии Китая, всего китайского 
Мы глубоко убеждены, что не на путях борьбы против СССР и

- 1Ы. _
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74 «Международное совещание коммунистических и рабочих партий». Документы 
и материалы. М., 1969. стр. 73.

70 См.: С. Л. Тихвинский, Л. П. Делю сии. Некоторые проблемы изученп» 
истории Китая; Л. С. Переломов. Изучение проблем древнего Китая; Л, В. Си
моновская. Изучение проблем средневекового Китая в СССР; Г. Я. С мол и и. Ис
следование проблем средневекового Китая; В. И. Никифоров, Нерешенные пробле
мы новейшей истории Китая; Т. Н. Акатова. Проблемы изучения истории рабочего 
движения в Китае и советская историческая наука. — «Проблемы советского китаеведе
ния», М., 1973.Л I ■
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стран социализма, против всего'коммунистического движения, а на путях 
союза и братского сотрудничества с ними может быть достигнуто под
линное национальное возрождение Китая, обеспечено его социалистиче
ское развитие»75.

Большое значение для китаеведческих исследовний имело принятое 
в 1967 г. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строи
тельстве», поставившее конкретные задачи в борьбе против маоистскол 
идеологии. Обсуждению актуальных проблем советского китаеведения 
координации дальнейшей работы по изучению Китая в масштабах всей 
страны была посвящена первая Всесоюзная научная конференция китае
ведов, состоявшаяся в Москве 29 ноября — 1 декабря 1971 г.

Важнейшей задачей советского китаеведения является глубокое изу
чение внутренней и внешней политики Китая, с тем чтобы оказывать мак
симальную помощь нашей партии и государству в деле установления вза
имопонимания и добрососедства между советским и китайским народа
ми. Выполнение этой задачи невозможно без широкого комплексного 
развития всех китаеведческих дисциплин.
Г И советское китаеведение, достигнув высокой степени дифференци
ации исследований, в настоящее время превратилось в многоотраслевую 
научную дисциплину, в которой успешно работают историки, экономи
сты, филологи, философы, литературоведы, специалисты в области между
народных отношений, этнографы, археологи, представители юридических 
наук. Причем, как правило, в пределах каждой из этих отраслей для про
движения вперед необходима еще более узкая специализация. Китаеведь 
широко используют методику исследования и достижения многих общест
венных дисциплин, в первую очередь истории КПСС и международного 
рабочего и коммунистического движения, истории СССР, всеобщей ис
тории, политэкономии социализма, советского литературоведения, марк
систской теории государства и права. В свою очередь кнтаеведческие 
исследования вносят существенный вклад в разработку проблем всемир
ной истории, истории национально-освободительного движения в страна! 
Востока, мировой литературы, международных отношений, одним сло
вом, всех отраслей знания, касающихся проблем не только Востока, к: 
и общих для человечества в целом. Советские китаеведы активно выступа
ют как против европоцентристского, так и против китаецентристского 
подхода при рассмотрении такого рода проблем.

Несомненные успехи достигнуты в последние годы советскими китае
ведами в области изучения истории Китая. Исследованию подвергнуть' 
все, без исключения, периоды существования самой «историчной» стра
ны мира. Монографические разработки имеются по большинству узло
вых проблем китайской древности, средневековья, новой и новейшей ис
тории, подготовлен ряд учебных пособий и обобщающих трудов по це
лым историческим периодам, много внимания уделено переводу и публи
кации источников западной, китайской и советской историографии78. 
И хотя еще достаточно велик перечень проблем, ожидающих решения, а
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См.: Г. В. Астафьев А. Г. Яковлев. Изучение проблем внешней политики 
и международных отношении КНР; В. С. М я с и и к о в. Проблемы и задачи изучения 
истории русско-китайских отношении; Р. Л. М п р ов н цкз я. Изучение истории совет- 
ско-китаиских отношении в СССР в ЬО-е годы. — «Проблемы советского китаеведения^. 
Л1., 1973.

78 В. Г. Буров, В. Л. Кри иио в. Изучение общественно-политической мысли Ки- 
"°1101 ог,и ,'ове"|,1е|о времени; И. Г. Сенин. Изучение китайской философии в 

СССР. — «Проблемы советского китаеведения». М„ 1973.
Г- !/■ В’ Лста Ф ьев. Об Общем направлении экономических исследований- 
С. Л. Коновалов. 1\ изучению проблем народонаселения КНР; Г. Д С у х а о ч г к’ 
К вопросу об изучении экономической истории Китая в СССР до образования КНР-

Г1т°п 'мКл,Л- Изучение проблем формирования и развития экономического 
базиса КШ , В. И. Акимов, В. II. Орехов. Изучение проблем развития произволн- 
тельных сил К1 1. ; ; Л. Кондрашева. Изучение изменений в теории и практике инду
стриализации КНР. — «Проблемы советского китаеведения». М., 1973.

Л- Ал

по целому ряду вопросов имеются значительные расхождения точек зре
ния, однако несомненно, что появление крупных коллективных трудов 
(«Новой 'истории Китая» и «Новейшей истории Китая», вышедших в 
1972 г., учебного пособия «История Китая с древнейших времен до на
ших дней», 1974 г.) свидетельствует о творческой зрелости большого от
ряда историков-китаеведов.

В самостоятельное направление выделился в последние годы анализ 
истории и нынешнего состояния внешней полнтики^Китая 11. И здесь та
кие коллективные труды, как «Китай и соседи» (1970), «Международные 
отношения на Дальнем Востоке» (1973), «Внешняя политика и между
народные отношения Китайской Народной Республики» (1974), воссоз
дают реальную картину международных отношений Китая за весь период 
его существования, разоблачают маоистские спекулятивные построения 
и подвергают критике буржуазные концепции.

Именно советские китаеведы в последние годы внесли существенный 
и по объему и по уровню вклад в изучение истории общественно- 
политической мысли Китая и его философии 78. Диапазон исследований 
в этой области необычайно широк — от переводов древних трактатов до 
глубоко аналитической критики теоретических концепций Мао Цзэ-дуна. 
Уже имеющиеся ценные монографии предстоит дополнить как исследо
ваниями отдельных проблем, так и сводными трудами.

Первостепенное значение имеют труды советских китаеведов, по
священные изучению экономического базиса китайского общества на 
разных этапах его развития, а также экономической мысли Китая 7&. 
Главное внимание здесь уделено исследованию особенностей развития 
экономики КНР и ущерба, причиненного ей маоистскими эксперимента
ми в периоды «большого скачка», «урегулирования», «культурной рево
люции». Одновременно с этим в последние годы опубликован ряд моно
графических иссследований, рассматривающих различные аспекты аг
рарных отношений в Китае в XIX — первой половине XX в.

Один из наиболее многочисленных и квалифицированных отрядов 
советского китаеведения представляют ученые, изучающие культуру 
Китая, его язык и литературу. Основные направления и принципы иссле
дования в этой области были заложены в фундаментальных трудах ака
демика В. М. Алексеева. В последние годы китаеведение обогатилось 
переводами классических памятников и произведений современных ки
тайских писателей, монографиями по истории и теории китайской литера
туры различных периодов, высокопрофессиональными исследованиями 
китайской прозы, драматургии и поэзии. Проведена исключительно тру
доемкая работа по археографическому описанию коллекций ксилографов. 
Советские китаеведы активно выступают против маоистских извращений
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80 Н. Т. Федоренко. Проблемы и задачи изучения китайской литературы; 
Л. Н. Меньшиков. Об изучении китайских письменных памятников; Л. 3. Зия
ли н. Вопросы изучения литературы средневекового Китая; В. Ф. Сорокин. Изуче
ние современной китайской культуры. Результаты и проблемы; С. Л. Торопцсв. Об 
изучении китайского кино. — «Проблемы советского китаеведения». М., 1973.

81 В. М. Солнцев. Некоторые вопросы изучения китайского языка в СССР-- 
«Проблемы советского китаеведения». М., 1973.

82 См.: М. И. Слал ко век ий. XXIX Конгресс востоковедов: дискуссия о совре
менном Китае. — «Проблемы Дальнего Востока», М., 1973, № 4, стр. 60—66.

в области художественного творчества, в защиту национального культур
ного достояния китайского народа80.

Знание китайского языка всегда было и остается основой китаеведче- 
ской подготовки. Труды советских китаеведов-лингвистов в области ки
тайского языкознания, в создании словарей и учебных пособий стоят на 
уровне мировой науки81. Большая работа в этой области проводите? 
как в академических институтах, так и на кафедрах университетов и дру
гих высших учебных заведений.

Советское китаеведение пользуется признанием и уважением в меж
дународных научных кругах. Возрастает количество переводов произве
дений советских ученых-китаеведов на западные языки, большой интерес 
к ним проявляется в Японии. На английском и японском языках с 1974г. 
выходит широко освещающий современное положение в Китае журнал 
«Проблемы Дальнего Востока». На международных встречах, симпозиу
мах и конгрессах голос советских китаеведов звучит в защиту социализ
ма в Китае, выступления советских делегатов противостоят атакам пг 
марксистско-ленинское учение, которые ведутся и «путем опоры» на «иде? 

х’Чао Цзэ-дуна» и под прикрытием «объективных» концепций буржуаз
ной синологии 82.

Активно участвуя в работе Общества советско-китайской дружбы, 
советские китаеведы бережно хранят память о выдающихся деятелям 
китайской культуры, чтут имена героев, отдавших жизни делу китайской 
революции, марксистов-интернационалистов, боровшихся за освобожде
ние китайского народа. Глубоким уважением пользуются советские ве
тераны, участвовавшие в национально-освободительной борьбе в Китае 
в 20—30-е годы, публикация их воспоминаний — неотъемлемая часть со
ветской китаеведческой литературы.

В дни 250-летия Академии наук СССР, подводя итоги проде
ланной работы и определяя перспективы развития, коллектив советских 
китаеведов в свете решений исторического XXIV съезда КПСС четко ви
дит цели познания процессов и явлений, присущих прошлому и сегодняш
нему Китаю. Эти цели высоки и благородны — защита чистоты прин
ципов марксизма-ленинизма от псевдореволюционных, субъективистских 
построений маоистов и всемерное содействие нормализации отношений 
между СССР и КНР, восстановлению добрососедства и дружбы между 
народами Советского Союза и Китая.

.V .... .. -МЧй. .



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

С. Г. Юрков
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50 лет советско-китайских 
отношений

Более 6 лет понадобилось, чтобы наладить дипломатические от
ношения между Страной Советов и Китаем. Этому предшествовала 
сложная борьба, кропотливая работа советской дипломатии, активные 
выступления прогрессивных сил в Китае, изменение отношения запад
ных держав к Советскому государству.

Уже вскоре после своего образования Советское правительство пыта
лось вступить в переговоры с миссией Китая в Петрограде об установле
нии дружественных отношений между двумя странами на основе полного 
равенства. Оно предложило аннулировать русско-китайский договор 
1896 г., Пекинский протокол 1901 г. и все соглашения России с Япо
нией с 1907 по 1916 г., касавшиеся Китая. В соответствии с этими 
договорами царской России были предоставлены концессии и привиле
гии на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), 
включая полосу отчуждения, выплачивалась компенсация в связи 
с восстанием «Ихэтуань» в 1901 г., были разграничены сферы влияния 
Японии и России в Китае. Вместо этих договоров предлагалось выра
ботать общий договор между Советской Россией и Китаем. Комиссия 
под председательством В. Р. Менжинского разработала предложения

31 мая 1924 г. было подписано соглашение об общих принципах 
для урегулирования вопросов между СССР и Китаем. Одновремен
но между двумя странами устанавливались дипломатические отно
шения.

Полвека — срок немалый. Если попытаться ретроспективно взгля
нуть на советско-китайские отношения, то совершенно четко можно 
выделить две главные особенности:

Октябрьская революция в России явилась началом освобождения 
Китая. И в ходе революции в Китае и в социалистическом строитель
стве Советский Союз всегда был последовательным, надежным дру
гом и союзником китайского народа;

За 50 лет в Китае часто менялись правительства; когда руково
дители Китая во главу угла ставили интересы освобождения и защи
ты страны, ее социально-экономического прогресса, они проводили курс 
на сотрудничество с СССР; когда же они переходили на контррево
люционные, шовинистические позиции, пренебрегая насущными по
требностями своей страны, они поворачивали против Советского Сою
за, блокировались с империализмом.
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о выводе русских войск из полосы отчуждения, эксплуатации КВЖД 
на взаимовыгодных началах.

Советские предложения привлекли внимание пекинского правитель
ства. Но оно не верило в долговечность Советской власти в России, не 
решалось пойти на установление отношений с новой Россией до того, как 
это сделают великие державы. Когда же великие державы отозвали сво
их послов из России и начали против нее вооруженную интервенцию. Ки
тай в марте 1918 г. отозвал своего посланника Лю Цзин-жэня и пре
кратил переговоры с Советским правительством. Больше того, пекин
ские власти заключили в марте — мае 1918 г. соглашение с Японией 
о военном сотрудничестве против Советской России и вместе с други
ми тринадцатью государствами совершили разбойничье нападение на 
нашу страну, приняли участие в империалистической интервенции. 
Северо-Восток Китая превратился в убежище русской контрреволю
ции, там создавались белогвардейские части, оттуда совершались на
беги на советские земли.

Передовые представители китайского народа приветствовали Ок
тябрьскую революцию. Одним из самых больших друзей Страны Сове
тов был Сунь Ят-сен, которого В. И. Ленин называл революционным 
демократом, полным благородства и героизма1. Беседуя весной 1918 г. 
с японскими и индийскими журналистами, Сунь Ят-сен высказался за 
признание Советской России государствами Азии, за пропаганду в пе
чати этих стран завоеваний Октябрьской революции2. Выдающимся 
пропагандистом завоеваний Великого Октября стал профессор Ли 
Да-чжао, впоследствии один из организаторов Коммунистической пар
тии Китая. «Русская революция 1917 г., — отмечал он, — знаменует со
бой не только изменение в сознании русского народа, но и изменение 
в сознании всего человечества XX века. Как первый тунговый лист, 
упавший с ветки, говорит о приближении осени, так и революция 
в России предвещает новые великие события. Хотя большевизм создан 
русскими, однако его дух есть дух всеобщего пробуждения в сердцах 
человечества XX в.»3. «Русская революция 1917 г. является сигналом 
к мировой революции XX в.»4.

Первым откликом в Китае на Октябрьскую революцию было «дви
жение 4 мая». Это было движение против господства в стране фео
дальных сил и засилья иностранных империалистов. Оно ускорило рас
пространение идей коммунизма в Китае и создание Коммунистической 
партии Китая. Под мощным народным нажимом пекинское прави
тельство отказалось подписать Версальский мирный договор, содер
жавший кабальные постановления в отношении Китая.

Разгром летом 1919 г. Красной Армией войск Колчака, начало из
гнания армий белогвардейцев и интервентов из Сибири открывали 
возможность установления прямых контактов с Китаем. 25 июля 
1919 г. Советское правительство обратилось к народу и правитель
ствам Северного и Южного Китая со специальной декларацией. В пей 
указывалось: «Советская Россия и советская Красная Армия после 
двухлетней войны, после невероятных усилий, идут на Восток через 
Урал не для насилия, не для порабощения, нс для завоеваний... Мы не
сем освобождение народам от ига иностранного штыка, от ига иност
ранного золота, которые душат порабощенные народы Востока и в
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числе их в первую очередь китайский народ. Мы несем помощь не 
только нашим трудящимся классам, но и китайскому народу»5.

Советское правительство возобновило предложения, сделанные 
миссии Китая сразу же после революции, относительно ликвидации 
ряда договоров и вступления в переговоры с целью выработки нового 
дружественного договора.

27 сентября 1920 г. миссии Чжан Сы-линя, присланной из Пекина, 
был передан меморандум Советского правительства. В развитие обра
щения от 25 июля 1919 г. Советское правительство предлагало заклю
чить соглашение между двумя странами и даже установить дружеские 
отношения между обеими республиками6.

Укрепление международного престижа СССР, признание его Анг
лией и рядом других капиталистических государств, с одной стороны, 
всевозраставшие требования общественности Китая установить дру
жественные отношения с СССР, усилившиеся антиимпериалистические 
выступления в Китае, с другой стороны, в конце концов заставили пе
кинское правительство пойти на нормализацию отношений с СССР. 
31 мая 1924 г. было подписано соглашение об общих принципах для 
урегулирования вопросов между СССР и Китаем7. Несколько позже, 
20 сентября 1924 г., пришлось подписать в Мукдене соглашение с влас
тями, осуществлявшими фактический контроль в Северо-Восточном 
Китае, которое стало частью пекинского соглашения 8.

Советский Союз и Китай договорились об установлении дипломати
ческих отношений между двумя странами. Таким образом, было нако
нец исправлено то ненормальное положение, когда между двумя боль
шими соседними странами не было дипломатических отношений. Со
ветский Союз был первым государством, назначившим в Китай пред
ставителя в ранге посла, а не посланника.

Правительства Советского Союза и Китая согласились аннулиро
вать неравноправные конвенции, договоры, соглашения, протоколы, 
контракты и т. д., заключенные между правительством Китая и цар
ским правительством (речь шла о договоре 1896 г., положениях в дру
гих договорах и соглашениях, в соответствии с которыми России пре
доставлялось право консульской юрисдикции, экстерриториальности), 
и заменить их новыми договорами, соглашениями и т. д. на основе ра
венства, взаимности и справедливости и в духе деклараций Советского 
правительства 1919 и 1920 гг. СССР отказался от специальных прав 
и привилегий, касающихся всех концессий в какой бы то ни было части 
Китая, приобретенных царским правительством.

Правительство СССР в соответствии с его политикой и с декларация
ми 1919 и 1920 гг. объявило не имеющими силы все договоры, соглаше
ния и т. д., затрагивающие суверенные права или интересы Китая, за
ключенные между бывшим царским правительством и какой-либо треть
ей стороной или сторонами. В соответствии с этими постановлениями 
теряли силу права и привилегии России, вытекавшие из Протокола 
1901 г., русско-японских соглашений 1907 г., 1910 г. и 1916 г. и других 

соглашений царской России с империалистическими державами, кото
рые ущемляли суверенитет Китая.

Пекинское и мукденское соглашения содержали постановления 
о советско-китайской границе. Граница между двумя странами сложи-

* «Документы внешней политики СССР». М.. 1958, т. II, стр. 221.
6 «Документы внешней политики СССР», т. III, стр. 213—216.
? «Советско-китайские отношения 1917—1957». М., 1959, стр. 82—85. 
•Там же, стр. 94—98.
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лась исторически, она была определена рядом договорных документов 
Соглашения предусматривали проведение редемаркации границы.

Заключение соглашении между СССР и Китаем, построенных ъ> 
основе полного равенства, давало большой толчок развитию освободи 
тельного движения в Китае. Сунь Ят-сен выступил со специальным ма 
нифестом, в котором писал, что «китайский народ полон благодарно
сти России за это проявление справедливости и дружбы. Многие деся 
тилетия Китай принуждался к заключению договоров с иностранным 
державами, по которым он терял свои суверенные права и соглашал 
ся на унизительные условия... Китайско-русское соглашение полностью 
отвечает принципам равенства и взаимного уважения к суверенитет;- 
обоих государств»9. Впоследствии китайские руководители иеоднократ 
но подчеркивали, что все то, что было неравноправного в отношения, 
царской России с Китаем, было ликвидировано Советским Союзом 
Мао Цзэ-дун говорил на VII съезде КПК в 1945 г., что Советское прг 
вительство первым отказалось от неравноправных договоров и заклю
чило с Китаем новые, равноправные договоры.

I-

9 С. Л. Т и х в и и с к и й. Цит. соч., стр. 323.

Поскольку в Пекине правительство одной милитаристской клик 
сменяло ставленников другой группировки, ориентировавшейся то Н1 
США и Англию, то на Японию, отношения между двумя странами н 
получили значительного развития. Больше того, 6 апреля 1927 г. бы.- 
совершен налет вооруженного отряда полиции на территорию пол
предства СССР, что привело к отзыву персонала полпредства из Пе
кина. Зато все активнее становились отношения между СССР и реве 
люционными силами, поднимавшимися на юге страны. В Националь 
но-революционной армии работала большая группа советских воен 
ных специалистов во главе с В. К. Блюхером, они помогали обучать 
войска, готовили офицерские кадры, разрабатывали тактические т 
стратегические планы, многие из них непосредственно участвовала 
в боях. Большим уважением руководителей революции пользовало- 
политический советник М. И. Бородин. Советский Союз поставлял ору
жие, боеприпасы и экипировку для Национально-революционной ар
мии, горючее, медикаменты, продовольствие. Трудящиеся СССР про
водили мощные кампании солидарности с китайской революцией.

Измена Чан Кай-ши делу революции в апреле 1927 г. и образо
вание буржуазно-помещичьего нанкинского правительства, все усили
вавшаяся ориентировка новых властей Китая на империалистически,, 
державы, прежде всего на США, сопровождались быстрым ухудше
нием отношений с СССР. Совершались налеты на консульства СССР.

Кантоне даже была учинена зверская расправа с пятью совет
скими товарищами. В декабре 1927 г. были закрыты все советские 
консульства и отделения торгпредства на территории, которую контро
лировало нанкинское правительство. В дальнейшем, когда маньчжур
ский милитарист Чжан Сюэ-лян признал власть нанкинского правц. 
тельства, усилились провокации на Китайско-Восточной железной до
роге, а затем начались налеты на советскую территорию. Это вызвал? 
полный разрыв 17 июля 1929 г. дипломатических отношений. Совет
скому Союзу пришлось принять военные меры, чтобы обуздать китац 
ских милитаристов. Части Особой Дальневосточной армии отбросил;, 
их войска от границы, преследовали на китайской территории и рад.

■_ ишшил ж’
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громили. 22 декабря Хабаровским протоколом конфликт был урегули
рован, однако прошло три года, прежде чем были восстановлены 
12 декабря 1932 г. дипломатические и консульские отношения между 
СССР и Китаем.

Захват Японией Маньчжурии в 1931 г. показал, что ослаблением по
зиций Китая в связи с разрывом с СССР незамедлительно воспользо
валась Япония. Было видно, что Япония не ограничится оккупацией 
Северо-Восточных провинций Китая. Западные державы, по существу, 
поощряли японскую экспансию. В этих условиях руководители Китая 
пришли к заключению о необходимости нормализации отношений с 
СССР, чтобы упрочить позиции Китая в борьбе против агрессии Япо
нии. В Москве исходили из того, что советско-китайское сближение 
явилось бы серьезным барьером на пути японской экспансии. Между 
СССР и Китаем по инициативе советской стороны начались перегово
ры о заключении договора о ненападении, соглашения о торговле, 
имел место обмен мнениями даже о подписании договора о взаимной 
помощи. Советское правительство также рекомендовало китайскому 
правительству выступить с идеей заключения регионального пакта 
взаимопомощи тихоокеанских держав (СССР, Китай, США, Япония, 
Англия, Франция). Чан Кай-ши, однако, вел двойную игру, он еще 
рассчитывал договориться с Японией и опасался вызвать раздражение 
у нее. Только после нападения 7 июля 1937 г. Японии на Китай были 
подписаны договор о ненападении между СССР и Китаем и торговое 
соглашение.

СССР всячески содействовал созданию в Китае единого антияпон- 
ского фронта. Советский Союз решительно осудил японскую агрессию, 
он был единственной страной, которая пришла на помощь Китаю. 
Были предоставлены кредиты, китайская армия получала из СССР 
самолеты, тапки, орудия, стрелковое оружие. Против японских агрес
соров сражались отряды советских летчиков-добровольцев. В войне 
принимала участие большая группа советских военных советников во 
главе с В. И. Чуйковым. Эти меры Советского Союза помогли Китаю 
устоять перед лицом сильного противника. Хотя Япония оккупировала 
важные районы страны, опа не смогла заставить Китай капитули
ровать. Это создало благоприятные условия для развития революции 
в Китае: в последние годы войны КПК. значительно расширила свои 
базы.

Па отношения к СССР накладывала отпечаток внутренняя борьба 
в Китае. Поскольку СССР симпатизировал революционным силам, вы
ступал против вмешательства США в дела Китая, то по мере обост
рения борьбы в стране китайское правительство все чаще прибегало 
к антисоветским акциям. Отношения испортились особенно в 1946— 
1949 гг., когда нанкинское правительство развернуло гражданскую 
войну против революционных сил и потворствовало превращению Ки
тая в антисоветский плацдарм США.

После разгрома империалистической Японии и освобождения Со
ветской Армией Маньчжурии расширились связи между СССР и рево
люционными силами Китая. Северо-Восточные провинции стали глав
ной базой революции. Имея за спиной советскую границу, окрепнув с 
помощью СССР, революционные силы Китая перешли летом 1948 г. 
в генеральное наступление. Гоминьдановский режим рухнул. Совет
ский народ горячо приветствовал победу революции. СССР первым 
признал Китайскую Народную Республику и установил с ней диплома
тические отношения.
з*
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Уместно в связи с этим напомнить, что не кто иной, как Мао Цзэ
дун, заявил в 1949 г., что если бы не существовало Советского Союза, 
если бы не было победы в антифашистской второй мировой войне, 
если бы — что особенно важно для китайской революции — японский 
империализм не был разгромлен, если бы не было поддержки со сторо
ны социалистических государств и революционных сил в других стра
нах, то невозможна была бы победа китайской революции 10.

10 Мао Цзэ-дун. 
стр. 9.

§

В Советском Союзе с удовлетворением был воспринят курс полити
ки Китайской Народной Республики, который был определен в Об
щей программе Народного политического консультативного совета 
Китая. В программе указывалось, что КНР объединяется с миролюби
выми и свободолюбивыми государствами и народами мира, прежде 
всего с СССР, странами народной демократии и угнетенными нация
ми; народный Китай находится в лагере международного социализма, 
мира и демократии и в целях гарантии длительного мира борется совме
стно с ним против империалистической агрессии.

В декларации Народного политического консультативного совет- 
Китая от 30 сентября 1949 г. отмечалось: правительство КНР, объеди
нившись с миролюбивыми и свободолюбивыми государствами, нациями 
и народами, и в первую очередь с Советским Союзом и странами на
родной демократии, как со своими союзниками в совместной борьбе 
против империалистических заговоров, направленных на провоцирова
ние войны, будет вести борьбу за длительный мир во всем мире.

Эти документы давали основание считать, что курс, намеченный 
молодой народной республикой, является правильным, что она твердо 
встанет в ряд социалистических государств и будет вместе с ними ве
сти борьбу за социализм и мир.

Преобладающая часть Компартии Китая, трудящиеся Китая виде
ли в дружбе с СССР инструмент обеспечения безопасности КНР, со
циалистического переустройства общества. Мао Цзэ-дун и его сторон
ники, как теперь стало ясно, руководствовались националистическим1- 
соображениями, они рассматривали союз с СССР как тактический ход 
временного характера, рассчитывали при помощи сотрудничества с 
СССР и другими социалистическими странами ускорить развитие Ки
тая, превратить его в мощную державу, чтобы затем выступить с от
крытым забралом и предъявить свои гегемонистские претензии.

В процессе переговоров руководителей двух стран в Москве в де
кабре 1949 — феврале 1950 г. были рассмотрены многие вопросы меж
дународной обстановки и советско-китайских отношений, выработан 
ряд документов, определены меры по развитию сотрудничества двух 
государств и по обеспечению безопасности КНР.

14 февраля 1950 г. были подписаны Договор о дружбе, союзе и вза
имной помощи (сроком на 30 лет), соглашения о Китайско-Чанчунь
ской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, о предоставлении КНР 
долгосрочного экономического кредита и другие.

КНР и СССР обязались совместно предпринимать меры, чтобы не 
допустить повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии 
или любого другого государства, которое прямо или косвенно объели-

I 11111 1.1
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11 "Мсгпопз Ьу Натту 8. Тгитап", р. 382.
13 М. С. Капица. КНР: два десятилетия—две политики. М. Политиздат 1969 

стр. 174—175.

пилось бы с ней в агрессивных актах. В случае нападения Японии или 
ее союзников на одну из сторон другая немедленно окажет ей воен
ную и иную помощь всеми имеющимися у нее средствами. Обе сторо
ны взяли обязательство участвовать в духе искреннего сотрудничества 
во всех международных действиях, имеющих целью укрепление мира 
и безопасности. Они договорились консультироваться друг с другом 
по важным внешнеполитическим вопросам, затрагивающим их общие 
интересы. Договор предусматривал и всемерное расширение экономи
ческих и культурных связей между СССР и Китаем. Их сотрудниче
ство должно было строиться на принципах равноправия, взаимной 
выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целост
ности, равно как и невмешательства в дела другой стороны.

В отдельном документе оба правительства констатировали полную 
обеспеченность независимости Монгольской Народной Республики.

Результаты договора сказались сразу же. Практически осуществ
ляя договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, СССР в соответст
вии с соглашением, достигнутым во время московских переговоров, 
направил в Китай ряд авиационных дивизий. Советские летчики пре
секли налеты чанкайшистской авиации на Шанхай и другие районы, 
обеспечили безопасность всего восточного побережья КНР. В даль
нейшем в ходе войны в Корее 19 советских авиационных дивизий, дис
лоцированных в Китае, прикрывали от налетов американской авиации 
Северо-Восточный Китай и все восточное побережье страны.

Между КПСС и КПК, между правительствами и различными ве
домствами двух стран наладились тесные контакты, осуществлялся 
регулярный обмен мнениями и опытом. СССР и КНР согласовывали 
свои внешнеполитические действия, в созвездии других братских стран 
действовали плечом к плечу в борьбе против империализма, за мир 
и международную безопасность. Широкий размах приняло экономиче
ское, научно-техническое, культурное сотрудничество.

Важными вехами в развитии советско-китайской дружбы стали 
декларации от 12 октября 1954 г. и 18 января 1957 г., коммюнике о 
встрече 31 июля — 3 августа 1958 г. руководителей СССР и КНР. 
В них заявлялось о полном единстве взглядов по всем вопросам. •

Наличие советско-китайского союза явилось важнейшим факто
ром, помешавшим милитаристским кругам США перебросить огонь 
войны на КНР. Тогдашний президент Г. Трумэн писал по этому пово
ду; «Если бы мы решили распространить войну на Китай, то должны 
были ожидать возмездия. Бэйпин и Москва как идеологически, так и в 
соответствии с договором являлись союзниками. Если бы мы начали 
атаковать коммунистический Китай, мы должны были ожидать русское 
вмешательство» **.

В Китае высоко оценили поддержку со стороны Советского Союза 
во время кризиса в Тайваньском проливе осенью 1958 г. В письме 
ПК КПК Мао Цзэ-дун 15 октября 1958 г. отмечал: «Мы глубоко тро
нуты вашей безграничной преданностью принципам марксизма-лени
низма и интернационализма. Я от имени всех товарищей — членов 
Коммунистической партии Китая выражаю вам сердечную благодар
ность... в нашей борьбе с американцами мы сейчас получили уже мощ
ную поддержку со стороны Советского Союза» ’2.
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Китайская Народная Республика в свою очередь участвовала в дей
ствиях, предпринимавшихся СССР и другими братскими странам* 
в целях обеспечения безопасности и мира. КНР приветствовала Варшав
ский Договор восьми стран как необходимую основу для сохранен!:? 
безопасности всех миролюбивых народов. Китайский наблюдатель, ми
нистр обороны Пын Дэ-хуай на совещании социалистических стран 
в Варшаве говорил: «Если мир в Европе будет нарушен, если импе
риалистические агрессоры развяжут войну против европейских миро
любивых стран, то наше правительство и наш шестисотмил ионный ге
роический народ будут совместно с правительствами и народами нашил, 
братских стран вести борьбу против агрессии вплоть до окончательное 
победы ■>.

СССР и другие братские страны — члены ООН решительно защи
щали и защищают права Народного Китая на международной арене. 
Уже в 1950 г. СССР заявил, что не признает правомочной чанкайшист- 
скую делегацию, и потребовал пригласить в ООН представителе! 
КНР. На каждой сессии Генеральной Ассамблеи советские представи
тели настаивали на изгнании чанкайшистов и восстановлении прав 
Китая в этом международном форуме.

Советский Союз, выполняя соглашение от 14 февраля 1950 г., к кон
цу 1952 г, передал свою долю КВ5КД в полную собственность Китая 
На дороге был подготовлен большой отряд китайских железнодорож
ников. В связи с войной в Корее пребывание советских войск в Порт- 
Артуре было продлено по просьбе правительства КНР. По инициативе 
СССР части Советской Армии и Военно-Морского флота были вызе- 
деиы с базы в мае 19-55 г., а все сооружения в этом районе были без
возмездно переданы китайскому народу.

Советско-китайское сотрудничество явилось важным фактором в де
ле развития народного хозяйства. Быстро рос товарообмен между дву
мя странами. Динамика товарооборота между СССР и КНР в этот

Из Советского Союза поставлялись в Китай в значительных коли
чествах машины и оборудование, запасные части, черные и цветные 
металлы, хим продукты, нефть и нефтепродукты и многие другие това
ры, необходимые для развития китайской экономики. В свою очередь 
Советский Союз получал из Китая также в больших объемах такие 
нужные для нашего народного хозяйства товары, как руды и концен
траты пиетных металлов, химтовары, текстильное сырье и полуфабри
каты, сырье растительного и животного происхождения, продовольст
венные товары, промышленные товары народного потребления.

Экономическая помощь СССР осуществлялась путем поставок 
л КНР на условиях льготных кредитов комплектного оборудования и 
материалов для строившихся и реконструировавшихся в К””
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ническом содействии СССР предприятий, обучения в СССР китайских 
специалистов и посылки в КНР советских специалистов.

В общей сложности Советский Союз предоставил Китаю долгосроч
ных кредитов на сумму свыше 1818 млн. руб., из которых китайской 
стороной было использовано около 1816 млн. руб. В связи с тем, что 
по специальному соглашению китайской стороне была предоставлена 
скидка в сумме 209,5 млн. руб., сумма кредитов, подлежащих погаше
нию, с учетом процентов, составила 1/37,7 млн. руб. Наивысшая 
ставка по ним составляла 2% годовых, в то время как в мировой 
практике того времени кредиты выдавались преимущественно на уров
не свыше 4%- Значительная часть советских кредитов была предостав
лена на условиях 1% годовых или без начисления процентов. Льгот
ность советских кредитов выражалась также и в том, что их погаше
ние производилось за счет поставок товаров обычного китайского 
экспорта.

За десятилетие (1954—1963) Советский Союз передал Китаю более 
24 тыс. комплектов научно-технической документации, в том числе про
екты на 1400 крупных современных предприятий, лицензии на изго
товление большого числа промышленных изделий, материалов и ма
шин. Использование советского научно-технического опыта позволило 
Китаю в короткий срок и на высоком техническом уровне осуществить 
подъем многих отраслей экономики и заложить основы социалистиче
ской индустриализации. В свою очередь использование китайского опы
та в некоторых областях народного хозяйства было полезным и для 
Советского Союза, хотя объем переданной документации был невелик 
(за 1954—1963 гг. СССР получил от КНР около 2 тыс. комплектов 
технической документации).

В течение 1951 —1962 гг. в СССР прошли обучение, научную подго
товку и практику около 11 тыс. китайских инженеров, техников и ква
лифицированных рабочих, около 1 тыс. ученых. Более 11 тыс. китай
ских студентов и аспирантов закончили советские высшие учебные за
ведения (при этом Советское правительство взяло на себя 50% рас
ходов по их обучению).

По просьбе китайского правительства за период 1950—1960 гг. 
в Китай было направлено более 10 тыс. советских специалистов. Ра
бота советских специалистов в КНР—это славная страница истории 
братского отношения советского народа, КПСС к народу Китая. Эта 
была не коммерческая сделка, как у стран капиталистического мира, 
а проявление бескорыстной помощи китайскому народу в деле переда
чи богатого опыта социалистического строительства в СССР.

Экономическое сотрудничество помогло Китаю создать целые от
расли промышленности — авиационную, автомобильную, тракторную, 
радиотехническую, тяжелое и точное машиностроение, приборострое
ние, различные отрасли химического производства, а также модерни
зировать и развить энергетическую, угольную, нефтяную и нефтепере
рабатывающую, целлюлозно-бумажную, легкую и пищевую промыш
ленность и транспорт.

В 1958—1959 гг. появились первые явные признаки того, что Мао 
и его группа меняют политику. Возникали отдельные проблемы в от
ношениях между двумя странами, бывали расхождения по некоторым 
вопросам и раньше, но стороны без труда приходили к соглашению. 
Теперь же Мао Цзэ-дун и его сторонники стали вести себя все более 
капризно, усилились попытки навязать свои решения.

Китайские руководители игнорировали советы правительства СССР 
в связи с конфликтом между Китаем и Индией в Гималаях. Больше
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того, онп выразили в острой форме недовольство тем, что Советске-; 
правительство в заявлении ТАСС от 8 сентября 1959 г. призвало обь 
стороны урегулировать спор в духе традиционной дружбы между двум? 
государствами.

Чем дальше, тем больше действия Мао Цзэ-дуна и его группы про
тиворечили идеям пролетарского интернационализма, принципам, ко
торые были положены в основу советско-китайских отношений.

Начав с критики КПСС и Советского Союза в завуалированно- 
форме, маоисты дошли до того, что сделали антисоветизм стержне- 
всей своей политики, а Советский Союз объявляется врагом № 1. Ма 
Цзэ-дун утверждал в 1963 г., что если полемика будет продолжаться, 
то «...небо не обвалится, деревья будут расти по-прежнему, рыба пла
вать в воде, а женщина рожать детей». Открытая полемика — это, де
скать, сражение при помощи перьев, кисточек и бумаги, от нее пик; 
не умирал. Увы! Политика Мао Цзэ-дуна привела к выстрелам на Да 
майском и гибели людей с обеих сторон. «Через 10—15 лет,— говорю 
Мао Цзэ-дун в феврале 1965 г.,— когда империалисты поднимут рум 
на вас или на нас, мы будем вместе. Война нас сразу объединит. Мы 
ссоримся потому, что живем в условиях мира». Ныне маоисты все боле-: 
заискивают перед империалистами, блокируются с ними в борьбе про
тив СССР.

Перечеркнув в одностороннем порядке десятки соглашений и кон
трактов, сведя к нулю экономическое и культурное сотрудничество, ки
тайские руководители нарушили обязательства, которые предусматри
вали всемерное развитие и укрепление экономических и культурных 
связей. Да, Советское правительство отозвало своих специалистов н: 
Китая в 1960 г., но это было сделано потому, что китайские власти ста
ли плохо с ними обращаться, навязывали им маоистские концепции 
Но после этого Советское правительство неоднократно выражало готов
ность командировать специалистов в Китай, если будут созданы нормаль
ные условия для их работы. В 1960 г. китайская сторона сначала сокра
тила, а потом и вовсе отказалась от поставок комплектного промышлен
ного оборудования в СССР и резко уменьшила вывоз в СССР нужных 
для нашего хозяйства материалов. Советское правительство несколько 
раз предлагало, в последний раз это было сделано в сентябре 1969 г.. 
договориться о долгосрочном сотрудничестве при разработке новых пя
тилетних планов. Результатов это не дало.

Лидеры КНР попрали принципы равенства, уважения государствен
ного суверенитета и территориальной целостности, зафиксированные во 
многих советско-китайских документах. Они выступили с претензиями 
на советские территории. Мао Цзэ-дун, беседуя с группой японских 
социалистов 10 июля 1964 г., грозил представить счет на значительные 
советские территории. Начиная с 1962 г. все более обострялась обста
новка на границе, Китайская сторона явно искала повода для кон
фликтов, хотела спровоцировать выстрелы с советской стороны, чтобы 
потом использовать для отравления сознания китайского народа. Не 
сумев спровоцировать советских пограничников на вооруженное столк
новение на границе, Мао Цзэ-дун приказал китайским пограничникам 
открыть огонь. Это привело к столкновениям на Даманском в марте 
и на западном участке границы в августе 1969 г., закончившимся пол
ным разгромом китайских провокаторов.

И в последние годы ЦК КПСС, Советское правительство неодно
кратно выступали с инициативой, имеющей целью вернуть советско- 
китайские отношения на путь добрососедства.
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11 сентября 1969 г. по предложению Советского правительства в Пе
кине состоялась встреча Председателя Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина и Премьера Государственного совета КНР Чжоу Энь- 
лая. В ходе этой беседы советская сторона предложила обменяться 
послами, не допускать конфликтов на границе, провести переговоры 
об уточнении линии границы и для этой цели назначить правительствен
ные делегации, расширить торговлю, разработать планы экономиче
ского сотрудничества, возобновить обмен информацией и политические 
консультации.

Стороны вскоре назначили послов, несколько расширилась торгов
ля, в Пекине начались переговоры по пограничным вопросам. Даль
ше, однако дело не пошло, поскольку китайские руководители продол
жали нагнетать в стране атмосферу антисоветизма и явно демонстриро
вали нежелание осуществить поворот в направлении нормализации от
ношений.

Переговоры об уточнении линии границы, начавшиеся в октябре 
1969 г., до сих пор являются бесплодными, китайская сторона выдви
гает такие требования (об одностороннем переносе в ряде мест гра
ницы в глубь территории СССР, о выводе советских войск с участков 
территории, принадлежащих СССР), которые не могло бы принять ни 
одно суверенное государство.

Китайские руководители раздувают военный психоз, пытаясь убе
дить население в возможности «внезапного нападения» со стороны 
СССР. В то же время они отвергают предлагаемые советской сторо
ной меры, которые должны повести к разрядке, к укреплению взаим
ного доверия. «Китайские руководители,— отмечал Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 21 декабря 1972 г.,— якобы опасаются 
какой-то угрозы со стороны СССР. Если эти заявления не лицемерны, 
то невозможно понять, почему же Китай в таком случае оставил без 

•ответа неоднократно выдвигавшееся нами, начиная с 1969 г., предло
жение взять ясные, твердые и постоянные обязательства, исключаю
щие нападение одной страны на другую?» 13

Еще в сентябре 1969 г. Советское правительство предложило офор- 
1мпть такие обязательства самостоятельным межгосударственным актом 
вна высоком уровне. Летом 1970 г. Советское правительство выступило 
ос инициативой, высказавшись за подписание договора или, если это по 
нкакой-то причине не подходит для Китая, за опубликование совместно
го заявления с четким изложением обязательств о неприменении силы. 
1Реакцня Пекина на советское предложение известна: он уклонился 
даже от ответа.

15 января 1971 г. Советское правительство поставило вопрос о не- 
ззамедлителыюм заключении между СССР и КНР договора о непри
менении силы или угрозы силой. Китайскому правительству был пере
дан проект договора. В нем, в частности, имеется такой текст: «Сторо- 
нны берут на себя обязательство не применять в своих взаимных отно
шениях при решении спорных вопросов силу в какой бы то ни было 
(форме и не угрожать ее применением. Они обязуются разрешать все 
С1вои споры исключительно мирными средствами — путем переговоров. 
И1 консультаций; стороны не будут применять друг против друга воору
женные силы с использованием любых видов оружия, включая: а) обыч- 

_шое, б) ракетное, в) ядерное».
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Может ли кто-нибудь возразить против положений договора, зая
вить, что они разработаны с каким-то тайным умыслом? Нет, нс может, 
если только, конечно, не преследовать при этом цели сознательного ис
кажения смысла договора, нежелания брать на себя вытекающие и? 
него обязательства.

Без всяких мотивов китайская сторона отклонила предложение с 
подписании отдельного договора о неприменении силы и предложила 
включить соответствующие положения в текст промежуточного согла
шения о сохранении статус-кво на границе. Идя навстречу Пекину, со
ветская сторона дала согласие. Казалось, что вопрос решен, но Пекин 
блокировал решение и этого вопроса, выдвинув условия, которые тор
мозят заключение промежуточного соглашения, а следовательно, и вступ
ление в силу обязательств о неприменении силы.

Когда официальные китайские представители, посчитав невозмож 
ным идти на большее в отношениях с социалистическим государством 
стали заявлять, что отношения между СССР и Китаем должны строить 
ся на основе принципов мирного сосуществования, то Советским Сою
зом была выражена готовность строить их и на такой основе. И об это* 
было четко заявлено на высшем уровне, например в речи Л. И. Бреж
нева на XV съезде советских профсоюзов в марте 1972 года.

Готовность СССР была не только провозглашена, но и переведен: 
на язык вполне конкретных и конструктивных предложений — об уре
гулировании пограничных вопросов, об улучшении отношений на взаи 
мовыгоднон основе. 14 июля 1973 г. Центральный Комитет КПСС, Пре
зидиум Верховного Совета СССР и Советское правительство официа.ть 
но предложили китайскому руководству заключить договор о ненападе 
нии между СССР и КНР. В его текст включены обязательства сторс: 
не совершать нападения друг на друга с применением любых виде: 
оружия, на море и в воздухе, а также не угрожать таким нападением

Китайское руководство даже не соизволило ответить на это совер
шенно конкретное предложение Советского Союза.

Какой же смысл имеют тогда заявления Пекина о нормализации 
отношений с СССР на основе пяти принципов мирного сосущество
вания, если даже один из них — принцип взаимного ненападения - 
лидеры Пекина не хотят воплотить в реальное, осязаемое согла
шение?

На X съезде КПК, состоявшемся в конце августа 1973 г., то есп 
через два с лишним месяца после выдвижения нового советского пред 
ложения, было вновь повторено заявление о нормализации китайско- 
советских отношений на принципах мирного сосуществования. Естест 
венным было ожидать, что такой форум, каковым должен был быт 
съезд правящей партии, выступит с чем-то конструктивным в тако: 
сложной области внешней политики Китая, как советско-китайские от 
ношения. Однако пекинское руководство даже скрыло от съезда, от кг 
тайского народа те конкретные предложения, которые вносились Се 
ветским Союзом за период между IX и X съездами КПК, в том чне-ъ 
и предложение о заключении договора о ненападении. Зато Чжс- 
Энь-лай в докладе X съезду пытался внушить абсурдную и дику>. 
мысль, будто Советский Союз требует от Китая за нормализацию от 
ношений пи много ни мало, как отдать Советскому Союзу китайски 
•территорию вплоть до Великой китайской стены.

Чем можно объяснить упорный отказ китайской стороны от заклю 
чения с СССР договора о неприменении силы или договора о ненапз 
дении с одновременно усиливающейся эксплуатацией ею тезиса о*
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«опасности внезапного нападения»? Ответ может быть только один: 
вепрекращающиеся разговоры о наличии «угрозы» нужны китайским 
руководителям прежде всего для того, чтобы держать китайский народ 
в постоянном напряжении и отвлекать его внимание от внутренних труд
ностей.

Итак, вследствие политики китайских властей, отношения между 
СССР и КНР вновь (какой уже раз за 50 лет) переживают трудный 
период. Как и в прошлом, нынешние антисоветские дела руководителей 
Китая наносят ущерб интересам прежде всего Китая. Поворот в сторо
ну вражды к СССР, разрыв с социалистическими странами резко за
медлили экономический и научно-технический прогресс Китая, вызвали 
постоянные драки в руководящей верхушке и политическую стагнацию, 
подорвали международные позиции КНР. Неужели в Китае не видят, 
что, кроме крайней реакции, никто не хочет идти на широкие соглаше
ния с Пекином на базе антисоветизма, негативизма и авантюризма?

Что касается Советского Союза, то, как отмечал Л. И. Брежнев 
15 августа 1973 г., он «хочет добрых отношений и с Китайской Народ
ной Республикой... Надо прямо сказать, что перелом к лучшему в от
ношениях КНР с Советским Союзом и другими социалистическими 
странами возможен только в том случае, если китайское руководство 
будет соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и невме
шательства во внутренние дела, откажется от посягательств на интере
сы социалистических государств» 14.

/ кА .М,
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В системе внешнеэкономических связей Китайской Народной Рее 
публики особое место занимают ее взаимоотношения с развивающими: 
странами Азии, Африки и Латинской Америки. Руководство КНР уде.’1 
ет большое внимание вопросам укрепления торгово-экономических сб1 
зей с этими странами, что обусловлено как политическими, так и эконо
мическими факторами.

Деятельность Пекина по налаживанию отношений с этими странау. 
особенно активизировалась в последние годы, когда КНР приступил 
к восстановлению своих позиций на международной арене, пошатну? 
шихся в годы «культурной революции».

Цель китайского руководства в развитии внешнеэкономических взаг 
моотношений с развивающимися странами заключается в стремлен?, 
подчинить своему влиянию процессы мирового национально-освобод: 
тельного движения, завоевать лидирующее положение среди этих стра 
чтобы добиться признания КНР центром мировой революции. Грубг- 
тактика навязывания «опыта» китайской революции как единствен.^ 
приемлемого для развивающихся стран, тактика широкой поддержк 
различных экстремистских сил и создания сети промаоистски настрое? 
ных организаций, то есть тактика прямого вмешательства во внутреннг 
дела этих стран, привела к падению престижа и утрате Китаем познци 
в странах «третьего мира», разрыву отношений между КНР и рядом раз 
вивающихся государств. Однако, изменив в последние годы тактически 
приемы, Китай, как и прежде, претендует на роль лидера развивающих 
ся стран, и его гегемонистские, великодержавные притязания по-прех 
нему определяют характер всего комплекса отношений с афро-азиатскн 
ми и латиноамериканскими странами. Проводя политику ярого антисо 
ветизма, проповедуя пресловутую теорию «двух сверхдержав», маоиста 
по существу, стремятся к тому, чтобы занять позицию «суперсверхдержа 
вы» и подчинить развивающиеся страны своему безраздельному влияние

После принятия КНР в ООН китайское руководство упорно тверди 
о том, что Китай — развивающаяся страна, пытается выступать в рол 
друга афро-азиатских народов и «единственного защитника» их литере 
сов. Этот тезис акцентировался во многих выступлениях и заявления 
лидеров Пекина, в том числе в беседе Мао Цзэ-дуна с премьер-минист 
ром Мали М. Траоре (июнь 1973 г.), в речах Чжоу Эпь-лая на приема 
в честь президента Народной Республики Конго М. Нгуабн (люд 
1973г.), в честь президента Камеруна А. Ахиджо (март 1973 г.) и т. ; 
«Мы все — развивающиеся страны, — заявил, например, Чжоу Энь-Ла; 
на приеме в честь делегации Замбии в марте 1973 г.,— и мы прниадл, 
жим к третьему миру. Поэтому мы должны теснее сплотиться для бор\ 
.бы против империализма великих держав и неоколониализма».
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Объем внешней торговли
1960 1966 1970 1971 1972

Сальдо п пользу КНР 34 172 311 318 308 204
I

Оборот
Экспорт
Импорт 

452
243
209

856
514
342

789
550
239

930
624
306

I
• По данным таможенных статистик стран — партнеров КНР.

1973 (предва
рительная 

оценка)

1694
949
745

1148
728
420

В структуре китайского экспорта в развивающиеся страны за послед
ние годы не произошло каких-либо существенных изменений, что свиде
тельствует об отсутствии сдвигов и в структуре экономики КНР.

Вследствие экономической отсталости самого Китая, он не может 
предложить развивающимся странам остро необходимые им товары про
изводственного назначения. Оборудование, металлоизделия, строймате
риалы для объектов, сооружаемых с помощью КНР, занимают всего 20% 
китайского экспорта в страны «третьего мира». Остальные же товары, 
поставляемые Китаем,— это различные потребительские товары: ткани, 
одежда, обувь, посуда, канцелярские товары, велосипеды, рис, чай, са
хар, мясопродукты и т. п. Поскольку во многих развивающихся странах 
процесс становления самостоятельной экономики связан на первых по
рах с развитием отраслей легкой и пищевой промышленности, наводне
ние китайскими товарами внутреннего рынка создает серьезную угрозу 
развитию собственной промышленности этих государств.

Импорт Китая из развивающихся стран, напротив, представлен на 
90% товарами производственного назначения — натуральным каучуком, 
цветными металлами, хлопком, фосфатами, в поставках которых очень 
нуждается экономика КНР- Следует отметить, что Китай не закупает

Для вытеснения конкурентов с рынков развивающихся стран и соз
дания в них пропекииских блоков и группировок маоисты используют 
различного рода торгово-политические средства, направленные на фор
сирование китайского экспорта. Характерно, что как внешняя торговля, 
так и экономическая помощь, оказываемая Китаем развивающимся стра
нам, носят конъюнктурный, неустойчивый характер и во многих случаях 
зависят от состава правительства данной страны, военно-политических 
и других аналогичных факторов.

Китай поддерживает торговые отношения примерно с 50 развиваю
щимися странами Азии, Африки и Латинской Америки, причем подав
ляющая часть товарооборота с этой группой стран (до 75%) приходится 
на долю 12—14 государств, которые располагают товарами, в закупках 
которых заинтересован Китай. К ним относятся: Малайзия, Сингапур, 
Шри Ланка, экспортирующие в КНР натуральный каучук; Пакистан, 
АРЕ. Судан, Танзания, Сирия — хлопок; Марокко, Кувейт — фосфаты, 
Замбия, Чили — медь и т. д.

Таким образом, внешняя торговля КНР с развивающимися странами, 
несмотря на предпринимаемые китайским руководством в течение ряда 
лет усилия, все же не получила существенного развития.

Динамика внешней торговли КНР с развивающимися странами
(млн. ам. долл.)*

Год
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многие другие товары традиционного экспорта развивающихся стра.' 
(сизаль, пряности, кофе, какао, арахис, овощи, фрукты и т. д.), а так» 
товары широкого потребления, выпускаемые молодой национальной про 
мышленностыо этих стран. Поэтому торговля КИР с рядом развиваю
щихся стран увеличивается фактически лишь за счет роста кнтайског 
экспорта (Сенегал. Мали, Эфиопия, Сьерра-Леоне, Того, Мавритания 
Камерун, Чад и др.).

Анализируя товарную структуру торговли Китая с развивающимися 
странами, можно с уверенностью сказать, что вопреки провозглашенном 
Пекином тезису о взаимовыгодности торговли она, по существу, служи: 
Китаю средством сбыта его продукции и источником получения ценно? 
сырья и свободно конвертируемой валюты.

Из таблицы видно устойчивое превышение китайского экспорта на: 
импортом. Подобный неуклонный рост внешнеторгового сальдо в польз;- 
Китая дает возможность получать от торговли с развивающимися стра 
нами значительные платежные средства в свободно конвертируемой ва 
люте для покрытия острого дефицита внешнеторгового баланса Китая . 
развитыми капиталистическими странами и выделять часть этих средсг. 
для оказания помощи тем же развивающимся странам, то есть за их ж 
собственный счет.

Так, сальдо в пользу Китая в торговле со странами «третьего мира: 
и колониями, расположенными на территории Китая — Гонконгом и Мз. 
као,— увеличилось с 877 млн. ам. долл, в 1971 г. до 1070 млн. ам. долл 
в 1972 г. и до 962 млн. ам. долл, в 1973 г. Дефицит же в торговле Китг: 
с развитыми капиталистическими странами за эти годы составил соо: 
ветственно 464, 320 и 1165 млн. ам. долл., а обязательства по экономия? 
ской помощи Китая странам «третьего мира» — 220, 674 и около 500 млн 
ам. долл, соответственно.

Руководство КНР прилагает немало усилий для сохранения активно
го торгового баланса с развивающимися странами. Оно стремится уве
личить экспорт китайских товаров гораздо более высокими темпами, че- 
импорт в КНР. Так, если экспорт КНР в развивающиеся страны возрь. 
за последние 12 лет в 3 раза, то импорт увеличился за тот же период 
только в 2 раза, а среднегодовые темпы роста составили соответственн: 
9,6 и 6%.

Одним из средств увеличения китайского экспорта потребительски? 
товаров в развивающиеся страны является обязательное условие, кото
рое китайская сторона ставит при подписании соглашений о предостаа 
лении им экономической помощи. Это условие заключается в том, чт. 
страны—получатели китайской помощи должны использовать значитель
ную часть получаемых кредитов (обычно 50%) для импорта из Кита? 
различных потребительских товаров, средства от реализации которых на 
правляются на покрытие расходов в местной валюте при строительств^ 
объектов, осуществляемом с китайской помощью. Такое условие солер 
жится, например, в соглашениях об экономическом сотрудничестве КНР 
с Танзанией, Замбией, Сьерра-Леоне, Народной Республикой Коню 
Гайянойит. д. Так, в Сьерра-Леоне по соглашению отЭоктября 1972 г. 
будут сооружаться с китайской помощью два моста и стадионы на сред 
ства, получаемые от продажи импортируемых из Китая товаров. Замбия 
и Танзания по условиям кредитного соглашения от 11 июля 1970 г. оби 
заны ежегодно ввозить китайские потребительские товары на сумму при
мерно по 20 млн. ам. долл, каждая на покрытие местных расходов иг 
строительству железной дороги «Танзам»1.
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Для того чтобы реализовать такой товарный кредит, этим странам 
приходится переориентировать почти половину своего импорта товаров 
широкого потребления с традиционных западных рынков на рынок КНР, 
что вызывает отрицательную реакцию со стороны национальных торгово- 
промышленных кругов, которые не желают порывать установившиеся 
традиционные деловые связи со старыми контрагентами. Такая реакция 
замбийских бизнесменов привела к значительной задержке реализации 
китайского товарного кредита, в результате чего замбийское правитель
ство по требованию Китая, пригрозившего сократить свою помощь Зам
бии, было вынуждено 4 апреля 1973 г. официально объявить об отмене 
всех ограничений на ввоз в страну китайских товаров и о запрете импор
та из третьих стран потребительских товаров, которые можно закупить 
в КНР.

Однако главным отрицательным фактором обязательного импорта 
в развивающиеся страны китайских потребительских товаров является 
то, что их возрастающий поток подрывает основы молодой националь
ной промышленности этих стран, особенно текстильной и пищевой, и 
создает реальную угрозу ее становлению и развитию.

Это неизбежно вынуждает некоторые страны принимать меры против 
бесконтрольного импорта из КНР. Так, в 1971 г. правительство Малай
зии приняло решение о запрещении импорта китайских товаров через 
посреднические фирмы Гонконга и Сингапура и осуществлении импорт
ных операций из КИР только через государственную торговую фирму 
«Пернас». Однако вопреки этому широко разрекламированному реше
нию Китай по-прежнему предпочитает экспортировать свои товары по 
традиционным каналам. Так, по заявлению директора фирмы «Пернас» 
Ван Абдул Хамида, на осенней Гуанчжоуской ярмарке 1972 г. из всех 
сделок, заключенных между КНР и Малайзией на сумму в 25 млн. ма- 
лайзпйск. долл., фирма «Пернас» закупила китайских товаров только на 
220 тыс. Остальная сумма приходится на частных импортеров-посред
ников в основном китайского происхождения2.

Представители деловых кругов развивающихся стран выступают в пе
чати с резкой критикой сотрудничества с КНР. Так, представитель Тор
говой палаты Замбии летом 1972 г. заявил на страницах газеты «Таймс 
оф Замбия»: «Какой смысл строить железную дорогу, если из-за этого 
мы должны свертывать целые отрасли национальной промышленности!» 
8 июня 1972 г. та же газета поместила статью на ту же тему под заголов
ком: «Правительство ведет нас к экономической катастрофе». Газета 
«Замбия Дейли Мейл» в статье: «Китай: курс на роль мировой держа
вы» писала летом 1972 г.: «...Китайцы пытаются завоевать симпатии 
пародов развивающихся стран путем расширения внешней торговли с ни
ми и утверждения своих позиций в мире за счет других держав, в особен
ности за счет Советского Союза».

В целях укрепления своих позиций на рынках развивающихся стран 
и привязки их к китайскому рынку КНР проводит довольно гибкую по
литику цен, не останавливаясь даже перед демпингом и закупками това
ров в развивающихся странах по умышленно завышенным ценам. Так, 
Непалу китайская продукция продается по ценам вдвое ниже аналогич
ных индийских товаров. Китай поставляет в Сингапур и Малайзию тка
ни, одежду, посуду, консервы, сахар, цемент и медикаменты по ценам, 
которые на 30—50% ниже мировых цен 3.

3 «Берита Хариан», 15.Х1. 1972.
3 «Опасный курс», пып. 1. М., 1969, стр. 237.
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Аналогичная картина наблюдается и на других рынках потребитель
ских товаров развивающихся стран, особенно на рынке готовых изделк 
из текстиля, а также предметов домашнего обихода, велосипедов, часоя 
фотоаппаратов и т. д.

Китай несет определенные потери от демпингового экспорта, которые- 
по зарубежным данным, составляют ежегодно свыше 100 млн. ам. долл ? 
Но эти потери, очевидно, окупаются теми выгодами, которые КНР полу
чает в результате внедрения на рынок той или иной страны. Характерно 
что в последнее время Китай значительно повысил цены на свои товар» 
широкого потребления, поставляемые, например, в Сомали, рынок кото
рой прежде также был объектом китайского демпингового экспорте 
КНР, очевидно, считает завершенным период внедрения на местные рын
ки таких стран и переходит от демпинга к торговле на общеприняты: 
условиях. Следовательно, продавая развивающимся странам товары г.' 
низким ценам, Пекин руководствуется отнюдь не интересами этих стран 
как пытается представить это китайская пропаганда, а своими собствен
ными политическими и коммерческими целями, достигнув которые мао
исты тут же забывают взятую на себя роль «защитника» народов стран» 
«третьего мира».

Не следует думать, что китайские товары дешево продаются потреби
телям в развивающихся странах. Продавая эти товары по обычны:-- 
внутренним ценам данной страны, фирмы-импортеры, которые представ 
лены, например, в странах Юго-Восточной Азии в основном богатыми 
китайскими эмигрантами, эту разницу в ценах кладут себе в карман.

Серьезную озабоченность ряда государств Юго-Восточной Азии вы
зывают легальные и нелегальные переводы китайскими эмигрантами 
крупных денежных средств в китайские банки.

Китайские эмигранты наносят серьезный ущерб экономике стра= 
этого района, занимаясь контрабандой и саботируя экономические ме
роприятия национальных правительств5. Например, ежегодно в Таиланд 
поступают китайские контрабандные товары на сумму около 25 млн. ам 
долл., которые продаются в китайских магазинах Бангкока и других го
родов6. Ежегодно происходит утечка капиталов из Юго-Восточной Азиз 
в КНР на сумму примерно 200 млн. долл.7. Эти средства могли бы бып 
использованы непосредственно для подъема национальной экономик? 
стран этого района.

Пекин проводит сознательную целенаправленную политику увеличе
ния ничем не компенсируемых валютных и товарных переводов китай
ских эмигрантов в КНР и, таким образом, активно участвует в эксплуа
тации народов Юго-Восточной Азии через местную китайскую буржуазию

В арсенале китайской внешнеэкономической политики, проводимо-.! 
в отношении развивающихся стран, внешней торговле, несмотря на все 
ее значение для Китая, отводится подчиненное место по сравнению с ока
занием экономической помощи этим странам.

Преследуя свои гегемонистские цели, нынешнее руководство КНР не 
только стремится представить себя выразителем интересов стран «третье
го мира», но и тщетно пытается опорочить экономическое сотрудничест
во между социалистическими и развивающимися странами, посеять недо
верие к Советскому Союзу и другим социалистическим государствам.

4 Там же.
5 "Еаг Еаз1егп Есопоппс Рсхчеу/”, 1971, № 41.
6 “Ай1а”. Попе Копе, 6—12.11. 1972.
7 М. А. Андреев. Зарубежная китайская буржуазия — орудие 

Восточной Азии. М., 1973, стр. 142.
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отождествляя их с империалистическими странами. Таким образом, 
маоисты полностью порывают с классовым подходом к определению ка
питалистической и социалистической систем. Между тем экономическая 
помощь КНР по своему содержанию резко отличается от помощи социа
листических стран. Помощь КНР приносит весьма сомнительные выгоды 
странам «третьего мира» и по своим конечным целям схожа с «по
мощью» развитых капиталистических государств, то есть консервирует 
экономическую отсталость и ставит эти страны в зависимость от импе
риалистических и маоистских «благодетелей».

Цель политики китайского руководства в вопросах предоставления 
помощи развивающимся странам заключается в том, чтобы путем срав
нительно небольших финансовых затрат добиться максимального влия
ния в странах, получающих эту помощь.

Стремясь усилить свое влияние на возможно большее число стран, 
Китай выступает с предложениями о помощи при каждом удобном слу
чае и подчас принимает на себя обязательства по строительству объек
тов, признанных другими странами экономически невыгодными для 
стран — получателей помощи.

Какова же в действительности китайская экономическая помощь раз
вивающимся странам и какую пользу приносит она странам «третьего 
мира»?

По оценке, на начало 1973 г. КНР имела обязательства по строитель
ству в развивающихся странах 353 объектов, из которых 282 объекта, 
или 80% всех намеченных к строительству предприятий, относятся к от
раслям легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, транс
порта, связи и бытовых услуг. Структура этой помощи не оказывает су
щественного влияния на изменение экономической структуры развиваю
щихся стран, на создание современных отраслей промышленности и 
практически не ведет к укреплению экономической независимости.

Кроме того, у Китая нет материальных и технических возможностей 
для создания в развивающихся странах крупных, современных предприя
тий со сложными технологическими процессами в таких отраслях, как 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение и т. п. Это обстоятель
ство признают и сами китайские лидеры. Так. в беседе с министром 
внешней торговли и промышленности Японии Я. Накасоне в январе 
1973 г. Чжоу Энь-лай заявил, что китайская помощь не может конкури
ровать с японской помощью странам Африки и Юго-Восточной Азии, 
которая направляется в тяжелую промышленность®. Из этого заявления 
видно, что пекинское руководство нс только собирается продолжить свой 
курс, но и пытается толкнуть империалистические круги Японии на про
никновение в тяжелую промышленность развивающихся стран, то есть 
в ту отрасль, которая прежде всего должна быть ограждена от вмеша
тельства и господства иностранного монополистического капитала.

Следуя принципу строительства небольших объектов, не требующих 
значительных капиталовложений, Пекин механически переносит в раз
вивающиеся страны свой ошибочный внутриполитический курс, направ
ленный на строительство мелких и средних предприятий, и протаскивает 
в эти страны собственные обанкротившиеся экономические установки 
(сельское хозяйство — основа экономики, сельское хозяйство и легкая 
промышленность — источники накопления для развития тяжелой про
мышленности и т. д.). Тем самым КНР вынуждает эти страны следовать 
по китайскому пути развития экономики, консервируя их экономическую 
отсталость.
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Удельный все предприятий тяжелой промышленности в общей сумке 
обязательств КНР перед развивающимися странами составляет все*; 
20%. причем это в основном мелкие и средние предприятия ио произ 
водству оборудования для пищевой промышленности, сельскохозяйствен 
ных орудий, инвентаря, строительных материалов, небольшие электро 
станции и т. д.

Пекин стремится строить предприятия, массовая продукция которы? 
с яркой китайской этикеткой бросалась бы в глаза местному населенна 
(сигареты, спички, дешевая обувь и др.) и оказывала бы на него соответ 
ствующее пропагандистское влияние (сигаретная и спичечная фабрик? 
в Мали, сигаретно-спичечная фабрика в Гвинее, кожевенно-обувная фаб
рика в Замбии и др.). При этом пекинское руководство старается на
строить такие предприятия легкой промышленности, продукция которьп. 
могла бы конкурировать с потребительскими товарами китайского 
экспорта в эти страны (готовая одежда, термосы, посуда, шелковые тка
ни и другие изделия). Китайцы охотно вкладывают свои капиталь 
в строительство больниц, учебных заведений, магазинов, культурно-бы
товых и транспортных объектов, то есть предприятий, с которыми не
посредственно сталкивается население страны, получающей помощь. Та
кие объекты не играют сколько-нибудь заметной роли в экономическое 
развитии стран «третьего мира», они лишь содействуют усилению влия
ния Китая и отвечают цели китайского руководства показать «щедрость 
и выгодность» китайской экономической помощи.

Руководители многих развивающихся стран правильно оцениваю: 
низкую экономическую эффективность китайской помощи странах 
«третьего мира». Например, специальный помощник президента АРЕ 
М. Риад дал отрицательный ответ на вопрос о том, может ли КНР пре
доставить арабам эффективную помощь. «Китай,— сказал он,— не рас
полагает излишней промышленной продукцией, которую он мог бы дать 
арабам. Китай не может помочь нам и в военной области»9.

В сенегальском журнале «Монитор африкэн» от 24 февраля 1972 г 
была дана оценка сущности китайской помощи: несмотря на заявление 
китайских руководителей о своем бескорыстии, оказываемая помощь на 
деле преследует свои цели, не только экономические, но и политические, 
в частности стремление не столько помочь развивающимся странам, 
сколько восстановить их против Советского Союза и стран социалистиче
ского содружества.

Если сравнивать китайскую помощь с экономической помощью, ока
зываемой развивающимся странам Советским Союзом и другими социа
листическими странами, то это сравнение будет явно не в пользу Пекина.

Объем советской экономической и технической помощи развиваю
щимся странам только за последние 10—12 лет более чем утроился. 
В 44 развивающихся странах с помощью СССР построено более 400 объ
ектов и находится в стадии строительства около 450 объектов народно
хозяйственного значения, из которых 76,6% относится к промышленности 
и энергетике, 7,6 — транспорту и связи, 5,4 — геологоразведочным 
работам, 5,9 — сельскому хозяйству и 4,5% — сфере просвещения, 
культуры, здравоохранения и др.10.

Таким образом, примерно 90% средств, предусмотренных соглаше
ниями об экономическом и техническом сотрудничестве Советского Сою
за с развивающимися странами, направляется на развитие отраслей про
изводственной сферы, в том числе более трех четвертей —дв промышлен-

9 «Аль-Ахрам», 28.11. 1972.
10 «Коммунист», 1973, № 12, стр. 43, 45; «Партийная жизнь», 1973, № 16, стр. 11.
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" «Дружба». 1957, № 6.
15 О. Б. Борисов и Б. Т. Колосков. Советско-китайские отношения 1945—1970 

М„ 1971, стр. 180.
«Проблемы Дальнего Востока», 1972, № 1, стр. 43.
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ность и энергетику. При этом свыше половины всех средств предназначе
но для содействия строительству предприятий тяжелой промышлен
ности.

Эта помощь создает благоприятные условия для ослабления зависи
мости молодых государств от мирового капитала и для завоевания ими 
экономической независимости. Предприятия, построенные при экономи
ческом и техническом содействии СССР, являются полной национальной 
собственностью соответствующих государств.

Объекты, сооружаемые при помощи Советского Союза, занимают 
центральное место в числе предприятий, строительству которых прида
ется ключевое значение в национальных программах перспективного раз
вития молодых государств.

Особенно важным для развивающихся стран является то. что затраты 
советских организаций погашаются традиционными экспортными това
рами этих стран либо продукцией предприятий, построенных при совет
ской помощи, а не дефицитной конвертируемой валютой, которой опла
чиваются займы и кредиты империалистических государств. Условия рас
четов за советские кредиты, предоставляемые на 
обеспечивают молодым государствам стабильный 
экспортных сырьевых и промышленных товаров.

Об эффективности помощи Советского Союза и других социалистиче
ских стран красноречиво говорит пример самого Китая, получавшего эту 
помощь до конца 50-х годов в период жестокой дискриминации КНР со 
стороны большинства капиталистических стран, в период экономической 
блокады и эмбарго на торговлю с Китаем, которые проводились под на
жимом США.

Даже по китайским данным, около 44% капиталовложений в про
мышленность в период первой пятилетки в Китае приходилось на соору
жение предприятий, строившихся с помощью Советского Союза11. При 
техническом содействии стран социализма в Китае было построено и вве
дено в эксплуатацию в общей сложности около 350 крупных современ
ных промышленных предприятий и почти 200 отдельных цехов и устано
вок, большинство из которых относится к отраслям тяжелой промышлен
ности. Так, из 250 объектов, построенных в Китае с помощью СССР, 
245 предприятий, пли 98%, приходилось на тяжелую промышленность12.

Эта помощь действительно сыграла решающую роль в создании фун
дамента индустриализации Китая, о чем в свое время неоднократно за
являли пекинские лидеры и о чем теперь они так упорно умалчивают.

Как ни старается маоистская пропаганда рекламировать китайскую 
помощь развивающимся странам, однако низкая эффективность этой по
мощи стала уже общепризнанным фактом. Темпы ее реализации на про
тяжении всего периода с 1956 г. остаются крайне низкими.

К середине 1968 г. Китай реализовал всего лишь около 28% всех обя
зательств странам Азии и Африки 13. К этому времени КНР имела согла
шения со странами Африки о предоставлении им помощи на общую сум
му 852 млн. долл., причем около половины этой помощи им было обеща
но еще до 1965 г. Однако к середине 1968 г. африканские страны полу
чили в общей сложности лишь около 200 млн. долл., то есть 20% обещан
ного н. в том числе: Мавритания получила 12,5% от сумм китайских



84 А. М. Пети

I 
. л

обязательств, Конго (Браззавиль)—20, ОАР—15, Сомали — 17, Угг 
да — 20, Гвинея — 25% |5.

По оценочным данным на начало 1973 г., в развивающихся стран: 
был построен с помощью КНР 91 объект из 353 по обязательствам, ъ 
23%, в том числе: 27 предприятий легкой и пищевой промышленно~ 
13 мелких и средних предприятий тяжелой промышленности, 12 сельс» 
хозяйственных и ирригационных объектов и 39 транспортных и бытог. 
сооружений 16. Взяв на себя значительные обязательства по оказан: 
помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки в 1971—1973 г 
маоистское руководство сейчас снова, как и в 60-е годы, идет на погл 
ный. ссылаясь на экономические трудности, затягивает сроки реализад 
этой помощи.

Весьма характерным является тот факт, что выполнение обязательг 
неизбежно сопровождается политическим давлением Китая. Реалнзад 
соглашений осуществляется выборочно в зависимости от поддержки х 
дерами той или иной страны китайской политики. Ухудшение полипе- 
ских отношений КНР с какой-либо из стран — получателей китайсъ 
помощи сразу же влияет на выполнение китайской стороной своих с: 
зательств, а зачастую ведет к прекращению экономической помощи эг. 
стране. Так было с Бирмой, когда в 1967 г. ее правительство заява.' 
что не потерпит китайского диктата и вмешательства во внутренние дел 
Бирмы. Пекинское руководство в ответ на это прекратило всякую г 
мощь этой стране. Было прервано строительство пяти объектов — те; 
стильной фабрики, сахарного завода, бумажной фабрики и двух мосте- 
Для их завершения бирманское правительство было вынуждено обьяв1~ 
международные торги.

Так было с Непалом после того, как провалились попытки маоист; 
устроить «культурную революцию» в этой стране в июле 1967 года.

Проявившему «непослушание» Цейлону в апреле 1971 г. руководств 
КНР пригрозило прекратить жизненно важные для него обменные опер: 
ции «рис—каучук», всякую безвозмездную помощь и поставки в сч; 
товарных кредитов.

После высылки из Бурунди, Дагомеи и ЦАР пекинских дипломате 
за участие в подготовке государственных переворотов в этих страна 
в 1965—1966 гг. Китай полностью прекратил оказание им экономии 
ской помощи. Та же участь постигла Гану после падения президент. 
Нкрумы 24 февраля 1966 г., находившегося в этот момент с официал» 
ным визитом в Пекине.

Этот список, стран, «пострадавших» из-за своих политических убеж 
дений и не прислушавшихся к окрику из Пекина, можно было бы про
должить. Действия этих стран, не пожелавших прощать пекинских мете 
дов грубого шантажа, угроз и политического давления, заставили кн 
тайское руководство изменить свою тактику, сделать ее более гибкой 
с тем чтобы восстановить утраченное влияние. Однако политика Пекин! 
осталась на деле прежней. Кредо китайского руководства в этом вопрос? 
вполне ясно было высказано в заявлении временного поверенного Кк 
тайской Народной Республики в Танзании Ши Хуана, сделанном иа од
ной из конференций дипломатов и специалистов КНР в Дар-эс-Салам? 
в период «культурной революции»: «Китай намерен оказывать конкрет
ную помощь лишь тем, у кого хватит мужества осуществить революции

15 "МопНеиг а1пса1п <1и соштегсе е! с!е ПпбизНе", 1970, № 447, р. 10; А(г1цце 
КоигеПе”, 1969, № 1161, р. 26.

10 Рассчитано по данным зарубежной прессы.
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в Африке» 17. Разумеется, имеется в виду революция маоистского об
разца.

Подрывная деятельность КНР в странах «третьего мира» не прекра
щается и в настоящее время. Примером могут служить действия различ
ных группировок промаоистского толка в Бангладеш, члены которых про
возглашают себя «верными последователями Мао», совершают убийства 
из-за угла, грабят банки, прикрываясь псевдореволюционными лозунга
ми, и, по существу, толкают страну к контрреволюции 18.

Пз материалов иностранной печати видно, что многие предприятия, 
построенные с помощью Китая, нерентабельны и ложатся бременем на 
государственные бюджеты стран. Так, нерентабельными оказались фа
нерная фабрика в Камбодже и чаеразвесочная фабрика в Гвинее, не 
имеет сбыта продукция обувной фабрики в Непале, потерпели неудачу 
проекты создания рисоводческого хозяйства в Гвинее и хлопководческо
го хозяйства в Народной Республике Конго (Браззавиль) 19.

По вине китайских специалистов было сорвано начавшееся строи
тельство четырех горнорудных предприятий в Непале, металлургическо
го предприятия в Камбодже и бумажной фабрики в Гвинее.

Построенному китайцами текстильному комбинату в Браззавиле, 
в который вложено 4 млн. долл., из-за устаревшего оборудования, им
портированного из Шанхая, требуется намного больше рабочей силы, чем 
любой такой же фабрике в развитой стране. В настоящее время зара
ботная плата рабочих на этом комбинате поглощает не только все при
были, но и дополнительные государственные субсидии, что создает еже
годный дефицит в размере одного миллиона долларов20.

Экономически не эффективны разработанные китайцами проекты си
гаретной и спичечной фабрик в Мали. Сигаретная фабрика «Джолиба» 
работает со значительно меньшей нагрузкой, чем предусмотрено проек
том, в виду ограниченного спроса на сигареты и нехватки сырья. Табака 
и бумаги для этой фабрики в Мали не хватает, и правительство вынуж
дено закупать их в Китае21. Проектная мощность спичечной фабрики 
«Эклер» составляет 45 млн. коробок спичек в год, однако годовая по
требность не превышает 15 млн. коробок, с такой нагрузкой фабрика 
и работает22.

Построенная китайцами в Гвинее сигаретно-спичечная фабрика так
же не обеспечена источниками сырья и существует за счет импорта 
табака и бумаги пз Китая23.

Кожевенно-обувная фабрика на Занзибаре испытывает острую не
хватку сырья, и из-за низкого качества ее продукции трудно конкуриро
вать с обувью европейского производства24.

Строительство железной дороги «Танзам», крупнейшего объекта ки
тайской помощи развивающимся странам, образно называют «муравьи
ным нашествием из Китая»25. Многие танзанийцы считают «Танзам» 
«троянским конем китайского вторжения», поскольку совершенно ясно,

17 “Меху АМса". 1968, № 3-4, р. 5.
18 «Экота», 14.1. 1974; «Правда», 15.1. 1974.
1!> "АГпаие N01170110", 1969, № 1161; “8ирр1етогй А1г1са Согйетрогагу Кесогс! ЬТВ", 

1970.
=° “АГпса КерогС", 1971. № 3.
51 "АГпоие", 1966, № 54, р. 16—17.
22 “Е’Еззог", 3. VII. 1968.
23 Т. Л. Дейч. Маоизм — угроза Африке. М., 1972, стр. 74.
24 Там же. стр. 75.
25 “ЭаНу Те1еегар11”, 2.Ш. 1971.
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Там же.
“Ггапсе-5о1г”, 1—4. VII. 1970.
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говременные политический и военный плацдармы 26. Военное присутстви-: 
китайцев в Танзании усиливается с каждым днем и уже давно тревожгг 
как танзанийцев, так и их африканских соседей. Кроме того, почти е;< 
китайские «специалисты», работающие на строительстве дороги, по суп 
дела, являются бойцами НОАК, взятыми из железнодорожных и инже
нерных частей и прошедшими курс боевой подготовки27.

А лондонский журнал «Майнннг джорнэл» неспроста писал в это. 
связи: «от дороги сильно попахивает медью, в закупках которой в Зач 
бии очень заинтересован Китай».

Президент Ньерере ответил на опасения своих соотечественнике: 
в одной из своих речей: «Танзанийцы — люди упрямые. Народный Кд 
тай поймет, что если он захочет взять нас в свои руки, то у него буду 
неприятности»28. Однако у китайцев вошло в привычку задерживать;' 
в странах даже после окончания всех строительных работ. Так, напрг 
мер. военнослужащие, строившие автостраду между Катманду и Лхасе! 
сдали ее в эксплуатацию еще в 1967 г., однако они до сих пор находят;: 
в Непале, где и будут оставаться в течение 10 лет якобы для поддержа
ния в надлежащем состоянии непальского сектора дороги протяженно
стью 72 мили29.

Участились случаи недовольства правительств стран Азии и Африк 
низким уровнем квалификации китайских специалистов, направляемы 
Китаем для оказания технической помощи по сравнению со специалиста 
ми из социалистических стран. Так, по данным африканской прессы 
эксперты из КНР разработали для Занзибара трехлетний план разви 
тия, который не удалось выполнить из-за его нереальности30. Низка? 
квалификация китайских врачей, работавших в госпитале им. Ленина 
в Занзибаре, вынудила правительство Замбии в 1969 г. отклонить пред
ложение КНР о присылке в страну новой партии китайских врачей.

Даже из этих немногочисленных приведенных фактов становится 
ясным, почему Пекин с его броскими лозунгами и громкими призывам* 
не находит поддержки у большинства развивающихся стран.

Совершенно очевидно, что структура экономической помощи Китая 
развивающимся странам, медленные темпы ее реализации, нарушение 
сроков использования кредитов, поставок оборудования и строительст- 
ва объектов, а также низкий технический уровень китайской промышлен
ности, поставляющей развивающимся странам несовершенное, устарев
шее оборудование, приводят к тому, что экономическое сотрудничество 
с Китаем не может внести существенного вклада в развитие националь
ных экономик развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Амери
ки, в дело индустриализации этих стран и зачастую консервирует их 
экономическую отсталость.
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' См. «Законодательные акты Китайской Народной Республики». 1952,
стр. 63—64.

2 Ч ж а и Ч ж и -п. Лекции по национальному вопросу в китайской революции и на
циональной политике. Пекин, 1956, стр. 25 (на кит. яз.).
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Победа китайской революции в 1949 г. явилась важной вехой в 
жизни неханьских народов Китая. Провозглашение равноправия всех 
национальностей, запрещение национальной дискриминации, признание 
необходимости борьбы с великоханьским шовинизмом, принятие в на
чале 50-х годов государством целого ряда законодательных актов, 
регулировавших важные аспекты социально-политического, экономиче
ского и культурного строительства в национальных районах КНР — все 
это открывало перед неханьскими народами хорошие перспективы 
национального возрождания и развития.

Активное сотрудничество с СССР, использование опыта советских 
республик в построении социализма, непосредственная помощь совет
ских специалистов национальным районам КНР способствовали нахож
дению правильных путей в решении многих сложных национальных 
проблем Китая. Марксистско-ленинские силы в руководстве КПК 
активно боролись за разработку и реализацию широкой и эффективной 
программы строительства национальных районов страны, программы, 
учитывавшей реальные интересы всех неханьских народов.

Шовинистические силы в руководстве КНР в те годы не решались 
выступать открыто. Тем не менее их действия отразились как иа харак
тере законодательных актов по национальному строительству, так и — 
в значительно большей мере — на методах осуществления национальной 
политики.

Как известно, «Общая программа Народного политического консуль
тативного совета Китая», принятая накануне образования КНР, указа
ла на необходимость осуществления национальной районной автономии 
в местах компактного проживания неханьских народов, однако вопрос 
о праве этих народов иа самоопределение в данном документе был 
обойден *. Исключение из этой программы лозунга о праве наций на 
самоопределение было явной уступкой вековым традициям ханьской 
великодержавности.

Согласно официальной китайской версии, изменение позиции КПК в 
отношении принципа национального самоопределения произошло «во 
время III гражданской революционной войны» 2 (с конца 1945 г.). До 
этого времени КПК «с самого своего основания вплоть до периода антп- 
японской войны основывалась на марксистско-ленинских принципах ре
шения национального вопроса и в своей программе выдвигала лозунг на
ционального самоопределения и федерации» 3.

ко. А. Ж—Ли.»-X .
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Действительно, уже программа-минимум, принятая на II съезда 
КП1\ (1922 г.), известная как Декларация II съезда КПК, предусматри
вала будущее федеративное устройство Китая, а также «борьбу за 
право на самоопределение» для монголов, тибетцев, народов Синьцзя
на4. Право народов, населяющих окраины Китая, на самоопределений 
было признано также на III съезде КПК. (1923 г.). В политической- 
резолюции VI съезда КПК (1928 г.) право на самоопределение призна
валось уже за «каждой нацией»5.

В документах и решениях I и II Всекитайских съездов представите
лей советских районов Китая (соответственно 1931 и 1934 гг.) вопрос 
о национальном самоопределении также нашел свое место. В резолю
ции I съезда по национальному вопросу отмечалось, в частности, чтс 
«...Китайская советская республика категорически и безусловно при
знает право всех наций на самоопределение» и что в районах, «в кото
рых большинство населения принадлежит к иной, не китайской, нацио
нальности, трудящиеся массы этих национальностей имеют право сами 
определять: желают ли они выйти из Китайской советской республики 
и создать свое независимое государство, или же они желают войти в со
юз советских республик, или образовать автономную область в Китай
ской советской республике» б.

Большую роль в разработке политики КПК по национальному во
просу, и в частности по вопросу о национальном самоопределении, 
сыграли в те годы решения Коминтерна, который через делегации КПК 
в ИККИ и своих представителей в Китае оказывал ценную помощь 
китайским коммунистам в решении важнейших проблем китайской 
революции с позиций марксизма-ленинизма. Выдвижение КПК лозунга 
о праве наций на самоопределение сыграло свою положительную роль 
в деле воспитания кадров партии в интернационалистском духе. Это. 
безусловно, могло лишь способствовать сплочению всех сил страны, 
боровшихся с империализмом и внутренней реакцией.

В дальнейшем, однако,— уже во второй половине 30-х годов —Мао 
Цзэ-дун навязывает КПК свою позицию в отношении принципа нацио
нального самоопределения. Так, выдвигая на VI расширенном пленуме 
ЦК в ноябре 1938 г. основные положения программы партии по нацио
нальному вопросу, Мао Цзэ-дун вообще обошел вопрос о праве нехань
ских народов Китая на самоопределение. В качестве первого пункта 
этой программы он указал лишь на необходимость «обещать всем 
национальностям... равные права с ханьцами ...право самим управлять 
собственными делами и в то же время образовать совместно с ханьцами 
единое государство»7.

В докладе VII съезду КПК. (1945 г.) Мао Цзэ-дун формально выра
зил «полное согласие» с суньятсеновской формулировкой, в которои 
признавалось право на самоопределение «за всеми национальностями, 
населяющими Китай» (в докладе приводилась цитата из Манифеста 
I конгресса гоминьдана) 8. Однако в том же докладе, говоря о конкрет
ных программных требованиях КПК, Мао Цзэ-дун ограничился указа
нием на необходимость «предоставить всем национальным меньшин
ствам право на национальную автономию»9.

4 П. М и ф. 15 лет героической борьбы. К 15-летию Коммунистической партии Ки
тая. М., 1936, стр. 22.

5 «Программные документы коммунистических партий Востока». Л., 1934, стр.
6 «Советы в Китае*. М„ 1933, стр. 440.
7 «Жэньминь жибао», 9.1Х. 1953.
8 Мао Цзэ-дун. Избр. произв. М„ 1953, т. 4, стр. 550.
0 Там же.
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Двойственность и противоречивость высказываний Мао Цзэ-дуна по 
поводу будущей политики КПК в национальном вопросе должна была, 
по всей видимости, «затемнить» существо дела, замаскировать отход 
от основного принципа марксистско-ленинской теории в национальном 
вопросе. Этой же причиной можно объяснить и сохранение в некоторых 
партийных документах 40-х годов упоминаний о федеративном устрой
стве Китая. Не случайно, что для многих членов партии, находившихся 
в национальных районах страны в первое время после образования 
КНР, новая позиция руководства партии в отношении принципа само
определения оказалась неожиданной. ЦК КПК был вынужден в связи 
с этим направлять на места специальные указания, в которых разъяс
нялась новая политика руководства партии «относительно вопроса 
о «праве на самоопределение» национальных меньшинств». «В прошлом, 
в период гражданской войны,— подчеркивалось в одной из инструкций, 
разосланных на места в конце 1949 г.,— наша партия с целью завоева
ния национальных меньшинств и противодействия гоминьдановскому 
реакционному господству... делала упор на этом лозунге; в то время 
это было совершенно правильно». В новой же обстановке, как отме
чалось далее в той же инструкции, когда гоминьдаиовцы в основном 
уже разгромлены, «не следует снова акцентировать вопрос о «праве 
на самоопределение» национальных меньшинств», поскольку этим ло
зунгом могут-де воспользоваться в своих целях «империалисты и 
реакционные элементы из среды нацменьшинств внутри страны».

В 50-е годы маоисты стали выставлять доводы иного плана 
приемлемость принципа самоопределения ввиду «особых условий» реше
ния национального вопроса в Китае.

Маоистские «теоретики», например, утверждают, что-де Китай давно 
уже представляет собой «единое централизованное государство, в кото
ром ханьцы составляют основу», а «подавляющее большинство нац
меньшинств... проживает смешанно с ханьцами, образуя большие рай
оны со смешанным населением, в которых ханьцы составляют основу». 
Малые народы, как утверждалось, компактно проживают лишь в «не
больших районах» 10.

Правда, некоторые китайские авторы признавали, что в Синьцзяне 
и Тибете «степень компактности национальных меньшинств сравнитель
но высока», но тут же делалась оговорка, что «с точки зрения политики, 
экономики и культуры» народы этих районов, подобно другим «нац
меньшинствам» Китая, «не обладают условиями для отделения»11. 
Другие авторы утверждали, что «в Китае вообще нет ни одной [не
ханьской] национальности, живущей на своей определенной терри
тории» ’2.

Один из широко распространенных «доводов», приводившихся сто
ронниками маоистского курса решения национальных проблем, состоял 
в том, что в обстановке, когда все народы Китая «требуют создания 
единого государства», выдвигать лозунг о самоопределении нецелесо
образно, так как, мол, «тот, кто захочет снова выступить с таким 
лозунгом, сможет лишь обречь себя на изоляцию» 13.

10 Ван Фэи. Великие победы национальной политики в нашей стране. — «Непре
рывно развивать великое единство всех национальностей вашей страны». Пекин, 1960, 
стр. 15 (на кит. яз.).

11 Чжан Ч ж и - и. Лекции по национальному вопросу в Китайской революции 
национальной политике. Пекин, 1956, стр. 27—28.

12 Ляц Минь. Критика теории национального сепаратизма. Урумчи, 1958, стр. 21 
(на унгурск. яз.).

■3 Ч ж а н Чжи- и. Лекции по национальному вопросу в Китайской революции и 
национальной политике. Пекин, 1956, стр. 26.
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национальной политике. Пекин, 1956, стр. 26—27.
16 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 278.
17 Там же.

Мы привели лишь некоторые наиболее типичные высказывания за
щитников маоистской позиции отрицания за неханьскими народам? 
Китая права на самоопределение. Полнейшая несостоятельность .мае 
истской аргументации в данном вопросе совершенно очевидна. Эи 
аргументация противоречит действительному положению в стране - 
марксистскому подходу к проблеме самоопределения наций.

Свои «доводы» маоисты нередко пытаются подкрепить ссылками кг 
некоторые высказывания В. И. Ленина. Так, для оправдания ссылок кг 
специфику Китая и, следовательно, чтобы «доказать» правомерности 
«особого пути», маоисты обычно прикрываются высказываниям 
В. И. Ленина относительно общеметодологических требований конкрет 
ного подхода к разбору того или иного социального явления 14. Одна»; 
подобные приемы лишь подчеркивают всю шаткость позиции маоистски' 
«теоретиков».

Наконец, маоисты не останавливаются перед искажением марксист 
ско-ленинского понимания лозунга о праве наций на самоопределение 
Так, например, в работе Чжан Чжи-и высказывания В. И. Ленин: 
специально подбираются таким образом, чтобы скрыть от читателе
истинный смысл лозунга о самоопределении наций и внушить мысль, 
будто данный лозунг в условиях Китая не только бесполезен, но 
вреден, тем более что-де равноправие и так признается за всеми нацие 
нальностями КНР 15.

В. И. Ленин, как известно, в свое время показал полную несостоз 
тельность подобных взглядов. Критикуя позицию Розы Люксембург 
которая считала ненужным лозунг о праве на самоопределение 
В. И. Ленин писал: «Мы видели, что одним из главных своих «козь 
рей» в борьбе против программы российских марксистов Роза Люксем
бург считает такой довод: признание права на самоопределение равп? 
ется поддержке буржуазного национализма угнетенных наций. С дру
гой стороны, говорит Роза Люксембург, если понимать под этим пр: 
вом только борьбу против всякого насилия по отношению к нациям, т 
особый пункт программы не нужен, ибо с.-д. вообще против всяко? 
национального насилия и неравноправия» 16. По поводу последнег-. 
утверждения Розы Люксембург В. И. Ленин писал: «Второй дове: 
есть, в сущности, боязливое уклонение от вопроса: включает ли пли к-: 
включает признание национального равноправия признание права е. 
отделение? Если да, то, значит, Роза Люксембург признает принцип:; 
альную правильность § 9-го нашей программы. Если нет, значит, ою 
не признает национального равноправия» 17.

Совершенно очевидно, что отказ неханьским народам в праве к.; 
самоопределение находится в вопиющем противоречии с заявлениям: 
маоистов о «равных правах» всех народов Китая и фактически лишае 
неханьские народы полного политического равноправия с ханьцам? 
Привилегией иметь свою национальную государственность располагав 
в Китае только ханьское большинство.

Говоря о поддержке марксистами принципа национального сам? 
определения, В. И. Ленин всегда подчеркивал, что речь идет прежд 
всего о признании права на самоопределение. Как указыва. 
В. И. Ленин, «признание этого права нисколько не исключает ни про 
паганды и агитации против отделения, ни разоблачения буржуазно!
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18 В. И Л о н и и. Поли собр. соч., т. 2-1, стр. 228.
19 Там же, т. 25, стр. 277.

ЛЬймэнгу жнбао», 14.XI. 1957.
21 «Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республи

ки». М., 1955, стр. 97.

национализма» 18. В. И. Ленин подчеркивал, что, несмотря на всю «не
практичность» такой постановки вопроса (с точки зрения буржуазии), 
для пролетариата лозунг национального самоопределения имеет огром
ную принципиальную важность, поскольку он воспитывает массы 
«в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было 
нации» 19.

Учитывая, что неханьские народы Китая веками подвергались на
циональному гнету, что великодержавный шовинизм ханьцев превра
тился в стойкую традицию китайского общества, вопрос о признании 
права неханьских народов на самоопределение стоял особенно остро. 
Тем более что ряд неханьских народов Китая (уйгуры, монголы, тибет
цы и ряд др.) обладали в прошлом своей национальной государст
венностью.

Неханьские народы Китая были далеко не безразличны к вопросу 
о восстановлении своей утраченной государственности. Они активно 
выступали за признание своих прав, причем, как правило, речь вовсе 
не шла об отделении от Китая. В Синьцзяне, например, уйгуры выска
зывались за возрождение своей государственности в той же форме, 
как это было осуществлено в советских республиках Средней Азии и 
Казахстане, входящих в СССР. Однако законное стремление нехань
ских народов Китая добиться права на самоопределение, всякое вы
сказывание в защиту этого принципа маоисты объявляли «антисоциа
листическими», «сепаратистскими» и «антипартийными». Маоисты 
прямо заявляли, что «осуществление какого-то там... «национального 
самоопределения» подрывает единство всех национальностей родины» 20. 
Характер подобных заявлений свидетельствует о социал-шовинистиче
ском подходе маоистов к решению вопроса о равноправии наций.

Отказ неханьским народам в праве на самоопределение затруднил 
интернационалистское воспитание китайских трудящихся, осложнил 
налаживание отношений между ханьцами и неханьскими народами.

Нормативный документ, определяющий принципы осуществления 
автономии в национальных районах Китая («Основные принципы осу
ществления местной национальной автономии в КНР»), был утвержден 
Центральным народным правительственным советом 8 августа 1952 г. 
Этот документ регулировал такие важные вопросы, как национальный 
состав автономных единиц, порядок установления границ автономных 
районов и целый ряд других не менее важных моментов. Нельзя не 
отметить, однако, что некоторые статьи данного документа допускали 
возможность практических действий, противоречащих интересам не
ханьского населения. Так, статьей 4-й «Основных принципов» преду
сматривалось создание автономных районов не только с какой-либо 
одной компактно проживающей национальностью, но и с несколькими 
значительными компактными группами населения различных нацио
нальностей 21.

Положения статьи 5-й открывали еще больший простор для игно
рирования интересов неханьских народов: «...в соответствии с экономи
ческими, политическими и другими требованиями данной местности и 
с учетом их исторического прошлого,— говорится в статье,— в нацио
нальные автономные районы может включаться часть районов и горо-

/___ К- ж? лл. Ж.. . ..



92 Т. Р. Рахимов, Н. А. Тешил

Народной Респ^22 «Конституция и основные законодательные акты Китайской 
лики». М., 1955, стр. 97.

23 В. И. Л с и и и. Поли. собр. соч„ т. 24, стр. 58.
24 Там же, стр. 149.
25 Там же, стр. 148.
20 См. там же, стр. 147; т. 25, стр 307. Ип„и1111|| г-
27 См.: Хуан С янь-фа нь. Краткая история чжуанцев Гуаней. Наньнин, I-

стр. 100 (на кит. яз.).  .г28 См • «Об образовании Гуанси-Чжуанского автономного района». Наньнин, 
стр. 11 (на чжуанск. яз.).

дов с китайским населением»22. Границы автономных районов устань 
ливались в соответствии с положениями указанных статей.

Очевидно, что данные принципы допускают весьма произвольна 
их толкование («историческое прошлое», «политические требованг?. 
и др.) и фактически сводят на нет основополагающее положение «СИ 
щей программы» о создании автономий «в районах компактного пр. 
живания национальных меньшинств» (позднее это положение вошд 
и в Конституцию КНР).

«Основные принципы» не предусматривали участия нехапьского Нг 
селения при определении границ и национального состава автономны 
единиц. И это не случайно, ибо китайская администрация при образ: 
вании автономий, по существу, пренебрегала мнением и интересами н- 
ханьского населения. Так, в «Итоговом докладе о важнейшем опы* 
работы партии среди нацменьшинств за прошедшие годы» (13 сентг' 
ря 1956 г.) признавалось, что в практике создания автономных район: 
«все еще имеет место множество таких фактов, когда нацменьшинств 
абсолютно ничего не знают о создании автономного района там, гз 
они проживают».

Это был существенный отход от принципов, на важность учета кот 
рых не раз обращалось серьезное внимание в работах В. И. Ленин: 
В. И. Ленин, например, указывал, что определение границ автономно 
областей должно осуществляться «на основании учета самим местнк. 
населением хозяйственных и бытовых условий, национального состаз 
населения и т. д.» 23. В. И. Ленин отмечал также, что «местное н. 
селение одно только может вполне точно «учесть» все эти условия...» - 
Что касается национального размежевания, подчеркивал В. И. Ленг: 
«„.крайне важно создать автономные округа, хотя бы самой небольш? 
величины, с цельным, единым, национальным составом...»25.

Особое значение, как указывал В. И. Ленин, имеют вопросы адм 
нистративного деления, которое должно обеспечить единство нацщ 
нального состава населения в новых территориальных единицах26.

В первые годы после победы революции при определении грак- 
автономных районов Китая учитывался фактор единства национал 
ного состава населения. В дальнейшем китайское руководство ста* 
прибегать к изменению ранее установленных границ автономных рай 
нов. Так, например, образованный в декабре 1952 г. Западногуансийск- 
Чжуанский автономный район (позже—округ) охватывал основные т<: 
ритории компактного расселения чжуанцев в провинции Гуанем. Чж 
анское население составляло в нем 70%, 8% приходилось на друг: 
неханьские народности, 22% составляли ханьцы27. Позднее, в 1958 г 
китайское руководство вопреки желанию чжуанского народа созда* 
Гуанси-Чжуанский автономный район в рамках старых границ пров?._- 
ции Гуаней. В результате в новом автономном районе чжуанское нас-, 
ление составило лишь 36,9% 28. Известны и другие факты подобно; 
рода. Например, присоединение в 50-х годах к Внутренней Монгол,
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29 Численность населения Автономного района Внутренняя Монголия в прежних 
(расширенных) границах составляла, по китайским данным, примерно 8,7 млн. человек. 
Из них монголов насчитывалось лишь около одного млн. человек. — См,: «Синь чжпшн 
цыдянь». Шанхай, 1958, стр. 238, В настоящее время в результате передела территории 
Внутренней Монголии монгольское население в пей еще более сократилось. По данным 
китайского «Атласа мира» («Шнцзе днту цзи», Пекин, 1972), монгольское население 
в автономном районе насчитывает несколько более 300 тыс. человек (при общей числен
ности населения в 6,2-1 млн, человек). Это означает, что процент монголов во Внутрен
ней Монголии сократился до 4,8,

30 «Нэймэнгу жибао», 14,XI. 1957.
31 См.: «Об образовании Гуанси-Чжуанского автономного района». Наньнин, 1958 

(па чжуанск. яз.), стр. 16.
32 Согласно данным китайского «Атласа мира» («Шицзе дату цзи». Пекин, 1972), 

площадь автономного района Внутренняя Монголия в настоящее время превышает 
400 тыс. кв. км. До передела площадь района равнялась 1400 тыс. кв. км. — «Синь 
чжнши цыдянь». Шанхай, 1958, стр. 238.

густонаселенных ханьских областей, после чего монгольское население 
в автономном районе оказалось в абсолютном меньшинстве29.

Подобные акты китайского руководства мотивировались желанием 
«помочь» неханьским народам прежде всего в развитии их экономики, 
способствовать «сплочению» всех национальностей. Но неханьские на
роды выступали против политики произвольного изменения границ 
автономных районов, отстаивали принцип размежевания национально
стей в автономных районах. Известно, например, что монголы Внутрен
ней Монголии предлагали выделить в рамках автономного района зоны 
с монгольским населением, со смешанным монголо-ханьским населе
нием и чисто ханьские зоны. Такое размежевание должно было бы, как 
надеялось местное коренное население, оградить его национальные 
интересы. Маоисты, однако, встретили эти предложения в штыки, объ
явив всех тех, кто с ними выступал, «сепаратистами», «националиста
ми», «правыми элементами» 30.

Примерно то же самое имело место и в Гуаней. Настояв на сохра
нении старых провинциальных границ Гуаней и отказавшись предоста
вить статус автономного района Западногуансийскому Чжуанскому 
автономному округу, маоисты в качестве обоснования этого решения 
выставили прежде всего довод о том, что-де «Гуаней вот уже около 
1000 лет является единым административным районом» 31.

Произвол маоистов в отношении установления границ автономных 
районов продолжался и в последующие годы. Совсем недавно маоисты 
осуществили беспрецедентный передел территории Внутренней Монго
лии, в результате которого площадь этого старейшего автномного райо
на страны была сокращена более чем втрое32, а отторгнутые земли 
с монгольским населением включены в состав нескольких соседних 
провинций (в то же время районы с чисто ханьским населением остав
лены в составе Внутренней Монголии). В итоге большинство монголов 
в Китае оказалось к настоящему времени за пределами Внутренней 
Монголии, причем монгольское население отторгнутых от автономного 
района областей лишено даже номинально собственной автономии.

Другой характерной особенностью маоистской политики автономи
зации является практика создания нескольких автономных единиц, насе
ленных преимущественно одной и той же национальностью, в зонах, 
которые при правильном подходе могли бы составить единый нацио
нальный район. Иначе говоря, маоисты расчленяют единые этнические 
области той или иной народности на несколько искусственных «авто
номий», препятствуя тем самым национальной консолидации неханьских 
народов. Яркий пример тому — многочисленные тибетские «автономии» 
за пределами Тибетского автономного района.
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«Жэньмииь жибао», 9.1Х. 1953.
Там же.
«Жэньмииь жибао», 10.Х. 1953.

Одним из важных звеньев политики национальной автономии явля
ется обеспечение самоуправления неханьских народов. Можно поэток 
полностью согласиться с тем, что «превращение органов самоуправл 
ння в национальные органы,— как отмечала в свое время «Жэньмиа 
жибао»,— действительно представляет собой центральный вопрос пол? 
тики районной автономии»33. Ход событий в Китае, однако, показа; 
что этот «центральный вопрос» так и не нашел в КНР своего решена* 

Для реализации системы самоуправления необходимо было прежг 
всего формировать органы народной власти национальных автономии 
районов «в основном из представителей национальности, осуществл* 
ющей районную автономию», как это и определялось 12-й статье 
«Основных принципов».

Китайские коммунисты-интернационалисты стремились добросовег 
но и честно выполнять намеченную программу превращения орган-:; 
власти в автономных районах в подлинно национальные органы сам: 
управления, но им упорно сопротивлялись националистические силы : 
КПК. В результате фактического отказа Мао Цзэ-дупа и его сторо' 
ников от серьезной и систематической борьбы с проявлением велиь: 
ханьского шовинизма повсеместным явлением стала «подмена кадр-' 
выми работниками ханьской национальности кадровых работников г 
числа национальных меньшинств», которые, по признанию китайск. 
прессы того времени, «имели должности, ио не имели прав» 34. «Повс-; 
местно также распространены такие случаи,— указывалось в «Ито;, 
вом докладе»,— когда кадровых работников из национальных мен.- 
шинств всячески третируют и даже затирают».

Если указанные проявления великоханьского шовинизма касались 
основном взаимоотношений кадровых работников — ханьцев с предстг 
вителями национальных кадров, то произвол ханьских кадровых раб-:' 
ников в отношении простого неханьского населения нередко припимс. 
форму откровенного шовинистического разгула. Как признавалось 
указанном докладе, «некоторые кадровые работники по своему прог- 
волу арестовывали людей, фабриковали ложные обвинения, учиняя д 
просы под пытками, заставляли людей давать вынужденные показани 
губили человеческие жизни. Например, в Хайнаньском Ли-Мяоск.-* 
автономном районе (после принятия конституции этот район был пр. 
образован в автономный округ. — Т. Р., Н. Т.) дважды проводили-;, 
большие облавы на «ведьм»... Во время одной из таких облав по ин? 
циативе исполняющего обязанности председателя районного правд 
тельства третьего района уезда Баотин Фу Фу-цюаня было арестова. 
и избито 127 женщин народности ли, пятеро из которых были выну» 
дены покончить с собой».

Естественно, подобные действия ханьских кадровых работников вьч 
зывали глубокое возмущение неханьских пародов. В ряде национал; 
ных районов возникли серьезные беспорядки. Недовольство нехащ 
ского населения произволом китайских кадровых работников принял 
настолько угрожающий характер, что «Жэньмииь жибао» 10 октябр 
1953 г. была вынуждена признать, что «великохапьский шовинизм пр> 
вратился в настоящее время в главную опасность для национальна 
отношений и национальной работы»36. Но принятые меры, по-видпмох^ 
оказались недостаточными. Три года спустя, на VIII съезде КПК, спЛ 
ва указывалось па проявления великоханьского шовинизма среди х<цц
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ских кадровых работников в национальных районах, отмечалось, что 
необходимо «полностью гарантировать национальное равноправие и 
право на районную автономию компактно проживающих национальных 
меньшинств» и «уделять серьезное внимание работе по превращению 
органов национального самоуправления в подлинные национальные 
органы...» 36.

Однако маоцзэдуновская группировка не считала нужным выпол
нять решения и рекомендации VIII съезда КПК. Вскоре же после 
VIII съезда маоисты отказались от решительной борьбы против велико
ханьского шовинизма и перенесли центр тяжести своей пропаганды на 
борьбу с «местным национализмом». «Раньше мы делали упор на борь
бу среди ханьских кадровых работников против уклона великохань
ского шовинизма»,— говорилось, например, в докладе Дэн Сяо-пина на 
III пленуме ЦК КПК в октябре 1957 г. — Это совершенно необходимо. 
Мы и в дальнейшем будем решительно выступать против великохань
ского шовинизма. Однако в настоящее время также необходимо среди 
кадровых работников национальных меньшинств сделать упор на борь
бу против местного национализма»37. На деле «смещение акцентов» 
фактически вылилось в отвратительную волну репрессий против кад
ровых работников нехаиьских национальностей, которым в подавля
ющем большинстве случаев безосновательно предъявлялись стандарт
ные обвинения в «сепаратизме», «национализме», «правом уклоне» 
и т. п. В итоге продолжительных «чисток» национальная автономия 
была окончательно превращена, говоря словами самих представителей 
национальных районов Китая, в «чистую проформу». По меткому за
мечанию одного из монголов, подвергшихся «чистке», во Внутренней 
Монголии сложилась такая обстановка, когда «монголы ведут дела в 
своем доме, ио не являются в нем хозяевами» 38.

Несмотря на то, что задача «укомплектования органов националь
ной автономии национальными кадрами» так и не была надлежащим 
образом выполнена, в 1958 г. маоисты перешли к новому курсу в кад
ровой политике. Было объявлено, что данная задача якобы «в основ
ном решена». Заместитель председателя Комиссии по делам националь
ностей Лю Чунь в то время заявил, что «продолжать подчеркивать 
необходимость укомплектования органов национальной автономии на
циональными кадрами не представляется целесообразным» 39, и тут же 
пояснил, что китайское руководство считает вполне «целесообразным» 
выдвигать в органы национальной автономии не только представите
лен национальных меньшинств, но и представителей ханьской нацио
нальности» 40.

Эти новые моменты в политике маоистов по отношению к нацио
нальным кадрам практически свели на нет прежнюю установку, соглас
но которой органы самоуправления автономных единиц должны были 
формироваться из национальных кадров и стать подлинно националь
ными органами.

Отказ маоистов руководствоваться разработанными ранее принци
пами осуществления национальной автономии был закреплен события
ми «культурной революции». Как известно, в ходе этой «революции» 
конституционные органы власти в национальных районах были полно
стью ликвидированы, а национальные кадры подверглись новым реп-

«Материалы VIII Всекитайского съезда КПК». М., 1956, стр. 55, 233—234, 480. 
«Правда», 24.X. 1957.
«Нэймэнгу жпбао», 14.XI. 1957.
♦Мпньцзу туаныгзе», 1958, № 2, стр. 1.
Там же, стр. 2.
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рессиям и гонениям. Перестало существовать даже прежнее подсб: 
автономии'. Вся власть в национальных районах (названия которь 
впрочем, были сохранены)! перешла к органам военно-бюрократическс 
диктатуры маоистов — «ревкомам», в которых господствующее пол 
жеяие заняли ванные-ханьцы.

Значительное обострение отношений между ханьцами и неханьскиз;. 
народами в период «культурной революции» сильно осложнило обе’ 
и-евку в национальных районах КНР. Не желая идти на риск да.*: 
несшего обострения этих отношений и учитывая стратегическое пол 
жение больЕСИнетза национальных районов страны, китайское рун 
элдстзо с начала 70-х годов было вынуждено постепенно перейтз 
<:-.=л.й> тактике в национальной политике. Отмежевавшись от откр
ой дискриминации и массовых репрессий в отношении неханьсы 
зародов, китайское руководство перешло к более гибким и умеренна, 
действиям в национальных районах КНР.

В К?72—1973 гг. практика уступок и «послаблений» в наииональн: 
политике приняла очертания уже вполне определенной тактнческ: 
линии. В чем же конкретно проявляются «новые» тактические моме=*. 
в национальной политике Пекина?

Прежде всего эти перемены касаются отношения к национальны 
кадрам. Возобновилась подготовка кадровых работников из числа ь 
ханьских национальностей. Национальные кадры вновь стали д<хг 
скаться к различным участкам работы, в том числе и к руководят-, 
(правда, главным образом в низовых звеньях). Прекратилось откр. 
тое отрицание национальной культуры, искусства и языков .малых е. 
родов. Раздаются призывы «изучать» потребности неханьского насел 
ния, «уважать» его права. Принимаются некоторые меры по налаж 
ваиию школьного обучения, медицинского обслуживания и т. д.

Однако нынешний курс национальной политики Пекина отнюг 
не является восстановлением той политической линии, за проведен, 
которой боролись китайские коммунисты-интернационалисты в перв^ 
годы после образования КНР. Наоборот, он противопоставляется е 
Так, превращение административных органов национальных районов 
органы национального самоуправления считается «ревизионистски’, 
принципом.

Китайское руководство, допуская произвольное отторжение с 
автономных районов территорий с неханьским населением, продолжав 
попирать конституционное положение о создании автономных район: 
в местах компактного проживания неханьских народов.

Если в соответствии с проводившимся ранее курсом национальна 
политики государство брало на себя определенные (хотя и весьх 
ограниченные) обязательства по оказанию экономической и другой г. 
мощи районам с неханьским населением, то теперь китайское рук 
водство усиленно проводит политику «опоры на собственные силы 
Оказание помощи этим районам расценивается теперь как одно > 
проявлений «ревизионизма» в национальном вопросе. Как подчерк, 
вается в китайской прессе, оказание помощи отсталым национальны 
районам «сильно давило на дух борьбы людей», сковывало развит? 
производства 4*. . ,

Если в 50-х годах в КНР началось осуществление широкой пр 
граммы по созданию письменностей для бесписьменных народов К? 
тая, то в 60-х годах эта программа была полностью отброшена и впло- 
до настоящего времени не возобновляется.
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42 «Жэньминь жибао», 25.1Х. 1971; «Гуанмин жибао», 2.Х. 1971.
4Л «Синьцзян жибао», 21.111. 1960.
44 «Гуанмин жибао», 21.111. 1972.

Пр-мы Д. Востока № 2

Как и прежде, Пекин продолжает массовое переселение ханьцев в 
национальные районы. Так, если к моменту образования КНР хань
цы в Синьцзяне составляли примерно 3% населения, то в настоящее 
время, согласно данным «Жэньминь жибао» от 6 октября 1973 г., 
процент ханьцев возрос почти до 40. Процесс этот сопровождается 
дальнейшим ущемлением интересов и прав коренного населения, искус
ственной китаизацией национальных языков, наступлением, правда 
теперь в более «осторожной» форме, на национальные традиции и обычаи 
неханьских народов 42 и т. д.

Вынужденные тактические перемены не изменили, таким образом, 
шовинистической сущности национальной политики маоистов. Новая 
тактика — это лишь камуфляж, под прикрытием которого Пекин фор
сирует насильственную ассимиляцию неханьских народов. В планах 
маоистов по китаизации неханьского населения страны немало места 

• отводится пропаганде идей «слияния национальностей». В данном во
просе особенно ярко проявляется волюнтаристский, антимарксистский 
подход китайского руководства к решению национальных проблем. 

.Маоисты, игнорируя положения марксистско-ленинской теории, всеми 
•силами пытаются форсировать «слияние национальностей» в Китае. Под 
«слиянием» маоисты понимают отнюдь не процесс интернационализа- 

щии, а «растворение» неханьских народов в китайской нации. В зави
симости от обстановки эти идеи преподносятся то в откровенно гру- 
•бой форме, то более завуалированно. Так, журнал «Синьцзян хунци» 
1в 1960 г. писал, что «при слиянии национальностей китайцы должны 
«стать основным костяком... Особенности китайской нации превратятся 
1в общие национальные особенности национальных меньшинств». «Это 
«слияние,— поясняла «Синьцзян жибао»,— является 
(коммунистической ассимиляцией... Кто выступает против такой 
(милиции, тот выступает против социализма и коммунизма, против исто
рического материализма» 43.

Сейчас, во время очередного раунда «заигрываний» с неханьскими 
«народами, Пекин действует более осторожно, старается придать этим 
«своим «идеям» большую наукообразность, с тем чтобы доказать их 
плеторическую обусловленность. Так, Го Мо-жо, комментируя стихи не
коего Каньмара, уйгура, жившего в начале IX в., усматривает в них 
«свидетельство наличия у уйгуров еще в те отдаленные времена «чув
ства слияния национальностей» 44.

Китайское руководство отказывается от серьезного обсуждения на- 
щионального вопроса в КНР. Национальные проблемы были обойдены 
«молчанием как на IX съезде КПК в 1969 г., так и на состоявшихся в 
11971 г. съездах КПК. пяти автономных районов. Не внес принципиаль- 
шых изменений в политическую линию Пекина в национальном вопросе 
ж X съезд КПК. Он продолжил линию IX съезда.

После опубликования материалов X съезда в китайской печати с 
особой силой стало подчеркиваться значение военных мероприятий в 
национальных районах и прежде всего в районах, граничащих с СССР 
ж МНР. Если и до X съезда пекинская пропаганда твердила об «угрозе 
ос севера», о необходимости «готовиться к войне», то после X съезда 
репертуар подобных лозунгов еще более расширился.

Милитаризация национальных районов Китая и расширение конт
роля армии над всеми сторонами жизни неханьских народов исполь-
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зуются китайским руководством как средство для дальнейшего ус? 
ния господства ханьцев в национальных районах. Нагнетание воен'  
психоза помогает Пекину отвлекать внимание неханьских народов  
внутренних трудностей. Факты о бедственном положении неханьсз 
населения национальных районов не может скрыть даже централи 
китайская печать. «Гуанмин жибао», например, недавно привела зе. 
ма показательные данные о жизненном уровне населения в Гуз- 
Чжуанском автономном районе. В ходе обследования положенг» 
Гаунси было выделено три категории производственных бригад: бр? 
ды со «сравнительно высоким», средним и «сравнительно низким» х 
ненным уровнем своих членов. Как признает газета, самый низь. 
жизненный уровень наблюдается именно в тех зонах Гуаней, где г 
живает неханьское население 45.

Методы военного контроля маоисты пытаются распространить 
только на национальные районы, которые относятся к категории « 
граничных», но и на районы с неханьским населением во внутрев. 
провинциях Китая, чтобы с помощью армии укрепить там свое гос~ 
ство и сохранить, выражаясь языком маоистской пропаганды, «хороь 
революционную и производственную обстановку». То, что Пекин орг- 
тируется сегодня преимущественно на применение военной силы в ; 
онах национальной «автономии», лишний раз доказывает несостояте- 
ность политического курса Пекина и его программы «национальг 
строительства».

Пример Китая подтверждает, что судьба революции и социали: 
в этой стране самым теснейшим образом влияла на процессы ее в?~ 
ренних межнациональных отношений. Общеполитический курс КНР. 
потрясения, в которые ввергла Китай группа Мао Цзэ-дуиа, неизбь 
но отразились и отражаются на путях и методах решения национал 
ного вопроса в этой многонациональной стране. Антисониалистическ. 
антиленинский курс маоистов в национальном вопросе не имеет нич. 
общего с подлинными интересами неханьских народов и поэтому да' 
нейшее его проведение будет способствовать сохранению 
ности в районах проживания неханьских народов Китая.
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1 Речь идет о внедрении системы так называемых «трех третей», в соответствии 
2 которой китайские крестьяне должны были сократить пахотную площадь до одной 
цретн по сравнению с существующей (в 1957 г.— 112 млн. га), а две трети отвести 
иол посевы трав, лесопосадки, водоемы и т. д.

Модернизация 
сельского хозяйства 
1Китая

В сельскохозяйственном производстве КНР затрачивается гигант
ское количество живого труда. Однако громадное напряжение китай
ских крестьян в течение максимально возможного рабочего времени не 
соответствует результатам, получаемым в процессе производства. Это 
естественно, так как материально-техническая оснащенность сельскохо
зяйственного производства в Китае находится на очень низком уровне.

Технически невооруженный мускульный труд крестьян составляет 
тримерно 90% затрат труда в сельском хозяйстве КНР. Производитель- 
жость сельского хозяйства в Китае чрезвычайно низка: один человек, за
мятый в сельском хозяйстве, кроме себя, едва прокармливает еще двух 
человек. Поэтому модернизация сельского хозяйства является одной из 
самых неотложных задач всего народного хозяйства Китая.

Со времени образования КИР в 1949 г. и примерно до окончания 
гпервой пятилетки государство вкладывало значительную долю средств 
га промышленность для осуществления программы индустриализации, а 
тгакже выделило сельскому хозяйству в виде кредитов около 10 млрд, 
ноаней. В этот период за счет государства осуществлялись такие круп
ные мероприятия, как водохозяйственное строительство, строительство 
дюрог, создание госхозов, машинно-тракторных станций, культурно-бы- 
ттовое строительство, безвозмездная помощь крестьянам при стихийных 
бедствиях. Основные фонды сельского хозяйства с 1950 г. по 1957 г. 
у/величились примерно в два раза и составили в 1957 г. 7,95 млрд, юаней. 
{Благодаря всем этим мерам сельское хозяйство уже к концу первой пя- 
тгилеткн достигло наивысшего в истории Китая уровня производства.

Политика «большого скачка» (1958—1960), в основу которой бы
ло положено стремление маоистского руководства с помощью волюнта
ристских методов «ускорить» развитие экономики страны, нанесла 
■огромный ущерб сельскому хозяйству. Из сельских районов для работы 
вз промышленности были направлены десятки миллионов крестьян. Осу- 
тществление таких экспериментов в сельском хозяйстве, как «глубокая 
лзспашка», массовое строительство мелких и мельчайших ирригационных 
сооружении без соблюдения элементарных инженерно-технических пра- 
В8пл, привело к резкому нарушению естественного плодородия почвы, что 
та сочетании с курсом пекинских руководителей на сокращение посевных 
[площадей 1 привело к резкому спаду сельскохозяйственного произвол-
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2 Дачжайская большая производственная бригада уезда Сиян провинции Ша»ц<- 
включает 83 крестьянских двора, которые имеют 55 га пахотной земли и 150 трУДчс>- 
собных крестьян.

* в 1970 1972 гг. принимались меры по налаживанию системы управления и п,>. 
ннрования в сельском хозяйстве, осуществлялся частичный возврат к принципам 
термальной заинтересованности и распределения по труду, допускалось развитие 
ного подсобного хозяйства крестьян и коллективных подсобных промыслов и т. Д-

ства. Основные производственные фонды сельского хозяйства за гоа- 
«большого скачка» были разрушены примерно на одну четверть.

Провозглашенный в период так называемого «урегулирование 
(1961 —1965) курс «сельское хозяйство — основа» явился вынуЖДсн 
ной мерой китайского руководства, следствием кризиса в сельском 
зяйстве, вызванного политикой «большого скачка». Этот курс способ" 
вовал восстановлению и некоторому укреплению материально-техн но
ской базы сельского хозяйства. В 1961 —1964 гг. увеличились постаО?- 
государства сельскому хозяйству химических удобрений, ядохимнкатс= 
а также сельскохозяйственного инвентаря, орудий, инструментов, 
сложных машин и механизмов.

Однако уже в 1964 г. по указанию Мао Цзэ-дуна был выдвинут Ь" 
вый лозунг «В сельском хозяйстве — учиться у Дачжая» 2.

«Дачжайский путь» означал создание замкнутых самообеспечивав
шихся хозяйственных единиц полунатурального типа, в которых това; 
но-денежные отношения фактически были сведены на нет. Основна- 
цель такой социально-экономической организации — при минимальны 
затратах со стороны государства («не просить у государства зерна, 
нег и материалов») обеспечивать максимум сдачи государству сельско
хозяйственной продукции за счет изъятия всего прибавочного продукт, 
и даже части необходимого. Высокая степень интенсификации физиче
ского труда крестьян, отказ от принципов материальной заинтересовав 
ности в результатах производства, минимальные затраты на социаль
ные, культурные и бытовые нужды — таковы основные черты Дачжа; 
который и поныне пропагандируется как «китайский путь» развития с: 
циализма в деревне.

На I сессии ВСНП третьего созыва в декабре 1964 г. особо подчерке 
валась важность и необходимость «опоры на коллективные усилия сами 
народных коммун». Государство устранилось от выполнения основнь 
мероприятий, направленных на укрепление экономики коллективны 
хозяйств (строительство водохозяйственных объектов, грунтовых дорс 
ремонт и производство сельскохозяйственного инвентаря и несложны' 
механизмов для сельского хозяйства, а также частично производств 
удобрений). Все эти виды работ должны были теперь проводиться <?? 
лами самих крестьян.

В годы «культурной революции» (1966—1968) и в последующи 
период государственная помощь сельскому хозяйству, по существу, бы 
ла сведена до минимума. Провозглашение лозунга «готовиться к вонщ 
к стихийным бедствиям» означало на практике стремление пекинское 
руководства переложить на плечи крестьян и местной промышленное^ 
даже ту скромную часть расходов по финансированию сельского хоз«; 
ства, которую государство брало на себя в первой половине 60-х год0?

В конце 60-х — начале 70-х годов стал очевиден крах маоистски 
установок на подъем сельского хозяйства исключительно с помощи 
административных мер и армии. Пекинские руководители были выну>- 
дены прибегнуть к использованию определенных экономических РЫч-. 
гов * для стимулирования роста сельскохозяйственного производств 
О положительных результатах воздействия этих рычагов на развнт;;
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производительных сил в сельском хозяйстве говорить еще рано: они но
сят половинчатый, непоследовательный характер и противоречат сущ
ности маоистских установок развития экономики.

Прогрессивное развитие земледелия немыслимо без широкой меха
низации сельскохозяйственных работ, повышения плодородия почвы, 
проведения мелиоративных работ на высоком инженерно-техническом 
уровне, без внедрения достижений агрохимии и рационального исполь
зования удобрений, без научно организованного семеноводства, приме
нения современной агротехники, а также без широкого использования 
биологических, химических и других средств защиты растений от сель
скохозяйственных вредителей.

Модернизация сельского хозяйства Китая, несомненно, требует про
ведения современного ирригационного строительства и борьбы с навод
нениями. Почти четвертая часть пашни Китая подвержена наводнениям 
и затоплению. Наряду с этим значительная часть пахотных площадей 
(особенно в рисопроизводящих районах) нуждается в искусственном 
орошении. Превращение суходольных полей в заливные является одним 
из важных резервов роста урожайности сельскохозяйственных культур.

В первой половине 50-х годов в КНР были составлены перспектив
ные планы водохозяйственного строительства. В соответствии с 12-лет- 
ним планом развития сельского хозяйства площадь орошаемых земель 
в Китае к 1968 г. должна была составить около 60 млн. га. Для дости
жения этой цели намечалось развернуть крупное комплексное иррига
ционное строительство. К примеру, планом использования Хуанхэ преду
сматривалось строительство 38 электростанций общей мощностью 
23 млн. квт и орошение 8 млн. га пахотных земель. Однако эти планы 
были отброшены маоистским руководством. Китайскому крестьянству 
был навязан курс строительства мелких ирригационных сооружений 
силами народных коммун. В настоящее время с помощью крупных ирри
гационных систем орошается лишь 10% площади орошаемых земель. 
Остальные 90% приходятся на малые и средние оросительные системы, 
большая часть которых не обеспечена стабильными источниками элек
троэнергии. Обширные территории пахотных земель Китая по-прежнему, 
как и 25 лет назад, орошаются при помощи водяных колес, приводимых 
в движение мускульной силой человека, с помощью рабочего скота или 
силой движения потока воды. Затраты живого труда на ирригационных 
работах (подача воды на поля, земляные и каменные работы) состав
ляют около 90—95%. По данным 1957 г., работы по сооружению круп
ных гидротехнических систем обходились государству в 480 юаней на 
1 га, средних — 255 юаней, а мелких при массовом использовании тру
да крестьян—10,3 юаня. Это сравнение дает ответ на вопрос, почему 
нынешнее китайское руководство стремится вести ирригационное строи
тельство исключительно методом «опоры на собственные силы». Коли
чество работников, направляемых ежегодно на ирригационные работы 
зимой, в среднем составляет 30—40% рабочей силы в деревне. При этом 
их тяжкий труд оказывается малоэффективным. Так, например, по 
сообщению агентства Синьхуа, с зимы 1970 по октябрь 1971 г. в иррига
ционном строительстве было выполнено 5 млрд. куб. м земляных и ка
менных работ, в которых участвовало до 90 млн. крестьян. Если исхо
дить из предположения, что ирригационные работы производились в 
этот период примерно в течение 180 дней при ежедневном участии 
30 млн. человек и средней стоимости отработанного человеко-дня 
0,6 юаня, то капитальные вложения за счет труда крестьян составили 
свыше 3 млрд, юаней. Однако эффект от такого колоссального труда 
явно невелик: агентство Синьхуа сообщило, что за 1970—1971 гг. пло-



102

■

3. А. Муром;*». ’

3 «Жэиьминь жибао», 1.1. 1972.
4 “Рек1пк Ееу1е\у’’, 1972, № 2, р. 8.

щадь земель, с которых снимаются гарантированные урожаи, увеличь 
лась лишь на два с лишним млн. га3.

По данным китайской печати, после 1949 г. в стране установлен 
насосное оборудование мощностью 20 млн. л. с. В соответствии с нор 
мой орошения 0,19 га на каждую лошадиную силу насосного оборудо- р- 
вания площади механизированного орошения составят 3,8 млн. га, т.. 
есть лишь десятую часть орошаемых полей Китая.

Практика показывает, что одна из самых актуальных проблем мо “ 
дернизации сельского хозяйства Китая — ирригационное строитель 
ство — может быть успешно решена только путем планомерного созда 
ния комплексной ирригационной системы в масштабах всей страны. Ра . 
зумеется, это требует не только упорного труда крестьян, но и огромны: . 
капиталовложений. Нынешнее руководство Китая отнюдь не намерен; 
идти на такие расходы и тем самым ограничивает потенциальные воз
можности увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Другой, не менее важной проблемой модернизации сельского хозяй
ства Китая является химизация. Сельское хозяйство Китая испытывав . 
огромную потребность как в минеральных удобрениях, так и в химиче-■_ 
ских средствах защиты растений.

Известно, что более двух третей обрабатываемых земель в Кита-; 
истощены и требуют внесения значительного количества удобрений 
Для ведения сельскохозяйственного производства на современной осно
ве традиционные методы использования органических удобрений долж
ны дополняться соответствующим увеличением норм внесения неорга
нических удобрений. Несмотря на рост потребления минеральных удоб
рений в последнее десятилетие (как за счет расширения их производст
ва внутри страны, так и за счет большого импорта), уровень внесение 
минеральных удобрений в настоящее время не соответствует потребно
стям китайского земледелия. Норма внесения минеральных удобрений 
на единицу посевной площади по крайней мере в 10—14 раз ниже, чех 
в Японии и большинстве стран Европы.

Начиная с 1965 г. производство химических удобрений расширяете?. 
в основном за счет мелких и средних предприятий. Если в 1965 г. удель
ный вес местной промышленности в общем производстве химических 
удобрений составлял 40% (при удельном весе мелких предприятий — . 
12%), то в настоящее время на долю местной промышленности прихо
дится 60% валовой продукции химических удобрений, причем на мел
кие предприятия приходится примерно 40% выпуска4. Китайская печать 
призывает «всемерно» создавать туковые заводы на средства провин
ций, уездов и народных коммун, так как крупные предприятия «не в си
лах удовлетворить огромную нужду в химических удобрениях». По мне
нию специалистов, эффективность химических удобрений местного про 
изводства в 3 раза ниже эффективности удобрений, выпускаемых круп
ными промышленными предприятиями центрального подчинения. На 
страницах журнала «Хунци» высказывалось беспокойство по поводу 
низкого качества промышленных изделий, в частности химических удоб
рений и ядохимикатов, поставляемых сельскому хозяйству.

Ассортимент производства химических удобрений на предприятиях 
местной промышленности невелик. На крупных предприятиях произво
дится примерно 20 различных видов химических удобрений. Сложны^ 
высококонцентрированные удобрения в Китае практически не произво
дятся. Например, азотные удобрения, которые составляют основную мас-
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4 Один цзннь^О.б кг, один му=0,067 га, то есть 375 кг на гектар (без пересчета 
на 100% питательного вещества). В настоящее время, по данным японского журнала 
«Катаку Кэйдзан» (1973, т. 20, № 7), в 1 га посевных площадей в Китае вносится 120 кг 
химических удобрений, или примерно 24 кг в пересчете на 100% питательного вещества.

су производимых в Китае химических удобрений, имеют концентрацию 
азота до 20%. Высококонцентрированные азотные удобрения, такие, как 
мочевина (46% азота), нитрат аммония (34% азота), производятся в 
небольшом количестве. Сложные химические удобрения — аммофос, 
диаммофос, нитрофоска и т. д.—лишь осваиваются китайскими пред
приятиями химической промышленности.

Если исходить из нормы внесения 50 цзиней химических удобрений 
на один му посевной площади5 (задача, которую ставят в Пекине в ка
честве ближайшей перспективы), то потребности сельского хозяйства 
Китая составят свыше 60 млн. т.

Экономически слабые коллективные хозяйства — коммуны, боль
шие производственные бригады — в ряде случаев вообще не использу
ют минеральных удобрений и ядохимикатов промышленного производ
ства из-за их высокой стоимости. Так, цена одной тонны химических 
удобрений, производимых на местных предприятиях, эквивалентна цене 
2 т риса, а цена одной тонны химических удобрений крупных предприя
тий центрального подчинения еще выше. Государственными поставками 
химических удобрений регулярно обеспечиваются лишь районы гаран
тированных урожаев. Коллективные хозяйства, не имеющие возможно
сти покупать химические удобрения промышленного производства, как 
правило, изготовляют и используют различные компосты и смеси из 
органических удобрений с добавлением золы, известняка и т. д.

На очень низком уровне находится производство химических средств 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Производство гербици
дов вообще только налаживается. Поэтому неудивительно, что только 
для борьбы с сорняками привлекается почти одна треть рабочей силы, 
занятой на полевых работах.

Механизация сельского хозяйства Китая осуществляется чрезвычай
но медленными темпами. В настоящее время с помощью машин обра
батывается лишь около 15% пахотных земель. Механизация сельского 
хозяйства на современном уровне в настоящее время вообще даже не 
ставится на повестку дня.

Механизация сельского хозяйства Китая на настоящем этапе, как 
подчеркивает китайская печать, ограничивается задачами механизации 
перевозок грузов, традиционно доставлявшихся вручную, дорожного 
строительства, использования несложных механизмов в мелиоративном 
строительстве, а также обмолота и первичной переработки сельскохо
зяйственной продукции.

Отказ маоистского руководства от программы социалистической 
индустриализации препятствует осуществлению механизации сельского 
хозяйства Китая. Гражданские отрасли тяжелой промышленности не в 
состоянии удовлетворить потребности сельского хозяйства в технике. 
Многие сельские районы не имеют в достаточном количестве не только 
электроэнергии, но и таких видов топлива, как уголь, керосин, бензин 
и т. д.

Политика китайского руководства, его нежелание пойти на крупные 
капиталовложения в сельское хозяйство, поскольку все усилия направ
лены на то, чтобы любой ценой в кратчайшие сроки создать мощный 
военно-экономический потенциал, тормозят проведение механизации 
сельского хозяйства. Никого не может ввести в заблуждение тот факт,
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что в КНР лишь на словах проявляется рвение ускорить механизац?’/' 
бесконечно цитируется указание Мао Цзэ-дуна о том, что «в механик 
ции заключается коренной выход для сельского хозяйства». Но ведь е 
деле основным курсом объявлено распространение усовершенствовать., 
сельскохозяйственных орудий, а также мероприятия по полумеханиз: 
ции. «В основе продукции сельскохозяйственного машиностроения, 
указывается в газете «Жэньминь жнбао»,—должен быть выпуск ере 
них и мелких сельскохозяйственных орудий, базой их производств 
должна стать местная промышленность, а приобретаться они должг. 
главным образом коллективными хозяйствами»6.

Коммуны и производственные бригады в своей массе настолько эх. 
комически слабы, что не в состоянии приобретать в необходимом кол. 
честве сельскохозяйственную технику. О низкой производительное 
сельскохозяйственного труда вследствие отсутствия механизации се 
детельствует хотя бы тот факт, что в 1973 г. для создания одного 5. 
террасированного поля требовалось минимум 200 человеко-дней7.

Стремление переложить всю тяжесть механизации на плечи самг 
крестьян маскируется заявлениями о том, что «покупка сельскохозяйс 
венных орудий на средства коллективных хозяйств содействует осуше 
ствлению дела механизации сельского хозяйства по принципу «болыс- 
быстрее, лучше и экономнее»8. Лишь в исключительных случаях гос> 
дарство предоставляет народным коммунам и большим производстве^ 
ным бригадам очень небольшие суммы кредитов с оговоркой, что такт 
ми кредитами пользуются лишь хозяйства, «отстающие в производстве 
и с «плохими природными условиями».

Мероприятия, проводившиеся с 1969 г. в целях укрепления техниче
ской оснащенности сельского хозяйства КНР, основывались главны* 
образом на использовании местных ресурсов. Мелкая местная промыт 
ленность рассматривается не только как база для ремонта сельскохо
зяйственного инвентаря, но и как производитель сельскохозяйственны' 
машин, орудий и механизмов. Эта промышленность поставила сельскс 
му хозяйству в 1970 г. примерно 80% сельскохозяйственных орудий пре
тив 67% в 1966 г. Развитие местной промышленности в соответствии 
концепцией китайского руководства должно базироваться на принцип; 
«опоры на собственные силы». А это значит, что финансовые ассигновз 
ния, производственное оборудование, технические кадры — все должне 
изыскиваться внутри данной местности. >

По некоторым сообщениям, в настоящее время в ряде провинций 
составлены 10-летние планы механизации сельского хозяйства, в соот 
ветствии с которыми на крестьян ложится главное бремя расходов, 
связанных с технической реконструкцией сельскохозяйственного произ- 
во детва.

Уровень технического оснащения предприятий местной промышлен
ности очень низок, особенно на предприятиях уездного подчинения в 
ниже. Они выпускают главным образом самые несложные виды сельско
хозяйственного инвентаря.

Китайская печать, призывая налаживать и расширять производство 
малогабаритных тракторов, пытается доказать, что в таких типах ма
шин больше всего заинтересовано сельское хозяйство, поэтому и произ
водство их необходимо организовывать на предприятиях местной про 
мышленности. «Крупные тракторные заводы, — говорится в одном из
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сообщений агентства Синьхуа, — могут выпускать только некоторые 
типы тракторов, отвечающих условиям земледелия в большинстве райо
нов страны, а специфические нужды отдельных районов страны в сель
хозмашинах может удовлетворить только местная промышленность».

Действительно, малогабаритные тракторы с ручным управлением и 
прицепными орудиями важны в условиях Китая: около 40% обрабаты
ваемой площади приходится на районы холмистого и горного рельефа. 
Если в Северо-Восточном, Северном и других равнинных районах Китая 
можно использовать тяжелые и средние тракторы, то на юге, особенно 
на заливных полях, могут успешно применяться малогабаритные маши
ны. Выпуск качественных машин такого рода в массовых масштабах 
возможен только на современных, хорошо оснащенных предприятиях, 
а не на предприятиях местного значения с их примитивной техникой.

За призывами китайской пропаганды сосредоточить производство 
малогабаритных машин на предприятиях местного значения скрывает
ся не забота пекинского руководства об улучшении условий труда кре
стьян и повышения его производительности, а стремление избежать рас
ходов, связанных с налаживанием производства малогабаритных машин 
.для сельского хозяйства.

Другой важной проблемой механизации сельского хозяйства остает
ся организация ремонта имеющихся в распоряжении коммун и произ
водственных бригад сельскохозяйственных орудий и машин. Китайская 
■печать настойчиво призывает к формированию в сельских районах ре- 
■монтной сети трех ступеней — на уровне уезда, народной коммуны и боль
шой производственной бригады. Считается, что на уровне уезда должен 
■производиться капитальный, в коммунах средний, а в бригадах мелкий 
ремонт сельскохозяйственной техники. Несмотря на сообщения о том, что 
«более 96% уездов страны имеют заводы и мастерские, изготовляющие 
ни производящие ремонт сельскохозяйственных орудий, анализ приводи- 
шых в печати данных с мест показывает, что даже в образцовых хозяй
ствах много трудностей с организацией ремонта, не говоря о производ
стве сельскохозяйственного инвентаря и инструментов «собственными си
ллами». Дело в том, что техническая база таких мастерских очень слаба, 
■квалифицированных кадров нет, испытывается острая нехватка запас
ших частей.

Следует отметить высокую стоимость сельскохозяйственной техники 
■вообще, а в частности машин и механизмов, производимых местной про
мышленностью. Например, малогабаритный трактор с ручным мправле- 
шием лишь наполовину дешевле гусеничного трактора типа ДТ-54. Его 
щена эквивалентна цене 20 т риса. Далеко не каждая коммуна, и тем бо- 

-ппее бригада, имеет возможность приобрести даже такую несложную 
■сельскохозяйственную машину.

В начале 70-х годов газета «Жэньминь жибао» писала, что «надо обра
тить пристальное внимание на производство лопат, котлов, серпов, мотыг 
ж других мелких сельскохозяйственных орудий» 9.

Поэтому не вызывает сомнения тот факт, что механизация сельского 
хозяйства КНР и в наши дни все еще находится на самом низком уровне. 
Работающий трактор в поле — редкое для Китая явление.

Согласно подсчетам китайских экономистов, использование тракторов 
эн других механизмов в сельском хозяйстве Китая требует 20—30 юаней 
«капиталовложений на каждый му земли 10, то есть 300—450 юаней на 
■«каждый гектар пашни, или 32—48 млрд, юаней в расчете на 107 млн. га

’ «Жэньмвнь жибао», 17.1Х. 1971.
10 «Чжунго нунбао», 1960, № 2.
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пахотной площади. Если же учесть, что китайское руководство стрем- 
ся избавиться от каких-либо расходов, связанных с капиталовложения.’ 
в сельское хозяйство, то становится очевидной отдаленность перепек?  
вы не только полной, но и частичной механизации сельского хозяйств 
В этой связи является весьма характерным следующее заявление газе* 
«Жэньминь жибао»: «Если на данном этапе пока нельзя осуществи' 
механизацию, то осуществление полумеханизации тоже неплохо. Ес- 
11 этого нельзя сделать, надо бороться за повсеместное использован  
усовершенствованных сельскохозяйственных орудий» **.

Большую роль в деле повышения производительности труда ; 
улучшения условий быта крестьян Китая могла бы сыграть электрик 
кация. Однако она осуществляется силами коллективных хозяйств, 
существу, без помощи государства. 26 декабря 1973 г. агентство Сн. 
хуа сообщило, что в Китае насчитывается 50 тыс. сельских гидроэл- 
тростанций, а их мощность выросла в 8 раз по сравнению с 1965 г. Г 
альное потребление электроэнергии в сельском хозяйстве Китая 
основе этих данных определить трудно. Около двух третей мощное* 
сельских электростанций было получено за счет сооруженных за посла
ние 5—10 лет. Только в 1970 г. силами крестьян, как отмечала китайск: 
печать, было построено более 10 тыс. мелких и средних гидроэлекк 
станций. Казалось бы, размах такого строительства должен оказать : 
метное влияние на состояние энергетических мощностей сельского у 
зяйства. Однако чрезвычайно низкий технический уровень сельских г- 
роэлектростанций заставляет подойти к этим данным критически. Ст; 
ительство сельских ГЭС осуществляется в основном за счет мести- 
средств. Так, в 1969—1970 гг. было построено на средства уездов, к-г 
мун и производственных бригад в провинции Чжэцзян — 85, в провинь 
Фуцзянь — 80, в провинции Хэнань — 50% гидроэлектростанций и т. 
Генераторы для сельских ГЭС предлагается производить по приме* 
Цзянсийского электромеханического завода, который, как сообщает 1 
тайская печать, не использует при их производстве пи электротехни* 
ской стали, ни медного провода, ни подшипников.

Сельские гидроэлектростанции, построенные наспех, без надлежащ 
технических знаний, нередко выходят из строя сразу же после начала 
эксплуатации. Мощности таких станций насчитывают в лучшем слу- 
несколько десятков квт. Поэтому данные китайской печати о раз.м- 
строительства сельских гидроэлектростанций далеко не соответству 
действительным данным о введении в строй электроэнергетических мс 
ностей.

Электрификация сельского хозяйства Китая должна была бы решк 
и проблему мелиорации земель, так как три четверти электроэнерг? 
используемой в сельском хозяйстве, применяется для дренажа и ороь 
ния. Однако масштабы использования электроэнергии в сельском хоз- 
стве Китая по-прежнему ограничены. Этой крупнейшей отраслью нар. 
ного хозяйства, дающей свыше 40% национального дохода страны, г 
требляется менее 10% электроэнергии, вырабатываемой в Китае.

Препятствия на пути модернизации сельского хозяйства Китая о. 
бенно наглядно видны в связи с усилиями по улучшению агротехники.

Китайская печать в последние годы уделяет внимание возделывав 
земли научным способом, внедрению высококачественных и гибрилн 
семян. Например, агентство Синьхуа сообщало о том, что в 1971 г. г» 
ридными семенами гаоляна было засеяно 1,5 млн. га (20% посевных и? 
щадей под этой культурой), а гибридными семенами кукурузы 
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4,5 млн. га (около 30% площади под кукурузой). В 1973 г. более 80% ри
совых полей было засеяно улучшенными семенами, урожайность которых 
на 10% выше обычных.

Выведением гибридных и сортовых семян занимаются наряду с науч
но-исследовательскими учреждениями многочисленные крестьянские 
кружки. Поэтому в разряд сортовых и элитных семян часто попадают 
улучшенные сорта местного производства. Кроме того, из-за отсутствия 
у крестьян необходимых знаний использование сортовых семян не всегда 
дает ожидаемые результаты.

Опыт показывает, что внедрение высокоурожайных семян может при
вести к положительным результатам в конечном итоге лишь при наличии 
необходимых средств защиты от наводнений и регулировании водного 
режима.

Оценивая мероприятия по укреплению материально-технической базы 
сельского хозяйства Китая, следует отметить, что процесс модернизации 
этой отрасли идет очень медленно. Любые высказывания о том, что в 
сельском хозяйстве «экономия достигла предела», что «все скрытые ре
зервы исчерпаны», что «обращение за помощью к государству» оправ
дано, объявляются «ошибочными» и резко критикуются в печати. Пока
зательных хозяйств, которые на основе укрепления материально-техниче
ской базы добивались гарантированных урожаев, насчитывается немного. 
Уровень механизации даже в такой образцовой бригаде, как Дачжай- 
ская, по признанию китайской печати, низок. Лишь к 1980 г. она пла
нирует «осуществить в основном механизацию сельского хозяйства» 12.

В журнале «Китай на стройке» прямо указывалось, что в настоящее 
время уровень сельскохозяйственного производства, «вообще говоря, еще 
не так высок», «еще не осуществлена механизация», «слабы возможно
сти преодоления стихийных бедствий», «товарное зерно и различное про
мышленное сырье, поставляемое деревней, еще не могут удовлетворить 
нужды развития легкой и тяжелой промышленности» 13.

Обращает на себя внимание тот факт, что газета «Жэньминь жибао» 
призвала даже госхозы к работе на принципах опоры «на собственные 
силы». В статье «Используя дух Дачжая, создавать госхозы» газета рек
ламировала опыт госхоза «Ханьгу» в провинции Хэбэй, который «покон
чил с таким положением, когда государство снабжало его сельскохо
зяйственными машинами, удобрениями и химикатами» 14.

«Восемь агротехнических мероприятий» — улучшение почвы, внесение 
удобрений, орошение, применение сортовых семян, загущенный посев, 
защита растений, уход за посевами, внедрение усовершенствованных 

•сельскохозяйственных орудий, — которые постоянно пропагандирует ки
тайская печать, казалось бы, должны решить насущные проблемы раз
вития сельского хозяйства Китая на современном этапе. Но если учесть, 
что селекционную работу, например, рекомендуется проводить в соответ

ствии с указанием Мао: «при наличии лучших сортов семян можно повы
шать урожайность без прибавления рабочей силы и удобрений», то ста
новится очевидной бесплодность пропаганды этих мероприятий.

Интенсификация сельскохозяйственного производства на базе меха
низации, электрификации и химизации продолжает оставаться для Китая 
проблемой неопределенного будущего. Блуждание маоистского руковод
ства в стороне от пути строительства социализма затрудняет выработку 
эффективных мер по укреплению технической оснащенности и внедрению 
передовых методов ведения сельского хозяйства.

13 «Жэньминь жибао», 11.IX. 1971.
” «Китай на стройке», 1973, № 7, стр. 30. 1
14 «Жэньминь жибао». 4.11. 1972.

Ж. ..1.4.
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1 Б. Родов в книге «Роль США и Японии в подготовке и развязывании в < »• 
Тихом океане» (Господитиздат, 1951) пишет, что до 1936 г. «США снабжали 
нефтью в пределах почти 100% ее потребности» (стр. 69). После 1936 г. "по рс 
явила стремление диверсифицировать свои рывки закупок нефти, что привело р 
щению доли США в ее импорте этого продукта.

Уже в течение значительного времени внимание мировой пресс, 
привлекает энергетический кризис, охвативший капиталистические ст; 
ны. Кризис заметно отразился на экономической и политической снт> 
ции в Соединенных Штатах, государствах Западной Европы и особен? 
в Японии.

Объясняя причины этого события, буржуазная печать, как правид 
сводит дело к известным мерам в области поставок нефти, которые е. 
Г973^еНЫ были предпринять арабские страны после «октябрьской войне

Между тем серьезный анализ обстоятельств, приведших к энергег 
ческому кризису в развитых капиталистических государствах, свидетег. 
ствует о более глубоких его корнях. В действительности он явился лиг 
одним из наглядных проявлений органических противоречий капитал, 
стического способа производства, звеном общего кризиса капитализм 
наряду с затянувшимся валютным хаосом, безудержной инфляции 
и т. п.

Энергетический кризис, еще раз показавший неспособность буржуа, 
ных правительств использовать в плановом, целенаправленном поряд- 
имеющиеся естественные ресурсы для нужд общественного производстт. 
на благо человечества, уже привел к усилению социальных конфликт, 
внутри капиталистических стран и к обострению конкурентной боры 
во внешнеполитической сфере. .>

Это хорошо видно на примере Японии, оказавшейся наиболее уязз 
мой под ударами энергетического кризиса.

Не располагая сколько-нибудь значительными залежами нефти е 
своей территории, Япония всегда импортировала нефть и нефтепродукт, 
из других стран. До второй мировой войны в среднем 3/л японского им 
порта^этого важнейшего для страны продукта приходилось на дол-

В канун войны на Тихом океане нефть в японо-американских оть 
шениях превратилась в предмет большой экономической и военной г.-, 
питики. Достаточно напомнить, что в 1939 г. Соединенные Штаты деноь 
сировали японо-американский договор о торговле, заключенный в 1911 
Его срок истекал 26 января 1940 г., и он не был заменен новым, что, к? 
сомненно, явилось отражением обострения экономических противореча 
между двумя развитыми капиталистическими странами, расположение 
ми по обе стороны Тихого океана. Это привело в дальнейшем к серь?., 
ным политическим последствиям. 2 июля 1940 г. президент США Ру,
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Нефтяная проблема в послевоенный 
период

Сейчас, когда капиталистический мир столкнулся с новым для себя 
явлением, получившим название «мирового энергетического кризиса», и 
когда арабские страны в целях защиты своей независимости и террито
риальной целостности прибегли к сокращению поставок нефти союзни
кам напавшего на них Израиля, уместно вспомнить эти факты истории. 
Они свидетельствуют о том, что нефть всегда использовалась в качестве 
политического оружия и что для Японии проблема ее поставок всегда 
очень тесно переплеталась с большим комплексом международных от
ношений.

За время, прошедшее с 1951 г., когда Япония восстановила свой до
военный промышленный потенциал, ее валовой национальный продукт 
возрос почти в 7 раз. Это сопровождалось ускоренными по сравнению 
с другими развитыми капиталистическими странами темпами роста по
требления нефти. Японский пример бурного развития экономики пока
зывает, каким важным источником ускорения промышленного прогресса 
является использование нефти в качестве источника получения энергии 
и сырья для химической промышленности.

Если в 1955 г. в топливном балансе страны (1020 тыс. баррелей неф
ти в сутки в условных единицах топлива) нефть занимала 20,2%, то в 
1970 г. этот показатель достиг 70,8% (соответственно весь баланс — 
5680 тыс. баррелей нефти) 2. По прогнозам японского министерства 
внешней торговли и промышленности (МИТИ), к 1975 г. доля нефти 
и нефтепродуктов в топливном балансе страны составит 73%, а к 
1985 г. — 67,8—69,1% при значительном росте объемов потребления. Не
которое сокращение доли нефти может произойти лишь за счет более ак
тивного использования в качестве энергосырья атомной энергии и при
родного газа. Публикуя эти прогнозы3, министерство внешней торговли 
и промышленостп Японии, видимо, исходило из того, что гидроресурсы 
страны не могут дать значительного вклада в энергобаланс страны, по
скольку на Японских островах практически завершено освоение рек как 
источников электроэнергии. Не приходится рассчитывать и на резкое 
увеличение добычи угля в стране. Это означает, что внутренние энергети
ческие ресурсы в Японии крайне незначительны и ей придется столкнуть
ся с необходимостью увеличения импорта нефти, сырья для атомных 
электростанций, природного газа и угля, что в еще большей степени уси
лит зависимость страны от импорта из-за границы.

вельт своим декретом установил систему лицензий на экспорт военных 
материалов за границу, которая затронула поставки нефтепродуктов в 
Японию.

В июне 1941 г. в связи с нападением германской подводной лодки на 
американское судно Рузвельт отдал распоряжение о наложении секве
стра на фонды держав «оси», а в августе того же года США объявили 
о введении эмбарго на экспорт в Японию нефти и нефтепродуктов. Одна
ко правящие круги Японии посчитали, что накопленных запасов нефти 
достаточно для того, чтобы начать большую войну на Тихом океане. 
7 декабря 1941 г. японцы совершили нападение на Пирл-Харбор...

2 «Джэпэн петролеум ункли». XI. 1971.
3 Там же.
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1985 г.1980 г.Район 1971 г.

1

по-процент зависимости от импортных

!

857 (26,3)
764 (100)
214 (100)
994 (32,7)

1305 (47,6)
1276 (86,1)
450 (100)
1787 (29,4)

США
Западная Европа 
Япония 
Другие страны .

Примечание. В скобках указан 
ставок.

1502 (56,8)
1583 (84,1)
606 (100)

2500 (32,5)
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та создания в ней нефтеперерабатывающей промышленности были Со
единенные Штаты Америки, эта отрасль промышленности возникла при 
техническом содействии и участии американского капитала. Некоторые 
американские нефтяные компании, ныне действующие на территории 
Японии, обосновались здесь еще с довоенного времени. Среди смешан
ных компаний того времени наиболее связанной с американским капи
талом была нефтяная компания «Мицубиси сэкию» концерна «Мицу
биси».

Поражение Японии в войне было использовано для проникновения 
и упрочения позиций американского капитала на нефтяном рынке Япо
нии. Именно в этот период американцам удалось обеспечить себе гос
подствующие позиции в нефтяном бизнесе Японии. Провозглашенная

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что министерство 
не планирует приступить к прямому импорту электроэнергии из сосед
них с Японией стран по подводному кабелю, хотя ряд японских фирм 
считает такие проекты технически выполнимыми и работает над их 
реализацией.

Темпы роста потребления нефти в Японии за последние годы значи
тельно превышали средний показатель для всего капиталистического ми
ра. который в 1960—1969 гг. составил 8,1%. Для США он был равез 
5%. для ФРГ—11,6, Франции—11,1, Англии — 7,6, а для Японии — 
17,4% 4. Если в 1960 г. для японской промышленности понадобилось 
29,5 млн. килолитров нефти, то в 1970 г. ей уже требовалось 185,5 млн. 
килолитров, а в 1972 г. она импортировала 243 млн. килолитров нефти5. 
В условиях Японии импорт нефти до сих пор практически был равен 
объему потребления. Из всей ввозимой Японией нефти в среднем 15,5% - 
используется для производства промышленной продукции, 22.5%—для 
производства транспортного горючего. Основная же часть (62%) идет 3 
качестве топлива для электростанций.

По прогнозам японских экономистов, составленным в начале 1973 г.. 
потребление нефти в Японии и во всем мире должно было расти еле- : 
дующим образом (в млн. килолитров) 6:

* «Сигэн мондай-ио тэмбо», изд. МИТИ, 1971 г. ..,,тгг
5 За 1972 г. приводятся предварительные данные, опубликованные МИГИ в январе 

1973 года.
8 Спецвыпуск ежедекадника «Тоё кэйдзай» за 1973 г.

С 1967 г. Япония устойчиво занимает второе место в капиталистиче
ском мире по объему импорта и потребления нефти. Из приведенных дан
ных можно видеть, что при населении, составляющем 3% населения зем
ного шара, Япония ежегодно потребляет 9—10% мировой добычи нефти.

Вследствие того, что основным экспортером нефти в Японии с момен-
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конкуренты.

17 декабря 1948 г. по поручению государственного департамента США 
генералом Макартуром «Программа стабилизации экономики страны» 
и последовавшая за ней через месяц «Программа привлечения иностран
ного капитала» были тем инструментом, который помог американским 
нефтяным монополиям достичь своих целей.

До 1949 г. американцы своими силами осуществляли снабжение 
японской экономики нефтью и нефтепродуктами. Они запретили япон
цам восстановление национальной нефтеперерабатывающей промышлен
ности, а к тому времени, когда этот запрет был снят, американский неф
тяной капитал уже имел в стране такие позиции, которые позволяли ему 
бесконтрольно диктовать японцам цены и скупать акции японских компа
ний. Так, в 1949 г. американская «Калтекс» благодаря скупке акций по
лучила право в течение 10 лет монопольно управлять деятельностью ком
пании «Нихон сэкию»7. В 1950 г. японским парламентом был принят 
закон об иностранных инвестициях, который поставил определенный 
барьер беспрепятственному проникновению американского нефтяного 
капитала в страну. Тем не менее, помимо упомянутой «Нихон сэкию», 
в течение последующих двух лет японские компании «Коа сэкию» и 
«Сева сэкию» передали 50% своих акций американским и английским 
нефтяным монополиям 8.

В последнее время, уступая требованиям США либерализовать ино
странные инвестиции в экономику Японии, ее правительство согласи
лось предоставить иностранным компаниям право иметь долю (50%) во 
вновь создаваемых на территории Японии фирмах. Тем не менее по- 
прежнему сдерживается проникновение иностранного капитала в нефте
перерабатывающую промышленность, в сферу распределения нефти и 
нефтепродуктов внутри страны. Последний случай крупного успеха аме
риканского нефтяного капитала в Японии относится к июню 1963 г., ког
да фирме «Мобил» удалось на равных условиях участия капитала с япон
ским концерном «Мицуи» создать на территории Японии компанию «Кё- 
куто петролеум индастриз», обладающую мощностью по переработке 
нефти в 100 тыс. баррелей в сутки.

На конец 1972 г. мощности японской нефтеперерабатывающей про
мышленности составляли 4,89 млн. баррелей в сутки, что равно 7,4% ми
ровых мощностей9. К 1975 г. планировалось их увеличение до 6,2 млн. 
баррелей в сутки. Сейчас нефтепереработку в Японии производит 31 ком
пания, в ведении которых находится 46 нефтеперерабатывающих заво
дов ,0. Крупнейшими из этих компаний являются «Идэмицу косан» 
(11,4% всей переработки нефти в стране), «Ниппон петролеум рнфай- 
нинг» (9,2%), «Тоа ненрё когё» (8,8%), «Марудзэн сэкию» (5,8%), «Ми
цубиси сэкию» (5,6%). 84% всех мощностей по нефтепереработке сосре
доточено в промышленном поясе страны, обращенном в сторону побе
режья Тихого океана.

Из названных пяти ведущих компаний по переработке нефти в трех 
иностранный капитал составляет 50%. Это «Ниппон петролеум рифай- 
нинг» («Калтекс»), «Тоа ненрё когё» (25% — «Эксон», 25% — «Мобил»), 
«Мицубиси сэкию» («Джсттп ойл»). В компании «Марудзэн. сэкию»

7 Я. А. Пепз и ер. Монополистический капитал Японии. М. — Л., изд-во АН СССР, 
1950. стр. 429, 440.

8 С. К. 11 г и ату щеп ко. Япония и США. Партнеры и конкуренты. М., 1970, 
стр. 218—225.

9 «Джэнэн петролеум уикли», 1973, № 4.
10 Ио данным английских и американских специализированных журналов, к нача

лу 1973 г. в Японии насчитывалось 43 нефтеперерабатывающих завода с суммарной 
годовой мощностью 216 млн. т.



112 Ю. К. Серг«=

1970.
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11 «Токио петролеум ньюс», 1973, № 82.
12 С. К. Игнатушенко. Япония и США. Партнеры н конкуренты. М., 

стр. 212—213.
13 «Дайямондо», 16.ХП. 1968.

20% капитала принадлежит американской компании «Юнокс». В об1Н<== 
итоге в этих ведущих 14 компаниях Японии на долю иностранного кагз 
тала приходится 25,5% их суммарной мощности по нефтепереработХ 
Во всей же нефтеперерабатывающей промышленности Японии иностран
цам принадлежит 54% суммарного оплаченного капитала этой отрас-"*23 
промышленности и 49,1% общих мощностей по нефтепереработке.

На долю иностранного капитала приходится 55,2% общих внутре*= 
них запродаж нефти и нефтепродуктов.

Для более полной картины деятельности иностранного нефтяного 
питала в Японии следует отметить, что он в качестве рычага возденете— 
на нефтяной бизнес Японии использует предоставление займов. Г1р = 
этом большая часть их поступает тем компаниям, которые наиболее те«Д 
но связаны с международным нефтяным капиталом. По данным «Токи-— 
петролеум ныос», в период с 1952 по 1971 г. нефтяным компаниям в Япо
нии были предоставлены иностранные займы на сумму 848 млн. аэ^- 
долл. Предоставление займов национальным японским компаииязёг 
всегда оговаривалось такими условиями, которые ставили их в опреде— 
ленную зависимость от международных нефтяных монополий *2.

Контроль иностранцев, и прежде всего нефтяного капитала США наДх- 
поставками нефти и над нефтеперерабатывающей промышленностью г» 
нефтесбытовой сетью Японии, вызывает недовольство японского нацио
нального капитала, который постоянно требует от своего правительства, 
принятия соответствующих ограничительных мер против иностранных, 
конкурентов. Кроме уже упомянутого закона об иностранных инвести
циях, следует также назвать принятый парламентом Японии в мае- 
1962 г. закон о нефтяной промышленности, который предоставил мини
стерству внешней торговли и промышленности контрольные функции б. 
регулировании объемов производства нефтепродуктов в стране, их сбы
та и импорта. Согласно этому закону, без санкции правительства не мо
гут быть произведены иностранные капиталовложения в предприятия по 
нефтепереработке и сбыту нефтепродуктов. Принятие закона вызвало 
протесты со стороны посольств США и Англии.

Ограничение деятельности иностранных нефтяных монополий в стра
не было предметом неоднократных дискуссий на ежегодных заседаниях 
японо-американского комитета по торговле и экономике. Международ
ные нефтяные монополии для борьбы с национальным японским капита
лом и правительством используют Федерацию нефтеперерабатывающих 
компаний Японии, которая выступает как национальная организация 
промышленников, а по своей сути является проводником политики ино
странцев, так как подавляющее число голосов в ней принадлежит компа
ниям с иностранным капиталом.

В целях создания противовеса влиянию иностранных нефтяных ком
паний в 1965 г. под эгидой МИТИ было создано национальное объеди
нение шести небольших нефтяных компаний страны, получившее назва
ние «Кёдо сэкию». К сентябрю 1968 г. этому объединению уже принад
лежало 3,6 тыс. бензозаправочных станций, что составляло около 10 
их общего количества в стране13.

Известный в Японии как правительственный орган стимулирования 
развития национальных отраслей производства Банк развития предо
ставляет этому объединению, а также другим нефтяным компаниям.
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Ра Пон Всего

Итого. .

Итого. .

• Данные МИТИ.

Из таблицы видно, что нефть поступает в Японию главным образом

щей стоимости японского импорта. В связи с ростом цен на нефть

Таблица
1972 г.* (в млн

в сутки, то есть около 800 тыс. т. Вся эта масса нефтепродуктов дово
дится до конечного потребителя через внутрисбытовую систему, во гла
ве которой стоят 7 крупнейших оптовых компаний. Поступает эта нефть 
из многих районов мира.

Средний Восток
Иран
Саудовская Аравия 
Кувейт 
Центральная зона 
Дубай
Абу Даби ....
Ирак

Индонезия 
Бруней .

В том числе 
для нефтепе
реработки

Доля в’им- 
порте (в.%)

СССР
Страны Африки . . .
Латинская Америка
Австралия 
Всего с учетом прочих

37,5 
16,4 
8,6 
8,7 
0,5 
8,9
0.1
80.7 
13,8 
2,5 
16,3 
0.2 
2.4 
0,3
0,1 
100

87,1
36,9
20,7
20,0
1,0

19,6
0,3

188,6
26,4
4,0

30,4
0,39
4.6
0.6
0,2

225.0

91,5 
39,9 
20,8 
21,2
1,2

21,7 
0,3 

196,8 
33,5
6,1

39,7 
0,4 
5,9 
0,6 
0,2 

243,8

■

Я

в 1972 г. нефти равнялась 3934 млн, ам. долл., что составляло 17% об-
> и

из района Персидского залива. Вторым источником поступления нефти 
для Японии стала Индонезия. Общая стоимость всей импортированной

4
■

Географическое распределение импорта нефти Японии в 
килолитров)

’ л —«А: Ах , ьк .к Ж .2

признанным национальными (таким, как «Идэмицу косан», «Марудзэн 
сэкию», «Кансай сэкию», «Фудзи косан» и другим), займы на льготных 
условиях. Начиная с 1965 г. общая сумма этих займов составила 
100 млрд. иен.

Тем не менее зависимость Японии от иностранного нефтяного капи
тала до сих пор очень значительна, так как поставки нефти в страну на 
80% осуществляются по контрактам с международными нефтяными мо
нополиями или из источников, ими контролируемых. На долю амери
канских компаний приходится более 50% всей закупаемой японцами 
нефти.

Импорт нефти: потребности, 
возможности, трудности

Начиная с 1967 г. Япония устойчиво занимает второе место в капита
листическом мире по потреблению нефти. В 1973 г. потребление нефти 
и нефтепродуктов в стране в среднем составило около 5 млн. баррелей
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14 «Ныо-Иорк тайме», 17.11. 1974.
14 «Майпити симбуи», 21.11. 1973. По данным журнала «Фар истери экономик 

ревью» от 17.XII. 1973 г., японский флот танкеров насчитывал 189 судов общей гр) о- 
подъемностью 21 832 тыс. т. дедвейта.

18 «Кэйданрэн гэппо», 1973, № 1.
17же

• ” «Дзайкай», 1.Х1, 1973, стр. 94—97.

увеличением потребностей высказывается предположение, что в 1974 г 
Япония должна будет израсходовать на закупки нефти и нефтепродук— 
тов 10—15 млрд. долл.14.

До 60% всей потребляемой нефти Япония завозит на своих судах. 
Для транспортировки нефти Япония располагает танкерным флотов 
общим дедвейтом 19 млн. т, из них более половины приходится на круп
ные танкеры дедвейтом от 150 тыс. т и выше. Перевозка одной тоиньг 
нефти из Персидского залива обходится Японии в среднем 1200 иен зг 
тонну. Срок поставки от отгрузки до выгрузки — в среднем 20 дней, ес
ли судно идет через Малаккский пролив 15.

Правительство и деловые круги Японии по мере превращения стра
ны во вторую экономическую державу капиталистического мира все бо- 
лее осознавали необходимость гарантированной обеспеченности свое-, 
промышленности и транспорта стабильными источниками нефти. А это
го можно было достигнуть прежде всего постепенным высвобождение:-, 
от уз международных нефтяных монополий. Крушение колониальное 
системы, укрепление независимости многих стран «третьего мира» — 
поставщиков нефти, а также обострение межимпериалистических проти
воречий создавали для Японии некоторые благоприятные условия.

Официальным провозглашением курса на самостоятельность и неза 
висимость страны в снабжении ее нефтью следует считать решение Со 
вета по энергетике при МИТИ от 21 февраля 1967 г. В нем выдвигг-  
лась задача обеспечения к 1985 г. поставок 30% потребности нефти за - 
счет таких источников, в разработке которых в той или иной форме уча
ствует японский капитал.

Конец 60-х и начало 70-х годов ознаменовались активным обсужде
нием вопросов энергополитики Японии. Инициатива в этом принадлежа
ла деловым кругам: председателю Федерации экономических организа
ций Японии («Кэйданрэн») Уэмуре, президенту торгово-промышленной 
палаты Нагано, руководителю влиятельной организации бизнесмене? 
«Кэйдзай дою-кай» Кикаваде.

На заседание Совета постоянных членов «Кэйданрэн», состоявшееся 
26 декабря 1972 г., был приглашен премьер-министр Танака. Открывая 
заседание, Уэмура сказал: «Величайшей проблемой для японской эко- ■ 
номики... является проблема энергии. Для нашей страны, которая бедна 
сырьевыми ресурсами, необходимо приложить все возможные усилия, 
чтобы добиться гарантий поставок энергосырья» |6. Участниками засе
дания был принят документ относительно основных принципов политики 
в области энергетики, который был адресован правительству, правящей 
и оппозиционным партиям; именно этот документ лег в основу проводи
мой сейчас Японией энергополитики ’7.

По рекомендации «Кэйданрэн» в июле 1973 г. в составе МНТП бы
ло создано новое управление энергоресурсов, а все промышленно-финан
совые группы страны к этому времени создали в своем составе специ
альные компании («сэкию кайхацу кайся»), которые призваны финан
сировать разведку и добычу нефти за границей. Сейчас существует 20 
таких компаний 18'. Количество японских компаний, непосредственно ве-
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«Сапкэй симбун», 1.11. 1973.
По данным японских л американских специалистов, Китай ежегодно добывает 
млн. т нефти. Пекинские руководители в частных беседах с иностранцами ут

верждали, что их добыча нефти в 1973 г. возросла до 50 млн, т, но официальных дан
ных по этому вопросу китайская печать не публикует,

21 «Сюкаи бунсю», XII. 1973.
” 4 млн- килолитров на сумму 56,2 млн. долл, в 1970 г,— «Цусё хакусё», изд. МНТП 

ЗЯ IУ• 1 Г.

дущих поиски и добычу нефти за границей, увеличилось с 22 в 1971 до 
51 в 1973 г. Вступило в силу одобренное парламентом соглашение о 
предоставлении Индонезии займа в 300 млн. долл, на разведку и увели
чение добычи нефти с последующей ее поставкой в Японию. В феврале 
1973 г. состоялось образование новой компании — «Джэпэн сэкию кай- 
хацу», которая стала совладельцем 22,5% акций англо-французской 
компании «Абу-Даби марин эриа», купленных благодаря объединенным 
усилиям японского правительства и деловых кругов у «Бритиш петро
леум» за 780 млн. долл.19.

Указанные события происходили до того, как в октябре 1973 г. раз
разился арабо-израильский вооруженный конфликт и арабы прибегли 
к эмбарго на нефть в качестве политического оружия. Это свидетель
ствует, что для Японии проблема гарантированных поставок нефти бы
ла весьма острой уже давно и обострилась она не столько из-за арабо- 
израильского конфликта, сколько из-за явления, получившего название 
«мировой энергетический кризис». Поэтому по меньшей мере странными 
выглядят сейчас утверждения тех, кто все нефтяные невзгоды Японии 
приписывает действиям арабов.

Затруднения Японии с нефтью пытается использовать пекинское ру
ководство. Хотя добыча нефти в Китае находится на уровне трех лит
ров на одного жителя, а потребление нефти в Японии составляет около 
3 т на человека20, китайские внешнеторговые организации пошли на то, 
чтобы выделить для экспорта в Японию 1 млн. т дацпнекой нефти, по
обещав в будущем увеличить свои поставки до 5 млн. т в год. Японская 
печать отмечает, что этот шаг пекинское руководство предприняло для 
того, чтобы побудить правительство Японии воздержаться от развития 
японо-советских экономических связей, в частности от участия в совме
стной с СССР разработке природных ресурсов Сибири21. Видимо, анти
советизм и вмешательство во взаимоотношения третьих стран являются 
нормой внешней политики, проводимой Пекином.

За определенные политические уступки Пекин предлагает свою нефть 
Таиланду, Сингапуру, Филиппинам, Малайзии, Пакистану и некоторым 
африканским странам. Пекин спешит извлечь максимальную выгоду 
для своей внешней политики из той ситуации, которая сложилась в ми
ре с нефтью, не заботясь о том, что это отрицательно сказывается на 
его собственной экономике.

Не возлагая особо больших надежд па Китай. Япония усиленно ищет 
новых возможностей в районе Юго-Восточной Азии. Крупным центром 
по переработке и перевалке нефти и нефтепродуктов является Синга
пур. Он уже стоит на первом месте в японском импорте мазута22. Мож
но ожидать увеличения добычи и мощностей по переработке нефти в 
крупнейшем нефтедобывающем государстве этого района — Индонезии. 
Японцев индонезийская нефть привлекает не только потому, что это 
ближайшие от них богатые нефтью территории, но и потому, что индо
незийская нефть малосернистая. Она используется для подмешивания к
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с тем, чтобы уменьшить загрязнен. 

23 Японцы практикуют получение концессий, создание смешанных компаний с мест
ным капиталом и капиталом третьих стран, предоставление капитала в форме техниче
ской помощи, долгосрочных кредитов на закупку оборудования и т. п. Подробно п? 
этому вопросу см. статью П. Долгорукова «Новые тенденции в экспорте кап'!Тал?, 
Японии» в приложении к Бюллетеню иностранной коммерческой информации, 1972, Лт а.

средневосточной сернистой нефти 
окружающей среды в Японии.

Японская печать внимательно следит за сообщениями о возможн 
стях добычи нефти в прибрежном шельфе Корейского пролива, в Тс. 
кинском и Бохайском заливах, у берегов Таиланда. Однако надо нме* 
в виду, что техника морского бурения только еще начинает создавать: 
и себестоимость нефти, добытой со дна моря, значительно выше той, > 
торая добыта на суше. ё=

Тем не менее Япония стремится «застолбить» для себя нефтяные уч: 
стки во всех названных районах. Ее фирмы ведут переговоры о возмс:- . 
ности участия в разведке нефти на шельфе с ДРВ, Таиландом, КНР .. 
Южной Кореей. Однако взаимные претензии на острова Сэнкаку со ст 
роны Японии, Китая и Южной Кореи, а также вооруженное столкноз-.; 
ние между южновьетнамскими войсками и войсками КНР на Парасе.?: 
ских островах свидетельствуют о том, что разработку нефтяного шел:' 
фа Юго-Восточной Азии могут серьезно осложнить подобные террит. 
риальные споры.

Япония не ограничивается приобретением стабильных источнике 
нефти только в районах Юго-Восточной Азии. Согласно распростране- 
ной сейчас в стране теории диверсификации рынков закупки сырь-; 
нефть следует приобретать везде, где это только возможно. При эк* 
обязательным условием является участие в добыче нефти японскс: 
капитала23.

И все же сейчас основным районом приложения усилий японског 
нефтяного капитала является Средний и Ближний Восток: сюда напраз 
ляется более 50% всех японских ассигнований на разведку нефти и 80 
ассигнований на обустройство районов добычи нефти за рубежом. Рс.*.. 
технического консультанта японских компаний по вопросам разведки 
добычи нефти выполняет государственная «Джэпэн петролеум дивелс". 
мент корпорейшн» (ДПДК), которая имеет также свою компанию г 
разработке нефти за границей — «Джапекс»; 65% ее акций принадле - 
жит ДПДК. Финансирование нефтеразработок за счет государства й" 
льготных условиях осуществляется через Фонд внешнеэкономического 
сотрудничества.

Большую активность проявляет здесь и непосредственно правитель ’ 
ство. Вице-премьер Японии Т. Мики в конце 1973 г. посетил арабских 
страны, где пообещал экономическую и техническую помощь странам 
этого района в обмен на получение здесь нефти. Вслед за этим минист: 
Я. Накасонэ в начале 1974 г. вел переговоры об участии Японии в раз
работке нефтяных месторождений, посетив страны Ближнего и Средне
го Востока.

Следует отметить, что во время возникновения вооруженного кон
фликта на Арабском Востоке в октябре 1973 г. японское правительстве 
пыталось было занять позицию политического нейтралитета в отноше
нии воюющих сторон, что справедливо было расценено арабами как 
молчаливая поддержка агрессора. Арабские страны потребовали от 
Японии изменить ее позицию, угрожая в противном случае не только 
введением эмбарго на нефть, но и разрывом дипломатических отно
шений.
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Япония оказалась перед дилеммой: либо остаться верной союзу с 
США и выступить против арабов, что означало сохранение, а возможно, 
и усиление зависимости страны от американского нефтяного капитала, 
либо, вызывая недовольство американского правительства, стать на сто
рону арабов. В этом случае для японцев открывались новые возможно
сти диверсификации рынков закупки нефти и высвобождения от тесных 
уз международного нефтяного капитала. Японцы перефразировали сло
ва арабов, сказанные во время введения ими нефтяного эмбарго в 
1967 г. Они заявили американцам, что японская промышленность не 
может не пить нефть, и провозгласили свою «новую ближневосточную 
политику», целью которой является активное проникновение японского 
капитала на Арабский Восток.

ГХ-ЛЬмГ; ж......... <4 . В. .Л.-.ВЛ■ 'МЛ

«Новая ближневосточная политика» Японии была встречена араб
скими странами как проявление определенной самостоятельности япон
ской внешней политики, однако они не могли не обратить внимания на 
те методы действий, какими пользуется японский капитал за границей. 
Общеизвестно, что эти методы вызывают резкие протесты в странах 
Юго-Восточной Азии, что особенно проявилось во время январского ви
зита 1974 г. премьер-министра Танаки в этот район (бурные демон
страции протеста в Таиланде, Индонезии). Не могли не заметить арабы 
и того, что визит /Мики в Вашингтон имел целью согласование японо
американской политики на Ближнем Востоке.

Однако, как и следовало ожидать, основной удар по Японии в ходе 
«мирового энергетического кризиса» был нанесен международными 
нефтяными монополиями. Воспользовавшись введением арабами частич
ного эмбарго на нефть, эти монополии не только преднамеренно взвин
тили цены на нефть и нефтепродукты, но и дезорганизовали путем спе
куляций и недопоставки нефти внутренний рынок страны. Впрочем, Япо
ния не была в этом исключением. Многие страны Западной Европы да 
и в какой-то степени население США оказались жертвами спекуляций 
международного нефтяного капитала. В свою очередь и японские моно
полии стремятся «ловить рыбу в мутной воде», спекулируя на нехватке 
нефти.

«Международный энергетический кризис» захватил только капитали
стический мир, доказав, что этот кризис собственно и не является меж
дународным. Он лишь одно из проявлений недугов капиталистической 
системы хозяйства, результат неравномерности развития входящих в 
нее стран и растущих межимпериалистических противоречий. Идет 
схватка за самое дешевое (до последнего времени!) энергосырье в ми
ре— арабскую нефть — между Японией, Западной Европой и США.

В интервью газете «Майннти спмбун» видный представитель деловых 
кругов Японии Имадзато, которому нельзя отказать в понимании поли
тических аспектов нефтяной проблемы, говорил: «В прошлом (1972) го
ду потребление нефти в Японии составило 230 млн. килолитров. США 
потребили 750 млн. килолитров. Из них импортное количество состави
ло 230 млн. килолитров. Иначе говоря, США импортируют столько же 
нефти, сколько Япония потребляет. В дальнейшем импорт нефти Амери
ки будет все более и более увеличиваться. В 1980 г. 50—58% своих по
требностей в нефти США будут покрывать за счет импорта. Америка 
обгонит по этому показателю Японию и станет крупнейшим в мире
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стрению социальных конфликтов: народные массы решительно борются 
против понижения жизненного уровня и стремления монополий не толь
ко переложить все трудности на плечи трудящихся, но даже извлечь из 
кризисной ситуации новые, спекулятивные сверхприбыли.

отменить нефтяное эмбарго в отношении Японии, положение в японской 
экономике отнюдь не нормализовано. Кризисные явления продолжают 
лихорадить страну. Свирепствует невиданная инфляция, резко растут 
оптовые и потребительские пены, в беспрецедентных масштабах идет > 
банкротство мелких и средних предприятий. Все это приводит к обо- 
( ’ “ “ * - ----------------------------------------------------------------------------------— —  -----------------------------

против понижения жизненного уровня и стремления монополий не толь

импортером нефти. Уже только поэтому можно ожидать обострен.-: 
конкуренции между Японией и США по импорту нефти»21.

Планы Соединенных Штатов Америки закупить на Ближнем 6.^= 
стоке такое количество нефти, которое ныне ежегодно потребляет . 
японская экономика, явились определенной неожиданностью для Запад, 
нои Европы и Японии; фактически они создали кризисную ситуацк:- 
поскольку и Япония и Западная Европа считают Ближний Восток <с&' . 
им» главным источником поступления нефти, с этим районом они со
зывают свои планы дальнейшего экономического развития. В этс:. 
заключается смысл высказывания Имадзато.

Оценивая в этой ситуации действия США, заведующий одним из о* 
делов МИД Японии Оя писал в своей статье «Положение с нефтью ; 
мире и путь, по которому должна пойти Япония»: «Правительство США 
приходит к мысли, что оно само должно взяться за дело. Целью амер? 
канского правительства является формирование новых порядков в ми;: 
вокруг нефти, причем в таких формах, которые бы соответствовали из
ложению Соединенных Штатов, не только как крупнейшего мировом 
потребителя, но и импортера нефти. США претендуют на роль лидер: 
стран — потребителей нефти с тем, чтобы в соответствии со складываю
щимся положением осуществлять контакты с нефтедобывающими стра
нами»25. По мнению Оя, в такое время нельзя сидеть сложа руки!

Именно поэтому правительство Японии и японские деловые круп 
изыскивают срочные меры, чтобы как-то выйти из создавшегося трудно
го положения с наименьшими потерями.

Между тем потери грозят быть ощутительными. Как указывает осве
домленный журнал «Фар истери экономик ревью», уже в самое ближай
шее время вследствие нехватки нефтепродуктов общее сокращение объе
ма продукции в Японии может оказаться весьма существенным.

Так, если исходить из наиболее оптимистичных прогнозов и допу
стить, что потребление нефти в стране до сентября 1974 г. сократится 
всего на 10%, в этом случае, по подсчетам Бюро экономического плани
рования Японии, производство бумажной массы уменьшится на 7,7%, 
стали — на 7,7, легковых машин — на 5,4% и т.п. Тяжелый урон поне
сут строительная и машиностроительная отрасли промышленности, з 
также энергетика. В связи с этим экспорт не только не вырастет, но со- ; 
кратится, возможно, на 5% 26.

Следует далее иметь в виду и такое немаловажное обстоятельство, 
что резкое повышение цен на нефтепродукты неизбежно приведет к 
соответствующему вздорожанию японских товаров и это немедленно 
отразится на жизненном уровне населения.

Итак, несмотря на то что арабские страны в принципе согласились

« с.ибу»., 20 „ 21.11. Ю73. Имадэато ПрМ»«»т округ—. «о —точные цифры.
25 «Сэкай кэйдзай хёрон», 1973, № 3. 
28 “Гаг Еа51егп Есопопйс КеАЙе'А/", 17.ХН.
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Сайгон игнорирует интересы 
и волю народа

П рошло более года после подписания Парижского соглашения 
о восстановлении мира во Вьетнаме, которое заложило основу для по
литического урегулирования южновьетнамской проблемы. Соглашение, 
как известно, предусматривает предоставление южновьетнамскому насе
лению права на самоопределение. Это означает, что народ Южного 
Вьетнама должен сам определить свое политическое будущее без иност
ранного вмешательства, то есть без навязывания ему какой-либо опре
деленной политической тенденции и неугодных ему политических и госу
дарственных деятелей.

В соглашении особо подчеркивается, что две южновьетнамские сто
роны — Временное революционное правительство и сайгонская админи
страция должны добиться национального примирения и согласия, покон
чить с ненавистью и враждой и обеспечить народу основные демократи
ческие свободы—свободу личности, свободу слова и печати, свободу 
собраний и организаций, свободу вероисповедания и политической дея
тельности.

Имелось в виду, что после прекращения огня две южновьетнамские 
стороны проведут консультации и создадут национальный совет нацио
нального примирения и согласия, состоящий из трех равных частей — 
представителей ВРП РЮВ, Сайгона и сторонников нейтралистской оппо
зиции, которую принято называть «третьей силой». В основу деятельно
сти совета Парижским соглашением заложен принцип единогласия. На
циональный совет национального примирения и согласия после его созда
ния призван организовать свободные и демократические выборы под 
международным наблюдением и организовать новые институты власти, 
а также решить вопрос о южновьетнамскнх вооруженных силах в духе 
примирения и равенства.

В соответствии с подписанными в Париже документами на опреде
ленном этапе должно произойти объединение Севера и Юга Вьетнама 
в единое государство. В ходе парижских переговоров стороны пришли 
к согласию, что достижение этой общенациональной цели будет происхо
дить постепенно, путем мирной эволюции, на основе консультаций и со
глашений между двумя частями разделенной страны.

За время, прошедшее после подписания Парижского соглашения, не
которые его важные положения были выполнены. США прекратили свою 
непосредственную вооруженную агрессию против вьетнамского народа 
и вывели свои экспедиционные войска из Южного Вьетнама. Они сняли 
морскую блокаду ДРВ и произвели разминирование северовьетнамских 
портов. Это был крупный успех вьетнамских патриотов, поскольку' им
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удалось положить конец оккупации своей родины иностранными агрес- \ 
сорами.

Однако после подписания соглашения о прекращении

И. И. Ивкоз

Сель-Сен-Клу, не дали пока никаких результатов. Эмиссары Сайгона 
открыто саботируют эти переговоры, выдвигая заведомо неприемлемые 
предложения, идущие вразрез с основными положениями Парижского 
соглашения. Сайгон продолжает чинить препятствия работе совместной 
двусторонней военной комиссии и игнорирует деятельность международ
ной комиссии по контролю и наблюдению за выполнением Парижского 
соглашения. В тюрьмах Сайгона продолжают томиться десятки тысяч 
политзаключенных, которые содержатся в нечеловеческих условиях. • 
В районах, контролируемых сайгонской администрацией, проводится по
литика массового и варварского уничтожения прогрессивно мыслящих 
людей, ведется систематическое истребление патриотически настроенной 
части населения.

Кто же должен нести ответственность за столь откровенный саботаж 
Парижского соглашения, за то, что основные проблемы Южного Вьетна
ма до сих пор не нашли своего положительного решения? Ответ на этот 
вопрос дает сама южновьетнамская действительность. Основной де
структивной силой, тормозящей политическое урегулирование в Южном 
Вьетнаме, является клика сайгонских милитаристов, во главе которой 
стоит так называемый президент Южного Вьетнама генерал Нгуен Ван 
Тхиеу. Правители Сайгона, живущие за счет войны, боятся восстановле
ния мира и спокойствия в Южном Вьетнаме. Не имея политической опо
ры среди населения, сайгонские временщики знают, что прекращение 
военных действий неизбежно приведет к краху их надежд на ликвида
цию освобожденной зоны, к развалу всего режима.

Поставив перед собой задачу ликвидировать освобожденные районы,

Однако после подписания соглашения о прекращении войны и вое- : 
становлении мира во Вьетнаме обстановка на юге страны продолжает ’ 
оставаться напряженной, а временами принимает открыто конфликтный * 
характер. Правители Сайгона нагло игнорируют волю вьетнамского на- ; 
рода и мировой общественности, нашедшую выражение в Парижском 
соглашении, и ведут дело к срыву этого соглашения. Тревожные сообще- Г 
ния, поступающие из Вьетнама, свидетельствуют о том, что на юге не .- 
утихают военные действия и гибнут десятки тысяч людей. По данным : 
американского агентства Юнайтед Пресс Интернэшнл, общее число уби
тых за последние 13 месяцев после подписания соглашения составляет • 
125 тыс. человек.

Нет никакого сдвига и в решении внутриполитических проблем Юж
ного Вьетнама. Двусторонние консультации, которые ведутся во дворне

сайгонская военщина взяла курс на дальнейшее обострение обстановки 
на Юге Вьетнама. Глава военной хунты генерал Тхиеу заявил, что 
«в Южном Вьетнаме не будет никаких выборов и никакого коалицион
ного правительства» и что «война будет продолжаться». Он призвал . 
свое воинство «сражаться в зонах, находящихся под контролем Нацио
нального фронта освобождения», и развернул против освобожденной 
зоны крупные наземные и воздушные операции с использованием всех 
видов современного оружия.

Только с И по 20 января 1974 г. сайгонские войска совершили 4109 
нарушений условий прекращения огня, в том числе 432 операции по за-
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женными силами освобождения Южного Вьетнама отдало приказ регу
лярной армии, милиции, партизанским отрядам и силам 
давать решительный отпор сайгоиским налетчикам, 
защищать освобожденную зону, жизнь и имущество 
стаивать революционные завоевания народа.

Как показывают события, бандитские налеты на освобожденные 
районы не дают сайгоиским властям военного и политического выигры
ша. Эти атаки отбиваются народными силами освобождения с большими 
потерями для захватчиков. Со дня подписания Парижского соглашения 
армия генерала Тхиеу потеряла до 20% личного состава. Как сообщает 
министерство обороны ДРВ, Сайгон потерял за этот период 160 тыс. 
солдат и офицеров.

Стремясь восполнить потерн, сайгонские генералы проводят тоталь
ную мобилизацию, загоняя в армию и вспомогательные войска всех 
мужчин, способных носить оружие. В настоящее время Сайгон поставил

.хвату территорий освобожденных районов, 3326 карательных операций 
по «умиротворению» населения, произвели 135 артиллерийских обстре
лов и 216 воздушных бомбардировок и разведывательных полетов. 
Общее же число нарушений условий прекращения огня, совершенных за 
год (с 28 января 1973 по 28 января 1974 г.), достигло почти 320 тыс.

По сообщению представителей МИД ВРП РЮВ, за первые пять дней 
апреля 1974 г. сайгопская сторона более 3000 раз нарушила условия 
прекращения огня с целью захвата освобожденных территорий и про
ведения операций по «умиротворению» в зоне контроля сайгонской 
администрации.

Сообщается, что в начале февраля 1974 г. сайгонские власти бросили 
18-ю и 25-ю дивизии на проведение операций по «умиротворению» и за
хвату освобожденных территорий северо-западнее Сайгона. Кроме того, 
38 батальонов пехоты и 13 танковых дивизионов были использованы для 
развязывания вооруженных столкновений на Центральном плато. Кор
респондент агентства ЮПИ в Сайгоне сообщал, что особенно тяжелые 
бои велись в районе Фукуонг, в 50 милях к северу от Сайгона. В этих 
боях, продолжавшихся в течение двух недель, ежедневно погибало до 
200 человек. В ходе этой операции сайгонские войска сожгли 95 домов 
и здания двух школ, убили много местных жителей и увезли с собой 
награбленное имущество.

Сайгопская авиация все чаще подвергает бомбардировкам освобож
денные районы, прибегает к распылению химических веществ, в резуль
тате чего гибнут мирные жители, наносится большой ущерб посевам, 
лесным угодьям и имуществу населения.

Заместитель министра национальной обороны ДРВ генерал Нгуен 
Дон, выступая на сессии Национального собрания, заявил, что в течение 
прошлого года сайгопская администрация неоднократно использовала 
до 70 дивизий для ударов по районам, находящимся под контролем Вре
менного революционного правительства Республики Южный Вьетнам.

Не считаясь с Парижским соглашением, сайгонская администрация 
чинит всяческие препятствия работе Международной комиссии по конт
ролю и наблюдению и даже подвергает опасности жизнь ее персонала. 
Мировая общественность была возмущена воздушным нападением сай- 
гонских самолетов, совершенным И января 1974 г. на отделение МККН 
в населенном пункте Дюк Ко и на один из лагерей по обмену военно
пленными. В результате налетов несколько сотрудников комиссии полу
чили серьезные ранения, а многие военнопленные были убиты.

В связи с тем, что операции сайговских войск против освобожденной 
зоны приняли столь широкий характер, командование Народными воору-
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подписания Парижского соглашения незаконно перебросили 
Вьетнам 720 тыс. т вооружений, 500 самолетов, 900 танков и броневиков. 
200 единиц плавучих средств, 600 тяжелых артиллерийских орудий.

В 1973/74 финансовом году США предоставили сайгонскому режиму
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под ружье более одного миллиона солдат и офицеров. Кроме того, в рас- ь 
поражении диктатора Тхиеу находятся 200 тыс. полицейских. И это для 
страны, точнее для зоны, население которой едва превышает 10 млн. Г 
человек.

По признанию иностранных военных экспертов, сайгонская армия не 
являет собой столь надежную силу, которая была бы в состоянии осуще- _ 
ствить амбициозные планы диктатора Тхиеу — утвердить власть своею 
режима на всей территории Южного Вьетнама. В сайгонских войсках 
все более широкое распространение получают антивоенные настроения, 
все чаще солдаты переходят на сторону Республики Южный Вьетнам 1 
или дезертируют из армии. Общее количество дезертиров превысила | 
100 тыс. человек.

Анализируя обстановку в зоне Сайгона, газета «Ныо-Иорк тайме» 1 
приводит высказывание одного дипломата, который считает, что «самым ! 
уязвимым местом Сайгона является моральное состояние его 1,1 млн. 1 
человек, находящихся под ружьем. Плохо оплачиваемые, уставшие ог ;• 
бесконечной войны, многие солдаты обнаруживают признаки неднецип-; 
линированности и грубого поведения в отношении населения, которое • 
они призваны защищать» *.

Конечно, сайгонская военная машина не могла бы вести столь широ
кие боевые действия, если бы за ее спиной не стоял Пентагон, который ; 
взял на себя неблаговидную роль поставщика боевой техники и различ-; 
ного военного имущества марионеточной армии генерала Тхиеу. Много
численные сообщения, поступающие со всех концов мира, в том числе ? 
и из Соединенных Штатов, свидетельствуют о том, что США увелича-. 
вают свою помощь хунте Нгуен Ван Тхиеу, незаконно перебрасываю;« 
в Южный Вьетнам сотни тысяч тонн оружия, боеприпасов и военных • 
средств, оставили и продолжают направлять в Сайгон многие тысячи 
военнослужащих под видом гражданских лиц, создали военные команде-| 
вания, чтобы руководить всеми видами вооруженных сил администрация \ 
генерала Тхиеу.

По данным военного представителя ВРП РЮВ в двусторонней воен-1 
ной комиссии полковника Во Донг Зианга, Соединенные Штаты после ■ 

в Южный •
•
I 

помощь на сумму один миллиард долларов. Как сообщает газета «Пью- ■ 
Йорк тайме», администрация США собирается потребовать у конгресса 
более миллиарда долларов в качестве дополнительной военной помощи * 
Сайгону на 1974 г. В зоне, контролируемой сайгонскими властями, на- ; 
ходится свыше 20 тыс. американских военнослужащих, которые факта-1 
чески руководят военными операциями сайгонских войск от батальона- 
и выше.

Американская газета «Крисчен сайеис монитор» поместила статью ■ 
Даниэля Сазерленда под названием «Миссия США в Сайгоне окружена | 
завесой секретности», в которой признается, что «американское присут-, 
ствие в Южном Вьетнаме остается довольно значительным», и добавля- : 
ется, что «никакого серьезного сокращения» официальной миссии США 
в этой стране «не предвидится». Газета указывает, что лишь немногие |

I
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из американских сотрудников носят военную форму, основная масса 
числится гражданскими служащими министерства обороны, хотя многие 
из них «явно бывшие военные» 2.

Больше всего американских «технических специалистов» содержат 
в Южном Вьетнаме компании «Лир Зиглер», «Пейдж комьюникешнс 
энджиниирс», «Дайналэктрон корпорейшн», «Пасифик аркитекс энд 
энджиниирс». «Гражданские специалисты» этих компаний, по признанию 
газеты, «заняты обучением южновьетнамских военно-воздушных сил ра
боте по обслуживанию военной техники, обучают тысячи южновьетнам
ских военнослужащих, чтобы Сайгон мог сам обслуживать объекты бо
лее чем на 50 бывших американских базах, руководят использованием 
дорожно-строительной техники, дают «советы» и помогают в деле инже
нерного искусства и управления» 3.

Еще более разительные сведения 
«Африкази». По его данным, 3500 американцев 
министерству обороны, более 9000 — сайгонским

сообщает французский журнал 
приданы сайгонскому 

пехотным частям, 
16000 —частям ВВС, 1500—полиции, 800 — пресловутым частям «уми
ротворения».

Итальянский журнал «Темпо» также утверждает, что «официально 
американцы ушли, но на самом деле тысячи американцев ограничились 
тем, что сменили военный мундир на штатский костюм».

Если ко всему этому добавить, что американские самолеты-разведчи- 
!ки около 40 раз нарушали воздушное пространство ДРВ, а из Вашинг
тона постоянно раздаются угрозы возобновить воздушные бомбардиров
ки, то станет совершенно ясно, кто должен нести ответственность за 
■ нынешнее тревожное положение, создавшееся на Юге Вьетнама.

В заявлении правительства Демократической Республики Вьетнам 
то случаю первой годовщины подписания Парижского соглашения ука
зывается, что «главной причиной нынешнего тяжелого положения в Юж- 
«ном Вьетнаме является отказ Соединенных Штатов полностью прекра
тить свое военное вмешательство во внутренние дела Южного Вьетнама 
Евопреки своему обязательству и стремление Соединенных Штатов укре
плять сайгонскую администрацию в качестве орудия продолжения войны 
ев попытке постепенно зачеркнуть факт существования двух администра
ции'!, двух армий, двух зон контроля и трех политических сил в Южном 
^Вьетнаме. Утверждения, что Соединенные Штаты прекратили вмеша
тельство и что нынешний вооруженный конфликт представляет собой 
жншь «гражданскую войну», никого не могут ввести в заблуждение».

Однако, несмотря на огромную помощь, оказываемую Пентагоном 
ссайгонским войскам, по мнению многих военных специалистов зарубеж
ных стран, армия генерала Тхиеу оказалась значительно ослабленной 
то сравнению с тем .периодом, когда она опиралась на американский 
экспедиционный корпус и на военно-воздушную и военно-морскую под- 
жержку США. Сангонские войска, несмотря на массированную под- 
жержку с воздуха, быстро обращались в бегство во время их операций 
то захвату территорий в Кыатвьете, Тюнге, Тхандыке, Фыоквиле, Бать- 
ше, Быдонге, Дакшанге и других местах. Революционным силам, высту- 
тпающим за мир и независимость на Юге, удалось в целом удержать 
оосвобождепную зону в Южном Вьетнаме такой, какой она была до 
228 января 1973 года.

2 "СЬпзНап 8с!спсе МопНог", 29.1. 1974.
3 Там же.

_____ .-..-•Л *
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подавление 
затянуть как

гоном Парижского соглашения, положить 
клики Тхиеу военно-промышленным комплексом 
справедливый и демократический мир на всем 
острове.

4 “Ыси- Уогк Тотез", 2.11. 1974.

Провал попыток генерала Тхиеу ликвидировать или хотя бы сократить - 
размеры освобожденных районов, контролируемых ВРП РЮВ, ведет • 
к усилению противоречий внутри правящей сайгонской верхушки, подры- ■■ 
вает экономику и стабильность режима, вдохновляет патриотические ; 
элементы на развертывание борьбы за политическое урегулирование ’ 
южновьетнамской проблемы в соответствии с требованиями Парижского : 
соглашения. Однако сайгонская военщина, ослепленная .ненавистью ‘ 
к народу, стремящемуся к установлению прочного мира и достижению 
национального согласия, встала на путь массовых репрессий против 
патриотических сил, выступающих за строгое осуществление Парижско
го соглашения.

Сайгонская администрация превратила свою зону в сплошной кон
центрационный лагерь. Она держит в заключении 200 тыс. политических 
заключенных, подлежащих освобождению. При этом в сайгонских за
стенках, в «тигровых клетках» и в лагерях различного назначения вме
сте с открытыми противниками военно-полицейского режима томятся 
тысячи представителей либерально настроенных кругов, единственная 
вина которых состоит в том, что они хотят мира для доведенного до от
чаяния народа. Реакционеры делают ставку на террор и подавление 
демократических свобод в Южном Вьетнаме с расчетом ---- - _
можно дольше формирование новых органов власти на широкой основе. ,

В зоне, контролируемой Сайгоном, проводятся непрерывные кампа
нии по «чистке» и «умиротворению», в результате которых около мил
лиона жителей загнано в концлагеря и живет за колючей проволокой. 
Изданный генералом Тхиеу декрет 020 позволяет без суда и следствия 
поместить в концлагерь любого патриота, заподозренного в нелояльно
сти к режиму. Тайная полиция и жандармерия прибегают к самым звер
ским формам пыток и физического уничтожения политзаключенных.

Подводя итоги событий со времени подписания Парижского согла
шения, газета «Нью-Йорк тайме» указывала, что «существует обш&- 
мнение, что по истечении года «мира» коммунисты, вероятно, так 
сильны, как п перед наступлением 1972 года»4.

Касаясь перспектив выполнения Парижского соглашения, член По
литбюро ЦК ПТВ т. Ле Дык Тхо заявил, что Соединенные Штаты й 
сайгонская администрация стоят перед выбором: либо строго выполнять 
соглашение и совместное коммюнике, и только тогда будут достигнуты 
мир и национальное согласие в Южном Вьетнаме, .нормализованы отно- 
шения между Содиненными Штатами и ДРВ, либо продолжать пару- 
шение соглашения, то есть продолжать войну. В этом случае они зайдут == 
в тупик и непременно потерпят полное поражение. Какой бы путь Г 
ни выбрали США, подчеркнул Ле Дык Тхо, мы готовы к тому и к г- 
другому.

Мировая демократическая общественность, обеспокоенная опасным 1 
развитием событий на Юге Вьетнама, требует прекратить саботаж Сай- К 
гоном Парижского соглашения, положить конец подстрекательству :

США, восстановить • 
Индокитайском полу- ;

I
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6 «Тсмуаиьяж крстьсн», 19ЛЧ. 1973.

Как свидетельствуют сайгонские газеты, в сентябре и октябре 1973 г. 
в реках Южного Вьетнама местные жители видели десятки трупов с от
рубленными головами и конечностями. Сайгонцы практикуют также 
сбрасывание с вертолетов в море политических заключенных, цинично 
называя эти бесчеловечные формы расправы с инакомыслящими «осво
бождением». После подписания Парижского соглашения свыше 20 тыс. 
политзаключенных было «освобождено» по-сайгонски, то есть физически 
уничтожено.

Официальные власти Сайгона пытаются отрицать наличие в Южном 
Вьетнаме политических заключенных, то есть людей, брошенных в тюрь
мы лишь за их оппозицию политике генерала Тхиеу. Однако лица, кото
рым удалось вырваться из ада сайгонских мест заключения, поведали 
миру страшную картину пыток и издевательств, которым подвергаются 
политзаключенные в тюремных застенках.

Вот некоторые факты, взятые из помещенного во французском жур
нале «Темуаньяж кретьен» рассказа видного священника Тхить Вьен 
Хао, который принимал участие в движении буддийской оппозиции. 
«Сотня полицейских и солдат, — говорит он, — ворвались в мою пагоду 
и перерыли ее сверху донизу. Меня привезли в тюрьму, поместили в сек
ретную камеру, где двое полицейских избивали меня до крови в течение 
24 часов. Потом меня потащили в штаб сайгонской национальной поли
ции, где я вытерпел все виды самых бесчеловечных пыток (пытки элек
тротоком, питье мыльной воды и воды с перцем и т. п.). Затем меня вме
сте с 40 другими заключенными на самолете, пилотируемом американ
цами, перевезли в военную тюрьму Фукуок. Уже на аэродроме нас про
вели сквозь строй полицейских, которые избивали нас палками и 
дубинками. В Фукуоке пытки были ежедневными. У меня до сих пор 
остались следы от них. Я был свидетелем того, как пытали других. Я ви
дел «тигровые клетки» и знаю многих заключенных, которые были каз
нены. Однажды охранники открыли огонь по толпе заключенных, а не
которых они жгли горячими углями. Мы отказывались приветствовать 
сайгонский флаг, и каждый раз это стоило нам пыток».

Не менее драматичны и свидетельства г-жи Ле Тхн До. «Я была 
арестована, — рассказывает она, — вместе с тремя женщинами и 12-лет
ней девочкой. Меня заперли в зале пыток, где надо мной глумилось два 
десятка полицейских, вооруженных длинными дубинками. Они мне заго
няли гвозди под ногти, чтобы заставить говорить. Меня допрашивали 
также американцы, которые сделали мне несколько уколов. После 45 
дней заключения и пыток в отделе допросов меня без всякого суда от
правили в тюрьму в Нячанге, где я провела три года с уголовными пре
ступниками. Нас было 160 человек в небольшой камере. Затем меня пе
ревели в тюрьму для женщин, где у нас не было ни медикаментов, ни ме
дицинского обслуживания. Когда заключенные стали протестовать, 
охранники убили трех женщин, а нас пытали. Многие заболели туберку
лезом или стали психически больными. Две заключенные умерли в тюрь
ме. Время от времени охранники приходили ночью, чтобы увести одну 
или несколько заключенных в неизвестном направлении. Их увозили, 
чтобы убить.

Среди заключенных было много детей. В Тхудуке мы их насчитали 
300. Ле Тунгу, маленькому мальчику, было четыре года, когда его аре
стовали. Он провел три года в тюрьме и был освобожден вместе с нами. 
Сейчас он находится на излечении в больнице в освобожденной зоне. 
Он страдает умственной отсталостью, являющейся следствием побоев» 8.
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на Юге Вьет
нама, сайгонские власти отменили существовавший ранее порядок вы
боров, запретили легальную деятельность оппозиционно настроенных 
политических партий и организаций. Все органы печати поставлены под 
строгий контроль. В ходе осуществляемой ныне административной ре-

6 «Правда», 17,111. 1973.
7 «Известия», 9.111. 1974.

«Все сообщения, которые доходят до нас из лагерей и тюрем Южно
го Вьетнама, — говорит генеральный секретарь Международного обще
ства Красного Креста Ж. Лопретер, — вызывают сильное беспокойство. 
Они подтверждают, что план истребления политических узников не 
только разработан, но и уже осуществляется» 6.

Недавно группа американских общественных деятелей совершила 
поездку в Сайгон. Вот что они пишут в своем письме, направленном го
сударственному секретарю США: «Мы воочию убедились в том, что Юж
ный Вьетнам остается полицейским государством, в котором многие по
литические заключенные брошены в тюрьмы без суда, содержатся там 
в невыносимых условиях и подвергаются пыткам» 7.

Задерживая передачу Временному революционному правительству 
РЮВ арестованных гражданских лиц и осуществляя тайную ликвида
цию 200 тыс. политических заключенных — противников режима Тхиеу, 
сайгонские правители надеются таким способом ослабить позиции демо
кратических сил в Южном Вьетнаме, ликвидировать легальную оппози
цию и не допустить создания коалиционных органов власти на трехсто
ронней основе.

Однако никакой террор не может заглушить неодолимого стремления 
южновьетнамских патриотов, в том числе представителей «третьей си
лы», к построению свободного и демократического государства на Юге 
Вьетнама на принципах, заложенных в Парижском соглашении. Вместе 
с прогрессивными силами легальная оппозиция активизирует свои дей
ствия. Сейчас в Южном Вьетнаме и за его пределами существует около 
40 организаций, относящих себя к «третьей силе». Это — Союз нацио
нальных, демократических и миролюбивых сил, Народный фронт борьбы 
за мир, Комитет борьбы за права народа, Движение женщин за жизнен
ные права, многочисленная зарубежная эмиграция, патриотически на
строенная часть духовенства, значительное количество бывших военно
служащих, изгнанных из армии по причине политической неблагона
дежности, и т. п.

Массовые репрессии, развернутые против представителей нейтралист
ской оппозиции, не дают ей пока проявить себя в качестве организован
ной политической силы, но это временное явление. Патриотически на
строенные организации нейтралистского направления, выступающие за 
мирное демократическое развитие страны, призваны сыграть и непре
менно сыграют важную роль в политическом урегулировании в Южном 
Вьетнаме.

Весьма показательным в этом отношении является создание 20 января 
1974 г. в Сайгоне Союза борьбы за свободу, демократию и мир. Объявив 
о создании Союза, 55 членов сайгонского парламента опубликовали 
заявление, в котором- осуждается сайгонский парламент за принятие 
поправок к «конституции» 1967 г., которые, по их мнению, являются 
«антиконституционными и антидемократическими». Оппозиционные пар
ламентарии разоблачили мошенничество режима Тхиеу, допущенное при 
подсчете голосов, и заявили о своей решимости бороться за развитие 
страны по пути мира, свободы и демократии.

Чтобы не допустить развития оздоровления обстановки
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должать лов рыбы, так как у их владельцев нет достаточно денег 
купку топлива и на уплату налогов. 30% рыбаков бросили свое 
совсем. Многие компании и предприятия сократили операции на

8 "СиагсИап", З.Ш. 1974.

формы проводится милитаризация всего государственного аппарата, пе
ретряхивается весь личный состав, находящийся на государственной 
службе. Многие неугодные Тхиеу деятели, включая министров, освобож
даются от занимаемых должностей и заменяются представителями воен
ной клики.

Теперь власть не только в центре, но и на местах сосредоточена в ру
ках военщины. Страна разделена на четыре района. Во главе каждого 
стоит генерал, олицетворяющий высшую гражданскую и военную власть. 
Районы разделены на 47 провинций, а провинции на несколько уездов: 
во главе одних стоят полковники, во главе других — капитаны, дейст
вующие как полные хозяева в своих вотчинах. Даже на должностях де
ревенских старост сидят ставленники Тхиеу в военных погонах.

И все же есть достаточно оснований утверждать, что позиции режи
ма Тхиеу не столь прочны, как это пытается изобразить сайгонская про
паганда. После заключения Парижского соглашения, подтвердившего 
наличие на Юге Вьетнама двух политических сил, положение правящей 
верхушки Сайгона оказалось смертельно подорванным. Глава режима 
уже не вправе выступать от имени всего Южного Вьетнама, не может 
распоряжаться всеми материальными и людскими ресурсами страны.

Ахиллесовой пятой марионеточного режима является все ухудшаю
щееся экономическое положение в зоне. Уход американских войск ли
шил марионеточные власти важного источника получения иностранной 
валюты. Приток долларов по этим каналам сократился в 1973 г. до 
125 млн. долл., а в 1974 г. уменьшится до 60 млн. Значительное количе
ство населения, которое было занято в сфере обслуживания американ
ских войск, потеряло работу. Общее количество безработных уже превы
сило 2 млн. человек. Военные расходы, пожирающие более половины 
бюджета, порождают жестокую инфляцию и вызывают стремительный 
рост цен.

Бюджет сайгонского режима идет в значительной мере на содержа
ние военного аппарата и аппарата подавления. Огромная сумма расхо
дуется на жалованье и пособия личному составу армии, полиции и госу
дарственным служащим, а другая часть бюджета идет на военное строи
тельство, на содержание тюрем и лагерей заключения, на программу 
«умиротворения» и машину психологической войны.

В течение 1973 г. власти Сайгона вынуждены были 11 раз проводить 
девальвацию пиастра. Газета «Дай зан ток» 30 августа 1973 г. писала, 
что покупательная способность сайгоиского пиастра к середине 1973 г. 
упала до ’/ы его прежней покупательной способности. С 1955 г. масса 
денег, находящихся в обращении, увеличилась с 7 млрд, пиастров до 
195 млрд, пиастров в прошлом году.

Английская газета «Гардиан» указывает, что «главный противник 
Тхиеу, очевидно, не коммунисты, а тонущая экономика Южного Вьет
нама» 8.

Даже сайгонские газеты вынуждены признать, что экономика зоны 
переживает небывалые трудности. По заявлению газеты «Зуан лун», 
в настоящее время парализовано от 30 до 80% сельскохозяйственного 
производства. Крестьяне во многих районах вынуждены сокращать на 
одну треть площадь обрабатываемых земель из-за безудержного роста 
цен на удобрения и топливо. 80% рыболовецких катеров не могут про
должать лов рыбы, так как у их владельцев нет достаточно денег на по-

дело 
40—
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черты, бросающиеся в глаза любому иностранцу, прибывающему 
Сайгон.

Итальянский журналист Пассони назвал Сайгон «тяжело больным I 
городом на грани галлюцинации». «В Сайгоне, — пишет он, — продол
жают умирать. Людей расстреливают прямо на улице; здесь умирают 
от пыток в тюрьме Тн-хоа; здесь умирают от голода (совершают само
убийство). Зрелище, которое являет собой этот город, не поддается опи
санию. Повсюду солдаты-роботы и полицейские, вооруженные автома
тами: на улицах, перед государственными учреждениями, на каждом 
углу — везде полиция, в том числе в штатском, молодые и старые, и вес 
с винтовками в руках. Со временем к этому привыкаешь, тем более что 
их можно обнаружить даже в номерах гостиниц. Но к одному невозмож
но привыкнуть — к зрелищу бедняков, к которым принадлежит почти 
все население Южного Вьетнама»9. Такова обстановка не только в сто
лице, но и во всей зоне, контролируемой сайгонским режимом.

68%. Из-за отсутствия хлопка большинство ткацких фабрик работает 
по 18—20 часов в неделю.

По утверждению западногерманского журнала «Шпигель», в Южной 
Вьетнаме сегодня нет ни одного значительного промышленного комплек 
са, кроме японской электростанции, нескольких цементных фабрик, не
скольких мастерских, прядилен и ткацких фабрик; в стране фактическ? 
нет промышленности. Южный Вьетнам, который когда-то был крупных 
экспортером каучука, сейчас вывозит совсем незначительное количестве = 
этого ценного сырья. С 1950 г. экспорт каучука уменьшился в 10 раз 
Такое же положение сложилось и с рисом. Еще не так давно Южный 
Вьетнам считался рисовой житницей Юго-Восточной Азии, однако се
годня он сам вынужден ввозить рис. Сайгонская зона ощущает острую 
нехватку продовольствия.

Сайгонская газета «Диен тиен» 26 августа 1973 г. писала, что Тхиеу г 
необходимо иметь запасы продовольствия в размере около 260 тыс. т ■ 
риса для армии и 340 тыс. т для концентрационных лагерей или в общей ; 
сложности 600 тыс. т. Это нелегкая задача, поскольку у Сайгона нет 1 
иностранной валюты. «Рисовая лихорадка» охватила почти все районы. ; 
контролируемые Сайгоном. В некоторых районах народу грозит настоя
щий голод.

Трудящиеся сайгонской зоны подвергаются жестокой эксплуатации. 
Рабочих заставляют все время повышать производительность труда н ■ 
работать без перерыва по 10—12 часов в день. Нередко рабочие теряют 
сознание около своих станков. Растет число несчастных случаев на про
изводстве и количество профессиональных заболеваний. Наряду с эко
номической эксплуатацией проводится широкая военная мобилизация. 
Многим семьям грозит голод, потому что их кормильцев забрали 
в армию. Чтобы сдержать недовольство рабочих, сайгонская клика про- . 
водит политику жестоких репрессий. Закон 10/68 запрещает забастовки; 
рабочим на военных заводах запрещено уходить после работы. В особен
но тяжелом положении находятся женщины-работницы. Им платят лишь . 
половину заработной платы мужчин, и, как только они выходят замуж 
или стареют, их увольняют с работы.

Бедность, нищета, разгул инфляции, непрерывный рост цен, взяточ- | 
ничество, коррупция, подавление элементарных демократических свобод. | 
невыносимый военно-полицейский гнет — таковы наиболее характерные ■ 
ирптм бпоояюптрся и глядя любому иностпанпу. ппибываюшему В :
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1974 г. свыше 4000 жителей провинции Чавинь восстали 
власть сайгонского режима в 62 «стратегических деревнях»

Население Южного Вьетнама ненави ;:г сайгонскую клику продаж
ных генералов и все активнее поднимав" .я на борьбу за свои права и 
интересы, за предоставление населению зоны основных демократических 
прав и свобод, за объединение обеих зон в единое демократическое 
южновьетнамское государство. Приветствуя подписание Парижского со
глашения, южиовьетнамские трудящиеся организовали тысячи выступ
лений, требуя улучшения жизни. Они протестуют против приказов о вве
дении комендантского часа и требуют предоставления демократических 
свобод, особенно свободы передвижения. За истекший год в сайгонской 
зоне имели место мощные выступления трудящихся против военно- 

■ строительных работ, против сооружения «дорог реконструкции» и т. п.
Газета «Нян зан» сообщает, например, что в первые 10 дней февраля 

и свергли 
и что еще 

11 постов, незаконно созданных сайгонскими войсками в Кантхо, были 
.эвакуированы с применением силы.

Выступления трудящихся в районах, которые до сих пор находятся 
;под контролем сайгонской администрации, явились важным вкладом 
1в общенародную борьбу против военно-фашистской диктатуры генерала 
Тхиеу.

Обструкционистская политика Сайгона в отношении Парижского со
глашения, непрерывные военные провокации, осуществляемые сайгон- 
|ской военщиной, поставили режим Тхиеу в положение международной 
(изоляции. Это вынуждает сайгонскую верхушку прибегать к различного 
(Рода маневрам, рассчитанным на обман мирового общественного мне
ния. Недавно, например, Сайгон в чисто демагогических целях предло
жил провести всеобщие выборы. Однако всем ясно, что в существующих 
условиях эти выборы были бы простым фарсом, который уже не раз ра
зыгрывался в прошлом.

Претендуя на представительство всего южновьетнамского народа, ге
нерал Нгуен Ван Тхиеу пытается придать своему «правительству» демок
ратический фасад. То он разыгрывает фарс «выборов» в парламент, то 
заменяет одних министров другими, обвиняя их в коррупции и отсутствии 
чувства «патриотического долга». В августе 1973 г. он провел «выборы» 
ев сенат, протащив в него своих людей и изгнав всех тех, кто пытался иг
рать в оппозицию к режиму. Спустя несколько месяцев он одновременно 
вывел из правительства п^ть министров, показавшихся ему недостаточно 
/лояльными. И наконец, в феврале 1974 г. диктатор произвёл новую пере- 
пасовку в «правительстве», уволив в отставку всех министров, оказав- 
ииихся замешанными в коррупции, хотя всему миру известно, что казно
крадство и взяточничество давно стали нормой’ жизни сайгонского 
режима.

Министерская чехарда, по мнению политических наблюдателей, 
.пяется отражением того тупика, в который зашел режим Тхиеу, является 
топыткой главаря хунты приспособиться к новой обстановке, которая 
складывается в Южном Вьетнаме не в его пользу под воздействием про
цессов, развивающихся в мире, на Индокитайском полуострове и в са
мом Южном Вьетнаме. Особое беспокойство генерала Тхиеу вызывает 
тют факт, что население потеряло всякое доверие к его режиму, открыто 
«игнорирует его жестокие приказы, все решительнее поворачивается в сто- 
р'ону Временного революционного правительства РЮВ, являющегося 
(подлинным выразителем интересов и чаяний всего южновьетнамского 
«парода.

Пр-мы Д Востока № 2
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Справедливое дело патриотов 
восторжествует

В противоположность сайгонским правителям Временное револю-г- 
онное правительство исходит из того, что содержание Парижского сс: 
лашения отвечает коренным интересам вьетнамского народа, отвечг? 
тенденциям современного мирового развития. Оно видит в документа!— 
подписанных в Париже, единственно реальный путь урегулирован?  
вьетнамской проблемы, действенное средство в борьбе за построен- 
мирного, независимого, единого и процветающего Вьетнама.

Временное революционное правительство Республики Южный Вьетна/ 
неоднократно заявляло о своей готовности сотрудничать со всеми деян 
лями, независимо от их прошлого, которые выступают за мир, демокрг 
тию, национальное согласие, с тем чтобы, преодолев взаимную ненависть 
взяться за~построение новой жизни. Оно призывало и продолжает на
зывать сайгонскую администрацию ради будущего родины удовлеты 
рить чаяния всех слоев населения Южного Вьетнама, быстро создать я? 
циональный совет национального примирения из трех составных чаете» 
и провести действительно свободные выборы.

Для того чтобы народ Южного Вьетнама мог жить в условиях мир 
и свободы, ВРП РЮВ предложило сайгонской администрации гарант-, 
ровать населению обеих зон основные демократические свободы. Делен 
ция Временного революционного правительства на переговорах в Сель- 
Сен-Клу еще 25 апреля 1973 г. внесла по этому вопросу конкретные пре: 
ложения из шести пунктов, которые затем были уточнены и дополнен: 
в выступлении главы делегации ВРП Нгуен Ван Хиеу 28 июня того Ж: 
года.

Суть этих предложений сводилась к тому, чтобы обе южновьетнамскн- 
стороны издали в своих зонах законодательные документы об основнш 
положениях по гарантированию южновьетнамскому населению демокра
тических свобод. В предложениях делегации ВРП РЮВ указывалось 
что обе стороны должны законодательным порядком закрепить положе
ние о том, что все граждане, независимо от их политических и религиоз 
ных убеждений, их социального происхождения и времени проживанв- 
в стране, а также все политические, религиозные, культурные и общест
венные организации равны и пользуются одинаковыми гарантиями в от
ношении демократических свобод. Ни один человек, ни одна организации 
не должны пользоваться какими бы то ни было привилегиями или стра
дать от каких бы то ни было ограничений в области демократических 
свобод. Делегация ВРП РЮВ настаивала на том, чтобы в законодатель
стве, которое было бы принято в обеих зонах, гарантировалась неприкос
новенность личности; строго запрещались любые акты насилия; преду
сматривалась свобода местожительства и свобода передвижения как 
внутри одной зоны, так и между двумя зонами; обеспечивалось право на 
труд и свободный выбор профессии, а также право на забастовки; гаран
тировалась свобода печати, собраний, митингов и демонстраций, свобода 
создания политических партий, профсоюзов, женских, крестьянских и 
других общественных организаций; охранялись законом свобода пред
принимательства и право граждан на частную собственность.

Однако эта широкая программа гарантий демократических свобо: 
была отвергнута сайгонскими представителями на двусторонних консулы 
тациях, проходящих в парижском пригороде Сель-Сен-Клу. Сайгонскак 
правящая верхушка боится предоставления южновьетпамскому населе 
лию основных прав и демократических свобод, так как демократизацн? 
общественной жизни страны, установление прочного мира и достижение
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национального согласия угрожают самой основе диктаторского режима 
Тхиеу, который держится исключительно на военных штыках и жесто
ких полицейских репрессиях.

За время, прошедшее со времени подписания Парижского соглаше
ния, патриоты Южного Вьетнама добились больших успехов не только 
в отражении наскоков сайгонской военщины, но и в строительстве новой 
жизни. Обширные освобожденные районы простираются от 17 паралле- 

.ли до мыса Камау, охватывают большие пространства на Центральном 
плато, в дельте реки Меконг и провинциях Локинь, Фыоклонг, 1 аининь 
и в других местах. На этих территориях народ стал полным хозяи
ном своей судьбы. Миллионы крестьян получили землю из рук народного 
правительства. Всюду идет восстановление разрушенного хозяйства, воз
водятся новые дома, сооружаются промышленные объекты, создаются 
культурно-просветительные центры, налаживается служба здравоохране
ния. Освобожденные районы богаты различными полезными ископаемы
ми и обширными плантациями технических культур.

Жители провинции Куангчи, например, успешно провели посадку ри
са на всей обрабатываемой площади. Впервые за всю историю этой древ
ней земли на рисовых полях использовались сотни насосных механизмов 
и много другой сельскохозяйственной техники.

В Контуме площадь обрабатываемых земель увеличилась на 30% по 
сравнению с 1972 г., а выпуск продукции возрос на 40%. Общее пого
ловье домашнего скота увеличилось на 20%. Служба народного здраво
охранения построила 42 новых медицинских пункта и 50 родильных до
мов. В деревнях организовано 118 медицинских бригад и 37 комитетов 
охраны матери и ребенка. Провинциальные органы просвещения откры
ли много новых школ, ’ организовали свыше 100 классов для взрослого 
неграмотного населения.

В провинции Кантхо жители собрали высокий урожай. В январе 
1974 г. они сдали в фонд революции почти 1200 т риса и внесли 600 тыс. 
пиастров.

Вот как описывает жизнь в провинции Куангчи, находящейся в осво
божденной зоне, корреспондент японской газеты «Асахи» К. Хонда. 
«Прошло немного времени, — пишет он, — но около половины площади об
рабатываемой земли провинции Куангчи, ранее заброшенной, восста
новлено. По всей провинции открылось 12 рынков. Можно сказать, что 
в области сельского хозяйства экономическая политика успешно претво
ряется в жизнь. То, что крестьянин выращивает на своей собственной 
земле, принадлежит ему. Он имеет право по-своему использовать избы
точные продукты. Крестьяне организуют группы трудовой взаимопомощи 
для совместной производственной деятельности. Такие же явления я за
метил и в тех освобожденных районах долины реки Меконг, которые я 
посетил»10.

Об уверенности в своих силах, о радости одержанной победы и высо
кой организованности населения освобожденной зоны пишет француз

ский корреспондент газеты «Монд дипломатии». «Жители производят на 
нас впечатление, что они гордятся тем, что могли сопротивляться сильно
му врагу, которого знают все, — это американский империализм, 
производят впечатление спокойствия и приветливости — каждый 
дельности и все вместе. Они производят впечатление железной .... 
Когда они говорят, то можно верить, что их слова не будут пустыми... 
Здесь высокоорганизованное общество — общество, в котором политиче-
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ские деятели, простой народ и солдаты армии тесно сплочены. Они пол
ны решимости, они твердо уверены, что победа непременно будет за 
ними».

Это спокойствие, уверенность и веру в окончательную победу дает 
южновьетнамским патриотам новый общественный строй, который носат 
подлинно демократический и народный характер.

«Благодаря нашему замечательному политическому строю, усилия» 
всего народа и огромному экономическому потенциалу, — говорил пред
седатель президиума ЦК НФОЮВ, председатель национального кон
сультативного совета РЮВ доктор Нгуен Хыу Тхо, — наши освобожден
ные районы, несомненно, будут построены прекрасными и богатыми».

В то время как сайгонская администрация теряет свои позиции внут
ри страны и на международной арене, патриотические силы, во главе ко
торых стоят Национальный фронт освобождения и Временное революци
онное правительство, набирают силу, растет их вес и авторитет на все! 
континентах. Они твердо и последовательно борются за точное и неукос
нительное выполнение Парижского соглашения, являющегося орудием 
большого политического и юридического значения в руках вьетнамские 
патриотов.

Борьба южновьетнамских патриотов находится на стадии народной 
национально-демократической революции. На данном этапе они не ста
вят перед собой задачу осуществления социалистических преобразова
ний. Основное направление национально-освободительной борьбы —это 
достижение национальной независимости, освобождение страны от ино
земного господства, ликвидация феодальных устоев и пережитков, уст
ранение от власти антинародной военно-бюрократической и компрадор
ской верхушки, проведение широких социально-экономических реформ 
в интересах народа.

В программе Национального фронта освобождения предусматривает
ся осуществление целого ряда прогрессивных демократических преобра
зований, направленных на обеспечение прав различных категорий тру
дящихся— рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции. В то же время 
в программе учитываются интересы национальной буржуазии и патрио
тически настроенных помещиков, провозглашается защита прав собст
венности на средства производства и на другое имущество граждан, а 
также свобода предпринимательства. Программа исходит из принципе 
уважения свободы вероисповедания, обеспечения права земельной соб
ственности церквей, пагод и храмов различных религиозных сект.

Выдвигая задачу укрепления единства и национального согласия. 
НФОЮВ добивается привлечения на свою сторону тех, кто находится г 
лагере противника, и гарантирует свободу и равенство военнослужащим 
и чиновникам сайгонского режима, которые сочувствуют освободитель
ной борьбе и отказываются выполнять приказы марионеточных властей

Избранное народом Временное революционное правительство РЮВ 
превыше всего ставит задачу служить народу, защищать и отстаивать егс 
интересы. Оно имеет свои органы власти сверху донизу, свою админист 
рацию и мощные вооруженные силы, стоящие на защите национального 
суверенитета и независимости республики, твердо отстаивающие револю 
ционные завоевания народа.

Власть ВРП РЮВ распространяется не только на освобожденную зо 
ну. Его голос звучит над всем Южным Вьетнамом. Этот голос справедлн 
вости поднимает на борьбу население порабощенной зоны и вселяе' 
страх в души сайгонских временщиков.
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Голос Временного революционного правительства звучит с трибун 
международных конференций. ВРП РЮВ является неизменным участ
ником конференций неприсоединившихся стран, пользуется поддержкой 
80 стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Временное революционное правительство РЮВ имеет свое специальное 
представительство в Демократической Республике Вьетнам, являющей
ся прочным тылом южновьетнамских патриотов в их борьбе за точное вы
полнение Парижского соглашения. Оно установило дипломатические от
ношения с 37 странами. Временное революционное правительство и На
циональный фронт освобождения поддерживают дружественные отно
шения со 102 организациями, политическими партиями и фронтами на всех 
континентах.

Тот факт,Тот факт, что Временное революционное правительство было одним 
из участников парижского совещания и подписания Парижского соглаше
ния по Вьетнаму, принимало участие в Международной конференции по 
Вьетнаму и поставило свою подпись под ее документом наравне с 11 дру
гими государствами-участниками, говорит о международно-правовом 
признании Временного революционного правительства, его высоком авто
ритете на международной арене.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в мире существуют влиятельные 
силы, которые пытаются затормозить дальнейший процесс признания 
Временного революционного правительства РЮВ в качестве законного 
представителя южновьетнамского народа. Эти попытки недругов ВРП 
РЮВ отчетливо проявились в связи с проходившей недавно в Женеве 
конференцией по вопросам укрепления и развития международного гу
манитарного права в применении к вооруженным конфликтам.

Временное революционное правительство РЮВ заявило о своем при
соединении к четырем Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв 
войны в соответствии с существующей процедурой.

Швейцарское правительство приняло к сведению присоединение ВРП 
РЮВ к указанным конвенциям. Тем не менее представители США, под
держанные их приспешниками, в нарушение целей и процедуры конфе
ренции выступили против участия делегации Временного революционно
го правительства в Женевской конференции и с помощью политического 
давления перевесом в один голос закрыли дорогу представителям ВРП 
РЮВ к участию в работе конференции.

Такая позиция США не случайна. Делегация США боялась оказать
ся в роли обвиняемого в связи с теми многочисленными варварскими пре
ступлениями, которые совершила американская военщина на вьетнам
ской земле. Действия американской делегации представляли серьезное 
нарушение Парижского соглашения, которое подписано представителями 
США, признавшими реальность существования в Южном Вьетнаме двух 
административных и двух зон контроля.

Мировая демократическая общественность осуждает эти произволь
ные действия Вашингтона не только как акт, направленный против вьет
намского народа, понесшего большие жертвы в ходе сопротивления им
периалистической агрессии, но и как выпад против всех национально- 
освободительных движений народов, борющихся за свою свободу и не
зависимость, против тирании иноземных колонизаторов. Люди доброй во
ли на всех континентах требуют предоставления Временному револю
ционному правительству права на присоединение к четырем Женевским 
конвенциям о защите жертв войны и настаивают на том, чтобы предста
вителям ВРП РЮВ была обеспечена возможность равноправного уча
стия во всех международных форумах и конференциях в качестве закон
ного представителя южновьетнамского народа.
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Важной политической акцией Временного революционного правите.'., 
ства явилась новая инициатива патриотических сил, направленная 1. 
быстрейшее достижение политического урегулирования в Южном Вье 
наме. 22 марта с. г. ВРП РЮВ сделало заявление, в котором предлггт 
ется, чтобы две южновьетнамские стороны осуществили совместные к. 
ры в целях обеспечения действительного прекращения огня, освобожу:, 
ния всех содержащихся под стражей военных и гражданских лиц, прег 
ставления населению демократических прав, создания национально: 
совета национального примирения и согласия, организации подлинь 
свободных выборов.

Выдвинутый Временным революционным правительством комплекс 
взаимосвязанных мер, в основе которых лежат принципиальные пол. " 
жения Парижского соглашения, с большим удовлетворением встрече: 
мировой демократической общественностью как конструктивная пр.- 
грамма, отвечающая задачам политического урегулирования в Южк. 
Вьетнаме и делу мира во всем мире.

Однако саигонский режим, поддерживаемый США, отверг эти новы: 
предложения южновьетнамских патриотов и продолжает демонстрмр- 
вать свое нежелание считаться с Парижским соглашением. Последил, 
действия сайгонской верхушки показывают, что она намерена и дальнд 
проводить политику вооруженных провокаций и репрессий. Об этом сви
детельствует проведение Сайгоном после опубликования новых предло
жений ряда крупных операций против патриотических сил в райо=е 
Центрального плато, в долине реки Меконг и в других пунктах.

Советский Союз, другие социалистические страны, все прогрессив!?-; 
человечество решительно требуют, чтобы сайгонская администрации 
проявила реализм и со всей серьезностью отнеслась к новым предложе
ниям ВРП РЮВ.

Международное движение солидарности, получившее невиданные, 
размах и ставшее постоянным элементом мировой политики, решитель-; 
но борется за строгое и неукоснительное выполнение Парижского согла
шения и других документов по Вьетнаму, как отвечающих националь
ным интересам всего вьетнамского народа. Южновьетнамские патриоты 
опираются сегодня не только на свои собственные силы, но и на мошнук 
поддержку со стороны международного движения солидарности, охва
тившего миллионы и миллионы людей доброй воли во всех уголках зем
ного шара. В настоящее время почти во всех странах мира действуют 
различные организации дружбы и солидарности с вьетнамским народом 
Стало правилом на многочисленных международных форумах, проводи
мых различными политическими силами, выступающими за мир, в по
вестку дня ставить вопрос об оказании материальной помощи и мораль
но-политической поддержки вьетнамскому народу и другим народам 
Индокитая.

Особое место в этой кампании солидарности занимают международ
ные конференции в поддержку борьбы вьетнамского народа, состоявшие
ся в Версале (1972), Риме (1973), Стокгольме (март 1974 г.). Это были 
крупные международные форумы миролюбивых сил, сыгравшие важную 
роль в мобилизации мировой общественности на борьбу против империа
листической агрессии во Вьетнаме, за строгое выполнение Парижского 
соглашения во всех его аспектах.

Национальный фронт освобождения и Временное революционное 
правительство РЮВ высоко ценят международную поддержку и соли-
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дарность как важный фактор в борьбе за мир, за осуществление корен
ных национальных прав народа Южного Вьетнама.

Важное значение для повышения авторитета Временного революци
онного правительства РЮВ имели состоявшиеся в конце 1973 1. визиты 
делегации Республики Южный Вьетнам во главе с доктором Нгуен Хыу 
Тхо в десять социалистических и неприсоединившихся стран Азии и 
Африки, где посланцам южновьетнамского народа был оказан подлинно 
братский прием. Эти визиты были весьма плодотворными, поскольку 
они были завершены подписанием соглашений об оказании Временному 
революционному правительству безвозмездной экономической помощи. 
Дружеские государства и народы заверили представителей героического 
Вьетнама, что они и впредь будут твердо стоять на стороне южновьет
намских патриотов, оказывать им всю необходимую помощь и морально- 
политическую поддержку.

Успеху борьбы вьетна 1мского народа в немалой степени способству
ют благоприятные процессы, происходящие в мире, общее ослабление 
международной напряженности, утверждение принципов мирного сосу
ществования в качестве нормы взаимоотношений между государствами 
с различным социальным строем. Общее изменение баланса политиче
ских сил на мировой арене в пользу мира и социализма и в ущерб сто
ронникам «холодной войны» и любителям военных авантюр открывает 
новые возможности для успешного продвижения политического урегули
рования вьетнамской проблемы.

Немаловажное значение для сохранения и упрочения мира во Вьетна
ме имеют успехи, достигнутые в мирном урегулировании в Лаосе. Благо
приятное для патриотических сил развитие событий в соседней Камбод
же, где режим Лон Нола переживает глубокий политический кризис, не 
может не воздействовать на общую обстановку и в Южном Вьетнаме. 
Крах диктатуры военной клики в Таиланде, которая оказывала активную 
поддержку режиму Тхиеу в подавлении национально-освободительного 
движения, и выход на арену широкого спектра политических сил, требу
ющих проведения социально-экономических реформ, ставят перед сай- 
гоиской кликой много трудных вопросов. Нельзя исключать того, что со
бытия в Таиланде могут в той или иной форме проявиться и в Южном 
Вьетнаме.

События последнего времени свидетельствуют о том, что три рево
люционных потока продолжают развиваться и набирать силу. Империа
листические государства, переживающие глубокий кризис и раздираемые 
внутренними противоречиями, вынуждены маневрировать и все чаще 
склоняться к мирному урегулированию спорных вопросов на основе вза
имного учета интересов сторон.

Последовательная линия Советского Союза и других социалистиче
ских стран, направленная на разрядку напряженности, отвечает корен
ным интересам всех народов и находит растущую поддержку с их сторо
ны. Советский Союз, внесший свой вклад в отражение империалистиче
ской агрессин во Вьетнаме, проводит твердый курс на защиту завоева
ний вьетнамских патриотов, на строгое и полное осуществление Париж
ского соглашения. Вместе со всеми миролюбивыми и прогрессивными 
силами мира Советский Союз готов и впредь оказывать необходимое со
действие в упрочении справедливого и демократического мира во Вьетна
ме. Эта позиция Советского Союза была вновь подтверждена в совмест
ном коммюнике, подписанном в связи с визитом в СССР делегации 
Республики Южный Вьетнам в декабре 1973 года. «Советский Союз,  
подчеркивалось в коммюнике, — решительно осуждает грубые и систе-
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матические нарушения Парижского соглашения сайгонским режиме* 
опирающимся на поддержку США, и требует их немедленного прекра
щения, считая неукоснительное выполнение всех положений этого сома 
шения главным условием для установления прочного и справедлива 
мира во Вьетнаме»

Вместе с Советским Союзом и другими социалистическими странам 
за развитием обстановки во Вьетнаме внимательно следят все миролю
бивые и прогрессивные силы мира. Они преисполнены решимости давЗ" 
своевременный и мощный отпор любым попыткам нарушить мир, завое 
ванный героическим вьетнамским народом в тяжелой и длительной борь
бе против империалистической агрессии. И хотя вьетнамским патриотах 
еще предстоит преодолеть немало трудностей, связанных с политических 
урегулированием на Юге, и пройти долгий путь в направлении объеди
нения разделенной родины, нет сомнения в том. что их справедлива- 
борьба, выражающая общенациональные чаяния вьетнамского народа а 
отвечающая тенденциям современной эпохи, увенчается полной победе!
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ИДЕОЛОГИЯ

О политической кампании

,7. С. Переломов, 
доктор исторических наук

«критики Конфуция

В последнее время в Китае развернулась широкая политическая 
кампания под флагом критики древнекитайского философа Конфуция 
и его учения, восхваления легистских методов управления народом, ос
нованных на законе верховного правителя и на насилии. Причем эту 
критику связывают с «разоблачением Линь Бяо» и других «ревизионис
тов», которые не согласны с маоистским курсом. Новая политическая 
кампания, получившая название «критики Конфуция и Линь г>яо», яв
ляется выражением углубляющегося экономического, политического и 
идеологического кризиса маоистского режима.

Для современной политической жизни КНР стало характерным вести 
некоторые актуальные дискуссии в завуалированной форме, обращаясь 
к истории, культуре, идеологии древнего или средневекового Китая. В ус
ловиях господства военно-бюрократической группы Мао Цзэ-дуна обра
щение к традициям стало единственно возможной формой односторон
него обсуждения на страницах открытой партийной печати насущных 
проблем политической жизни.

Развертывая кампанию «критики Конфуция» и конфуцианства, 
сплошного восхваления легизма, маоисты отнюдь не стремились к объек
тивной, принципиальной оценке этих сложных явлений. Организаторы 
кампании преследуют сугубо практические, политические цели. За кри
тикой Конфуция и восхвалением легистов скрываются растущие проти
воречия в маоистском руководстве — между так называемыми «прагма
тиками», или «умеренными», и «левыми», которые поднялись к власти в 
центре на волне «культурной революции». «Критика Конфуция» не что 
иное, как замаскированные нападки на «прагматиков».

Известно, что X съезд КПК, состоявшийся в августе 19/3 г., провоз
гласил курс на продолжение «культурной революции», которая, по мне
нию маоистов, должна повторяться через определенные промежутки вре
мени. «Критика Конфуция», а заодно и всех противников Мао, в част
ности Линь Бяо, — один из признаков стремления маоистов развязать 
з стране кампанию наподобие «культурной революции». В Китае уже 
появились первые «дацзыбао» с критикой Конфуция и Линь Бяо, прово
дятся массовые манифестации, произошла перестановка командующих 
округами, часть которых в свое время выступила против хунвэйбинов. 
На нынешнем, более высоком витке «культурной революции» Мао ищет 
опоры для своей власти на национальной почве и пытается представить 
всех не согласных с его курсом «национальными предателями». Вот по
чему он начал переоценку Конфуция, раннего конфуцианства, легизма, 
императора Цинь Ши-хуана, спроецировав ситуацию эпохи Чуньцю- 
Чжаньго-Цинь (VII—III вв. до н. э.), когда шла острая борьба между кон-

и Линь Бяо»
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1 В ходе кампании возник и утвердился в прессе новый политический тсрмин_«ф)ч^ 
чжуи». Дословно — «учение, о.возвращении к древности»_и_

^*^Жэи?мйПь'жибао», 2.11. 1974. ...... '

фуцианцами и легистамн, на современный Китай. Уводя дискуссию г = 
шаткую историческую почву, Мао получает возможность произвольно'-- 
истолкования конфуцианства и лепизма.

В этой кампании маоисты выдают себя за легистов, а всех протиэн.’— 
ков за конфуцианцев. Конфуцианцы — сторонники древности, легисты-— 
современности и реформ. В центре антиконфуцианской критики стог 
проблема «борьбы против_врз_вращенпя к древности» ’. Под «древностью* 
которую осуждают маоисты, имеется в виду'практика и теория стрс— 
ительства социализма до «культурной революции». «Современность’ 
и «реформы», по мнению маоистов, — это «культурная революция», т: 
есть курс Мао. Избрав такой завуалированный -метод борьбы со свонза 
противниками, «левые» и сам Мао пытаются не только оправдать в гла
зах народа свои деяния в период «культурной революции», но и доказать 
неизбежность «борьбы двух линий».

! Критика конфуцианства и восхваление лепизма, начавшиеся в конце 
1972 г. как проба сил противоборствующих группировок в верховное 
руководстве страны накануне X съезда КПК, переросли затем в массо
вую многоплановую политическую кампанию, охватившую в 1973— 
1974 гг. все социальные слои общества и возрастные категории, включая 
и школьников. Конфуция критикуют студенты и военные, крестьяне, ин
теллигенция, рабочие, кадровые работники.

«Дело» Конфуция тесно связывают с «критикой Линь Бяо, упоря
дочением стиля»—кампанией, направленной на дальнейшее разжигание 
внутренней борьбы и ликвидацию антимаоистской оппозиции, как в на
стоящее время, так и в будущем. В печати, на митингах, собраниях и з 
«дацзыбао» неоднократно подчеркивается мысль, что критика Линь 
Бяо — это «критика Конфуция», а разоблачение Конфуция — разоблаче
ние группы Линь Бяо и «главарей» оппортунистических линий внутри 
страны, а также противников маоизма за рубежом. В наиболее концент
рированном виде политическое значение этой кампании было раскрыто 5 
передовой статье «Жэньминь жибао» «Довести до конца борьбу-критику 
Линь Бяо и Конфуция» от 2 февраля 1974 г.: «Буржуазный карьерист, 
интриган, двурушник, предатель и изменник родины Линь Бяо был сто
процентным поклонником Конфуция. Как и идущие к гибели реакционеры 
всех времен, он почитал Конфуция, выступал против легистов, обруши
вался с нападками на императора Цинь Ши-хуана (259—210гг.дон. э.— 
Л. П.) и использовал учение Конфуция — Мэи-цзы в качестве реакцион
ного идейного оружия в своих темных попытках узурпировать руковод
ство партии, захватить власть и реставрировать капитализм. Глубоко н 
основательно вскрыть ультраправую сущность контрреволюционной ре
визионистской линии Линь Бяо, можно лишь подвергнув критике пропо
ведуемое им учение Конфуция — Мэн-цзы. Это имеет огромное актуаль
ное значение и глубокое историческое значение для усиления воспита
тельной работы в духе идейной и политической линии, для отстаивания 
и претворения в жизнь революционной липин председателя Мао Цзэ
дуна, для закрепления и умножения огромных завоеваний великой про
летарской культурной революции, для упрочения диктатуры пролетариа
та и предотвращения реставрации капитализма... Все руководители 
должны идти в первых рядах борьбы, обсуждать и браться за критику 
Линь Бяо и Конфуция как за дело первостепенной важности»'. В этой 
же статье впервые со времени начала кампании открыто объявлено, что
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тией м нарождающимся чиновничеством, методах борьбы центрального

в

3 «Нью-Йорк тайме», 21.X, 1973.
‘ «Асахи», 22.XII. 1973.
4 «Жэньминь жибао», 1.1. 1974.
6 1 фэнь равен 0,5 копейки.
7 «Хунци», 1972, № 12, стр. 45—54.
’ «Жэньминь жибао», 7.VIII. 1973.

«Жэньминь жибао», 13.VIII. 1973.

«критика Конфуция — Линь Бяо» развернута самим Мао и что предсе
датель лично руководит ходом кампании.

Китайская печать и официальные лица неоднократно подчеркивали 
долговременность этой политической кампании. По словам С. Сульбер- 
гера, посетившего Китай в конце 1973 г., Шэнь Го-сяи — редактор еже
дневной газеты в Шанхае, разъясняя ему смысл кампании, заявил: «Мы 
считаем, что буржуазные агенты в нашей партии будут использовать 
конфуцианство в борьбе против нашей идеологии, и поэтому мы будем 
продолжать его критиковать... идеологическая борьба будет долгой и 
длительной. Такой же долгой и длительной будет критика Конфуция»3. 
Одновременно указывается, что кампания «критики Конфуция» является 
«новым идейным оружием для строительства нового Китая» 4. В новогод
ней передовой статье газеты «Жэньминь жибао», журнала «Хунци» и 
газеты «Цзефанцзюнь бао» от 1 января 1974 г. этой политической кампа
нии уделено значительное внимание: «Нужно дальше критиковать идеи 
почитания конфуцианства и борьбы против легистов и в ходе этой крити
ки выковать ряды теоретиков-марксистов. Составной частью критики 
Линь Бяо является критика конфуцианства, которое почитают как реак
ционеры в стране и за рубежом, так и главари оппортунистических 
линий» 5.

Такова программа действий на весь 1974 г. Следует отметить, что 
в последнее время эта кампания, разрастающаяся как снежный ком, 
приобретает антисоветский характер. Опубликованы уже десятки статей 
лишь в одной центральной печати (многие из них занимают по полторы 
газетных страницы), спешно издаются разнообразные тематические 
сборники с «критикой Конфуция — Линь Бяо», распространяются в боль
ших тиражах ценой в 3 фэня6 популярные брошюры, представляющие 
упрощенный комментарий к отдельным изречениям Конфуция и ле
гистов.

Нет нужды пересказывать статьи — целесообразнее проанализиро
вать основные агрументы организаторов этой массовой кампании, тем 
более что именно в процессе ее осуществления будут выковываться но
вые «ряды теоретиков-марксистов». Кампания началась серией статей 
проф. Ян Юн-го^ опубликованных в «Хунци» и «Жэньминь жибао»: 
«Борьба двух линий в идеологии периода «Чуньцю— Чжаньго».(«0 со
циальных сдвигах периода Чуньцю — Чжаньго на основании полемики 
конфуцианцев с легистами»)7; «Конфуций — идеолог, упорно стоявший 
за рабовладельческий строй»8; «Борьба материализма против идеализма 
и априоризма в период обеих Хань»9. Именно в этих статьях, особенно 
в первой, были сформулированы основные теоретические обоснования 
кампании и намечены главные направления, по которым стала разви
ваться в дальнейшем вся дискуссия.

Сам выбор исторической эпохи, Чуньцю — Чжаньго — Ранняя и Позд
няя династии Хань, не обошелся без участия Мао. Именно в период 
Чуньцю — Чжаньго шли дискуссии о методах управления народом и 
государством, поисках пути упрочения государства и власти правителя, 
проблемах взаимоотношения и дележа власти между царем, аристокра-
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10 См.: Ли Д а • ч ж а о. Естественно-этические взгляды 
ные статьи и речи». М., 1965, стр. 54—55.

и Конфуций. — «Избран-

аппарата с проявлениями местничества и т. п. Различные школы вы?< 
жали диаметрально противоположные взгляды. Обращение к подобно' 
историческому и идеологическому фону весьма удобно для подкреплена 
различных политических спекуляций, особенно если первым выступай- 
тот, кто разбирается в древнекитайской политической мысли.

Почему был выбран именно Конфуций и избран в качестве объект.' 
жесткой, непримиримой критики, как будто сам философ и его идеи ж 
вут и действуют в сегодняшнем Китае? Для того чтобы яснее представит, 
сущность полемики (полемики односторонней), разыгравшейся па ст::: 
ницах открытой партийной печати в канун X съезда КПК, необходим • 
ь-0ТЯ вкРатце осветить проблему конфуцианства, его роль в исторг:-. 
Китая, значение некоторых конфуцианских концепций после VIII съезд 
КПК, их искусственное оживление накануне «культурной революции.»: 

Конфуцианство, являвшееся, начиная с эпохи Хань (111 в. до н. ь.-\ 
Ш в- н- э ) и вплоть до начала XX в. (буржуазно-демократической рев: 
люции 19Н г.), официальной идеологией императорского Китая, несом;

9 ненн0, заслуживает самой суровой критики. Однако при этом всегда еле
Дуст помнить, что конфуцианство в своем развитии прошло через не 
сколько этапов—раннее, доханьское конфуцианство существенно отл-г

* м Ч ' /><_чается от ханьского, интерпретированного Дун Чжун-шу, так же кг- 
ханьское в свою очередь отличается от сунского (X—XII вв.). Учение са
мого Конфуция, запечатленное в трактате «Луньюй» («Беседы и расой 
дения»), также эклектично, может быть, и потому, что трактат записи 
вался разными людьми и прошел ряд редактур. Именно поэтому спеши 

листы до сих пор спорят как о содержании «Луньюя», так и о существе 
конфуцианства. Конфуцианство не может быть оценено однозначно - 
только отрицательно либо сугубо положительно. Это учение, где реа:< 
ционные концепции тесно переплетены с целым рядом рационально' 
идей, особенно если ориентироваться на первоисточник — «Луньюй’ 
При оценке конфуцианства необходимо учитывать, что это учение охз-, 
зало огромное влияние не только на историю страны, но и на духовита. 
жизнь народа, формирование мышления и национального характера ки* 
тайцев. В конце XIX (движение за реформы 1895—1898 гг.)—начале 
XX в. (движение за новую культуру в 1919 г.) ни одно общенациональ ; 
ное прогрессивное движение не проходило без критики и переоценк.'; 
конфуцианства. Весьма знаменательно, что даже в период резкой и впол
не обоснованной критики конфуцианства передовые мыслители Кита- 
подходили с дифференцированной оценкой Конфуция и конфуцианстве * 
Уместно напомнить высказывание известного коммуниста-интернациона
листа Ли Да-чжао, одного из основателей КПК: «Конфуций действитель
но был стержнем общества, в котором он жил, был мудрььм гением своей 
эпохи... Отвергая Конфуция, я обрушиваюсь не на него лично, а на авто
ритет идола, вылепленного из Конфуция монархами. Я посягаю не на 
Конфуция, а на саму суть деспотизма, на его душу» *°. Победа народно;:; 
революции в 1949 г. неминуемо влекла за собой иное отношение к духов : 
ному наследию прошлого, ибо воспитание сознательных строителей нс- < 
тинного социализма немыслимо без публичного разоблачения таких кон-' 
цепций и стереотипов поведения, как слепое подчинение власти, отчуж
денность от нее, бездумное почитание правителя и т. п. Поэтому вполне 
закономерно, что в первые годы образования КНР в стране велись самые 
широкие дискуссии о Конфуции и существе конфуцианства, достаточно 
напомнить о дискуссиях 1957—1961 годов. Высказывались самые разно-
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С1-См.: «Дискуссия о Конфуции и проблема отношения к идеологическому насле- 
Лню». — «Сппьцзяншэ», 1963, № 1; Ф. С. Быков. Зарождение общественно-политической 
в философской мысли в Китае. М., 1966, стр. 17.

12 См.: «Гуанмнн жибао», 3, 17.Х1. 1961.
” См.: Г 6 М о - ж о. Философы древнего Китая. М., 1961, стр. ПО.
н Там же, стр. 117.
15 См.: «Гуанмнн жибао», 4.XI. 1961.
“ Л ю Цз э. Теория всеобщей любви Мо Цзы и ее утилитаризм.— «Сюешу яньцзю» 

1963, № 1, стр. 6. ’

речивые мнения. Некоторые участники, модернизируя систему взглядов 
Конфуция, утверждали, что в его взглядах якобы нет каких-либо разли
чий с отдельными теоретическими положениями марксизма-ленинизма11. 
Это, конечно, была явная идеализация взглядов Конфуция. В то время 
многие известные ученые (Ван Чжун-ло, Тун Шу-е и др.) доказывали 
прогрессивное значение взглядов Конфуция12. Они как бы развивали вы
воды президента АН КНР Го Мо-жо, к которым он пришел в 1954 г., от
мечая, что учение Конфуция «было проникнуто революционным духом»13. 
Тогда Го Мо-жо утверждал, что Конфуций «выступал как представи
тель народных интересов и активно стремился к использованию культу
ры на благо народа»14. В период дискуссии 1957—1961 гг. лишь немно
гие. и прежде всего Ян Юн-го, выступили с критикой самого Конфуция. 
27 октября 1961 г. Ян Юн-го в докладе «Изучение взглядов Конфуция» 
доказывал, что он отражал идеологию рабовладельческого общества15. 
По существу, дискуссия оставалась открытой, видимо, к ней собирались 
вернуться вновь, но последующие события наложили свой отпечаток. Спо
ры об идеологическом наследии стали приобретать все большую полити
ческую значимость. Противники усилившейся маоистской группировки 
обращались к некоторым конфуцианским понятиям и стереотипам пове
дения для скрытой критики линии Мао — явление вполне традиционное 
для общественной жизни страны. Глухие упоминания отдельных ученых 
(Лю Цзэ) о том, что «... и в наше время наше общество нуждается в ( 
конфуцианской гуманности (жэнь)» 16, наталкивались на резкое противо- X- 
действие маоистов. Особенно яростным нападкам подвергся У Хань за 
свои исторические пьесы 1959—1961 гг. о конфуцианском чиновнике 
Хай Жуе, жившем в эпоху Мин около 400 лет назад. Намеки о конфлик
те между гуманным конфуцианским чиновником и оторвавшимся от на
рода императором, одобрительно воспринимаемые зрителем, были столь 
очевидны, что вызвали гнев Мао Цзэ-дуна. На рабочем совещании По
стоянного комитета Политбюро ЦК КПК в октябре 1965 г. Мао потребо
вал развернуть политическую кампанию против У Ханя; призыв этот не 
был поддержан, ибо оппоненты понимали, что он означал массирован
ный поход против руководящих органов партии. Удалившись в Шанхай, 
Мао продиктовал Яо Вэнь-юаню (ныне член Политбюро ЦК КПК) текст 
критической статьи «О повой исторической драме «Разжалование Хай 
Жуя», явившейся прологом «культурной революции». Видимо, Мао за
помнил удар, нанесенный противниками в традиционной китайской мане
ре, поэтому решил упредить возможные в дальнейшем выпады и монопо
лизировать конфуцианство и Конфуция, дав собственную оценку философа 
и интерпретацию его учения. Уже в августе 1971 г. в китайской печати 
промелькнул призыв использовать «учение Конфуция — Мэн-цзы» для 
критики «черной книги» «О самовоспитании коммуниста^Дее-автор,Лю 
Шао-ци). Однако развернутая оцёйтпгугейия" 'Конфуция, точнее, не все
го учения, а лишь отдельных выборочных концепций и положений, была 
дана лишь в конце 1972 г. в первой статье Ян Юн-го. Кстати, Ян появился 
на политической арене не случайно — именно он еще в конце 50-х годов
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обрушивался с критикой на Конфуция исходя из узкоклассовой оценки. ■ 
По-видимому, Мао выбрал не только автора, 'но и указал ему (может 
быть, через редакцию «Хунци» и «Женьминь жибао») основное напраг- 
ление критики.

Итак, о статье первой.
Статья начинается с исторического экскурса, где говорится о борьбе; 

двух формаций: старой — рабовладельческой и новой, прогрессивной- : 
феодальной. Исходя из концепции Го Мо-жо, признанной ныне в качест- 
ве ортодоксальной17, Ян Юн-го доказывает, что в период Чуньцю — : 
Чжаньго в Китае произошел переход от рабовладения к феодализму.| 
Процесс этот сопровождался не только острой социальной борьбой (во:- ; 
стания рабов), но и ожесточенной борьбой на идеологическом фронте. 
«В те времена, — пишет Ян Юн-го, — идеологическими представителями 
обреченного класса рабовладельцев была группировка конфуцианской 
школы — Конфуций, Цзы Сы и Мэн-цзы. А идеологическими представите- 
лями нового класса помещиков была легистская школа в лице Шан Яна, 
Хань Фэйя и других... На примере идеологической борьбы конфуцианцев * 
и легистов можно увидеть грандиозные социальные реформы того време
ни. Можно увидеть, кто способствовал развитию нового строя, а кто стре
мился защитить старый строй; чье учение соответствовало историческому 
развитию, служило новому классу, а чье тянуло его назад»18. «Идеологи
ческая борьба конфуцианцев и легистов, — утверждает Ян Юн-го, — от
ражала в то время борьбу двух классов, это была борьба двух линий 
(«лусянь»)» 19. Закрепив каждое из учений за определенным классом и по
казав отрицательное отношение Конфуция к вводимым в его время зако
нодательным системам, Ян Юн-го переходит к главному, к тому, ради че
го была заказана статья. Он обрушивается с резкой критикой на конфу- ■ 
цианство и всячески восхваляет легистов (как теоретиков, так и практи
ков легизма). Объектом критики избраны конфуцианские концепции 
«жэнь» (« ч е л ов е ко д ю б ие»^ «гуманность»), «сяо»_ («почитание родите- 

/ лей»), «ди» («братская любовь» "'«любовь к старшим братьям»), 
(«справедливость»)Т'«Прдпагандировавшиеся конфуцианцами, — пишет 
Ян Юн-го, — так называемые концепции «жэнь и» («гуманность и 
долг»), «сяо ди» («почитание родителей и старших братьев»), «чэн_синь»  
(«искренность и верность»), а также изучение «Шицзина» («Книга пе
сен») и «Шуцзина» («Книга истории») сводились к защите господства 
рабовладельческой знати» 20.

«В то время, — утверждает Ян, — и «гуманность» («жэнь» — «чело
веколюбие») и «справедливость» («и»), о которых говорил Мэн-цзы,так
же имели классовое содержание. Он считал, что «относиться к родствен
никам по-родственному — это гуманность», «уважать старших — это спра
ведливость», «гуманность и справедливость» у него сводились, следова
тельно, к тому, чтобы «относиться к родственникам по-родствеиному и 
уважать старших». С помощью того и другого он рассчитывал укрепить 
положение правящих родов, укрепить господство родовой аристократии.

И «гуманность» и «справедливость» были направлены на защиту пра
вивших родов, и из того факта, что Шан Ян выступал против гуманности 
и справедливости, против «отношения к родственникам по-родственному 
и любви к ближнему», также можно заметить, что он разглядел реакци-

17 Анализ этой концепции см.: Л. С. Переломов. Проблема периодизации др • 
ней и средневековой истории Китая в китайской историографии. «Историческая у
в КНР». М., 1971, стр. 76—80.

18 «Хунци», 1972, № 12, стр. 46.
19 См. там же, стр. 47.
20 См. там же, стр. 49.
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• онный характер «гуманности» и «справедливости», за который ратовали 
тогда конфуцианцы»21.

Я умышленно привел пространную выдержку, дабы продемонст- 
|рировать логику Ян Юн-го. Итак, поскольку перечисленные выше концеп
ции и книги, по замыслу автора статьи, связаны с интересами рабовла
дельческой аристократии, то отныне они объявляются реакционными22.

Легисты же, и прежде всего Шан Ян, выступавшие с резкой критикой 
отмеченных конфуцианских концепций, отстаивали, по мнению Ян Юн-го, 
интересы растущего феодального класса, связанного с развитием новых 
производительных сил и новых форм собственности, прежде всего част
ной собственности на землю.

Он особенно хвалит Шан Яна за тесную связь с практикой: «Шан Ян 
исходил из практики борьбы, поэтому он воспевал земледелие и войну, 
и это отвечало социальным преобразованиям эпохи»23.

Перебросив мостик от Шан Яна к императору Цинь Ши-хуану 
мому герою Мао Цзэ-дуна) через Сюнь-цзы и Хань Фэйя, Ян Ю 
ключает, что политика первого китайского императора в отношении кон
фуцианцев и гуманитарной литературы («Шицзина» и «Шуцзина») была 
абсолютно правильной. Цинь Ши-хуан, приказавший заживо закопать 
460 конфуцианцев и публично сжечь гуманитарную литературу, осуще
ствлял, по словам Яна, курс «больше внимания современности и меньше 
древности» («хуоцзинь богу» — один из маоистских лозунгов)—«... его 
деяния соответствовалТГтрёбованию эпохи, он шел вперед по пути, проло
женному легистами»24. Этой фразой обрывается статья.

Вторая статья Ян Юн-го («Конфуций — идеолог, упорно стоящий за 
рабовладельческий строй») в значительной части повторяет аргументы 
первой, но, по-видимому, споры накануне X съезда КПК о путях и мето
дах государственного строительства, судьбе партийных кадров, постра
давших в период «культурной революции», были столь остры, что органи
заторы дискуссии решили более четко выразить свою позицию. Особенно 
волновала их реабилитация пострадавших кадровых работников, и вот 
как они с этим боролись.

«В эпоху Чуньцю в разное время уничтожено 52 рабовладельческих 
государства, и рабовладение с каждым днем быстро двигалось к полному 
краху. И в такое-то время Конфуций выдвигает следующие лозунги: «воз
родить погибшие государства, продолжить оборвавшиеся роды, выдви
нуть на чиновничьи должности живущих отшельниками» («Луньюй», кн. 
XX). Это значило: возродить уничтоженные рабовладельческие государ
ства, восстановить права и власть рабовладельческой аристократии и 
дать возможность уже павшим рабовладельцам снова прийти к власти. 
Таков был насквозь прогнивший политический лозунг, звавший к рестав
рации старой реакции. Конфуций же хотел видеть в нем задачу своей 
жизни. Он решил за него умереть. Народным массам того времени он 
был отвратителен. Один из привратников обругал его, обвиняя в непони
мании современных задач: «Зная, что это не пройдет, он все же делает 
это» (Луньюй, кн. XIV), и назвал его реакционером, идущим против эпо
хи. Конфуций и его ученики проповедовали свое учение повсюду, причем 
в некоторых местах массы их окружали и нападали на них, при’этом они 
пугались так, что бежали «как псы, потерявшие дом». Такова была за
служенная кара Конфуцию, стоявшему на реакционной платформе» 25.

«Хунци», 1972, № 12. стр. 51.
См. там же, стр. 47—49, 51, 53.
См. там же, стр. 51.
См.: «Хунцн», 1972. № 12, стр. 54.

25 См.: «Жэньмпнь жпбао», 7,У1П, 1973.
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образе объединены черты всех протестующих, несогласных 
вающихся в «правильности» линии Мао Цзэ-дуна. Причем, 
активных или потенциальных противников Мао включены

28 См.: «Чжуцзыизичен». — «Собрание сочинений древнекитайских философов». Пе
кин, 1956, т. I, «Луньюй», гл. 17, раздел 14, стр. 325.

В приведенном отрывке перед нами во всей красе раскрывается пол 
ный набор маоистской политической терминологии. Это и «насквозь прог 
нивший реакционный лозунг», и «реакционер, идущий против эпохи»— 
«псы, потерявшие дом» и т. п. Критикуют Конфуция, конечно, народны= 
массы, не только прекрасно разобравшиеся в политических взглядах фи
лософа, но и ясно представляющие политические задачи, стоявшие пере= 
китайским обществом в VI в. до н. э. Я специально сверил с источников 
материал, приведенный Ян Юн-го из «Луньюй» кн. 14 (цзюань 17, раз
дел 14), где содержится высказывание привратника в адрес Конфуция— 
В «Луньюй» весь приведенный отрывок выглядит следующим образом— 
«Как-то ночью Цзы Лу проходил через ворота Шимынь. Стражник спро
сил его: «От кого Вы следуете?» (Цзы Лу) ответил: «От человека по фа
милии Кун» (то есть Конфуция). Стражник сказал: «Зная, что это ие- 
пройдет, он все же делает это». Этой фразой заканчивается повествова
ние, и далее следует другое, о том, как Конфуций играл на музыкальном 
инструменте и что произошло в связи с этим2®.

Итак, мы сталкиваемся с явным искажением источника. Во-первых, 
в тексте «Луньюй» не говорится о причине недовольства стражника Кон
фуцием. Поэтому он никак не мог «обвинить Конфуция в непонимания 
современных задач». Более того, в тексте нет и намека на то, будто 
стражник назвал Конфуция «...реакционером, идущим против эпохи». Ду
мается, что, нападая на искусственно вылепленный ими образ Конфуция, 
левые не имели в виду какое-нибудь конкретное лицо. Скорее в этомлевые не имели в виду какое-нибудь конкретное лицо. Скорее

или сомне- 
в разряд 

не только 
рядовые члены, но и руководящие кадры КПК. На эту мысль наталкива
ет сам метод подачи основной идеи второй статьи Ян Юн-го — изображе
ние конфликта, якобы происшедшего между Шао-чжэн Мао и Конфуци
ем. Шао-чжэн Мао и Конфуций действуют в одно и то же время, в одном 
и том же царстве — Лу. Оба выступают с проповедями, и оба набирают 
учеников. Шао-чжэн Мао — человек прогрессивный, поскольку он выра
жает интересы «появившихся ремесленников и купцов», он возглавляет 
«группировку реформаторов». Конфуций, естественно, реакционер. Весь
ма любопытно, что в данной статье политическая линия Конфуция уже 
обозначается термином «дао» («путь»), а линия «реформаторов» иерог
лифом «лу» («линия»). Читающему эту статью в «Жэньминь жибао» та
кая трактовка сразу бросается в глаза, ибо «лу» он видит на каждом ло
зунге, где прославляется «генеральная линия» («цзун лусянь») Мао. 
И еще одна любопытная деталь — хотя у Шао-чжэн Мао иероглиф Мао 
отличается от фамильного знака («Мао») Мао Цзэ-дуна, однако звучат 
они одинаково, поэтому читателю нетрудно догадаться, что под образом 
Шао-чжэн Мао подразумевается Мао Цзэ-дун. В чем же провинился та
кой прогрессивный деятель, как Шао-чжэн Мао, перед Конфуцием? Ян 
Юн-го утверждает, будто «Конфуций инкриминировал Шао-чжэн Мао, 
что последний упорствует в следовании неправедными путями», за что 
фактически и приказал казнить Шао-чжэн Мао. В изложении Ян Юн-го, 
Конфуций перед казнью выдвинул следующие обвинения Шао-чжэн Мао: 

«1. Концентрация вокруг себя масс и создание группировок.
2. Проповедь порочного учения.
3. Хаотичное смешение истины и лжи».
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«Хунин», 1972, № 12, стр. 49.
См. там же.

«Шао-чжэн Мао, — пишет Ян Юн-го, — стоял за новшества, которые 
соответствовали историческому развитию и чаяниям народных масс то
го времени.

Создается впечатление, что левые умышленно раздували неприязнь 
между Мао Цзэ-дуном и теми, кто олицетворял Конфуция. Инцидент с 
казнью Шао-чжэн Мао был вытащен на страницы массовой печати так
же не случайно — ведь в то время велось массовое обсуждение «дела 
Линь Бяо». Левые пугали Мао Цзэ-дуна смертью Шао-чжэн Мао, и это 
могло «сработать», ибо в памяти председателя были еще свежи воспоми
нания о «трех покушениях, организованных Линь Бяо».

Третья статья Ян Юн-го появилась через семь дней после второй 
(«Борьба материализма против идеализма и априоризма в период обеих 
Хань». — «Жэньминь жибао», 13. VIII. 1973). До официального открытия 
X съезда КПК оставалось всего 11 дней, а споры все еще не утихали. 
В центре этой статьи полемика материалиста Ван Чуна против идеали
ста-конфуцианца Дун Чжун-шу. Последователь Конфуция, многое сде
лавший в развитии раннего конфуцианства, обвиняется в целом ряде гре
хов. Прежде всего в том, что подразделяет людей на три различных кате
гории, из которых две высшие способны управлять, а низшие, то есть ра
бы, обречены извечно на тяжкий труд. Они могут лишь воспринимать го
сподство (власть) людей одаренных. То есть ощущается стремление как 
бы отделить народ, массы от административных кадров, противопоста
вить одних другим.

Статья несколько противоречива — Дун Чжун-шу осуждают за идеа
лизм, за его веру в небесного правителя («шанди»), в неизменность докт
рин («дао», «ли»); стремление к возврату к старому, привычному. Если 
под этим кроются призывы к возврату к линии решений VIII съезда 
КПК, а, скорее всего, так и было, то критика левыми Дун Чжун-шу по
нятна.

Ван Чун предстает как мыслитель, призывающий не следовать древ
ности («в древности люди не носили одежду, сейчас же все одеваются»), 
а идти вперед, так как все развивается. То есть звучат призывы к-посто
янным переменам — к тем многократным революциям, о которых гово
рилось уже на самом X съезде.

Какие же выводы можно сделать из статей Ян Юн-го, статей, претен
дующих на теоретические обоснования всей дальнейшей политической 
кампании?

Прежде всего следует отметить, что они написаны на низком профес
сиональном уровне. Ян-Юн-го упрощает и конфуцианство и легнзм, рас
сматривая эти учения с позиций примитивного социологизма. Объясняя 
конфуцианские и легистские доктрины лишь узкоклассовым происхожде
нием, что в корне неверно, Ян Юн-го даже здесь допускает передержки. 
Концепция Ян Юн-го о реакционности конфуцианства и прогрессивности 
легизма строится на том, что конфуцианство выражало интересы рабо
владельческой аристократии, а логисты — нового, феодального класса. . 
В качестве главного и единственного аргумента приводится текст рефор
мы Шан Яна из «Исторических записок» Сыма Цяня: «Большие и ма
лые— те, кто, усиленно трудясь (на ниве) основного занятия, пашут, ткут 
и производят много зерна — «фу ци шэн» 27. Вся соль в трактовке словосо
четания «фу ци шэн». Ян Юн-го переводит его как «освобождение от раб
ства»28. Однако он не может не знать, что в действительности «фу ци 
шэн» — это «освобождение от трудовых повинностей». И это мнение
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разделяли многие историки КНР ”. Вместе с тем Яп Юн-го «забывает* 
сказать читателю о второй части цитированного выше текста реформы: 
«Извлекающие выгоду из второстепенных занятий (торговля и ремесло — 
Л, П.), а также бедные из-за (собственной) лени должны быть превра
щены в рабов»30. Эту реформу провел все тот же «выразитель интересов 
класса феодалов» — Шан Яп. Государство в лице Шан Яна впервые в ис
тории Китая издает эдикт о массовом порабощении десятков тысяч лю
дей; реформа способствовала развитию рабовладения, поэтому ни о ка
ком распространении феодальных отношений не может быть и речи. Во 
времена Конфуция и Шан Яна наблюдалось лишь начало процесса ста
новления рабовладельческих отношений. Рабство, как ведущая форма 
эксплуатации (особенно в ремеслах и торговле), получило широкое рас
пространение гораздо позже: в III—II вв. до н. э. — I—II вв. и. э. По
этому Конфуций при всем своем желании никак не мог «выражать инте
ресы отмирающего класса рабовладельцев». Итак основной аргумент 
зачинателей дискуссии о Конфуции повисает в воздухе.

За Ян Юн-го последовала серия статей, авторы которых не являются 
специалистами в области древней истории или философии. Обрушиваясь 
на Конфуция, они в основном исходили из аргументации зачинателя 
дискуссии. В качестве иллюстрации приведем выдержку из статьи Тан 
Сяо-вэня «Был ли Конфуций «наставником всего народа»?»: «Видя свою 
задачу в том, чтобы реставрировать рабовладельческий строй эпохи За
падное Чжоу, Конфуций выдвинул целую систему реакционных политиче
ских и этических воззрений, в основе которых лежало представление о 
гуманности, распространялся о необходимости возрождения уже отмер
шего государства рабовладельцев — аристократов с тем, чтобы и впредь 
сохранить наследственные привилегии рабовладельцев и аристокра
тии, пытался помочь уже сошедшим со сцены рабовладельцам и аристо
кратии вновь прийти к власти и заставить рабов во всей стране покорно 
склонить голову перед неизбежным»31.

Когда Тан Сяо-вэнь и ему подобные пытаются доказать реакцион
ность принципа «жэнь» («гуманность») ссылками на классовую принад
лежность Конфуция — это еще можно понять. Печально, что в дискуссии 
принял участие и такой известный философ, как Фэн Ю-лань. «В прош
лом,— пишет Фэн Ю-лань, — кое-кто, и я в их числе, говоря о «человеко
любии» в изложении Конфуция, утверждал, что и у Конфуция были идеи 
о равенстве, братстве и тому подобном, что Конфуций открыл «человека», 
как такового. По этой версии выходило, что якобы отдельный философ 
мог, отвлекаясь от производственных отношений своего общества, чисто 
умозрительно выработать какие-то понятия. Но это абсолютно невозмож
но, это не материализм, а идеализм. В конце эпохи Чуньцю рабовладель
ческое общество уже стояло на краю гибели. К этому времени рабовла
дельцы, конечно же, представляли из себя гибнущий класс; идеология, 
которую так усердно пропагандировал Конфуций и которую мы изложи
ли выше, разумеется, служила гибнущему классу рабовладельцев. Так 
что Конфуций, несомненно, был философом отмирающего рабовладель
ческого общества... В свое время я толковал выражение Конфуция «лю
бить людей» как любовь ко всем людям. На самом же деле, если принять

29 См.: Шан Ю э. Очерки истории Китая. М., 1959, стр. 51; Чжан Инь-л инь. 
Очерки истории Китая. Пекин, 1962, стр. 107.

30 См.: Сыма Нянь. Исторические записки. — «'Исторические записки с соора-
нием комментариев, исследованием и подтверждениями^. Соет. и комм. Такикава Камэ- 
таро. Шанхай, 1955, гл. 68, стр. 8 (3404). „„„„„„о

31 См.: Тан-Сяо-вэпь. Был лн Конфуций «наставником всего народа»!' 
«Жэньминь жибао», 23.IX. (973.
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л.: «Луныой», гл. I. Цнт. по: «Древнекитайская философия». М., т. I, 1972,

34 См. там же, стр. 160.
35 С ~ ~ “

основ маоизма». М., 1973, стр. 2-19.

во внимание сказанное мною выше, такая любовь «благородного мужа» 
ко всем людям, о которой якобы говорил Конфуций, просто невозможна. 
Ведь и сам Конфуций любил фактически лишь горстку рабовладельче
ской аристократии»32.

Действительно ли в понимании самого Конфуция «человеколюбие», 
«почитание родителей», «•справедливость» и т. п. концепции, подвергаю
щиеся критике со стороны Ян Юн-го, Фэи Ю-лаия и многих других уча
стников происходящей ныне в КИР политической кампании, были созда
ны для защиты рабовладельческого строя? Отнюдь нет. Названные по
нятия и концепции имели этический смысл и не были в то время тесно свя
заны с какими-то определенными классами.

Конфуций использовал их для выработки определенной системы отно
шений между людьми. «Если при жизни отца, — наставлял Конфуций, — 
следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в тече
ние трех лет не изменять порядков, заведенных отцом, то это можно на
звать сыновней почтительностью»33. А вот как понимал он свой основной 
принцип «человеколюбие»: «Вне своего дома относись к людям так, 
словно принимаешь дорогих гостей... Не делай людям того, чего не же
лаешь себе, и тогда и в государстве и в семье к тебе не будут чувство
вать вражды»34. Размеры статьи не позволяют продолжить цитирование, 
но таких высказываний немало. Однако и так ясно, что подобные поло
жения вряд ли можно трактовать как «защиту рабовладельческого спо
соба производства». Зачем же организаторам кампании понадобилось 
осуждать именно эти концепции? Случайно ли это? Нет, не случайно. 
Почтительность к родителям, уважение к старшим по возрасту стали 
одной из лучших черт национального характера китайцев, интересы 
семьи всегда ставились выше личных стремлений. И в этом немалая за
слуга Конфуция. В период императорской системы правления (221 г. 
до н. э.— 1911 г. н. э.) семья или патронимия («цзун цзу» — объедине
ние родственных семей) являлась той низшей социальной организацией, 
которая сохраняла известную автономию от властей и сохраняла свобо
ду внутренней духовной жизни, следуя давно сложившимся традициям. 
В условиях маоистского режима, стремящегося порвать традиционные 
семейные связи, нормы отношений и подчинить духовно человека только 
одному вождю, такие традиционные стереотипы поведения, как почита
ние родителей и уважение к старшим по возрасту, мешают «воспита
нию» нужного поколения. В период «культурной революции» донос на 
родителей официально объявлялся делом весьма похвальным, так мао
исты формировали новую мораль. Например, газета «Бэйцзин гунжэнь» 
напечатала 21 января 1969 г. материал, рассказывающий о «передовом 
опыте» одного из революционных комитетов, суть которого сводилась 
к тому, что с помощью работника комитета старший сын «контрреволю
ционного элемента Лю» выступил с разоблачением против отца и тот 
«перестал упорствовать»35. По-видимому, доносы на родителей не пре
вратились в норму жизни, иначе маоисты не стали бы вновь тревожить 
тень Конфуция.

Мао является давним и принципиальным противником гуманизма. 
Еще в 1942 г. в «Выступлениях на совещании по литературе и искусству

м 
идеями к<

33 См. 
стр. 142.

См.: Э. Я. Баталов. Маоизм — это антнгуманнзм. — «Критика теоретических
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в Яньанп» он утверждал, что «подлинная любовь к человеку возможна, 
но лишь после того, как во всем мире будут уничтожены классы»36. Это 
явно антимарксистская концепция, ибо подлинный социализм невозмо
жен без гуманизма. Опыт Советского Союза и других социалистически’, 
стран показывает, что именно социалистическое общество создает в ус
ловиях сохранения классов наиболее благоприятные возможности для 
всестороннего развития человека, для высвобождения его творческих сил 
и способностей на базе научно-технической революции. Гуманизм несоз-— 
местам с продолжающейся ныне линией «культурной революции», вое.-:- - 
но-бюрократической системой правления. Именно поэтому маоисты и об
рушились на конфуцианское «человеколюбие». Жесткость по отношений Е 
к Конфуцию, а ведь он — неотъемлемая часть национальной культуры, я ₽ 
масштабы кампании свидетельствуют в то же время о наличии против:-Е 
стоящих сил, черпающих аргументацию в борьбе против группы Мго | 
у того же Конфуция и его последователей.

Маоистов давно уже тревожило чрезмерное усиление командующих = 
военными округами, десятилетиями сидящих в «своих» провинциях. Ре- “ 
гионализм опасен маоистскому курсу на усиление личной власти предсе
дателя. И вот в ходе кампании Мао решил разделаться с теми, кто пу- .- 
стил слишком глубокие корни на местах и стал почти самостоятелен з 
претворении «курса» на своей территории. Для сторонников маоистской - 
системы государственной структуры критика ранних конфуцианцев, вре
мен самого Конфуция и Цинь Ши-хуаиа, весьма удобна в этом отноше
нии. Конфуцианцы действительно -выступили против чрезмерной концент- г 
рации власти в одних руках, встретили в штыки административную ре
форму Цинь Ши-хуана, с помощью которой он уничтожил самостоятель
ные владения местных правителей и аристократии37. Циньская система 
округов и уездов, где на местах, помимо начальников округов, сидели , 
специальные полномочные представители центра, неподвластные тамош- ; 
ним властям, помогла Цинь Ши-хуану держать администрацию в подчя- ■ 
нении и провести серию важных государственных реформ33. И вот в пе- ! 
чати появилась серия статей на эту тему — конфуцианцев яростно об- ' 
виняют в сепаратизме, поддержке местных правителей39; в том, что «...ис- ; 
пользуя отжившее идеологическое оружие группировки Конфуция—Мэн- ■ 
цзы «с помощью древности отрицать современность», они грубо порица-; 
ли и отвергали различные политические акты Цинь Ши-хуана, направ
ленные на укрепление единой власти феодалов, на защиту интересов но
вого помещичьего класса в духе последовательного осуществления логи- 
стекой политической доктрины»40. Дабы каждый читающий разумел, что 
под конфуцианцами имеются в виду противники Мао, в некоторых стать
ях прямо указывалось уже в самом начале, что эта проблема «имеетваж
ное актуальное значение для более углубленного развертывания критики 
Линя и исправления стиля»41. После этих статей в самом конце декабря 
1973 г. последовало известное перемещение командующих в восьми боль-

38 Мао Цзэ-дун. Избр. произв. М., 1953, т. 4, стр. 160.
37 Подробнее см.: Л. С. Переломов. Империя Цинь — первое централизованное 

государство в Китае. М., 1962, стр. 37—66, 153—171.
38 См. там же.
39 См.: Ши Лунь. Суждения на тему почитания Конфуция и борьбы с легнзмом. — 

«Гуапмин жибао», 7.Х. 1973; «Хунци», 1973, № 10; Л о С ы - д и н. Борьба за реставра
цию и против реставрации в процессе становления династии Цинь. — «Гуанмин жибао». 
И.XI. 1973; «Жэньминь жибао», 14.XI. 1973; «Хунци», 1973, № 11.

40 У Т а й. Как правильно разобраться в «сожжении книг и закапывании конфуци
анцев» императором Цинь Ши-хуаном?— «Гуанмин жибао», 29.X. 1973.

41 Там же.
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42 Т а и С я о - в э н ъ. Был ли Конфуций «наставником всего народа»? — «Жэньминь 
жнб.ю», 27.1Х. 1973.

43 Подробнее см.: «Куда вдет Китай?» — «Чайна ньюс аналнснс», 4.1. 1974.
44 См.: 111 н Лунь. О почитании конфуцианцев и борьбе с легнетами. — «Хунцн» 

1973, № 10; «Гуанмпн жнбао», 7.Х. 1973.

ших военных округах. Чэнь Си-лянь переведен из Мукдена в Пекин; 
Цзэн Сы-юй —из Ухани в Цзинань и Ян Дэ-чжи — из Цзинани в Ухань; 
Сюн Ши-ю — из Нанкина в Кантон и Дин Шэн — из Кантона в Нанкин; 
Пл Дин-цзюнь — из Ланьчжоу в Фучжоу и Хань Сянь-чу— из Фучжоу 
в Ланьчжоу; Ли Дэ-шэн стал командующим в Мукдене. На этом этапе 
кампании Мао Цзэ-дуну удалось завершить тщательно готовившуюся 
акцию.

Сторонники маоистской «системы образования», особенно четко про
явившейся в период «культурной революции», стали наталкивать
ся в последние годы, как выяснилось из самой нынешней кампании, 
на упорное сопротивление работников просвещения, и не только их 
одних. Развитие страны немыслимо без роста технической и гума
нитарной интеллигенции, поэтому в университетах и институтах вновь 
стал утверждаться престиж специалистов. Вновь возникла угроза 
маоистской линии на приоритет политики, сочетание учебы с про
изводительным трудом, когда молодежь на неопределенное время 
посылалась в деревни. И вновь обратились к 
ства. Конфуция осуждали за экзаменационную 
«Обучения без предвзятости», а по существу — за культ

Вновь 
сочетание учебы 

неопределенное 
критике конфуциан- 
систему, концепцию 

_____    знаний. «Лю 
Шао-цн, Линь Бяо и иже с ними с таким пылом превозносили Конфу
ция как «наставника всего народа» и распространялись насчет «обуче
ния без предвзятости» только потому, что хотели найти теоретическое 
обоснование своей ревизионистской линии в области образования, тщет
но пытаясь затушевать идею классовости пролетарского образования, 
превратить наши школы в питомники по выращиванию буржуазной 
смены, дабы позволить помещнчье-буржуазным классам и впредь моно
полизировать культуру и образование, свергнуть диктатуру пролетариа
та и реставрировать капитализм»42. За всеми этими громкими фразами 
сквозит страх перед возможным ростом критически мыслящего поко
ления, поэтому маоисты стремятся любыми средствами заглушить тягу 
к профессиональным знаниям. Появились герои типа Лю Ли-хуа^г,сту^. 

л1рнтя- .Шя1т\-я некого педагогического института, который- осудил 'ны
нешнюю практику образования, при которой «работа была поставлена 
во главу угла», а политика, «революционная деятельность» отошли на 
второе место. Шанхайские газеты «Вэньхуэй бао» и «Цзефан жибао» 
широко разрекламировали в конце ноября 1973 г. речь Лю Ли-хуа, вы
разив надежду, что «...товарищи всех профессий, особенно работники 
культуры и просвещения, примут участие в дискуссии и направят в 
редакцию своп письма»43. Организаторы кампании решили использо
вать ее не только для борьбы со своими внутренними противниками, но 
и с «врагами за рубежом». К концу 1973 г., когда им казалось, что 
Конфуций посрамлен окончательно, маоисты придали кампании антисо
ветский характер. В одной из статей, опубликованных «Хунцн», было 
заявлено будто «советские ревизионисты» опубликовали «...целый ряд 
специальных работ и статей, в которых всячески поднимают на щит 
идейное течение за почитание конфуцианцев и борьбу с легнетами, 
изо всех сил превозносят конфуцианскую школу, порочат легистов... 
целью чего является поддержка таких Конфуциев в современном Китае, 
как Лю Шао-цп и Линь Бяо»44. Мы вновь сталкиваемся с прямой фаль
сификацией. В Советском Союзе исследуются и конфуцианство, и ле-
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гизм, прп этом, как во всяком научном споре, высказываются разные 
точки зрения по отдельным концепциям. Однако в целом никакого вос
хваления конфуцианства не происходит45. Советские китаеведы неодно
кратно подчеркивали, что «конфуцианство было антидемократической 
идеологией, оно исключало равенство в отношениях между людьми и 
этносами и какую-либо свободу в поведении человека»46. Что же каса
ется оценки легизма, то достаточно ознакомиться с работами, в кото
рых доказывается историческая прогрессивность легизма и одновремен
но критикуются отдельные реакционные концепции легистов, такие, как 
оболванивание народа, апологетика воины и насилия и т. п.47.

Оценивая кампанию в целом, следует сказать, что основная ее 
цель — решение проблем сугубо политических, связанных с борьбой 
внутри руководства КПК. Одновременно чувствуется стремление путем 
критики конфуцианства и восхваления легизма оправдать не только де
яния маоистов в период «культурной революции», доказать неизбеж
ность «борьбы двух линий», но и оставить за маоистами право на буду
щие перманентные эксцессы в политической и экономической жизни.

Есть еще одна веская причина развертывания этой кампании: <Мао 
Цзэ-дуну исполнилось 80 лет, он все чаще задумывается о судьбе свое
го родного детища — маоизма, и его тревожит будущее. Несмотря на 
все старания Мао, маоизм не проник глубоко в сознание народа, ибо он 
по самой своей сути антинароден. А Мао очень хочет еще при жизни за
менить собой Конфуция. Именно этим и объясняется жесткость по от
ношению к Конфуцию, при этом Мао ловко подменяет критику Конфу
ция критикой конфуцианства, ставя между ними знак равенства.

Кампания критики отдельных рациональных концепций Конфуция, 
под видом огульного осуждения конфуцианства (а оно, безусловно, 
заслуживает разоблачения, но с марксистских позиций), нацелена на 
переоценку духовных ценностей народа, выкорчевывание институтов, 
не угодных маоистскому режиму. Однако масштабы кампании «критики 
Конфуция и Линь Еяо» и ее длительность свидетельствуют о нестабиль
ности политического положения в Китае, о продолжающемся 
борстве различных соперничающих группировок в пекинском 
стве.

45 См.: В. Г. Буров, М. Л. Титаренко. Философия древнего Китая. «Древ
некитайская философия». М„ 1972, стр. 33—40.

46 См.: В. А. Кривцов. Маоизм и конфуцианство. — «Проблемы Дальнего
КЭ ’47%м.*^Л. СТП е р е л о м ов. О сущности легизма. — «Проблемы Дальнего Востока», 
1973, № 2, стр. 77—89; «Книга правителя области Шан». М., 1968.
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Религия политикаи

Г. Е. Светлов

О социально-религиозных 
движениях в современной Японии

1 «Кокумпн бунка» («Народная культура»). 1.11. 1973. стр. 15.
• Именно в таком духе написаны статьи в сборнике «Закон и религия», изданном 

Обществом по исправлению отношений между политикой и религией, которое было 
создано в связи с «делом о дзптинсай» консервативными и синтоистскими учеными 
(«Хо то стокс». Токио, 1973).

14 мая 1971 г Суд высшей инстанции в Нагое приговорил мэра 
города Цу к возмещению 7663 иен (примерно 25 долларов), «незаконно 
истраченных» из городской казны. Злоупотребления государственными 
и общественными средствами в Японии настолько обычны, что стано
вятся достоянием широкой общественности, как правило, только тогда, 
когда растраты исчисляются миллионами и десятками миллионов иен. 
Однако, несмотря на ничтожность суммы, фигурировавшей на судебном 
процессе в Нагое, он получил куда более широкую огласку, чем дела 
о самых крупных хищениях. В данном случае речь шла о значительно 
большем, нежели о простом финансовом злоупотреблении. 7663 иены 
были истрачены на проведение религиозного синтоистского обряда 
дзптинсай («успокоения земли») при закладке здания городского спор
тивного зала. Суд усмотрел в этом нарушение конституции Японии, про
возглашающей отделение церкви от государства, запрещающей исполь
зование средств государства и органов местного самоуправления на ре
лигиозные нужды.

Население реагировало на решение суда двояко. Если прогрессив
ные силы приветствовали его как акт, имеющий целью защиту консти
туции и демократических завоеваний японского народа, а сам процесс 
в Нагое был назван ими «процессом в защиту свободы совести» \ то 
правые и консервативные круги подвергли его резкой критике, обвинив 
суд в игнорировании «национального духа» и традиций Японии. Реше
ние суда дало консерваторам повод для новых нападок на конституцию 
и усиления требований о се пересмотре2.

«Дело о дзптинсай» — одно из проявлений острой политической 
борьбы между силами демократии и реакции в Японии. Оно вновь при
влекло внимание японской общественности к вопросу о взаимоотноше
ниях между церковью и государством, религией и политикой, лишний 
раз показав, что это вопрос далеко не академический, что религиозная 
идеология и религиозные институты продолжают играть существенную 
роль в политической борьбе.
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Отчуждение личности 
и религиозные чувства

В современной Японии религиозная идеология в той или иной мере 
оказывает воздействие на относительно широкие слои народа, хотя по
ражение Японии во второй мировой войне привело к глубокому кризису 
в сознании народных масс и резкому ослаблению влияния наиболее об
ветшалых догматов религии. Тем не менее, по данным обследования, 
проведенного в 1968 г. Комитетом по изучению японского национально
го характера при Институте статистической математики, верующие со
ставили 30%, а лица, не принадлежащие к какой-либо религиозной 
организации, но признающие за религией определенное место в жизни 
человека, — 53%. В результате специального опроса общественного 
мнения об отношении к религии, проведенного в ноябре 1968 г., эти по
казатели составили соответственно 34 и 35% 3. Отсюда следует, что по 
крайней мере до 70% населения Японии в той или иной степени поло
жительно относятся к религиозной идеологии.

Это в свою очередь определяет роль и удельный вес религиозных 
институтов в общественной жизни страны. Помимо храмов и церквей, 
в их ведении находятся многочисленные учебные заведения (включая 
свыше сотни университетов и колледжей), издательства, детские сады, 
больницы, дома для престарелых, различные культурные и спортивные 
учреждения. Крупнейшие религиозные организации располагают боль
шими финансовыми средствами, что позволяет им вести дорогостоя
щее строительство и проводить массовые мероприятия, требующие ог
ромных затрат.

В последние годы наблюдается даже известный рост интереса япон
ского населения к религиозной идеологии. Об этом свидетельствует, з 
частности, растущий спрос на буддийскую и прочую религиозную лите
ратуру, а также популярность публичных выступлений известных про
поведников. Книги председателя крупнейшей религиозной организации 
Сока гаккай (Общество создания ценностей) Икэда и некоторых других 
религиозных деятелей издаются массовыми тиражами и постоянно фи
гурируют в списках бестселлеров. Все это не случайно. Усиливающееся 
отчуждение личности в капиталистическом обществе — процесс, еще 
более усугубляемый прогрессом научно-технической революции. — тол
кает многих людей на путь своего рода «богоискательства», поиски «фи
лософии жизни», способной обеспечить «восстановление человечности» 
и «духовное спасение человека».

Для религиозной жизни Японии характерны необычная пестрота, 
наличие множества религиозных течений, включая синто — нацио
нальную религию японцев, традиционные школы буддизма, новые со
циально-религиозные движения, представляющие обновленческую 
струю в религии. Последние отличаются от старых школ главным обра
зом тем, что они более искусно сумели приспособить религиозную дог
матику к насущным проблемам современной жизни. Если социальной 
базой синто и традиционных школ буддизма служат преимущественно
сельское население и отчасти наиболее консервативные городские слои, 
то новые социально-религиозные движения черпают своих сторонников 
главным образом среди мелкой и средней буржуазии и неорганизован
ных трудящихся в крупных городских центрах. С точки зрения идеоло
гического воздействия на население им принадлежит ведущее место 
среди всех религиозных организаций Японии.

3 ЛозерНЛ. 5рае. Ларапезе КеПфозйу. Токуо, 1971, р. 214.
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Синто и борьба в защиту конституции

Среди религиозных организаций, придерживающихся наиболее пра
вой ориентации в политике, крупнейшей является Ассоциация синтоист
ских храмов (Дзиндзя хонтё). Такая позиция определяется самим харак-

1 «Сюкё нэнкан 1971» («Религиозный ежегодник за 1971 г.»). Токио, 1972, стр. 73.
' «Марксусюги тэцугаку» («Марксистская философия»). Токио, 1971, т. 5, стр. 213.

Всего в стране насчитывается около 380 религиозных организаций, 
действующих во всеяпонском масштабе, и несколько сот групп, имею
щих локальное значение4. Степень их участия в общественной жизни, 
их интерес к политике различны: они выше у новых социально-религи
озных движений и значительно ниже у организаций старых религиозных 
школ. Что же касается их политической ориентации, то нельзя не согла
ситься со следующим высказыванием японского исследователя проб
лем религии С. Мураками: «Основное течение религиозной идеологии 
современной Японии... объективно защищает правительство и либераль
но-демократическую партию, задерживает развитие политического со
знания народа и отвлекает его от борьбы за прогрессивные требования... 
Вместе с тем та или иная религиозная идеология в процессе своего ис
торического формирования вбирает в себя и отражает также народные 
требования освобождения и поэтому частично может играть прогрес
сивную социальную роль. Это противоречие в религии проявляется 
особенно сильно, ибо религиозная организация в состоянии наращивать 
свои силы лишь в случае, когда она прямо или косвенно отражает ду
ховные и материальные требования народа. Общая реакционность 
и частичная прогрессивность религии коренятся в ее идеологической 
сущности» 5.

Действительно, большинство японских религиозных организаций 
ориентируются на правящую либерально-демократическую партию 
(ЛДП), хотя степень поддержки ими либерал-демократов и ее формы 
весьма разнообразны. Вместе с тем руководство религиозных организа
ций, где основную массу верующих составляют представители городско
го пролетариата, не может не учитывать требований трудящихся и по 
ряду вопросов выступает с позиций, отличных от правящей ЛДП, хотя 
в силу реакционного и консервативного характера идеологии этих 
групп подобные выступления далеко не всегда смыкаются с борьбой де
мократических сил. Наиболее ярко это проявляется в деятельности Со
ка гаккай и созданной этой организацией партии Комэйто (первая в ис
тории Японии политическая партия на религиозной основе). Наконец, 
лишь очень небольшое число религиозных групп выступает с действи
тельно прогрессивными лозунгами, идет в едином строю с демократиче
скими силами страны.

Деятельность религиозных организаций в области политики замет
но активизировалась. Это находит свое выражение не только в появле
нии Комэйто, но и в создании в крупнейших религиозных организациях 
специальных органов для ведения политической деятельности, их учас
тии в различных движениях политического характера, усиливающемся 
интересе к избирательным кампаниям. В свою очередь это свидетель
ствует о росте политического сознания все более широких слоев населе
ния Японии, чего не могут не учитывать религиозные лидеры в попыт
ках удержать верующих под своим влиянием.
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тером синто, той ролью, которую это религиозное течение играло на опре
деленном этапе японской истории.

Главная специфическая особенность синто — глубокий национализм. 
Согласно мифологии синто, японцы ведут свое происхождение от богов 
(ками). Поэтому японская нация имеет якобы совершенно особое боже
ственное предназначение. С подобными представлениями связана и кон
цепция о божественном происхождении императора, которая, как и на
ционализм синто в целом, широко использовалась правящими кругами 
Японии в их классовых целях. На протяжении почти 80 лет — со времени 
незавершенной буржуазной революции 1867—1868 гг. и вплоть до окон
чания второй мировой войны — синто служил, по сути дела, официальной 
государственной идеологией Японии. Власти объявили синто государст
венным культом, своего рода надрелигией, обязательной для всех япон
цев, независимо от их вероисповедания. Насильственно насаждались об
ряды, связанные с почитанием императорской фамилии, культом «геро
ев», отдавших жизнь во имя императора и государства. Мифы о божест
венном происхождении императора и «особой» миссии Японии были осно
вой системы народного образования. Синто превратился в орудие оправ
дания империалистического грабежа и агрессивных войн Японии.

Разгром Японии во второй мировой войне привел к ликвидации госу
дарственного синто. Одним из первых актов союзных оккупационных 
властей было запрещение синто как государственного культа. Под их 
давлением император, издав 1 января 1946 г. «рескрипт о человеческой 
сущности», отрекся от своего «божественного» происхождения. Конститу
ция 1947 г. провозгласила свободу совести и отделение церкви от госу
дарства, запретив правительству оказывать поддержку любой религиоз
ной организации, осуществлять религиозное обучение.

Лишившись государственной поддержки и связанных с ней привиле
гий, синто понес большой урон, но все же сохранил свои храмы. Практи
чески синто удалось сохранить и свою организацию: 3 февраля 1946 г. 
была создана Ассоциация синтоистских храмов, частично унаследовав
шая функции ликвидированного за день до этого Управления синтоист
ских храмов при министерстве внутренних дел Японии. Ассоциация пре
вратилась в главный центр синто, решающий важнейшие вопросы дея
тельности синтоистского духовенства. Большую помощь синтоистским 
храмам в наиболее неблагоприятные для них первые послевоенные годы 
оказало правительство, которое либо безвозмездно, либо за небольшую 
компенсацию передало во владение храмов их земельные участки, нахо
дившиеся до этого формально в собствениостии государства 6. Обширные 
земельные владения составили прочную экономическую базу деятельно
сти крупных храмов. Удержанию синтоистскими храмами своих позиций 
способствовало и сохранение традиционных организаций прихожан (уд- 
зико), которые и по сей день остаются основными проводниками влияния 
синтоистского духовенства на местах. Эти организации охватывают в 
сельской местности до четырех пятых, а в городах — около трети взрос
лого населения 7.

Начиная с 1952 г., то есть со времени прекращения оккупации Японии. 
Ассоциация синтоистских храмов открыто выступает с требованиями вос
становления былых привилегий синто. В послевоенной Японии этот воп
рос стал объектом острой политической борьбы между силами демокра
тии и реакции.

6 Мураками Сигэёси. Кокка синто («Государственный синто»). Токио. 1971. 
стр. 218.

7 «Марксусюги тэцугаку». Токио, 1971, т. 5, стр. 198.
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Уже в 1956 г. в документе «Основные черты жизни, исполненной ува
жения к ками» Ассоциация синтоистских храмов призвала верующих 
«объединиться в гармоничном осознании воли императора», молиться о 
«процветании государства», тем самым недвусмысленно отождествив син
то с императором и государственной властью8. На протяжении ряда лет 
Ассоциация выступает инициатором движения «за повышение нацио
нального духа», имеющего целью «восстановить уважение к ками и пред
кам», систематически обращается к правительству с петициями принять 
законодательные меры для «нормализации общественного порядка» и 
«защиты достоинства императорской фамилии» 9.

С начала 60-х годов правящая ЛДП вместе с Ассоциацией синтоист
ских храмов при поддержке ряда правых и консервативных организаций 
развернула кампанию за восстановление кнгэнсэцу (День основания 
Японской империи), который официально праздновался в милитарист
ской Японии. Это вызвало резкий протест демократической общественно
сти; ведь восстановление кигэнсэцу, по сути дела, означало бы офици
альное признание синтоистского мифа, согласно которому' японское го
сударство основано в 660 г. до н. э. легендарным императором Дзимму. 
Пользуясь большинством в парламенте, правящая ЛДП в 1966 г. тем не 
менее провела закон, объявивший 11 февраля (День кигэнсэцу в довоен
ной Японии) национальным праздником — Днем основания государства. 
Однако борьба вокруг вопроса о кигэнсэцу на этом не прекратилась. На
чиная с 1967 г. 11 февраля ежегодно является днем выступлений япон
ских демократов с протестами против навязывания народу синтоистской 
идеологии.

Наряду с фактическим восстановлением кигэнсэцу активизировались 
попытки внедрения синтоистских мифов в народное образование. Был 
взят курс на включение в школьные учебники мифов о происхождении 
японского государства за счет вытеснения научного объяснения фактов 
древней истории Японии. В учебных пособиях исподволь стали прово
диться концепции об «исключительности» и «особой миссии» японской 
нации.

В 1968 г. синтоистское духовенство приняло самое активное участие 
в праздновании столетия «реставрации АУэйдзи» — так в Японии офици
ально именуются события 1867—1868 гг., положившие начало незавер
шенной буржуазной революции. Правительство и консервативные круги 
широко использовали юбилей «реставрации Мэйдзи» для культивирова
ния националистических настроений.

Таким образом, в 60-х годах развернулось широкое наступление реак
ционных и консервативных сил с целью осуществить идеологическое пе
ревооружение народа, причем одним из орудий этого наступления стала 
антинаучная синтоистская догма. Это наступление происходит в различ
ных формах, которые подчас выглядят весьма невинно. Участились кол
лективные посещения (под видом экскурсий) крупнейших синтоистских 
храмов школьниками и военнослужащими, которые на деле превращают
ся в акты почитания синтоистских святынь, что является явным наруше
нием конституции.

Наиболее острая борьба в связи с попытками восстановления синто
истской «падрелнгии» в последнее время развернулась вокруг вопроса о 
храме Ясукуни, посвященном душам воинов, погибших в захватнических 
империалистических войнах, и издавна являвшемся центром милитари-

* “Зарапеяе КеНфоп. А Зигуеу Ьу (Ие Арепсу о! СиНига! АЙ'аиз". Токуо апд Ра1о 
АПо, 1972, р. 33, 172.

9 «Сюму дзнхо» («Религиозное обозрение»). Токио, VI. 1970, стр. 15.
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О тех, кто ратует за «дух синто»
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В последнее время сторонники восстановления синтоистской «падре- 
лигии» все чаще прибегают к аргументации, мало чем отличающейся от 
доводов, которыми оперировали правители Японии в конце XIX в., про
возглашая синто государственным культом. Настойчиво проводится 
мысль о якобы «нерелигиозном» характере синто и его обрядов. «В Япо
нии распространена идеология удзигами (богов-хранителей. — Г. С.). 
С точки зрения европейской ее вряд ли можно «назвать религией»,— пи
шет один из сторонников таких взглядов *5. Подобные рассуждения осно
вываются и на том, что многие японцы действительно воспринимают спи
то не как религию, а как своего рода национальную традицию, связаи-

0 Храм Ясукуни, основанный в 1869 г. в Токио, был единственным синтоистским 
храмом, находившимся в ведении Министерства вооруженных сил Японии. Храм поль
зовался особым покровительством японской военщины и императорской фамилии.

'' 3 о верЬ КИа^аш а. КеПщоп 1п Дарапеве НЫогу. N€4' Уогк, 1966, р. 289.
12 «Кокумин буйка», 1.11.1973, стр. 11.
13 Там же, стр. 13.
14 ‘Марал Лтев", 26.V. 1971.

15 Мацусита Масаеси. Религия и политика. — «Хо то сюкё». Токио, 
стр. 14.

стекой пропаганды 10. Еще в начале 60-х годов синтоистское духовенства 
развернуло кампанию за передачу этого храма под опеку государства, 
что явилось бы важным шагом на пути возрождения государственного 
синтоистского культа. Спекулируя на чувствах людей, потерявших своих 
близких на полях сражений, синтоистское духовенство в этой кампании 
заручилось поддержкой Японской ассоциации осиротевших семей — круп
ной общественной организации консервативного характера, объединяю
щей, по некоторым данным, до 1,8 млн. семей п. К этой кампании подклю
чилась ЛДП, которая начиная с 1969 г. ежегодно вносит на рассмотрение 
парламента законопроект о передаче храма Ясукуни в ведение государ
ства. Однако до сих пор из-за решительных протестов демократической 
общественности провести этот законопроект не удалось.

Законопроект о храме Ясукуни вызвал бурный протест. Ведь речь 
идет о том, чтобы навязать народу' «культ героев войны», заглушить кри
тику агрессивных войн, которые в свое время развязала Япония, открыть 
путь к возрождению великодержавного японского национализма12.

В связи с проведением в октябре 1973г. в храме Исэ-дзингу традицион
ной церемонии сэнгу (осуществляемый раз в 20 лет перенос на новое мес
то храмовых построек) синтоистское духовенство усилило кампанию за 
восстановление государственного статуса и этой главной синтоистской 
святыни, связанной с «божественными предками» императора. Широко 
рекламируя церемонию сэнгу, синтоистское духовенство и консерватив
ные элементы использовали ее для пропаганды идей о «неотделимости 
синто от японского образа жизни».

В этой обстановке демократические силы приветствовали решение су
да по «делу' о дзитинсай» в городе Цу как большую победу в борьбе за 
конституцию и демократические права народа. Это решение стимулиро
вало выступления против нарушения властями принципа отделения церк
ви от государства во многих других местах страны 13. Вместе с тем оно 
вызвало негодование синтоистского духовенства и консервативных сил. 
Решение нагойского суда обжаловано в Верховном суде Японии “. Пред
стоит еще долгая борьба.
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|в Там же, стр. 11.
17 Там же, стр. 111,
” «Дзиндзя снмпо», 13.1. 1969.
19 ,*Ма1п1с111 ЭаНу N0x75", 14.Х1. 1973.

ную с почитанием предков, любовью к родной земле, а потому не только 
совершенно безвредную, но в общем даже полезную, особенно для воспи
тания подрастающего поколения. В этом кроется большая опасность син
тоистских идей, которые проникают в сознание исподволь, незаметно, не 
вызывая отрицательной реакции даже у людей, не питающих симпатий к 
религии.

Сторонники возрождения синтоистской надрелигии открыто спекули
руют на национальных чувствах, на антиамериканских настроениях, уси
ливающихся по мере обострения империалистических противоречий меж
ду США и Японией. Цитированный выше автор прямо заявляет, что кон
ституция Японии якобы навязана ей американцами, она «игнорирует ко
ренное различие в религиозном сознании японцев и христианских наро
дов», и поэтому, мол, разделение политики и религии в Японии — задача 
исключительно трудная |6. Другой автор, апеллируя к чувству националь
ного достоинства японцев, оскорбленному американской оккупацией пос
ле второй мировой войны, называет решение нагойского суда «пригово
ром оккупационного периода»! 17

Шагом к активизации политической деятельности синтоистского духо
венства явилось создание в ноябре 1969 г. Синтоистской политической ли
ги. В программе лиги выдвигаются задачи «заложить основы управления 
государством, руководствуясь духом синто», добиться «подъема нацио
нального духа самостоятельности и независимости», бороться против «со
циальных беспорядков». Одной из первых акций лиги было развертыва
ние «движения в защиту закона и порядка» 13. Синтоистская политиче
ская лига приняла участие в проходившем в 1970 г. в Токио сборище 
Всемирной антикоммунистической лиги. По всем важнейшим вопросам 
внутренней и внешней политики эта организация синтоистского духовен
ства занимает крайне правые позиции, солидаризируясь с наиболее кон
сервативными кругами внутри ЛДП, поддерживая представителей этих 
кругов на выборах в парламент Японии.

Нельзя не видеть, что реакционные взгляды синтоистского духовенст
ва и тех, кто ратует за восстановление былого влияния синто, фактически 
совпадают с политическим кредо ультраправых группировок и правого 
крыла в ЛДП. Так, созданная в июле 1973 г. группа депутатов парламен
та от ЛДП Сэйранкай (Общество летнего шторма) требует пересмотра 
конституции, в частности тех ее положений, которые касаются статуса 
императора, гражданских свобод, взаимоотношений между религией и 
политикой, отказа Японии от войны, выдвигает задачи «повышения госу
дарственной морали», «реформы системы образования», «необходимо
сти государственной обороны и общественного порядка» 19.

Глашатаями реакционных националистических идей выступают не 
только синтоистское духовенство, но и проповедники ряда других религи
озных организаций, которых можно характеризовать как «ультра» в ре
лигиозном мире Японии. В основном это мелкие группы, не пользующие
ся значительным влиянием. Исключение составляют Сэйтё-но иэ и Буссе 
гонэн кай.

Общество Сэйтё-но иэ принадлежит к числу новых социально-рели
гиозных движений. Адепты этой организации (около 500 тыс. членов) — 
в основном представители средней и отчасти крупной буржуазии и интел
лигенции. Ее догмы представляют собою эклектическую мешанину из
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«Тюо корон*, 1971, VII, стр. 255—256.
Сугита К о я з о. Буссё гонэн кай. Токио, 1968, стр. 2-15.
“Зарап Итез”, ЗО.Х. 1970.

элементов буддизма, синто, христианства, некоторых других религиозных

Руководители этого общества открыто отвергают любую форму де
мократии как абсолютно неприемлемую для Японии. Подвергая напад
кам нынешнюю конституцию, они требуют не больше, не меньше, как 
«возвращения к конституции Японской империи 1889 г.».

Выступления проповедников Сэйтё-но иэ проникнуты ненавистью к 
коммунизму, прогрессивным силам Японии, полны нападок на Советский 
Союз и другие страны социализма, которые изображаются главными вра
гами японского народа.

Сэйтё-но иэ поддерживает все шаги синтоистского духовенства, на
правленные на восстановление синтоистской «надрелигии», культивиро
вание «патриотического духа». Сэйтё-но иэ выступило инициатором дви
жения в пользу восстановления «кигэнсэцу» и считает принятие закона о 
праздновании «дня основания государства» одним из своих самых значи
тельных политических успехов. Ежегодно 11 февраля Сэйтё-но иэ распро
страняет листовки, призывая народ отмечать этот праздник.

Созданная в 1963 г. Политическая лига Сэйтё-но иэ активно сотруд
ничает с ЛДП. Сэйтё-но иэ играет важную роль в Народной ассоциации 
за принятие конституции независимости — организации, возглавляемой 
бывшим премьер-министром Киси и ставящей своей целью финансирова
ние деятелей правого крыла ЛДП 20.

ЛДП находит поддержку также со сороны Буссё гонэн кай — органи
зации (примерно 100 тыс. членов), также принадлежащей к числу новых 
социально-религиозных движений, догмы которой сформировались под 
влиянием идей синкретизма буддизма и синто. Проповедники Буссё гонэн 
кай воспитывают верующих в духе почитания синтоистских святынь и 
мифов синто, исключительности японской нации, выступают против раз
вития дружественных отношений Японии с социалистическими странами 
из опасения, что это приведет Японию на «путь коммунизма»21.

Синтоистский национализм, таким образом, служит идеологической 
основой выступлений Сэйтё-но иэ и Буссё гонэн кай в области политики, 
хотя их догмы существенно отличаются от традиционного синто. То же 
можно сказать и о других религиозных «ультра». Это лишний раз гово
рит о том громадном националистическом заряде, который несет в себе 
синто.

Однако в еще большей степени, чем синтоистский национализм, реак
ционеров в религиозных кругах сплачивает ненависть к коммунизму и 
силам демократии. На упоминавшемся сборище Всемирной антикомму
нистической лиги в Токио вместе с Синтоистской политической лигой и 
Сэйтё-но иэ участвовали представители Гэнри ундо (Движение основно
го принципа)—христианской секты, проникшей в Японию из Южной 
Кореи в начале 60-х годов. Антикоммунистическая ориентация Гэнри ун
до не вызывает сомнений. Под ее эгидой создана так называемая Между
народная федерация победы над коммунизмом, ведущая в основном рабо
ту среди молодежи и принимающая активное участие во всех антикомму
нистических кампаниях 22. В 1969 г. в разгар антиправительственных сту
денческих выступлений, охвативших большинство университетов Японии, 
Сэйтё-но иэ и Гэнри ундо создали Национальный совет связи студенче
ских органов самоуправления, провозгласивший своей целью борьбу про-
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тив студенческого прогрессивного движения, выдвинувший реваншист
ские антисоветские лозунги 23.

По образному выражению японских журналистов, Сэйтё-но иэ, Бус
се гонэн кай и Гэпри ундо составляют «святую троицу религиозных орга
низаций правой ориентации» 24.

В отличие от описанных выше организаций, выступающих с откровен
но националистических позиций и поддерживающих наиболее реакцион
ные тенденции в правящей ЛДП, многие другие религиозные группы Япо
нии, за исключением Сока гаккай, питают относительно слабый интерес 
к политике и если принимают участие в политической борьбе, то преиму
щественно по вопросам, которые непосредственно их затрагивают. Вместе 
с тем все они оказывают поддержку, в основном пассивную, либерал-де- 
мократам. Это особенно характерно для традиционных школ буддизма.

Безразличие большинства буддийского духовенства к политике соче
тается со стремлением к сохранению существующего порядка вещей, в чем 
оно видит залог сохранения и своих привилегий. Опасаясь, что успех про
грессивных партий будет угрожать их интересам, буддийские священники 
в силу своего консерватизма поддерживают в основном правящую ЛДП, 
хотя далеко не все из них согласны полностью с ее политикой. По данным 
опроса, в 1960 г. 70% буддийских священников поддержали ЛДП и толь
ко 6% —социалистическую партию (опрос населения в это же время по
казал, что ЛДП и СПЯ поддерживали соответственно 45 и 28% опрошен
ных) 25.

Подобные тенденции усилились в последующие годы с той только раз
ницей, что несколько возрос процент священнослужителей, высказываю
щихся в пользу правореформистской Партии демократического социализ
ма (ПДС) 26. На выборах в палату советников 1971 г. Всеяпонская буд
дийская ассоциация, объединяющая организации традиционных школ 
буддизма, выступила в поддержку 19 кандидатов, из которых 18 принад
лежали к ЛДП и один — к ПДС 2‘. Кандидатов ЛДП поддержали и такие 
буддийские группы, как Сото, Нитирэн, Ниси Хонгандзи 28. Правда, эта 
поддержка, как правило, носила пассивный характер, сводясь в боль
шинстве случаев к разрешению наклеивать избирательные плакаты на 
стенах храмов. Практически влияние духовенства традиционных буд
дийских школ на прихожан не настолько велико, чтобы побудить их голо
совать так, а не иначе.

Гораздо привлекательнее для ЛДП в этом плане новые социально-ре
лигиозные движения. Либерал-демократам импонируют мобилизацион
ные возможности этих групп, характерная для них авторитарная система, 
подчинение верующих воле своего духовного пастыря, что заставляет их 
голосовать по его указанию. Все это побуждает кандидатов от ЛДП вести 
настоящую охоту за голосами адептов новых социально-религиозных дви
жений. В отличие от Сэйтё-но иэ и Буссё гонэн кай большинство новых 
социально-религиозных движений, в том числе такие крупные, какРиссё 
косэй кай (Общество установления справедливости и братства — 600 тыс. 
верующих), РЬ ксдан (Ассоциация абсолютной свободы —свыше 500 тцте. 
верующих), Сэкай кюсэй кё (Религия спасения мира), Рэй ю кай (Обще
ство друзей духа), предпочитает не афишировать своих политических 
симпатий и часто даже провозглашает нейтралитет в избирательной борь-
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бе. На практике же они поддерживают кандидатов ЛДП и значительно = 
реже — ПДС.

Таким образом, ряд новых социально-религиозных движений превра- = 
щается в важный резерв правящей партии, используя который она пыта- = 
ется сохранить свои позиции в парламенте. Через эти движения либерал- | 
демократы рассчитывают привлечь на свою сторону довольно широкие 
слои мелкой буржуазии, представители которой здесь преобладают

Я

До сих пор, говоря о политической ориентации новых социально-рели- ? 
гиозных движений, мы только упомянули крупнейшее из них — Сока гак- г 
кай (Общество создания ценностей), число членов которого оценивается ( 
в пределах 4—5 млн. человек 30. В отличие от всех других новых социаль- Г 
но-религиозных движений Сока гаккай не только приняло гораздо более • 
активное участие в политической борьбе, но и создало в 1964 г. свою са- | 
мостоятельную политическую партию Комэйто (Партия чистой политн- 1 
ки). Объяснение этому следует искать как в идеологии Сока гаккай, так , 
и в социальном составе организации.

В основе догм Сока гаккай лежит учение буддийского проповедника 
XIII в. Нитирэна, осовремененное и увязанное с требованиями социаль- ! 
ных реформ. Осуществление реформ мыслится идеологами Сока гаккай ! 
лишь на базе претворения в жизнь учения Нитирэна (разумеется, в их : 
интерпретации), провозглашаемого «новой философией жизни». Соедине
ние этой философии с политикой должно привести к построению идеаль- 
ного общества «третьей цивилизации», противопоставляемого как капи- ; 
тализму, так и социализму. Лидеры Сока гаккай утверждают, что вообще 1 
честная политика невозможна, если она не основывается на «истинном ; 
буддизме», носителем которого является только Сока гаккай. «Истинный . 
буддизм» призван очистить и облагородить политику. Вот почему создан- ■ 
ную ими партию лидеры Сока гаккай назвали Партией чистой политики. < 
Идея слияния религии и политики проходит красной нитью в догмах Сока 
гаккай.

На первых порах Сока гаккай объединило преимущественно предста
вителей мелкой и средней буржуазии. Однако по мере роста этого обще
ства и активизации его участия в политической жизни в конце 50-х и осо
бенно в 60-х годах его социальный состав претерпел изменения. Наряду 
с мелкими и мельчайшими предпринимателями в ряды общества влилось 
большое число представителей наименее обеспеченных слоев городского 
населения (рабочие мелких и средних предприятий, надомники, времен
ные рабочие, работники сферы обслуживания и т. п.), большинство кото
рых составили недавние выходцы из деревни. Проповедники Сока гаккай 
сумели искусно использовать религиозные предрассудки этих людей, в 
частности широко распространенные представления гэндзэ рияку (вера в 
то, что «истинная религия» способствует улучшению материального поло- ; 
жения и преуспеянию в делах). Вместе с тем в ряды Сока гаккай многих ■ 
верующих толкнуло стремление к коллективу и особенно укоренившееся 
среди них недоверие к политике вообще, недовольство существующим по
ложением и стремление найти выход из него.

Процент представителей трудящихся, особенно наименее обеспечен
ных слоев городского пролетариата, в Сока гаккай значительно выше,
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чем в других новых социально-религиозных движениях. И хотя всеми де
лами в Сока гаккай заправляют представители мелкой и средней буржуа
зии, преобладание в его рядах представителей трудящихся не может не 
оказывать серьезного влияния на характер деятельности общества в це
лом и его выступления па политической арене в частности. Вот почему ру
ководство Сока гаккай не могло просто плестись в хвосте ЛДП, а пошло 
по пути создания собственной политической партии — Комэйто.

Мелкобуржуазный характер этой партии очевиден. Идеологическими 
принципами Комэйто провозглашаются реформизм («полное отрицание 
насильственной революции и активная поддержка мирных и постепенных 
реформ») и так называемая доктрина «среднего пути», что означает 
стремление к «золотой середине» в политике, отказ от «уклона вправо 
или влево». Экономическая политика партии базируется на принципах 
«гуманного социализма», который идеологи Комэйто объявляют «новым 
немарксистским социализмом», ставящим в основу «уважение к человече
ской личности». Целью экономической политики провозглашается «по
строение общества благоденствия, в котором гармонично сочетается 
счастье каждого индивидуума с процветанием общества в целом»31. На 
деле же экономическая политика Комэйто сводится к требованиям ча
стичных улучшений в рамках капиталистического общества. Нельзя по
этому не согласиться с теми японскими учеными, которые характеризуют 
политический идеал Комэйто как «модифицированный капитализм» 32.

Вся недолгая история существования Комэйто свидетельствует о не
последовательности партии в политике, о присущих ей компромиссах и 
колебаниях. Лидеры Комэйто то выступали совместно с оппозицией, то 

«солидаризировались с правящей ЛДП, оказывая ей подчас существенную 
поддержку. Вместе с тем руководство партии постоянно вынуждено при
слушиваться к требованиям тех групп населения, представители которых 
преобладают в Сока гаккай, а следовательно, и среди сторонников Ко
мэйто. Вот почему в программных документах Комэйто неизменно фигу

рируют эти требования: борьба против взвинчивания монополиями цен на 
•товары народного потребления, за улучшение системы социального обес
печения, борьба с загрязнением окружающей среды и т. п.

Этот фактор играл существенную роль и в том, что партия солидари
зировалась, хотя далеко не всегда последовательно, с демократическими 
аилами в борьбе против американо-японского военного союза, в осужде
нии агрессии империализма США против народов Индокитая, в критике 
журса на возрождение милитаризма в Японии и по другим важным поли- 
тгическим вопросам. Комэйто всегда выступала в защиту конституции и 
«основных демократических прав народа. Вместе с тем для Комэйто, как 
ш для Сока гаккай, характерны националистические тенденции, в чем 
«сказывается влияние идей Нитирэна.

Анализируя политическую деятельность Сока гаккай и его партии 1\о- 
1мэйто, нельзя не видеть, что они сыграли двоякую роль в политической 
(борьбе. С одной стороны, они не позволили демократическим силам при
влечь значительную часть городского пролетариата в качестве своего со- 
июзника. С другой стороны, наличие Сока гаккай предотвратило превра- 
ицение этой части трудящегося населения в резерв правых и ультрапра
вых организаций. Сока гаккай и его партия, таким образом, явились сво- 
«сго рода аккумулятором недовольства тех слоев трудящихся, которые по
литически еще не созрели для поддержки демократических сил, но по 
■этим же причинам могли легко скатиться на крайне правые позиции.
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Рост демократических сил в послевоенной Японии, мощные выступ
ления трудящихся в защиту своих прав, мира и демократии, против аме-

33 Здесь и далее решения XI съезда Комэйто излагаются по «Материалам XI асе- 
японского съезда Комэйто». Токио, 1973.

34 «Нихон кэйдзай симбун», 11.III. 1974.

Хотя в принципе Комэйто была и остается промежуточной мелкобур
жуазной партией, в последние годы отмечается ее определенный сдвиг 
влево, что обусловлено общей политической обстановкой в стране, усиле
нием борьбы трудящихся за свои права, нарастанием демократическое: 
движения в Японии. В подобной обстановке руководство Комэйто было 
вынуждено занять более четкую позицию в отношении правительства г 
монополистического капитала, более определенно заявить о своей при
надлежности к оппозиционному лагерю, и не только заявить, но и актив
нее включиться в совместные действия демократических сил.

Состоявшийся в сентябре 1973 г. XI съезд Комэйто провозгласил ос
новной целью партии борьбу «против ЛДП, правительства и крупного 
капитала», объявив свержение нынешнего консервативного правительст
ва неотложной целью 33. Съезд выдвинул задачу «усиления борьбы за не
медленное расторжение американо-японского договора безопасности. 
ликвидацию военных баз США на территории Японии, против милитари
зации страны». В области внешней политики партия отвергает односто
роннюю ориентацию на США и призывает к развитию нормальных отно
шений со всеми странами, независимо от их социального строя.

На съезде была подтверждена линия Комэйто на защиту конституции, 
парламентской демократии, против попыток правящей партии пересмот
реть в худшую сторону избирательную систему, против взвинчивания цен, 
за улучшение системы социального обеспечения.

В последнее время активизировалось участие Комэйто в массовых вы
ступлениях демократических сил в поддержку насущных требований 
большинства населения. Однако антикоммунистическая предубежден
ность лидеров Комэйто продолжает оставаться главным препятствием 
на пути последовательного сотрудничества партии со всеми демократиче
скими силами.

Пример Комэйто служит ярким свидетельством того, что даже в та
кой высокоразвитой капиталистической стране, как Япония, религиозная 
идеология еще далеко не исчерпала себя в качестве стимулятора полити
ческой деятельности. Характерно, однако, что в 1970 г. под давлением об
щественности, усмотревшей в политической активности Сока гаккай на
рушение конституции, Сока гаккай и Комэйто вынуждены были пойти на 
формальное размежевание между партией и религиозной организацией. 
На деле же между ними сохраняются тесные связи. О степени влияния 
партии среди населения свидетельствуют такие данные: Комэйто имеет 
30 своих депутатов в палате представителей и 23 депутата в палате со
ветников парламента. В конце декабря 1973 г. в префектурных собраниях 
насчитывалось 119, в городских собраниях— 1538, в сельских и поселко
вых собраниях — 838 депутатов от Комэйто34.

Будущее Комэйто зависит прежде всего от того, насколько далек? 
сможет пойти эта партия по пути совместных действий с прогрессивными 
силами страны в борьбе за насущные интересы большинства японского 
народа. Будущее партии будет в не меньшей степени зависеть и от того, 
насколько умело и активно демократические силы Японии поведут работ} 
среди слоев населения, составляющих социальную базу Сока гаккай п 
Комэйто.

♦ *
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|рикаво-японского военного союза оказали влияние на часть ре
лигиозных деятелей, которые включились в общедемократическое движе
ние народа. Еще в 50-е годы некоторые религиозные организации начали 
принимать участие в движении за мир, против угрозы ядерной войны вме

сте с социалистами, коммунистами, профсоюзами и другими демократи
ческими организациями. В 1962 г. лидеры этих организаций создали Со
вет японских религиозных деятелей в защиту мира. С момента своего воз
никновения Совет не только активно участвовал в движении в защиту 
мира, но и выступал по гораздо более широкому кругу вопросов: против 
использования религии в интересах подготовки войны, против пересмотра 
конституции Японии, в защиту свободы совести, против попыток фаши
зации страны и политического террора, за расторжение американо-япон
ского военного союза и ликвидацию всех иностранных баз на территории 
Японии, в поддержку самостоятельности и независимости каждой страны 
и каждой нации, за солидарность с миролюбивыми религиозными деяте
лями всех стран 35.

Совет религиозных деятелей в защиту мира объединил религиозные 
группы различных направлений: буддийские, христианские, новые соци
ально-религиозные движения.

В годы агрессии американского империализма против народов Индо
китая Совет развернул активную деятельность в поддержку’ справедли
вой борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи против агрессии. Эта 
деятельность принимала разнообразные формы: сидячие забастовки, 
сбор подписей под воззваниями с осуждением американской агрессии, 
сбор средств для оказания помощи жертвам агрессии и т.н. Совет под
держивает активные контакты с религиозными деятелями — борцами за 
мир в разных странах, в том числе и с религиозными организациями Со
ветского Союза.

В защиту мира выступают и другие религиозные организации. Одна
ко в целом их участие в этом и других массовых движениях носит ограни
ченный характер. Оно практически изолировано от выступлений широкой 
демократической общественности, не сливается с ними в единый поток. 
Лидеры большинства религиозных групп в силу своего консерватизма и 
укоренившейся предубежденности в отношении социалистических и ком
мунистических идей сторонятся тех массовых выступлений, ведущую роль 
в которых играют демократические организации.

В своей политике в отношении религии прогрессивные силы Японии 
делают упор на борьбе против наиболее реакционных аспектов деятель
ности религиозных организаций, представляющих угрозу демократиче
ским завоеваниям народа, поскольку на основе этой борьбы возможно 
сплочение широких масс трудящихся, как верующих, так и неверующих.

Религиозные организации в Японии все еще остаются силой, с кото
рой нельзя не считаться и которую нельзя не принимать во внимание. Ос
вобождение трудящихся от влияния религиозной идеологии — длитель
ный процесс, который может быть форсирован лишь путем вовлечения все 
большего числа людей в борьбу за мир, демократию и социальный про
гресс.

35 <Гэидай-ни нкнру сюкёся-но сёгэн» («Свидетельства религиозных деятелен совре
менности»), Токио, 1968, стр. 194—195.
6*



ИСТОРИЯ

на

героической борьбы. К 15-летию Коммунистической партии
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1 «Стратегия и тактика Коминтерна п национально-колониальной революции 
примере Китая». М., 1934, стр. 124.

2 Там же, стр. 188—190.
3 См.: П. Миф. 15 лет

Китая. М., 1936.

К вопросу о борьбе пролетарской 
и мелкобуржуазной линий в КПК

Одним из важных аспектов происходящей сейчас в Китае ново? 
массовой политической кампании является внедрение в сознание пар
тийных кадров и китайских трудящихся маоистских идей под видок 
извлечения практических уроков из истории «десятикратной борьбы? 
двух линий в КПК-

В настоящее время является общепризнанным, что борьба двух 
основных тенденций, двух политических линий пронизывает всю полу
вековую историю КПК. Документально доказано, что сущность внутри
партийной борьбы в КПК на всем протяжении ее полувековой истории 
состоит в борьбе марксистско-ленинского, пролетарского, интернациона
листического направления в партии против различных «лево»- и право
оппортунистических уклонов, выражающих устремления разнородных 
мелкобуржуазно-националистических сил и тенденций. Главным выра
зителем мелкобуржуазно-националистических сил и тенденций в КПК 
стала группировка Мао Цзэ-дуна, захватившая руководство партией 
в начале 40-х годов и сохраняющая господствующие позиции в Китае 
до настоящего времени.

Вопрос о борьбе двух направлений в Компартии Китая был постав
лен еще в середине 20-х годов, то есть задолго до возникновения мао
истской версии той же проблемы. В резолюции по китайскому вопросу, 
принятой VI расширенным пленумом ИККИ (март 1926 г.), отмеча
лось, что марксистско-ленинское направление в КПК «будет развивать
ся в борьбе против двух одинаково вредных уклонов: против «правого 
ликвидаторства» и „против крайних левых настроений”» '. Этот важный 
вывод был уточнен в одной из резолюций Объединенного пленума ПК и 
ЦКК ВКП(б) (август 1927 г.), в которой говорилось о борьбе «ленин
ской линии» Коминтерна против различных уклонов в вопросах китай
ской революции 2. Этот тезис получил дальнейшее развитие в докумен
тах VI съезда КПК, VI Конгресса Коминтерна и в других материалах 
конца 20-х — начала 30-х годов, а также в советской литературе3.

Таким образом, уже на ранней стадии развития коммунистического 
движения в Китае с достаточной определенностью выявилось и было 
документально зафиксировано основное направление внутрипартийной 
борьбы в КПК: между линией международного коммунистического дви
жения и ее сторонниками в партии, с одной стороны, и различными
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антипролетарскими, антимарксистскими силами и течениями — с другой. 
Вместе с тем уже в то время в документах Коминтерна содержалось 
предостережение против националистической опасности в КПК, при
крывавшееся рассуждениями о «китайской исключительности». Пра
вильность этого тезиса была подтверждена всем дальнейшим ходом со
бытии в Компартии Китая.

До конца 30-х годов данная концепция господствовала и в руковод
стве КПК. Так, в брошюре Чэнь Шао-юя (Ван Мина) «Борьба за даль
нейшую большевизацию КПК» (1931) говорилось о борьбе двух линий 
в КПК: «правильной ленинской линии Коминтерна», противостоявшей 
различным «левым» и правым уклонам4. В речи на XIII пленуме ИККИ 
(декабрь 1933 г.) Ван Мин определял «общую политическую линию» 
КПК как «линию ленинского Коминтерна», а «безусловная предан
ность ленинской генеральной линии Коминтерна», ее неуклонное прове
дение в «борьбе на два фронта» — против «правого уклона» и «левац
ких настроений» в партии — характеризовались «как единственный 
путь и гарантия дальнейшей большевизации партии»5.

Данная трактовка вопроса о борьбе двух линий в КПК, как пред
ставляется сейчас, правильно отражала реальное соотношение сил и 
положение в КПК. Определяющим фактором в борьбе двух линий, со
гласно этой трактовке, была позиция Коминтерна, поддержанная и 
проводившаяся в жизнь относительно слабыми пролетарскими, интер
националистскими силами партии.

Маоистская версия истории борьбы двух линий в КПК прямо про
тивоположна марксистской концепции. Во-первых, единственным пред
ставителем и последовательным проводником марксистско-ленинской, 
пролетарской линии в КПК изображается Мао Цзэ-дун, а все осталь
ные виднейшие руководители партии объявлены «врагами», «предате
лями», «левыми» или правыми оппортунистами. История КПК в мао
истской интерпретации предстает как история побед «революционной 
линии председателя Мао» над «лево»- и правооппортунистическими ли
ниями6. Тот же тезис доминирует и в документах X съезда КПК7. 
Во-вторых, маоисты, полностью отрицают наличие каких-либо национа
листических тенденций и уклонов в КПК- В-третьих, маоистская кон
цепция борьбы двух линий главным своим острием направлена против 
интернационалистических сил в партии, против Коминтерна, КПСС и 
международного коммунистического движения. Почти все основные 
«лево»- и правооппортунистические уклоны в партии маоисты прямо 
или косвенно неизменно связывают с «пагубным» влиянием междуна
родного коммунистического движения.

Исследованиями последних лет на основе обширных документальных 
данных доказано, что маоистская версия борьбы двух линий в КПК 
представляет собой самую беззастенчивую фальсификацию, злобную 
клевету на интернационалистические силы партии, Коминтерн и

4 См,: Чэнь Шао-ю и. Борьба за дальнейшую большевизацию 
яз.). М, —Л„ 1934.

5 «Стратегия и тактика Коминтерна...», стр. 345—346, 355, 357.
с «Жэньминь жибао», 9.Ш. 1972.
7 «Хунин», 1973, № 9.
* См.: «Коминтерн и Восток». М., 1969, стр. 242—379; В. II. Гл у кин, Л. М. Гри

горьев. Фальсификация истории КПК в маоистской историографии. — «Вестник Мос
ковского государственного университета востоковедения», 1970, № I, стр. 17—28; «Опас
ный курс». Вып. II М., 1971, стр. 25—59, 151—176; «Новейшая история Китая». М., 1972.
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Маоистская интерпретация истории борьбы двух линий в КПК не 
подтверждена какими-либо серьезными исследованиями и документами. 
Историко-партийная наука в КНР находится под запретом, публикации 
материалов по истории КПК. полностью прекращены в конце 50-х годов, 
единственным «источником» по истории партии к настоящему времени 
в Китае фактически остались четыре тома фальсифицированных «Из
бранных произведении Мао Цзэ-дуна». «Научную» историографическую 
базу под националистические маоистские концепции отчасти подводит 
буржуазная, особенно американская и японская, историография, выбра
сывающая на мировой книжный рынок большое количество книг, ста
тей и документальных сборников по истории КПК, выдержанных, как 
правило, в антикоминтерновском, антисоветском духе.

Анализ материалов X съезда КПК свидетельствует о намерении ки
тайского руководства и далее использовать маоистскую версию «деся
тикратной борьбы» двух линий в КПК как важное средство идеологиче
ской и политической обработки членов партии и всего народа в духе 
маоизма, а так же «исторического обоснования» его враждебной марк
сизму-ленинизму деятельности как внутри страны, так и на между
народной арене. X съезд КПК сделал попытку скорректировать эту вер
сию с учетом обострения внутренних противоречий в стране и дальней
шей изоляции маоистов в мировом революционном движении, офици
ально утвердив схему «десятикратной борьбы» в качестве одного из 
постулатов маоизма.

По сообщениям иностранной печати, подтверждаемым материалами 
X съезда и публикациями журнала «Хунци», схема «десятикратной 
борьбы» была сформулирована Мао Цзэ-дуном во время его инспекци
онной поездки по стране в августе — сентябре 1971 г., непосредственно 
перед ликвидацией Линь Бяо. Основных представителей правого и «ле
вого» оппортунизма в КПК сгруппировали в следующего порядке: 
1) Чэнь Ду-сю, 2) Цюй Цю-бо, 3) Ли Ли-сань, 4) Ло Чжан-лун, 5) Ван 
Мин, 6) Чжан Го-тао, 7) Гао Ган и Жао Шу-ши, 8) Пэн Дэ-хуай, 
9) Лю Шао-ци, 10) Линь Бяо и Чэнь Бо-да. Из первых шести «укло
нов», действующих до 1949 г., то есть до образования КНР, три назва
ны «правыми» (Чэнь Ду-сю, Ло Чжан-лун и Чжан Го-тао) и три — «ле
выми» (Цюи Цю-бо, Ли Ли-сань, Ван Мин), а остальные «уклоны», по
явившиеся после образования КНР, носят одинаковое клеймо «ревизио
нистских», то есть «правых», а Линь Бяо назван даже «ультраправым».

Рассмотрение новейшей маоистской версии истории внутрипартий
ной борьбы в хронологическом плане показывает, что в ней оказались 
преднамеренно «забытыми» целые периоды развития КПК (антияпон- 
ская война 1937—1945 гг., народно-освободительная война 1946— 
1949 гг., восстановительный период 1950—1952 гг., значительная часть 
первой китайской пятилетки 1953—1957 гг.), составляющие в общей 
сложности около 20 лет, то есть почти половину всей истории партии. 
Если раньше периодизация истории партии связывалась с определен
ными этапами развития китайской революции, то теперь в соответствии 
с маоистской теорией «непрерывной революции» история КПК сводит
ся к одной только внутрипартийной борьбе, то есть к так называемым 
десяти «великим битвам», приравниваемым, по сути дела, к сменяю
щим друг друга отдельным «революциям». Тем самым история партии 
фактически отрывается от ее объективной социально-политической и 
классовой основы, способствуя полному произволу в оценке тех или 
иных внутрипартийных процессов и событий.

Среди десяти «великих битв», названных Мао Цзэ-дуном, есть 
действительные уклоны, с которыми партия вела борьбу, опираясь на
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помощь международного коммунистического движения (чэньдусюизм, 
«левое» сектантство, лилисаневщина н др.)» но есть сфабрикованные 
маоистами («линия Ван Мина», «дело Гао Гана», «дело Пэн Дэ-хуая» 
и др.), а некоторые важные эпизоды внутрипартийной борьбы вообще 
замалчиваются («исправление стиля» 40-х годов, поражение Мао на 
VIII съезде КПК и т. д.).

В целом схема «десятикратной борьбы» двух линий в КПК не явля
ется чем-то принципиально новым. В ее основу положены прежние мао
истские фальсификации, дополненные материалами «культурной рево
люции» и политически и идеологически заостренные применительно к 
конкретной ситуации начала 70-х годов, особенно в связи с «делом 
Линь Бяо» и нынешней фракционной борьбой в китайском руководстве.

Маоистская концепция истории борьбы двух линий в КПК сложи
лась в годы второй мировой войны 9. Обостренный интерес маоистов к 
проблемам истории партии в этот период, особенно во время «чжэнфэ- 
на» 1941 —1945 гг., объяснялся не бескорыстными поисками научной 
истины или настоятельными потребностями развития китайской рево
люции, а сугубо практическими фракционными соображениями. Име
ющиеся материалы позволяют установить тесную взаимосвязь, в том 
числе и в хронологическом плане, между продвижением маоистов к ру
ководству партией, процессом «китаизации марксизма» и разработкой 
маоистской схемы истории КПК. В то же время маоизм, всегда пара
зитировавший на марксизме и маскировавшийся под марксизм, вынуж
ден был учитывать историко-партийные традиции, в том числе и тезис 
о борьбе двух линий, который, однако, получил новую, совершенно из
вращенную обработку.

В обобщенном виде маоистская концепция развития КПК и китай
ской революции была сформулирована в «Решении по некоторым во
просам истории», окончательный текст которого 10 был одобрен 20 ап
реля 1945 г. VII расширенным пленумом ЦК КПК 6-го созыва, за три 
дня до открытия VII съезда партии11. Тем самым маоистской схеме 
борьбы двух линий в КПК было придано значение официального пар
тийного документа. Одновременно с этим на VII съезде КПК (апрель — 
июнь 1945 г.) был узаконен захват руководства партией группой Мао 
Цзэ-дуна, а «идеи Мао Цзэ-дуна» официально провозглашены в новом 
партийном уставе теоретической основой КПК.12. Поэтому можно с пол
ным основанием утверждать, что разработка маоистской схемы истории 
борьбы двух линий в КПК уже тогда имела своей главной целью под
вести историко-партийную базу под организационные, политические и 
идеологические мероприятия группы Мао Цзэ-дуна. Точно такие же 
цели преследует и новейшая схема «десятикратной борьбы», одобрен
ная X съездом КП К-

В «Решении» 1945 года названы шесть крупных «уклонов», фигу
рирующих и в нынешней схеме «десятикратной борьбы». Всем этим 
действительным или мнимым уклонам противопоставлялась «линия 
Мао Цзэ-дуна» в качестве «единственно правильной», «пролетарской», 
«марксистско-ленинской». Переломным моментом в истории развития 
партии объявлялось расширенное совещание Политбюро ЦК КПК 
в Цзупьи (январь 1935 г.), с которого началось неуклонное продвиже-

“ См.: Е. 8 п о XV, Кес! 81аг о\'ег С1нпа. N. V. 1961; Мао Цзэ-дун. Пзбр. произв. 
(на кит. яз.), т. 2, стр. 492—493, 578—579.

10 Имеется несколько вариантов проекта этого решения, который опробировался и 
отшлифовался во время «чжэнфэна».

11 Текст решения см.: ДА а о Цзэ-дун. Пзбр. пронзв., т. 3, стр. 975—1023.
13 См.: Л го Ш а о - Ц и. О партии (на кит. яз.). Пекин, 1953, стр. 127.
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ние Мао Цзэ-дуна к власти и которое якобы вывело КПК из темного 
царства «левого» и правого оппортунизма на светлый путь маоистских 
«идей».

Наиболее характерной чертой историко-партийного решения 1945 г. 
было то, что в нем весь огонь сосредоточивался на главном противнике 
маоистов — пролетарских, интернационалистических силах партии, опи
равшихся на поддержку Коминтерна.

Примечательно, что все без исключения лидеры интернационалисти
ческого направления в КПК—Цюй Цю-бо, Ван Мии, Бо Гу и др,- 
зачислялись в разряд «левых» уклонистов. Наиболее «опасным» и «ги
бельным» был объявлен «левый» уклон Ван Мина, под которым име
лась в виду линия Коминтерна. С маоистской точки зрения, это было 
вполне логично, так как осуществлявшаяся в тот период Мао Цзэ-ду- 
ном «китаизация» марксизма в классовом и политическом отношении 
означала не что иное, как решительный разрыв с пролетарскими, интер
националистическими традициями КПК, пересмотр организационных, 
политических и идейно-теоретических принципов партии с правореви
зионистских, мелкобуржуазно-националистических позиций. Именно 
этим, на наш взгляд, объясняются исключительная мягкость и снисхо
дительная беглость оценок деятельности правых уклонистов в несколь
ких скупых фразах и, наоборот, беспощадная суровость развернутого 
приговора «левым», особенно Ван Мину, «ошибки» которого яростно би
чуются на многих десятках страниц «Решения» 1945 года.

Контраст между отношением к правым и «левым» настолько рази
телен, что не оставляет никаких сомнений относительно политических 
симпатий и антипатий авторов «Решения» 1945 года. Даже тщательно 
взвешенная дозировка обвинений в адрес каждого из «левых» уклонов 
тактически дифференцирована в соответствии с основным стратегиче
ским замыслом маоистов — не оставить камня на камне от «линии Ван 
Мина», то есть линии Коминтерна. Если Цюй Цю-бо и Ли Ли-саню ин
криминировались лишь «отдельные», «частичные» ошибки, то предста
вителям «линии Ван Мина» приписывался ошибочный подход букваль
но по всем важнейшим проблемам китайской революции и по всем ас
пектам деятельности КПК: теоретическим, политическим, военным, ор
ганизационным. Одновременно и параллельно с разгромной критикой 
«линии Ван Мина» в «Решении» 1945 г. осуществлялось возвеличивание 
«идей Мао Цзэ-дуна», которые с откровенной грубостью противопостав
лялись марксистско-ленинскому пониманию проблем коммунистическо
го движения в Китае, хотя и маскировались марксистской фразой.

Разрыв маоистов с научным коммунизмом особенно отчетливо про
явился во время так называемого «чжэнфэна» 1941 —1945 гг., главными 
целями которого были разгром интернационалистических сил КПК, из
менение ее идеологических, теоретических и организационных принци
пов и ее полное подчинение воле Мао Цзэ-дуна и его группы. Осуществ
ленная во время «чжэнфэна» так называемая «идеологическая револю
ция» в КПК означала на деле подмену марксизма-ленинизма мелкобур
жуазно-националистической маоистской доктриной.

Уже в то время маоизм показал себя как антипод научного социа
лизма. Социалистической перспективе развития Китая, зафиксирован
ной в прежних программных документах КПК, Мао Цзэ-дун противо
поставил доморощенную теорию «новой демократии». Теория «новой 
демократии» была сконструирована Мао Цзэ-дуиом в качестве китай
ской альтернативы как капитализму, так и социализму. Однако как в 
теоретическом, так и в практическом плане она больше тяготела к ка
питалистическому пути развития.
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13 Мао Цзэ-дун. Избр. пропзв. (на кит. яз.). Харбин, 1948, стр. 314, 319, 330.

В докладе Мао Цзэ-дуна VII съезду партии государство «новой де
мократии» характеризовалось как «буржуазно-демократическое государ
ство и общество нового типа», которое будет существовать в Китае «де
сятки лет», в результате чего «будет расчищен путь для развития капи
тализма» |3. Мао Цзэ-дун неоднократно подчеркивал «своеобразие» «но
вой демократии», которая характеризовалась им фактически как «осо
бая» формация, «отличная от строя в России». Таким образом, еще в 
40-е годы Мао Цзэ-дуном был провозглашен «особый курс» развития 
китайской революции, противоречивший основным положениям научно
го социализма. Несовместимость «новой демократии» с исторической не
обходимостью развития Китая по некапиталистическому пути полностью 
выявилась в первые же годы существования КНР, и маоистам приш
лось молча похоронить эту мертворожденную теорию.

Провозглашенный КПК в 1949 г. и поддержанный руководящей 
группой Мао Цзэ-дуна официальный курс на социалистический путь 
развития Китая, на сотрудничество с КПСС и Советским Союзом мог 
рассматриваться здоровыми силами партии и международным комму- 
нистическим движением как отказ маоистов от националистических 
концепций, как принципиальный поворот в политике руководства пар
тии. События последующих лет, однако, показали, что это было не бо
лее чем временное отступление, вынужденный тактический маневр 
маоистов, оказавшихся не в состоянии воспрепятствовать перераста
нию буржуазно-демократической революции в социалистическую и к 
тому же нуждавшихся в политической, военной и экономической помо
щи СССР. Впоследствии сам Мао Цзэ-дун так объяснял этот маневр: 
«В начальный период после образования КНР не было другого выхо
да... У нас не было опыта, в Китае не было специалистов, министры 
были профанами... Мы были вынуждены использовать советский опыт 
и советских специалистов...» Тщательная маскировка, к которой при
бегали маоисты в 1949—1957 гг., позволяла им обманывать широкие 
партийные массы, сковывать инициативу и ослаблять давление здоро
вых сил КПК.

Несмотря на очевидную произвольность большинства 
основных событий внутрипартийной борьбы в КПК, они тем не менее 
все же выявляют главные этапы и хронологические рамки развития 
маоизма. Первый этап (30—40-е годы) относится к периоду буржуаз
но-демократической революции, когда мелкобуржуазно-националисти
ческий революционаризм маоистов в политическом плане представлял 
собой ревизионизм правого толка. Этому соответствует направленность 
маоистских выпадов главным образом против «левых» уклонов в пар
тии до 1949 г. После образования КНР и перехода Китая на социа
листический путь развития, когда маоизм, сохраняя свою прежнюю 
классовую основу, утратил всякое революционное содержание и пре
вратился в реакционную политическую доктрину «лево»-ревизионист- 
ского толка, все враждебные маоизму течения в КПК стали квалифи
цироваться уже только как «правый оппортунизм».

С завершением задач буржуазно-демократической революции к кон
цу восстановительного периода (1949—1952 гг.) маоизм полностью 
исчерпал своп революционные возможности и стал серьезным препят
ствием на пути дальнейшего социально-экономического и политическо
го прогресса страны. Вместе с тем маоизм успел пустить довольно глу
бокие и разветвленные корни в КПК, а группа Мао Цзэ-дуна захвати
ла контроль над ключевыми позициями в партии, армии и государ-



170 В. И. Глуис<
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ственном аппарате. Все это вместе взятое делало неизбежной новую 
вспышку внутрипартийной борьбы и ее особую остроту с переходом 

Китая к практической реализации задач социалистического строи-

переходить на позиции научного коммунизма, выдвинувшись логикой 
внутрипартийной борьбы в первые ряды здоровых сил КПК. Однако 
большинство тогдашнего руководства КПК во главе с Мао Цзэ-дуно.м 
оставалось верным своим мелкобуржуазно-националистическим убеж
дениям, глубоко враждебным научному коммунизму. Вместо доказав
шей свою несостоятельность «новой демократии» маоисты начали поис
ки новой альтернативы реальному научному социализму, апробирован
ному опытом Советского Союза, и конструирование собственной «ки
тайской модели» мелкобуржуазного социализма, приведшее на прак
тике всего лишь к реставрации на китайской почве архаичных идеи 
«казарменного коммунизма», разоблаченного марксизмом еще в XIX 
веке.

Ход внутрипартийной борьбы в КПК с 50-х годов обнаруживает до
статочно отчетливую общую тенденцию: борьба двух линий в партии 
все чаще выливается в борьбу различных группировок в самом маоист
ском лагере. Этот очевидный факт, отражающий углубление кризиса 
маоизма, в то же время заставляет подходить с сугубой осторожностью 
к оценке характера внутрипартийной борьбы в КПК в последние два 
десятилетия, избегая соблазна рассматривать все жертвы маоистских 
репрессий как выразителей здоровых сил и тенденций в партии.

организационные предпосылки для пересмотра генеральной линии г

С тех пор КПК фактически пребывает в состоянии постоянной на- | 
пряженности, находящей выход в периодических внутрипартийных кри- - 
зисах,— «чжэнфэн» 1957—1958 гг., «дело Пэн Дэ-хуая», «культурная ■ 
революция», «дело Лю Шао-ци», «дело Чэнь Бо-да», «дело Линь • 
Бяо» и т. д. :

Внутрипартийные кризисы в КПК на протяжении последнего двад- = 
цатилетия являются лишь внешним признаком глубокого размежевания = 
и брожения в рядах партии, прогрессирующего идейно-политическою , 
кризиса и деградации маоизма, его изначальной неспособности дать от- ’ 
вет на коренные вопросы социалистического развития Китая, неспо
собности, проистекающей из мелкобуржуазно-националистической сути ; 
этой доктрины. Трагедия КПК, возникшей и развивающейся как полк- 
тическая партия китайского пролетариата, усугубляется тем, что она 
сама и ее социалистические идеалы были, по сути дела, преданы груп
пировкой Мао Цзэ-дуна, упорно толкающей Китай на «особый» путь 
развития, противоречащий объективному ходу всемирной истории и ко
ренным интересам китайского народа.

Переход Китая на социалистический путь развития не только при
вел к расширению бреши между пролетарскими интернационалистами 
и маоистами, но и положил начало размежеванию в самом маоистском 
лагере. Часть прежних приверженцев маоизма (Гао Ган и др.) стали

Китая к практической реализации 
тельства в 1953 г.

И такая вспышка действительно произошла в 1953—1955 гг., вы
разившись в так называемое «дело Гао Гана — Жао Шу-ши». Сфабрико
ванное по прямому указанию Мао Цзэ-дуна, это дело открыло новый 
этап в борьбе двух линий в КПК. В свете последующего поворота в по
литике маоистского руководства стало очевидно, что фабрикацией 
«дела Гао Гайа и Жао Шу-ши» маоисты пытались приостановить рост ; 
влияния пролетарских, интернационалистических сил в КПК, запугать 
руководящие партийные кадры и тем самым подготовить политические -

партии и перевода Китая на «особый» маоистский путь развития.
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На наш взгляд, имеются определенные различия между четырьмя 
последними эпизодами «десятикратной борьбы». О группе Гао Гана 
и группе Пэн Дэ-хуая можно с большими основаниями говорить как 
о представителях здоровых, пролетарских, интернационалистических 
сил в КПК, чем о группе Лю Шао-ци и тем более о группе Линь Бяо. 
Степень зараженности маоизмом у первых двух деятелей КПК была 
гораздо меньшей, чем у Лю Шао-ци и Линь Бяо. Изучение политиче
ской эволюции Гао Гана, Пэн Дэ-хуая и особенно Лю Шао-ци, а, мо
жет быть, отчасти даже и Линь Бяо, может послужить пищей для раз
мышлений о борьбе двух линий в КПК и в настоящих условиях. Осо
бый интерес с точки зрения тенденций внутрипартийной борьбы в КПК 
в последние годы представляет политическая эволюция Лю Шао-ци.

В борьбе Мао Цзэ-дуиа и его сторонников против Лю Шао-ци и 
поддерживавших его довольно многочисленных кадровых работников 
в 60-е годы переплелось несколько потоков политической борьбы в КНР: 
националистических сил против интернационалистических, реалистиче
ски мыслящих руководителей (Лю Шао-ци и др.) с левоэкстремистски
ми деятелями во главе с Мао Цзэ-дуном, групповая борьба за власть 
в правящей маоистской верхушке. В этой сложной борьбе подспудно 
сталкивались две тенденции развития — марксистская социалистиче
ская и мелкобуржуазно-националистическая.

Лю Шао-ци — главный объект нападок маоистов в годы «культур
ной революции» — представлял собой весьма сложную и противоречи
вую политическую фигуру. Он прошел длительный и противоречивый 
политический путь как один из крупнейших руководителей китайского 
рабочего движения в 20-е и 30-е годы, затем как близкий соратник 
Мао Цзэ-дуна и, наконец, как его главный политический противник. 
В 40-х годах он больше других в КПК сделал для раздувания культа 
Мао, укрепления его верховной власти в партии и стране и теоретиче
ского обоснования «китаизированного марксизма». В первой половине 
50-х годов Лю Шао-ци был одним из творцов генеральной линии пар
тии на строительство социализма и программы VIII съезда КПК, но 
в то же время он в 1953 г. согласился с устранением Гао Гана, а в 
1958 г. поддержал маоистскую политику «большого скачка». В 60-е 
годы Лю Шао-ци фактически возглавил огромные усилия партии по 
ликвидации тяжелых последствий экономического и политического аван
тюризма Мао Цзэ-дуна и борьбу большинства партийных кадров КПК 
за возврат к линии VIII съезда. Можно прийти к выводу, что практи
ческий опыт Лю Шао-ци, которого Мао считал своим преемником, 
привел его в конечном счете к разочарованию в маоизме и весьма скеп
тическому отношению к политическому курсу Мао Цзэ-дуна.

Тот факт, что из апостола маоизма Лю Шао-ци превратился в по
литического противника Мао Цзэ-дуна, свидетельствует о глубоком 
разрушительном процессе в лагере маоистов, угрожающем существо
ванию маоизма в будущем.

Анализ современных маоистских документов показывает, что кри
тика Лю Шао-ци, а затем и Линь Бяо используется для нападок на 
организационные и идеологические принципы КПК, на решения и уста
новки, принятые партией в те годы, когда она отвергала или исправ
ляла линию Мао Цзэ-дуна. Это в первую очередь относится к важней
шим решениям VIII съезда КПК. Под прицелом маоистов оказалось 
отрицательное отношение здоровых сил партии к ускоренному коопе
рированию, к «большому скачку» и народным коммунам, к искусствен
ному раздуванию «классовой борьбы» в условиях социалистического 
строительства. Таким образом, критика Лю Шао-ци объективно отра-
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жает принципиальное расхождение политического курса Мао Цзэ-дуна 
с общей позицией здоровых сил партии в период КНР. Поэтому Лю г 
Шао-ци был заклеймен полным набором самых страшных обвинений, 
которые маоисты обычно предъявляют своим жертвам.

При анализе истории борьбы двух линий в КПК нельзя обойти 
молчанием вопрос о причинах того, что здоровые силы партии начиная 
с 40-х годов терпели, как правило, поражение от маоистов и лишь в > 
редких случаях одерживали верх над последними (на II пленуме 
ЦК КПК 7-го созыва в марте 1949 г., при разработке генеральной ли-

I
I

влиянием внешних факторов.

над Е
нии партии в переходный период в 1952—1953 гг., на VIII съезде КПК | 
в сентябре 1956 г.). Разумеется, нас не может удовлетворить чисто 
идеалистическое объяснение побед маоистов мнимым превосходством 
«идей Мао Цзэ-дуна» над научным коммунизмом. На наш взгляд, 
главную причину временной — в широком историческом плане —по
беды мелкобуржуазно-националистических тенденций в КПК следует 
искать прежде всего в неблагоприятном соотношении классовых сил, 
которое в условиях такой громадной страны, как Китай, не могло быть = 
полностью компенсировано позитивным 1

Здоровое, пролетарское, интернационалистическое направление Е 
в КПК было с самого начала довольно слабым именно вследствие об- - 
щей экономической, политической и культурной отсталости страны, аб- ■ 
солютной и относительной слабости китайского пролетариата и пре
обладания в революционном движении мелкобуржуазных, национали
стически настроенных масс, в первую очередь пауперизованных слоев 
города и деревни.

Кроме того, существовал ряд других объективных обстоятельств, 
препятствовавших укреплению классовой базы пролетарских интерна
ционалистов в КПК. Это, во-первых, разгром и обескровливание наи
более боевых и политически сознательных отрядов рабочего класса 
в результате поражения революции в 1927 г. и последовавшего за этим 
двадцатилетнего спада революционного рабочего движения. Во-вто
рых, массовая гибель лучших руководящих партийных кадров, особен
но в городах, в результате жесточайших гоминьдановских репрессий 
во время гражданской войны 1927—1937 гг. В-третьих, длительный, 
также двадцатилетний период деятельности КПК. преимущественно 
в деревне, усиливший процесс отрыва партии от пролетариата. Нако
нец, ослабление связей КПК с международным коммунистическим дви
жением в ходе второй мировой войны.

Неблагоприятному для интернационалистов исходу борьбы двух 
тенденций в КПК в определенной степени способствовал также ряд 
субъективных факторов.

КПК не выдвинула из своей среды крупных вождей ленинского 
типа, сочетающих в одном лице качества широко эрудированных уче
ных, авторитетных марксистских теоретиков и талантливых политиче
ских руководителей, непреклонных в отстаивании и последовательно.м 
проведении в жизнь принципов марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма.

Отсутствие хорошо подготовленных, теоретически опытных, идейно 
и политически стойких руководящих кадров составляло одну из самых 
сложных проблем партийного строительства в Китае. Коминтерн, от
четливо представлявший все субъективные слабости и объективные 
трудности развития КПК, придавал первостепенное значение подго
товке, воспитанию и выдвижению руководящих кадров партии, особен
но их высшего; звена. Коминтерном была проделана огромная работа 
в этом отношении. Тем не менее по указанным выше причинам удов-
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лтетворительно решить кадровую проблему в КПК не удалось. Вряд 
."ли можно отрицать, что отмеченное обстоятельство служило дополни
тельным фактором, облегчавшим захват руководства КПК группой 
Шао Цзэ-дуна. Кроме того, различные непролетарские силы в КПК 
ввсячески спекулировали на отдельных ошибках интернационалистов, 
«широко используя их в борьбе против сторонников линии Коминтерна. 
(Особенно активно применял эту тактику Мао Цзэ-дун. Широкая спе
куляция на действительных и мнимых ошибках интернационалистов 
сбыла и остается одним из главных средств борьбы маоистов за власть, 
тротив здоровых сил КПК.

В результате указанных выше обстоятельств, как и по ряду других 
тричин, КПК к моменту победы народной революции в 1949 г. оказа
лась во власти маоистов и в значительной степени утратила свой пер
воначальный классовый характер. В первый период после образования 
ЕКНР здоровые силы партии, опираясь на выросшую роль рабочего 
нкласса и помощь КПСС и СССР, значительно усилили свои позиции, 
однако вследствие упорного сопротивления мелкобуржуазно-национа- 
глистических сил так и не смогли восстановить свое прежнее руководя
щее положение. Поэтому и после образования КНР господствующее 
^положение в КПК по-прежнему неизменно сохранялось в руках Мао 
Щзэ-дуна и его группы.

Вместе с тем опыт борьбы двух линий в КПК, особенно опыт по
следних пятнадцати лет, показывает, что постоянное обращение группы 
Шао Цзэ-дуна к подавлению, насилию и диктаторским методам вну
трипартийной борьбы служит свидетельством не силы, а слабости мао
изма, его глубокого идейного, политического, организационного кри
зиса и прогрессирующей деградации. Именно потому, что маоизм 
вв корне противоречит принципам марксизма-ленинизма, интересам ки
тайского народа и воле большинства китайских коммунистов, он 
неспособен отстоять свое право на существование обычными методами 
«внутрипартийной демократии и вынужден систематически попирать об
щепринятые нормы коммунистической партийности, не останавливаясь 
.даже перед разгромом партии, как это имело место во время «культур
ней революции».

Однако репрессивные кампании, под какими бы лозунгами они ни 
«велись, не в состоянии подавить недовольство трудящихся масс Китая 
.авантюристической линией Мао Цзэ-дуна. Из материалов китайской 
«печати явствует, что в стране продолжает существовать широкая оп
позиция практике разнузданного политического террора, получившего 
название «культурная революция», погромам в области культуры, ис
кусства и просвещения, ссылкам городской молодежи в глухие горные 
и сельские районы, а кадровых работников на трудовое перевоспитание 
в «школы 7 мая» и тому подобным «новым явлениям» маоистов. Пар
тийные и государственные кадры, китайские коммунисты, которым 
пришлось расплачиваться за маоистские авантюры и преступления 
в годы «большого скачка», «урегулирования», «культурной революции» 
и после псе, на жестоких фактах действительности убеждаются, что 
единственной альтернативой пагубному курсу Мао Цзэ-дуна является 
возврат к научно обоснованной программе строительства социализма, 
восстановление в КПК принципов марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма, которые отстаивали и отстаивают здоро
вые силы партии в неравной борьбе.
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народно-революционная партия

Д. И. Картунова, 
кандидат исторических наук 
Э. Н. Шахназарова

1 Организационные взаимоотношения МНРП с Коминтерном строились на основа
нии § 10 Устава Коммунистического Интернационала, принятого II Конгрессом Комин
терна 4 августа 1920 г. Этот параграф гласил: «Исполнительный Комитет Коммунистиче
ского Интернационала имеет право принимать в свою среду с совещательным голосом 
представителей организаций и партий, не принятых в состав Коммунистического Интер
национала, но являющихся организациями, сочувствующими Коммунистическому Ин
тернационалу и приближающимися к нему».— См.: «II Конгресс Коминтерна». М., 1931. 
стр. 538.
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Монгольская народно-революционная партия (МНРП) была орта ! 
низацией, сочувствующей Коминтерну1. Проблемы монгольской ре-« 
волюции занимали важное место в работе Коммунистического Интер-1 
национала. Свидетельством тому является большое внимание его ру-= 
ководящих органов к судьбам монгольского народа. Эти вопросы мне- ’ 
гократно обсуждались различными инстанциями Коминтерна. Компа-' 
терн направлял Монгольской народно-революционной партии резолю-; 
ции, письма по наиболее важным теоретическим и текущим вопросач ' 
монгольской революции, по актуальным проблемам международно?: : 
положения. На съезды МНРП направлялись видные деятели междуна
родного коммунистического движения — члены Президиума ИКК1П 
В. Коларов, Б. Шмераль. В апреле 1925 г. член Президиума ИККИ 
Сэн Катаяма выступал с докладом на общем собрании улан-баторских 
организаций МНРП и Монгольского революционного совета молодежи.

Такое внимание к Монголии объясняется исторической миссией, вы
павшей на долю МНРП. Она явилась первой в истории народной пар
тией, под руководством которой была одержана победа антиимпериа
листической, антифеодальной народной революции, освободившей тру
дящихся Монголии от многовекового социального гнета, она первая 
среди ранее отсталых стран пришла к социализму, минуя капиталисти
ческую стадию развития. МНРП осуществляла руководство этим исто
рическим процессом, опираясь на международное коммунистическое 
движение, на братское сотрудничество с В КП (б) и поддержку первого 
в мире государства рабочих и крестьян — Советской России.

Ориентация МНРП с момента ее зарождения на марксизм-лени
низм; ее идеологическое и организационное укрепление как партии 
нового типа; разработка стратегии и тактики монгольской революции, 
имевшей целью осуществить некапиталистический путь развития,— все 
это связано с идеологической и организационной помощью Коминтер
на Монгольской народно-революционной партии.

В нашу эпоху неизбежного перехода народов всех стран (незави
симо от стадии, на которой они находятся сейчас) к прогрессивному
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развитию, к социализму, начало которому положила Октябрьская ре
волюция, опыт МНРП и Монгольской Народной Республики в целом 
вызывает всевозрастающий интерес. Он проявляется как со стороны 
национально-революционных партий развивающихся стран, так и со 
стороны ученых-марксистов, занимающихся ленинской теорией социа
листической революции применительно к современным условиям раз
вития мирового революционного процесса.

Этот интерес обусловлен тем, что МНРП прошла путь от народной 
партии трудящихся-аратов к партии интернационалистов-ленинцев, 
к партии, которая ныне стала одним из боевых отрядов международно
го коммунистического и рабочего движения, наиболее последователь
но борющихся за единство его рядов.

В настоящем обзоре, не претендующем на полноту изложения темы, 
авторы поставили своей целью осветить формы организационных свя
зей МНРП с Коминтерном и содержание основных документов Комин
терна по проблемам монгольской революции.

С победой Великой Октябрьской социалистической революции ни 
одно революционно-освободительное движение в мире не развивалось 
изолированно. Оно так или иначе было связано либо находилось под 
могучим воздействием и влиянием Октябрьской революции. Теперь 
уже не только рабочее движение, исторически развивавшееся как яв
ление интернациональное, но и национально-освободительные движения 
народов Востока вливались в мировой революционный поток борьбы 
против империализма.

Под влиянием Октября ускорился процесс вызревания революцион
ных сил и в Монголии2, который нашел свое воплощение в создании 
первой в истории Монголии политической партии — Монгольской на
родно-революционной партии. МНРП была партией трудящихся-ара
тов, вокруг которой консолидировались все революционные силы стра
ны, исполненные решимости бороться против гнета иностранных пора
ботителей и реакционных феодально-теократических эксплуататоров 
внутри страны.

^Монгольской народно-революционной партии были близки и понят
ны идея народовластия, а также пропагандируемые Коминтерном идеи 
пролетарского интернационализма и международной солидарности с 
борьбой угнетенных народов Востока, борющегося пролетариата капи
талистических стран. Революционеры Монголии установили союз мон
гольского аратства с международным рабочим классом; поддержка и 
помощь со стороны Коминтерна нашли здесь горячий отклик.

Зарождение связей монгольских революционеров с Коминтерном от
носится к периоду деятельности подпольных кружков, созданных 
в 1919 г. под влиянием идей Октября, когда монгольские революционе
ры вступили в контакт с большевиками, работавшими в Урге, а позд
нее— с представителями Коминтерна и РКП (б), побывавшими в Мон
голии в первой половине 1920 г.

’ Подробно см.: Б. Ши рейды б. Влияние Великой Октябрьской социалистической 
революции на Монголию. М., 1967; В. Ба л до. Ленни и победа Монгольской револю
ции.— Сб.: «В. И. Ленин и международное коммунистическое движение». М 1970 
стр. 153—174.
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делегации были один из основателей МНРП, герой монгольского 
рода Д. Сухэ-Батор, а также X. Чойбалсан.

Делегация от имени Монгольской народной

Благодаря этим контактам монгольские революционеры были хоро
шо осведомлены об исторических событиях в России, о политике Со
ветского правительства в отношении Монголии (сформулированной 
им в августе 1919 г. в Обращении к монгольскому народу и правитель
ству автономной Монголии) 3, об отношении международного комму
нистического движения к освободительному движению народов Вс- 
стока.

На состоявшемся 25 июня 1920 г. совместном заседании двух под
польных кружков, организованных в 1919 г. Д. Сухэ-Батором и X. Чой- 
балсаном, они были объединены в единую революционную организацию 
(первоначально она называлась Монгольская народная партия), при
няли решение об установлении связей с Коминтерном и РКП (б) и об 
обращении к Советскому правительству за помощью в освободитель
ной борьбе монгольского народа.

Эти связи монгольские революционеры от имени своей организации г 
установили через Секцию восточных народов (Секвостнар) Сибирского Е

3 См.: А. Каллиников. Национально-революционное движение в Монголии. 
М — Л 1926, стр. 43—44. Текст Обращения см.: «Хрестоматия по новейшей истории». 
М., 1969, т. 1, стр. 692.

4 Более подробно об организации Секции восточных народов см.: «Проблемы Даль
него Востока», 1973, № 1, стр. 137—140. .

5 Хутухта— глава ламаистской церкви в старой Монголии, считавшийся главой го-

0 Центральный партийный архив Института истории партии при ЦК МНРП.

бюро ЦК РКП (б) 4, которая была образована в июле 1920 г. в Ир- - 
кутске. Секция руководствовалась в своей деятельности резолюцией Е 
II Конгресса Коминтерна по национально-колониальному вопросу. Она  
с первых дней своего существования поддерживала тесные связи ; 
с Коминтерном.

Во второй половине августа 1920 г. в Иркутск прибыла делегация ® 
от монгольского народа с целью получить поддержку от Советской - 
России в борьбе за национальное освобождение Монголии. В составе : . .. н2

I

Делегация от имени Монгольской народной партии обратилась 
в Секцию восточных народов с письмом, в котором, помимо просьбы 
о помощи, содержались наметки программы деятельности МНРП в борь
бе за завоевание автономии Монголии.

Авторы этого письма так излагали планы и тактику своей органи
зации: «Получив эту помощь, мы хотели бы на первых порах всту
пить во временный союз со служилыми элементами нашей страны, на 
военную силу которых мы рассчитываем, добиться автономии, провоз
гласить хутухту5 ограниченным монархом и, используя их силу, про
вести мероприятия по ограничению наследственных прав князей. До
бившись независимости страны, мы по мере сил и возможности нач
нем, используя опыт других стран, осуществлять новые порядки, осо
бенно проводить принципы народовластия. Рост национального само
сознания и изменение существующего положения позволят нам в те
чение одного-двух лет двинуть революцию дальше, лишив прав немно
гочисленных привилегированных лиц, что облегчило бы проведение 
дела с минимальным раздором внутри страны и критики извне и при
близило бы время доброго и вечного дела взаимной помощи русской 
(имеется в виду РКП (б). — А. К. и Э. Ш.) и монгольской народных 
партий» 6.
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, ПЛНО (Партархип Новосибирского обкома КПСС), ф, 1, оп. 2, д. 49, л. 5, 
В. И. Л е и и и. 11олн. собр, соч., т. 44, стр. 232.

’ Там же, стр. 233.

В письме далее указывалось, что монгольские революционеры стре
мятся установить с Коминтерном прочные отношения, а также орга
низовать контакты с двумя революционными партиями соседних ве
ликих стран — Советской России и Китая.

Секция восточных народов Сиббюро ЦК РКП (б) оказала монголь
ским революционерам необходимую помощь.

Кроме того, Сиббюро ЦК РКП (б) обратилось в Центральный Ко
митет партии с письмом, в котором изложило свое отношение к прось
бе монгольских революционеров. В нем, в частности, говорилось: 
«В составе отправляющейся в Москву монгольской делегации есть пред
ставитель народно-революционной группы, которая возбудила перед 
Бюро Секции восточных народов в Иркутске вопрос о поддержке ее 
революционной работы в Монголии. Мы считаем целесообразным, что
бы этот вопрос обсудил ЦК, ибо это первый случай поддержки рево
люционного движения за рубежом, в таком чистом виде ставший перед 
Бюро востнародов» 7.

Сиббюро ЦК РКП (б) высказалось за оказание материальной и тех
нической помощи зародившейся в Монголии народно-революционной 
партии.

Для непосредственной связи с Секцией восточных народов Сиббюро 
ЦК РКП (б), а через нее с РКП (б) и Коминтерном в Коллегию мон
голо-тибетского отдела Секции восточных народов вошли представи
тели монгольской партии. В самом же монголо-тибетском отделе рабо
тали Сухэ-Батор и Чойбалсан (оба в агитпропнздательском под
отделе).

Секция восточных народов сыграла важную роль в организации пе
чатной пропаганды. С ее помощью монгольские революционеры ста
ли издавать (вначале литографским способом) еженедельную газету 
«Монголын унэн» («Монгольская правда»), первый номер которой вы
шел 10 ноября 1920 г. с призывом «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». Газета активно содействовала подготовке первого съезда пар
тии, разработке ее политической платформы и пропаганде революцион
ных идей среди аратских масс.

Были переведены на монгольский язык Программа и Устав РКП (б). 
Конституция РСФСР, опубликовано Обращение к монгольскому народу.

В ноябре 1921 г. В. И. Ленин принял делегацию монгольского на
рода. В состоявшейся дружественной беседе В. И. Ленин, ознакомив
шись с положением в Монголии, ответил на вопросы делегации. Эти 
вопросы касались прежде всего возможных перспектив развития МНР 
и деятельности Монгольской народно-революционной партии.

В частности, В. И. Ленин обратил внимание монгольских товари
щей на то, что в тогдашней международной обстановке единственно 
правильным путем для трудящихся ААонголни «является борьба за го
сударственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими 
и крестьянами Советской России. Эту борьбу изолированно вести нель
зя, поэтому создание партии монгольских аратов является условием 
успешности их борьбы»8. Ленин считал чрезвычайно важной для 
родно-революционной партии Монголии задачу «стать массовой и 
быть засоренной чуждыми элементами»9.

По вопросу о том, не следует ли народно-революционной партии 
превратиться в коммунистическую, Ленин рекомендовал не торопить-
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мяцким. ДВСК был создан как временный орган Коминтерна. Главная

Помощь на основе взаимопонимания 
и доверия

В течение января — марта 1921 г. в Иркутске на базе Секции вос
точных народов был сформирован Дальневосточный Секретариат Ком
интерна (ДВСК) во главе с уполномоченным Коминтерна Б. 3. Шу-

10 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 233.

12 «50 лет Монгольской народной революции. Тезисы ЦК МНРП». Улан-Батор, 
1971, стр. 6.

задача ДВСК состояла в том, чтобы помочь революционным группам 
марксистского направления в странах Дальнего Востока. Имелось 
в виду их организационное оформление, установление контактов меж
ду этими партиями, а также прямых связей каждой из них с Комин
терном.

Существенная помощь была оказана монгольским революционерам 
в подготовке I съезда МНРП, состоявшегося в Троицко-Савске в мар
те 1921 г. На съезде присутствовали сотрудники ДВСК, которые озна
комили делегатов съезда с целями и задачами Коминтерна. По реше
нию съезда для укрепления организационных связей МНРП с Ком
интерном в Центральный Комитет МНРП делегировался представи
тель ДВСК.

ся с этим, считая, что ««превратиться» одной партии в другую нель
зя» 10. Ленин разъяснил, что монгольским революционерам надо будет 
еще много поработать в области государственного, хозяйственного в 
культурного строительства, пока из пастушеских элементов организу
ется пролетарская масса, которая впоследствии поможет «превраще
нию» народно-революционной партии в коммунистическую. Простую 
перемену вывески Ленин оценивал как вредную и опасную.

В той же беседе Ленин развил перед монгольской делегацией идею 
возможности и необходимости перехода МНР к социализму, минуя капи- | 
тализм. Главным условием такого перехода Монголии Ленин считал = 
«усиление работы народно-революционной партии правительства, чтобы 
в результате этой работы и усиления влияния партии и власти росла 
кооперативы, прививались бы новые формы хозяйствования и нацио- | 
нальной культуры, чтобы вокруг партии и правительства сплачивалось г 
аратство за экономическое и культурное развитие страны» “.

Ответы Ленина явились конкретизацией применительно к условиям р 
Монголии разработанных им и II Конгрессом Коминтерна общих тео- и. 
ретических положений о развитии стран, находящихся на докапита- : 
диетических стадиях развития, по пути к социализму, минуя капита- ; 
лизм. Советы Ленина монгольским революционерам явились основой 
для разработки ими впоследствии генеральной линии партии на нека
питалистическое развитие Монголии.

«В деле создания и идейного роста МНРП и успешного проведения 
Народной революции, — говорится в Тезисах ЦК МНРП «50 лет Мон
гольской народной революции», — исключительно важное значение 
имели учение великого Ленина и его советы по коренным вопросам 
революционной борьбы монгольского народа» 12.
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телей этой делегации.

|| II

через ДВСК. он проходил в Москве 
--------- в Петрограде 2 февраля

13 ЦПА ИИП при ЦК МНРП.
14 Съезд был подготовлен Коминтерном <  

21—30 января, а заключительное его заседание состоялось 
1922 г.

Подготовка к съезду велась Коминтерном с сентября 1920 по 25 декабря 1921 г. 
В работе съезда приняли участие делегации от коммунистических, национально-рево
люционных партий, а также от различных общественных организаций Монголии, Китая, 
Корен, Японии и Бурятии. Были также представители от Индии и Малайи. Делегацию 
Монголии в составе 14 человек представляли члены МНРП — 6 человек, — все с реша
ющим голосом, и Революционного союза молодежи Монголии (8 человек). Подробно 
о съезде и принятых нм решениях см.: «Первый съезд революционных организаций 
Дальнего Востока». Петроград, 1922; Г. 3. Сорокин. Съезд народов Дальнего Бо
стока,— «Проблемы востоковедения», 1960, №5.

*’ЦПА НМЛ.

Идейно-политическое руководство Коминтерна, разъяснительная 
работа, которую вели его сотрудники с молодыми монгольскими рево
люционерами, содействовали тому, что МНРП правильно определила 
характер, цели и задачи монгольской революции, выработала соответ
ствующую тактику, обеспечила успешный исход антиимпериалистиче
ской антифеодальной революции, победившей в июле 1921 г.

Вскоре после I съезда МНРП партия обратилась в Коминтерн с 
просьбой о приеме ее в эту международную революционную организа
цию. В ответ на эту просьбу в мае 1921 г. со стороны Коминтерна по
следовало приглашение направить делегацию МНРП для участия в ра
боте 111 Конгресса Коминтерна.

Обсуждая вопрос об участии представителей МНРП в предстоя
щем III Конгрессе Коминтерна, ЦК МНРП в протоколе заседания от 
10 мая 1921 г. записал: «Участвуя на конгрессе Коминтерна, наша 
Монголия — член семьи угнетенных народов мира — не только пользу
ется помощью Советской России, но и входит в тесный контакт с Тре
тьим Коминтерном, представляющим собой пролетариат и малые на
роды всего мира, пользуется его мощной поддержкой» 13.

Было решено направить на III Конгресс Коминтерна делегацию 
МНРП.

Официальное участие делегатов МНРП в III Конгрессе Коминтерна 
закрепило организационные связи партии с Коммунистическим Интер
националом. С тех пор ее представители принимали участие в работе 
всех последующих конгрессов Коминтерна.

Большую роль в становлении коммунистических и национально-ре
волюционных партий сыграл съезд коммунистических и революцион
ных организаций Дальнего Востокаи, который нацелил их на массо
вость, на интернациональное воспитание, на пропаганду идей, содер
жавшихся в решениях II Конгресса Коминтерна по национально-коло
ниальному вопросу.

Отношение Коминтерна к МНРП и Монголии было выражено на 
этом съезде следующим образом: «Наша программа, то есть програм
ма Коминтерна, по отношению к Монголии заключается в том, чтобы 
поддержать те национально-освободительные элементы, которые сейчас 
стоят у власти, представители которых в лице народно-революционной 
партии присутствуют здесь на съезде» 1б.

Представитель монгольской делегации выступил на съезде с до
кладом «Монголия и ее борьба за освобождение». Кроме того, на 
съезде были заслушаны два кратких выступления других представи-
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Выступления монгольской делегации были проникнуты духом ин
тернационализма, глубоким пониманием роли взаимной солидарности 
и поддержки революционных сил Дальнего Востока, необходимости их 
сплочения вокруг Коминтерна и Советского Союза.

Обращаясь к задачам настоящего съезда, докладчик от монголь
ской делегации заявил: «...наша партия мыслит эти задачи как уста
новление тесного, постоянного и активного контакта всех трудовых и 
революционно-национальных народов Дальнего Востока как между 
собою, так и с мировым пролетарским движением в лице III Интерна- — 
ционала, наша партия нисколько не сомневается в успехе движения 
в ближайшем будущем» 16.

Содержательной была речь представителя ЛУонгольской народнс- 
революционнои партии Буяннэмха на заседании съезда 25 января 
1922 г.

«Мы, трудящиеся народы Дальнего Востока, — заявил он, — во имя 
наших собственных национальных интересов и во имя лучших идеалов 
всего человечества должны безоговорочно подать руку нашему естест
венному союзнику — мировому пролетариату и его авангарду, III Ин
тернационалу и Советской России... Европейский социализм в обста
новке мирной довоенной жизни не уделял достаточного внимания на
шим страданиям,, страданиям угнетенных цветных народов. Только 
Коммунистический Интернационал, выросший в недрах революцион
ной России, с полной искренностью впервые связывает наше положе
ние с мировым освободительным движением» *7.

Связи Коминтерна с МНРП были регулярными. Они осуществля
лись через Дальневосточный Секретариат (Иркутск, январь 1921 г.— 
февраль 1922 г.), Восточный отдел (1922—1926 гг.), Дальневосточный 
Секретариат (апрель 1926—1928 гг.) и Восточный Секретариат (1928— 
1935 гг.). Выражались эти связи не только в переписке, но также в 
направлении делегаций ИККИ на съезды МНРП, в приеме соответст
вующими органами Коминтерна представителей руководства МНРП, 
в деятельности официальных представителей Коминтерна при ЦК Мон
гольской народно-революционной партии.

Все более тесными становились отношения между МНРП и ВКП(б), 
между МНР и Советским Союзом. По просьбе монгольских товари
щей значительное число партийных и государственных работников 
МНРП было направлено в Коммунистический институт народов Во
стока (КУТВ), который находился под ведением Коминтерна, а также 
в различные учебные заведения Советского Союза.

С прекращением в 1935 г. существования в организационной струк
туре Коминтерна Восточного Секретариата ИККИ основные междуна
родные связи партий стран Востока осуществлялись через различные 
органы Коминтерна. Что касается МНРП, то в эти годы у нее установи
лись наряду с взаимоотношениями с Коминтерном особенно тесные свя
зи с ВКП(б). Эти связи с самого начала явились образцом интернацио
нального братского содружества.

В документах МНРП, в выступлениях и статьях руководящих дея
телей партии, а также в исследованиях монгольских и советских исто
риков справедливо дается высокая оценка помощи Коминтерна Мон-

16 «Первый съезд революционных организаций Дальнего Востока». Сборник. Петро
град, 1922, стр. 237, см. также: «Исторический опыт братского содружества КПСС 
и МНРП в борьбе за социализм». М., 1971, стр. 274.

17 ЦПА ИМЛ.

и I
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18 См.: 10. Це ден ба л. Путь борьбы и победы. — «.Правда», 1.Ш. 1971- «50 лет 
«Монгольской народной революции. Тезисы ЦК МНРП». Улан-Батор. 1971; «Краткий 
■курс истории Монгольской народно-революционной партии». Улан-Батор, 1967 (в пере
воде на русский язык книга под названием «Очерки истории Монгольской народно
революционной партии» вышла в Москве в 1971 г.); «Исторический опыт братского 

■содружества КПСС и МНРП в борьбе за социализм». М„ 1971 г.; «Некапиталистиче
ский путь развития и опыт Монгольской Народной Республики». М., 1971; С. Дам- 

.Динсурэн. Связи МНРП с международным коммунистическим движением на демо
кратическом этапе революции в Монголии (1920—1940 гг.). Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1969.

10 ЦП А НМЛ.
■>7

Необходимо отметить исключительную роль для МНРП многих до
кументов Коминтерна, разработанных с участием представителей 
МШРП. Таковы, например, резолюция Президиума ИККИ от 11 ав
густа 1924 г., резолюция Восточного отдела ИККИ от 23 января 
11926 г., резолюция Дальневосточного Секретариата ИККИ (утвержден
ная Президиумом ИККИ) от 24 января 1927 г. и др.

В Резолюции Президиума ИККИ от 11 августа 1924 г. содержалась 
«характеристика Монгольской народной революции как антиимпериа
листической и антифеодальной, давалось обоснование правомерности 
та том этапе ^Монгольской народной революции (в условиях существо
вавших тогда постоянной опасности вооруженного вторжения китай
ских милитаристов в Монголию и сопротивления местных реакцион
ных групп феодалов) допуска партией представителей феодальных 
ии теократических кругов в правительство, образованное «на основе на
циональной независимости» 19.

В этой резолюции Коминтерн охарактеризовал задачи, стоявшие 
ев то время перед Монгольской народно-революционной партией. Ком
интерн считал, что успешное завершение начатой в 1921 г. народной 
{революции будет зависеть от того, готовы ли партия и правительство 
«последовательно проводить политику освобождения трудящихся масс 
сот гнета китайского ростовщического капитала и от эксплуатации их 
(феодальными и теократическими владельцами, демократизировать го
сударственный административный аппарат. Коминтерн призывал пар
тию усилить работу, направленную на вовлечение трудовых элемен
тов в партию, на воспитание их в духе революционной борьбы за на
циональную независимость, на демократизацию страны и экономиче
ское освобождение масс.

Особенно важной была помощь Коминтерна Монгольской народно
революционной партии в период нарастания в МНРП правого (1926— 
4928 гг.) и «левого» (1930—1932 гг.) уклонов, представлявших реаль
ную угрозу завоеваниям монгольской революции.

В резолюции Восточного отдела ИККИ по монгольскому вопросу 
•от 23 января 1926 г. Коминтерн, констатируя значительные достиже
ния в работе ЦК и всей Народно-революционной партии, советовал 
Центральному Комитету продолжать ту же линию решительной борь-

гтольской народно-революционной партии 18. В условиях, когда МНРП, 
(будучи партией правящей, еще не имела достаточного идейно-полити- 
вдеского и организационного опыта, эта помощь была особенно ценной.
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20 Духовное ведомство, управлявшее «шабинарами»— крепостными духовных фе: 
далов.

21 См. ЦПА НМЛ.
О демократических преобразованиях в Монголии см.: А. Минис. Осуществлен!: 

МНРП революционно-демократических преобразований в стране. — «Исторический опы 
братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за социализм». М., 1971, стр. 111—13

22 См.: «Исторический опыт братского содружества КПСС и А1НРП в борьбе з 
социализм», стр. 275—276.

23. ЦПА ИМЯ.
24 Там же.

бы с правыми тенденциями, прежде всего с национализмом, с попь: 
ками сохранить права и преимущества шабинского ведомства20, 
вплети лам, князей, кабальные сделки китайских торговцев, попит 
ками противодействовать привлечению к руководящей государств?; 
ной работе аратов и т. д.

В резолюции Дальневосточного Секретариата ИККИ по монгол— 
скому вопросу от 24 января 1927 г. внимание МНРП обращалось 7= 
опасность для партии и национально-революционного движения в с 
лом выступления группы «хозяйствующего» чиновничества с лозу- 
гом «Обогащайтесь!». Коминтерн разъяснял, что лозунг «Обогащае
тесь!» на практике будет означать обогащение отдельных личност: 
за счет трудящихся масс страны, за счет их хозяйственного разорен.-'1 
В противовес лозунгу индивидуального обогащения Коминтерн реко
мендовал МНРП выдвинуть лозунг хозяйственного подъема стран; 
в таких формах, как кооперация, государственные предприятия и т. д 
отвечающих интересам трудового населения в целом21.

В указанной резолюции 1927 г. и в письме Восточного Секретариат; 
ИККИ от 28 января 1928 г. возникновение в рядах МНРП праве:: 
уклона оценивалось как проявление стремления нарождавшихся капи
талистических элементов утвердиться в экономике Монголии. Поэтом 
Коминтерн обращал внимание партии на необходимость вести решз 
тельную борьбу с правыми тенденциями, на важность детальной раз
работки экономической политики партии22.

Большое внимание в резолюциях Восточного отдела ИККИ ст 
23 января 1926 г. и Дальневосточного Секретариата ИККИ от 24 янзз- 
ря 1927 г. Коминтерн уделил положению лам, считая, что политик 
МНРП в этом вопросе должна быть особенно гибкой, поскольку она 
затрагивает религиозные чувства, из поколения в поколение воспиты
вавшиеся среди населения страны. Поэтому Коминтерн высказал тогд- 
мнение, что «пропаганда идеи безбожия не стоит сейчас в поряди, 
дня политической работы Монгольской народно-революцнонн:? 
партии» и.

Одобряя издание особого закона об отделении церкви от государст
ва (сентябрь 1926 г.), Коминтерн пояснил, что само по себе издан;:: 
этого закона не есть еще полное разрешение проблемы лам. Он сове
товал партии развернуть на основе закона серьезную и длительную по
литическую работу по ослаблению влияния многочисленного ламств: 
и использованию его демократических слоев; более активно вести разъ 
яснительную работу среди верующего населения, и особенно среди мо
лодежи. При этом ИККИ считал, что партия не должна идти ни на кз 
кие уступки духовенству, если они носили принципиальный политиче 
ский или экономический характер (например, вопросы о светско 
власти хутухты, о налогах на монастырский скот, о государственно 
субсидии церкви и т. п.) 24.

""’ГЧ’ГГП' 111 !
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м См.: «Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за 
социализм», стр. 126.

м Там же.
57 ЦПЛ ИИП при ЦК МНРП.

■яг :

Представители руководящих органов Коминтерна и ЦК МНРП 
весной — летом 1932 г. обменялись мнением по поводу трудностей, воз
никших в связи с коллективизацией в Монголии (1930—1932 гг.), для 
успешного проведения которой еще не было соответствующих условий. 
Было найдено целесообразным взамен политики сплошной коллективи
зации приступить к добровольному объединению аратских трудящихся 
масс в первичные формы производственного кооперирования (совмест
ное сенокошение, организация совместных выпасов скота, совместная 
постройка утепленных укрытий для скота и т. д.).

В соответствии с духом резолюции по политическим вопросам 
111 чрезвычайного пленума ЦК МНРП (30 июня 1932 г.) партия взя
ла курс на организацию первичных форм производственного коопери
рования, оказывая им всемерную государственную помощь материала
ми, машинами и кредитом. Пленум решительно защитил политическую 
линию партии в отношении единоличных аратских хозяйств. МНРП 
и правительство предприняли ряд мер, направленных на поощрение 
частнохозяйственной инициативы, на создание материальной заинтере
сованности аратских хозяйств в развитии скотоводства 25.

Постепенное превращение натурального аратского хозяйства в хо
зяйство мелкотоварное было необходимым условием, способствовав
шим дальнейшему развитию производительных сил общества, созда
нию предпосылок для массовой коллективизации аратских хозяйств. 
Именно в этом состояла суть социально-экономических преобразова
ний, которые завершили революционно-демократическое решение аг
рарного вопроса в Монголии 2б.

Благодаря участию представителей МНРП в работе конгрессов 
Коминтерна, регулярной переписке с его руководящими органами, а 
также совместной работе с представителями Коминтерна при 
ЦК МНРП партия развивалась и жила не только решением задач сво
ей страны, но и воспитывалась в атмосфере общих целей, задач и про
блем международного коммунистического и рабочего движения. МНРП 
активно участвовала в руководимых Коминтерном международных 
кампаниях, нацеленных на защиту СССР — первой страны социализ
ма, на поддержку классовых битв пролетариата и народов, борющих
ся за национальную независимость, на борьбу против мирового импе
риализма, против порождаемых им войн.

Заслушав доклад секретаря ЦК МНРП Лувсандоржа об итогах 
VII Конгресса Коминтерна (1935), расширенное совещание секретарей 
аймачных и городских партийных комитетов приняло специальное по
становление (октябрь 1935 г.). Совещание единогласно одобрило поли
тические выводы и анализ международного положения, сделанные 
VII Конгрессом Коминтерна, «рассматривая их как программу, кон
кретно указавшую задачи, стоящие перед секциями Коминтерна, и путь 
борьбы мирового рабочего класса в деле организации широкого на
родного фронта трудящихся всех стран против наступления реакцион
ной буржуазии и фашизма, против угроз новой империалистической 
войны»27.

ПК МНРП поручил партийным организациям развернуть средн 
членов партии и народа широкую разъяснительную работу о постанов-
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28 См.: «Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП 
социализм». М., 1971, стр. 129.

29 Ю. Ц е д е н б а л. Избранные статьи и речи. М., т. II, 1962, стр. 280.

XV съезд МНРП, анализируя пройденный МНР путь некапитали
стического развития, сформулировал некоторые его закономерност!!. 
что явилось вкладом в ленинскую теорию социалистической революции.

Исторический опыт строительства социализма в МНР, минуя капи
тализм, свидетельствует о том, что по крайней мере две из сформули
рованных XV съездом МНРП закономерностей обязательны для лю
бой страны, избравшей некапиталистический путь развития. Во-пер
вых, постоянный всесторонний политический, экономический и куль
турный контакт и тесное сотрудничество с мировой социалистической 
системой. Во-вторых, наличие в стране сознательного революционного

в борьбе 31

лениях и политических выводах VII Конгресса Коминтерна. Примени
тельно к конкретным условиям страны ЦК МНРП видел задачи, вы
текающие из решений VII Конгресса Коминтерна, в организации все
народной борьбы против захватнических устремлений японских импе
риалистов в отношении МНР и угрозы войны, а также против сопро
тивления и клеветнических выступлений внутренних контрреволюцион
ных сил.

В своих решениях, письмах и телеграммах Коминтерну МНРП вы
ражала признательность за разностороннюю помощь и поддержку, 
заверяла со своей стороны в верности идеалам, за которые ведет борь
бу международное коммунистическое и рабочее движение.

Партия воспитывалась в духе пролетарского интернационализма 
и преданности идеям научного коммунизма.

К концу 30-х годов феодалы в МНР были ликвидированы как класс. 
Рос рабочий класс, возникший вместе с созданием социалистических 
промышленных предприятий, как носитель социалистических производ
ственных отношений. Сформировался союз рабочего класса и трудо
вого аратства — основа народно-демократического строя Монголии. 
Революционно-демократическое государство, представляющее собой 
разновидность революционно-демократической диктатуры пролета
риата и крестьянства, постепенно перерастало в органы власти, осу
ществляющие функции диктатуры рабочего класса 28.

В результате социально-экономических и политических преобразз- 
ваний, осуществленных МНРП в 1921 —1940 гг., Монголия завершила 
антиимпериалистический и антифеодальный этап Монгольской народ
ной революции и началось «постепенное перерастание демократической 
революции в революцию социалистическую» 29.

В годы Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. деятельность 
МНРП по интернациональному воспитанию монгольского народа в ду
хе братской дружбы и оказанию посильной помощи Советскому Союзу 
в его исторической битве против фашизма явилась одной из наиболее 
ярких страниц проявления интернационализма со стороны МНРП 
и всех трудящихся МНР. Советский народ всегда с благодарностью 
помнит эти изъявления братства и солидарности монгольского народг 
по отношению к народам СССР.
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31 Л. И. Б р е ж п е в. Ленинским курсом. Речи и статьи. М„ 1970, т. I, стр. 253.
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(авангарда — политической партии, — руководствующейся принципами 
(марксизма-ленинизма и способной решительно и без колебаний вести 
• страну по некапиталистическому пути.

На это и нацеливал Монгольскую народно-революционную партию 
.Коминтерн. МНРП творчески решала свои специфические задачи, со- 
иласуя свой курс с общим направлением борьбы международного ком
мунистического движения; она понимала, что успешный переход МНР 
■ к социализму, минуя капитализм, есть не только выполнение ее нацио
нального, но и интернационального долга.

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, выступая на 
:митинге советско-монгольской дружбы в Улан-Баторе 15 января 
1966 г., так оценил значение исторического опыта МНРП: «Успехи На
родной Монголии имеют большое и принципиальное значение для ми
рового социализма. Ваш опыт подтвердил на практике ленинское пред
видение о возможности перехода к социализму, минуя капиталистиче
скую стадию развития. Он доказывает, что в наше время завоевавшая 
независимость страна, каков бы ни был уровень ее экономического 
развития, может стать на путь социализма и, опираясь на поддержку 
дружественных социалистических государств, успешно может строить 
новую жизнь» 31.
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Культура КНР: борьба
двух линий
продолжается

И. М. Наде ев

й

В последние месяцы центральная пе
чать КНР вновь стала проявлять повышен
ный интерес к проблемам культуры. Начать 
с того, что многие аспекты захлестнувшей 
все органы массовой информации кампании 
«против возвышения конфуцианства и в за
щиту легизма», ныне переименованной в 
«кампанию критики Линь Бяо и Конфуция», 
имеют прямое отношение к вопросам лите
ратуры, искусства и просвещения. Но нет 
недостатка и в материалах, посвященных 
этим сторонам духовной жизни КНР безот
носительно к этой кампании. Лейтмотив по
добных публикаций таков: пролетарская 
(читай маоистская) «революция в литерату
ре и искусстве», а также «революция в об
ласти образования» достигли больших успе
хов, ситуация на культурном фронте «пре
восходная». Однако «горстка классовых 
врагов», неизвестно откуда взявшихся и по 
имени пока не называемых, повела «бешеное 
наступление на революционную линию пред
седателя Мао» и пытается возродить так 
называемую «черную ревизионистскую ли
нию» в вопросах культуры, то есть вернуть
ся к тому курсу, который осуществлялся до 
«культурной революции». Даже если сделать 
скидку на обычные в китайской печати про
пагандистские преувеличения и перехлесты, 
нельзя не прийти к выводу, что в культуре 
КНР происходят сложные процессы, идет 
серьезная идейная борьба. Поскольку про
блемы образования заслуживают отдельного 
обстоятельного разговора, в настоящей 
статье мы остановимся главным образом на 
состоянии и тенденциях развития литерату
ры и искусства КНР, положении творческой 
интеллигенции в Китае и попытаемся 
вскрыть реальную подоплеку газетной шу
михи по проблемам культуры.

* * •
«Сначала разрушать — строить потех 

Под таким лозунгом осуществлялась «куд 
турная революция» в сфере культуры, с 
ким знаменем в руках ее оруженосцы на? 
ли «новый порядок» в литературе и теак- 
в просвещении и изобразительном искусст»! 
В 1969 г., когда IX съезд как бы поди' 
черту под наиболее бурным периодом 
турной революции», в стране не было изд- ; 
ни одного художественного произведи» ; 
профессионального автора, не было посп.1! 
лено ни одного нового спектакля, не ф;-т,’ 
ционировало нормально ни одно культ-; 
но-просветительное учреждение, ни один 5 
школы с трудом налаживали занятия г. 
убогим, до предела политизированным е:* 
граммам. Подвергавшаяся разным форм 
«перевоспитания» творческая интеллигент 
была отстранена от участия в обществен: 
жизни. Классики не существовало, из к=. 
странной культуры были дозволены л?: 
немногие образцы искусства «боевых д- 
зей», в первую очередь Албании.

Бесконечно долго так продолжаться .=• 
могло.

С одной стороны, прежние лобовые ере:, 
ства пропагандистского воздействия —г-:.: 
товые обряды, заучивание цитат и пел. • 
«образцовые пьесы» — утрачивали свою 
фективность, становились привычными, г 
тыми клише. С другой стороны, учащал • 
сообщения о том, что изголодавшиеся 
культуре, по развлечениям люди прибет. • 
к обходным путям утоления такого «рг | 
да» — пели «желтые» (т. е. лирические) к| 
ни, организовывали подпольные библнота; 
и лаже небольшие театральные труппы. ► < 
полнившие кое-что из старого репергуг 1 
И вот, продолжая обличать «черную липг | 
настаивая на продолжении «псревос.”-; 
ния» творческих работников, стали—снн;| 
ла робко, потом во всеуслышание —к.- ! 
рить о «созидании». Па первых порах • | 
была весьма специфическая форма <со?-:.- 
ния», именовавшаяся «массовое движе- 
за революционное литературно-художеегк- 
ное творчество» и имевшая основой <:.; 
мерную популяризацию образцовых реват: 
ционных пьес». Особенностью этого двп ; 
ния, как утверждалось, являлось «сочета.-з, 
труда самодеятельных художников нэ рз'г- 
чих, крестьян и солдат и профессионален< 
И только в декабре 1971 г. появилось <вьг 
чайшее указание»: «Нужно создавать е„- 
больше хороших произведений». В этом .< 
сказывании примечательно и выражг- • 
«сше больше» — так сказать, в нулевой о: 
туации,— и как бы подразумеваемая <иц ’ 
о том, будто писатели и художники до т:
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ооры не знали, что им следует все-таки 
издавать произведения (предшествующее 
указание» гласило: «вузы все-таки нуж- 
ьы»). По фактом остается то, что, когда 
по высказывание Мао было разъяснено в 
иирективной статье «Жэньминь жибао» — 
Р°азвивать социалистическое литературно- 
гудожественное творчество» *, ситуация в 
Заласти творчества и в сфере культуры за- 
еетно изменилась. Об этой нынешней ситуа- 
Н1И, о характере и масштабе происшедших 
ззмеиений и пойдет далее речь.

Прежде всего следует сказать, что идей- 
э»й основой курса пекинского руководства 
«сфере культуры остаются яньаньские вы- 

пупления Мао Цзэ-дупа по вопросам лите- 
аттуры и искусства в мае 1942 года. Это 
ыило особо подчеркнуто во время широко 
пмечавшегося в 1972 г. 30-летнего юбилея 
того маоцзэдуиовского документа. Следует, 
обжалуй, согласиться с тайваньскими и дру
гими зарубежными исследователями, кото
ите считают, что по сей день сохраняет 
тое значение и другой «программный» 
тоо бишь погромный) документ «культур
ой! революции» — «Протокол совещания по 
иттературно-художественной работе в ар- 
и:ти» (1966), хотя ныне в КНР открыто он 
ркзде бы и не упоминается. Это и понятно: 
ЗЕвешанне проводилось Цзян Цин, но «по 
обручению Линь Бяо», преданного ныне ана- 
егме пекинским руководством. По этой же 
рничнне роль армии как примера во всех 
о.-ластях жизни в последнее время не под
тыкивается. С другой стороны, «Протокол» 
ы.'Л «трижды просмотрен» самим Мао, в нем 
нее более четко проявились антимарксист- 
пне, вульгаризаторские тенденции «Выступ- 
тнний», с еще большей силой подчеркнут 
т;убо прагматический курс в литературе и 
жкусстве, призванный обслуживать идсоло- 
(чиеские и политические нужды нынешнего 
зажима.

Что же касается нередких в последние 
>Д1Ы обращений китайской печати к марк- 
1з:1му-ленннизму и цитированию отдельных 
рааз классиков марксизма-ленинизма, то в 
рс-ерс культуры не менее наглядно, нежели 
лругих областях, проявился демагогиче- 

пий характер этого, по существу, пропаган- 
(сттского маневра. Система взглядов осно- 
зплоложннков научного социализма на про- 
тезмы культуры не сводится к их отдель
ный произведениям, тем более к отдельным 
«называниям. Важно совокупное богат- 
:в«о их эстетических воззрений, их отноше- 
те* к многообразным явлениям духовной 
иззни прошлого и современности с позиции 
ггоорического материализма, их гуманнстн- 
гсикие представления о будущей соцналн- 
гн'ческой культуре. Маоисты же лишь ищут 
вызванных из контекста и по-своему истол- 
звдапных цитатах нз классиков марксизма 
здпверждення своих собственных порочных 
интенций. Высказываниями Маркса и Ле
нта они тщатся «освятить» свой курс, лн-

зобновленни 
публикаций.

В течение 1972 года, по неполным дан
ным, в Пекине и в провинциях вышло нз 
печати 130 романов, повестей, сборников 
стихов, рассказов и очерков (правда, часть 
нз них — переиздания произведений, создан
ных до 1966 г.). О масштабах издательской 
деятельности судить еще трудно, но он, ви
димо, поддерживается на этом же, очень 
низком, с точки зрения потребностей народа 
уровне. В 1972 г. в опытном порядке, а в 
1973 г. официально стали издаваться про
винциальные н городские литературно-худо
жественные журналы: «Бэйцзин синь вэньн», 
«Тяньцзинь вэньн», «Гуандун вэньн», «Гуан- 
си вэньи» и другие. Центральные журналы, 
за исключением археологических, не выхо
дят. Кроме «современных пекинских драм» 
и «балетов», на профессиональной сцене 
появились спектакли в других жанрах тра
диционного музыкального театра сицюй, 
а также одноактные «разговорные драмы»,

шающий китайский народ возможности сле
довать завету В. И. Ленина — овладевать 
всем богатством знаний, накопленных чело
вечеством, изолирующий его от мировой со
циалистической культуры.

Главные установки, призванные опреде
лять теорию и практику современной куль
туры Китая, сформулированы в упомянутой 
статье «Жэньминь жибао» от 12 декабря 
1971 года. Они фактически сводятся к при
зыву осуществлять «всестороннюю диктату
ру» в области литературы и искусства, «слу
жить пролетарской политике», имея «компа
сом линию председателя Мао». Говорится о 
необходимости «повышать идейный и худо
жественный уровень произведений» и ориен
тироваться при этом на «образцовые пьесы». 
В результате эстетический (с позволения 
сказать!) нормативный кодекс Цзян Цин, 
выработанный в последние годы «искусство- 
ведами»-маоистами, навязывается деятелям 
литературы и искусства как обязательный 
и неоспоримый. Вновь перечисляются извест
ные демагогические лозунги: «служить рабо
чим, крестьянам и солдатам», «пусть расцве
тают сто цветов» и т. п. Что же касается 
национального классического наследия, ино
странной классики и современной литерату
ры, то в этом случае предлагается усваивать 
лишь «полезное», пригодное ----—о
революционной «литературы 
Но главная цель — это, выражаясь 
маоистов, «выдвигать новое», «утверждать 
своеобразное». А практически — воспевание 
«благотворных результатов культурной ре
волюции». Таким образом, не случайно и 
сохранение пресловутого «метода сочетания 
революционного реализма с революционным 
романтизмом» в качестве знамени маоист
ского «искусства», оправдывающего любые 
антихудожественные средства во имя куль
та личности Мао и возвеличивания «побед» 
и «успехов» его линии.

Реальные результаты изменившегося в 
последние годы курса в области литературы 
и искусства выразились прежде всего в во- 

литературно-художественных
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участились представления эстрадно-теат
рального искусства малых форм. Более раз
нообразной по форме и содержанию стала 
продукция изобразительного искусства: во 
дворце Гугун вновь открылась постоянная 
выставка старой живописи. Увеличилось 
производство научно-популярных, хрони
кальных фильмов и мультфильмов, но игро
вые ленты (в количестве четырех) появи
лись лишь в самое последнее время.

Произошли некоторые сдвиги и в обла
сти образования. Возрос удельный вес об
щеобразовательных дисциплин в школьных 
программах: сократилось время, прежде 
бессмысленно затрачиваемое школьниками 
на политическую муштру и военную подго
товку; повысилось сознание значимости зна
ний, успеваемости, основательно подорван
ное в годы хунвэнбиновщпны. Возобновили 
и несколько расширили прием студентов ву
зы— сначала технические, медицинские, пе
дагогические, затем и гуманитарные. В те
кущем 1974 учебном году, по официальным 
данным, принято 153 тысячи студентов — 
это примерно две трети от прежнего (до 
1966 г.) уровня. Стали появляться отдель
ные работы по истории, литературоведению, 
истории философии, в которых заметно 
стремление не отождествлять воззрения 
мыслителей разных эпох с «феодальным, 
буржуазным и ревизионистским 
В книжных магазинах время от 
стали продаваться переизданные ограничен
ным тиражом классические романы, полное 
собрание сочинений Лу Синя. В печати 
можно встретить сообщения о работе биб
лиотек (провинциальных и городских), хотя 
обслуживаемый ими контингент читателей 
и особенно доступный для массового чита
теля книжный фонд явно ограничены.

Судя по всему, ныне создана новая ад
министрация, ведающая делами культуры 
Китая. Правда, официально об этом еще 
не говорится, но отдельные откровения 
прессы и рассказы посетивших Китай ино
странцев позволяют представить эту адми
нистрацию хотя бы в общих чертах. В пе
риод «культурной революции» контроль за 
немногими мероприятиями, проводившимися 
в литературе, искусстве и просвещении, осу
ществляли ревкомы через «агитбригады про
паганды идей Мао», творческие группы и 
другие приданные им коллективы. Общее 
идеологическое руководство проводила 
Группа по делам культурной революции в 
Пекине. Сейчас система управления и конт
роля явно двулика. Одно ее лицо—Группа 
по делам культуры и Группа по науке и 
образованию при Госсовете, ведающие 
организационной и финансовой сторонами, 
действующие через соответствующие депар
таменты и отделы в органах власти провин
ций, городов и уездов. Однако в идейно
политическом отношении эти департаменты 
и отделы направляются партийными комите
тами соответствующих ступеней, т. е. в ко
нечном счете ведомством пропаганды, руко
водимым «радикалами» из окружения Цзян 
Цин.

Творческие работники на местах </'■= 
иены в «художественные коллективы» • » 
гунтуань) провинциального или уеэха= 
масштаба, которые включают в себя 
тсльские группы (сецзоцзу), театрал, 
коллективы (цзюйтуань) различных жт“- 
песенно-танцевальные коллективы тгг 
ань) и т. п. Здесь мы употребляем те;-’ 
«коллектив», а не «труппа» или «анелебв 
чтобы подчеркнуть, как маоисты старег 
противопоставить нынешнюю систему ст 
низации искусства прежней, якобы э.тг- 
ной и бюрократизированной. Новые ке.-- 
тивы призваны также готовить через «у* 
ные группы» молодые художественные •- 
ры и направлять — с помощью спеииалэ- 
бригад «фудаодуй» — художественную а 
деятельность. Прежние творческие обид' 
ния — Всекитайская ассоциация работе?: 
литературы и искусства, Союз писат-- 
Союз художников и так далее — не с 
ционируют, и ожидать их восстановлегзд ’ 
ка не приходится. Они рассматривал? 
маоистами как подрывные «клубы». ? 
руководство подвергалось наиболее 
ким репрессиям.

Такова внешняя сторона произошел, 
изменений, наиболее бросающихся в 
Но произошли ли перемены по сушесд: 
в самом характере культуры, ее напргвл 
пости? Что несет она людям? Что предел. 
ляют собой новые произведения литерах- 
и искусства?

Начнем с проблемы индивидуала 
и коллективного творчества. Много лет » 
исты, лицемерно превознося «ненссяклег 
творческие способности масс», старых 
использовать их в своих целях, под флд* 
борьбы с индивидуализмом принижал* г 
дивидуальное начало в культурном се'-: 
тельном процессе. В течение пяти лет 
появлялось произведений, подписанных -- 
фессиопальными писателями или худск 
ками, одно время даже не указывались 
на актеров. Сейчас индивидуальное аг: 
ство формально восстановлено в правах, 
профессионалами признается право и да 
обязанности руководить самодеятельным - 
кусством, то есть учить массы, а не тсс 
учиться у масс. В этом можно видеть 
стремление использовать талант и опыт г 
готовленных работников культуры, и г 
знание невозможности опираться иска* 
тельно на политически благонадежные, 
малообразованные, неквалифииироваг-. 
кадры самодеятельности. Весьма внушитх? 
пая количественно (в одном Ухане насе
вается свыше 1300 художественных аг» 
бригад с более чем ста тысячами участь»-, 
из рабочих, учащихся, работников торкз 
и членов их семей), армия самодеятельг 
искусства оказалась, видимо, малозфф 
тивиой в смысле воздействия на массы

Однако индивидуальное творчество в.*»- 
за собой и индивидуальную ответствсннл." 
А это рождает проблемы и для руководств 
не до конца доверяющего даже «перевес 
тавшимся» деятелям культуры, и для сак 
творцов, по понятным причинам не жсл.'
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щим нести опасное «бремя славы» в одиноч
ку. Поэтому широко используется техноло
гия творчества, запатентованная под назва
нием «сочетание трех» (руководство дает 
темы, массы — жизненный материал, худож- 

1НИК — мастерство), осуществляется много- 
I ступенчатый контроль за продукцией, а так
же всякого рода «помощь» авторам, о кото

рой они рассказывают охотно и подробно. 
: Прежде чем встретиться с публикой, произ
ведения проходят многоразовую «шлифов- 
1ку». Так, роман «Госхоз „Прибрежный”» 
'Чжэн Жу-чжэня, точнее, его первая часть 
(без малого 50 печатных листов), переписы- 

I вался после соответствующих «пожеланий» 
шять раз, и даже немудреная одноактная 
шьеска Ло Гуана «Ода новым обычаям» под
верглась тройной переделке. Индивидуаль- 
1 ное авторство, по крайней мере в литерату
ре и театре, в известной степени остается 
фикцией.

Не нужно доказывать, что подобная ор
ганизация творческого процесса ведет к 
Iобезличиванию, нивелировке произведении.

Но это не единственная и даже не главная 
причина появления стереотипных сюжетных 

'Схем, шаблонных образов, стилистического 
однообразия. Главная причина — в господ
стве нормативной эстетики, жесткой ориен
тации на лобовое решение идеологических 
и пропагандистских задач. Одно из главных 
требовании этой «эстетики» — обеспечение 
однозначности, недвусмысленности содержа
тельной и эмоциональной информации. Одна 
из высших похвал признанному удачным 
произведению состоит в том, что в нем «яс
ные» образы, «четко» проведена грань меж- 

.ду категориями персонажей. Сюжетные ли
нии непременно должны быть доведены до 

.логического конца, характеристики персона
жей и ситуаций не должны оставлять места 

.для сомнений и раздумий. Этой цели при
звана служить и архитектоника произведе
ний: положительный герой должен занимать 
■ центральное в самом буквальном смысле 
'слова место, персонажи, менее выдержанные 
:в идейном отношении, и тем более «враги», 
'оттесняются на периферию. Не по этой ли 
:же причине не появляются и сатирические 
1 произведения, направленные против внут
ренних пли внешних противников маоистов? 

(Пусть в карикатурном, неприглядном виде, 
!но «враги» окажутся в фокусе внимания, 
а это нарушит предписания «канона». Впро

чем, смех обличительный, язвительный во
обще не в чести. Героям положительным по- 

.добает улыбаться. Противопоказаны не 
только сатира, пародии, аллегория: не в чес
ти и лирика, отожествляемая с «расслаб- 

.ляющей сентиментальностью», если не пря
мо с «декадансом и эротикой». «Повое ис
кусство» маоистов всегда дидактично, ис
полнено ложного пафоса или розовой уми
лительности и почти всегда скучно. Не слу
чайно, при столь длительном книжном голо
де новинки, ио свидетельству очевидцев, 
раскупаются медленно. Дело, видимо, в том, 
что они не отвечают на действительно вол
нующие вопросы, дают скудную пищу уму

и сердцу, воображению и памяти. Стремле
ние к оперативности приводит к плоской 
иллюстративности, теряется ощущение мно
гогранности и сложности окружающего ми
ра, заданность исходных позиций и решений 
исключает необходимость самостоятельной 
работы мысли, делает невозможным подлин
ное сопереживание.

А теперь о состоянии отдельных областей 
культурной жизни.

В театре—этом популярнейшем в ки
тайском народе виде искусства — после не
скольких лет «популяризации образцовых 
пьес», их «трансплантации», то есть при
спосабливания к различным театральным 
жанрам, стали наконец появляться новые 
спектакли. Небезынтересно, что — если су
дить по данным китайской печати — наи
большую активность проявляют периферий
ные театральные коллективы, представляю
щие многочисленные местные разновидности 
традиционного музыкального театра. Воз
можно, причиной тому является острейший 
репертуарный голод, испытываемый местны
ми театрами, поскольку почти все «образ
цовые спектакли» были предназначены для 
«столичного театра» (цзинцзюй). Не исклю
чено также, что к периферийным постанов
кам предъявляются менее строгие требова
ния, тогда как от центральных коллективов 
ждут стопроцентной идеологической выдер
жанности и полного соответствия маоист
скому «эстетическому' канону». Наряду с 
этим начал подавать первые признаки жиз
ни драматический театр, молчавший с 
1966 г., — поставлено некоторое количество 
преимущественно одноактных пьес. Участи
лись также представления малых эстрадно
театральных жанров (цюйи).

Много места уделила пекинская пе
чать смотру театральных коллективов Север
ного Китая—первому крупному мероприя
тию такого рода за последнее десятилетие. 
В течение 27 дней было показано 44 спек
такля в примерно двадцати театральных 
жанрах 2. Все эти спектакли на современные 
темы, хотя и не каждый из них является 
действительно новым. Так, расхваленная в 
газетах «разговорная» драма «Лавка в 
Сянъяне» впервые увидела свет рампы еще 
в 1963 г.; сейчас она поставлена вновь после 
шестикратных переделок.

Богатейший традиционный репертуар 
по-прежнему находится под запретом. Ино
странным визитерам китайские деятели 
неоднократно заявляли, что «в должное вре
мя» избранные пьесы из театральной клас
сики будут вновь допущены на сцену. Как 
видно, это время наступит еще не скоро, по
скольку» пресса встречает в штыки робкие 
попытки отдельных местных трупп возродить 
хоть что-нибудь из пользовавшегося народ
ной любовью старого репертуара.
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Некоторые зарубежные специалист^ _ 
современной литературе склонны призам 
большое значение тому факту, что 
нескольких лет засилья документа.’.?-' 
прозы — очерков, зарисовок, репорта»-' - 
открыта «зеленая улица» для ромаиоэ. 
вестей и рассказов. Думается, что в 
ных китайских условиях разница ке*- 
этими двумя потоками литературы не с* - 
уж велика. Документальная проза 
таковой лишь по видимости: точные Д?'- 
и имена играли в ней примерно такую * 
роль, скажем, как в рассказах о 1?^— 
писателя IV в. Гань Бао, в которых сз>~- 
невероятные происшествия прнуроче?- 
определенному времени и месту. На Д- 
и в очерках, и в рассказах жизнь в Ь' 
изображается не такой, как она есть, а кг? 
должна быть, согласно действующим а 
ный момент установкам в свете маоиста 
теории «классовой борьбы» н «борьбы а ~ 
линий» (тезис о «правдивом отобранл* 
действительности» иногда упоминаете? • 
прессе, но в качестве абстрактного поа«.'- 
ния). Более существенным представл?--~- 
различие между малыми и крупными С 
мами. В рассказе можно ограничиться д- 
рисовкой одной житейской ситуации, м:к=- 
свести конфликт к недоразумению (? 
прием «ухуэйфа» получил настолько ат 
кое распространение, что о нем неод:'^. 
тельно заговорила китайская критика). Г 
май как-никак предполагает наличие разве: 
нутого сюжета, конфликта в качестве Д?' 
жущей действие пружины, более или 
разработанных и правдоподобных харак
ров. Посмотрим же под этим углом з;е=з 
на произведение, которое, кажется, счит<~ 
ся одним из лучших за последнее врем- — 
роман Хао Жаня «Сверкающий путь». От 
ворка «кажется» сделана потому, что ки?<_- 
ская критика до самого последнего врехс 
была крайне осторожна: она избегала г: 
славословий, так и осуждений, не прибех" 
к сопоставлениям и сравнительным оцеякд 
если критик и находил недостатки, то л»— 
в области формы, идейное же содержав 
произведения, коль скоро оно разрешен 
публикации, не подвергалось сомна’г 
Но Хао Жань, несомненно, находится секс.- 
в чести, удостоен переиздания его трелт:« 
ный роман «Весенние дни», созданный в г 
нун «культурной революции». К тому * 
это писатель-профессионал с почти двзд_. 
тилетним стажем, хотя никогда не польз- 
вавшийся заметным влиянием4.

в области изобразитель-

4 Хао Жань родился около 1930 г. в сд 
ной из деревень провинции Хэбэй. 
участвовал в партизанской борьбе н прех- 
дсиии аграрной реформы. Затем был сс.тэ 
хором, учился па литературных курсах. П:> 
фессиональной писательской деятельности - 
занимается с 1956 г. Издал ряд сборник : 
рассказов и повестей. Его самое кр\я*> 
произведение—трехтомный роман «Весе* 
ине дни» (издан в 1965 г., переиздан I 
1972 г.) —посвящено жизни деревни в &.•-= 
голы.

В январе нынешнего года после восьми
летнего перерыва на китайских экранах по
явились новые художественные (лучше ска
зать «игровые») фильмы. Их всего четыре: 
«Огненные годы», «Борьба с водной сти
хиен», «Цннсунлин» и «Весенние дни». 
И опять-таки в полном смысле слова новы
ми их назвать нельзя: по крайней мере два 
из них были закончены еще в канун «куль
турной революции» (очевидно, сейчас вне
сены какие-то изменения), а остальные пред
ставляют собой экранизации литературных 
произведений начала 60-х годов. Как вещают 
газеты, работа над фильмами велась по-но
вому: вместо «диктата режиссера» осуществ
лялось «сочетание партийного руководства 
с линией масс» 3. Что в результате получи
лось? Если судить по рецензиям и фотогра
фиям, создатели картин, следовавшие «но
вому методу», старательно учились у «образ
цовых спектаклей» и откликнулись на ве
дущие пропагандистские установки, включая 
«борьбу с современным ревизионизмом».

Помимо документально-пропагандистских 
фильмов, производство которых не прекра
щалось, обращает на себя внимание доволь
но большое число научно-популярных лент, 
а также вновь появившиеся на экране муль
типликации. Пресса много шумела об экра
низациях «образцовых спектаклей», но в 
кинематографическом отношении они сде
ланы беспомощно.

Что происходит 
кого искусства?

К 24-ой годовщине КНР было приуроче
но открытие всекитайской выставки книжек- 
картинок и национальной живописи гохуа, 
а также выставки произведений крестьян- 
художников из уезда Хусянь. Но уже за 
некоторое время до этого можно было заме
тить изменение в подходе к изобразительно
му искусству. Наряду с произведениями, не
посредственно обслуживающими культ Мао 
Цзэ-дуна, и политическими плакатами стали 
появляться пейзажи, жанровые зарисовки, 
предметы декоративного и прикладного ис
кусства, выполненные как в современной, 
так и в традиционной манере. В изданиях, 
рассчитанных на иностранных читателей, по
мешались репродукции новых работ таких 
видных художников, как Ли Кэ-жань, Гуань 
Шань-юэ, Гу Юань и др. Как правило, но
вые произведения, включая пейзажи и «жи
вопись цветов и птиц», по названиям связа
ны с теми или иными лозунгами момента, 
с фактами биографии Мао Цзэ-дуна или его 
стихотворениями, но связь эта часто носит 
формальный характер. Несмотря па эти 
сдвиги, современная живопись ни в каче
ственном отношении, ни в смысле разнооб
разия тематики и форм не сопоставима с тем, 
что было 10—15 лет назад. К тому же ра
боты профессиональных художников доступ
ны лишь узкому кругу зрителей, поскольку 
не выходят ни художественные журналы, 
ни альбомы.
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диалектизмов, деревенских словечек, а т; 
же наделения многих персонажей прозвин 
ми. Но первый прием вступает в противо! 
чие с суконным, малоправдоподобным 
устах рядовых крестьян языком большинст 
ва диалогов, а второй невольно наталкивает 
на неблагоприятное для автора сравнение с 
творчеством осужденного Чжао Шу-ли.

Итак, перед нами произведение, повест
вующее о борьбе за социализм в деревне, 
но связывающее эту борьбу исключительно 
с именем Мао и его «линией;». В нем осуж
даются «американские дьяволы», вторгшие
ся в Корею, но ничего не говорится о брат
ской помощи Советского Союза (прямых ан
тисоветских высказываний в романе нет). 
Правдивость в изображении исторической 
обстановки, :мыслей и чувств персонажей 
принесена в нем в жертву маоистскому по
стулату о «борьбе двух линий» и маоцзэду- 
новскому же требованию «изображать жизнь 
возвышеннее и идеальнее», чем она есть. 
В ряде других произведений, написанных 
менее опытными авторами, эти черты выяв
лены еще резче.

Не хотелось бы, однако, быть понятым 
в том смысле, что, поскольку творческая 
деятельность в Китае сейчас скована обя
зательными канонами и находится под стро
гим контролем, все публикуемое следует 
априори рассматривать как лишенное эсте
тической и познавательной ценности. Под
линные художники — а они в Китае были, 
есть и будут — не могут не пытаться хотя 
бы частично, подчас используя намеки 
иносказания, рассказывать о том, что волну
ет их современников. Объективный смысл 
творения искусства может расходиться с 
субъективными намерениями авторов и ре
дакторов.

Итак, в течение 1972—1973 гг. в раз
личных областях культуры КНР наблюда
лось известное оживление, возобновление 
творческой деятельности. Конечно, процесс 
этот приобретал определенное значение лишь 
в сопоставлении с духовным вакуумом пе
риода «культурной революции» и проходил 
в рамках маоистской идеологии под строгим 
контролем властей. Все же создавалось впе
чатление, что возобладала более «умерен
ная», более разумная линия в вопросах куль
туры. Это подтверждалось и рядом меро
приятий в области образования — большим 
акцентом на качество преподавания, повы
шением роли общеобразовательных и теоре
тических дисциплин, упором на регулярность 
и систематичность занятий. Об этом же сви
детельствовало и некоторое расширение 
культурных контактов Китая с внешним ми
ром (преимущественно с капиталистиче
ским) — приглашение иностранных музы
кальных коллективов и отдельных деятелей 
искусств, поездки китайских театральных и 
цирковых трупп за рубеж, организация ар
хеологических и художественных выставок. 
Наметилась тенденция отхода от чисто ни
гилистического отношения к национальной

«Сверкающий путь» (60 печатных лис
тов)— лишь первая часть задуманной тет
ралогии. Действие происходит в деревне на
чала 50-х годов, вскоре после аграрной ре
формы. Крестьянам предстоит сделать выбор 
•между укреплением личного хозяйства (ло
зунг «обогащайтесь!») и объединением в 
ируппы трудовой взаимопомощи (лозунг «ор- 
1ганизуйтесь!» — из одноименной статьи Мао, 
«которая окончательно определяет выбор 
[главного героя). Отношение крестьян к этой 
[дилемме — «за» или «против» социалистиче
ского пути — определяется их социальной 
[принадлежностью: бедняки безоговорочно 
•«за», середняки колеблются, скрытый кулак 
•«против». Сложнее положение в руководя- 
[щем звене среди членов партии. Одни из 
[них, включая главного героя Гао Да-цюа- 
1ня, твердо отстаивают линию на коллекти
визацию, подаваемую в романе как линию 
1Мао, другие (начальник уезда, староста де
ревни) придерживаются курса на единолич
ное хозяйство, ссылаясь на то, что курс этот 

^определен «сверху» (кем — в романе не ска
зано, но читателю ясно, что речь идет о 
.Лю Шао-ци). Первая часть завершается 
|созданием группы взаимопомощи; понятно, 
■что главная борьба с будущими «капита- 
.листами» развернется в последующих раз
делах романа. Несомненно, изображенный 
в книге конфликт имеет определенную жиз

ненную основу, хотя расстановка сил вряд 
.ли была столь отчетливой. Видно также, 
счто автор старается мотивировать поступки 
[персонажей, придать им какую-то меру ин
дивидуальности и жизненности. Но, подчи
нились нормативному требованию «политику 
«на первое место», он упрощает и схемати
зирует жизненный материал, сводя все мно
гообразие связей между людьми и психоло- 
пгичсских мотивов их действий в конечном 
«счете к политической сознательности, застав- 
.•ляет персонажей то и дело резонерствовать 
«языком газетных статей, вновь и вновь раз
жевывать уже сказанное, дабы ни у кого 
нне возникло сомнений относительно намере
ний героев (вернее, писателя). В нзображе- 
инии чувств господствует рационализм; лишь 
«младшему брату героя автор разрешает 
«увлечься племянницей кулака настолько, что 
сон уходит из идеальной братниной семьи и 
«отказывается вступить в группу взаимопо
мощи. Однако племянница — из бедной 
«семьи, так что у читателя есть надежда на 
«благополучный поворот событий. Сам Гао 
Ла-цюань в соответствии с каноном «образ- 
ицовых пьес» представлен совершенным во 
гисех отношениях, и если поначалу в нем 
«обнаруживаются живые человеческие черты, 
по к концу книги он преимущественно про
возглашает политические лозунги и славит 
[председателя Мао. Следует сказать, что и 
[этот и тем более другие персонажи книги 
шее же отличны от идеальных героев — 
•«нержавеющих винтиков» типа Лэй Фэна и 
•Оуян Хая, не столь нконописпы и безжиз
ненны. Возможно, Хао Жань и сам чувст
вует эти слабости и старается оживить по
вествование за счет использования пословиц,
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классике и мировой культуре. Па книжных 
полках появились некоторые классические 
романы и драмы, был опубликован ряд бро
шюр и статен по литературе и искусству 
прошлых эпох, в газетах можно было про
честь добрые слова о «Пасторальной симфо
нии» Бетховена...

Но как бы робки ни были эти шаги, они 
явно встревожили маоистских «радикалов», 
усмотревших в этой тенденции отход от 
установок «культурной революции», потен
циальную угрозу безраздельному господству 
«идеи Мао Цзэ-дуна». Они, несомненно, 
готовили контрнаступление, и первым его 
очевидным признаком можно считать пуб
ликацию двухтомного романа Го Сянь-хуна 
«В походе». На этом крупнейшем по объему 
произведении 1973 г. необходимо остановить
ся подробнее.

Он издан в Шанхае — этом «самом крас
ном» городе, центре маоистского «радика
лизма», где, как об этом не раз напоминает 
роман, началась в 1967 г. «январская буря», 
т. е. разгром партийных организаций и за
конных органов власти КНР. И вряд ли 
случайно имя автора — Сянь-хун — расшиф
ровывается «ставший красным раньше всех»: 
в своем маоистском рвении он далеко опере
дил других «воинов пера».

Несет смысловую нагрузку и имя глав
ного персонажа романа, одного из предво
дителей шанхайских хунвэйбинов — Чжуна: 
его зовут Вэй-хуа, что означает «Защитник 
Китая». От кого же «защищает» Китай сей 
бравый «солдат председателя Мао»? Ответ 
читатель получает чуть ли не на первой 
странице: «Взор Чжун Вэй-хуа скользнул 
по карте Китая и остановился на провинции 
Хэйлунцзян», пограничной с советским Даль
ним Востоком. «Он как будто услышал шум 
таежных сосен, плеск речной волны, лязг 
гусениц танков... Он пришел в гнев» и тут 
же «принял твердое решение — первым бро
ситься в атаку» на так называемых «новых 
царей». И вот он во главе отряда хунвэйби
нов отправляется во исполнение «великого 
стратегического замысла председателя Мао» 
в деревню на берегу Амура, чтобы вести 
там борьбу с «внутренними и внешними 
классовыми врагами». Настроение нашпиго
ванных антисоветской маоистской пропаган
дой участников этого «похода» призвано 
отразить стихотворение другого юнца: «На 
Амуре поборемся с ветром и снегом, смеясь, 
прольем горячую кровь, убьем медведя»...

Так, в самом начале книги возникает и 
сохраняется до самого конца тема разжи
гания шовинистического психоза, возбужде
ния в читателях ненависти к Советской 
стране, советским людям. При этом Го Сянь- 
хун или те, кто направлял его перо, стремят
ся представить дело так, будто СССР явля
ется извечным врагом Китая. В этом, с поз
воления сказать, романе не найдешь упо
минаний об участии китайцев в борьбе с 
белогвардейцами и интервентами на Даль
нем Востоке, зато подробно расписываются 
преследования, которым подвергали китай
цев царские казаки. Северо-восток Китая,

где развертывается действие книги, оказы
вается, освободила от японских милитари
стов не Советская Армия, а находившийс» 
за тысячи километров, в яиьаньских пеще
рах, Мао Цзэ-дун. Более того, в клеветни
ческом раже автор доходит до утверждени», 
будто после победы народной революции 
в Китае Советский Союз приютил у себг 
бежавших от народного гнева помещиков 
и японских прихвостней с тем, чтобы впо
следствии использовать их для «подрывы! 
деятельности» на китайской территории. До 
таких перлов маоистские борзописцы, ка
жется, еще не додумывались. Зато язык, 
которым написаны антисоветские эпизоды 
романа, нам знаком. Это предельно вульгар
ный, граничащий с непристойностями язык 
хунвэйбиновских «дацзыбао», с непременны
ми «собачьими головами», «черепашьим 
отродьем», «бешеным псом» (это уже о Лк 
Шао-ци) и т. п.

Оголтелым антисоветизмом, истерически
ми призывами «расплатиться по старым I 
новым счетам» не исчерпывается «идейнее 
содержание» книги. Много места уделен: 
также городской молодежи, посланной, вер
нее, сосланной в конце «культурной револю
ции» в деревню. Разумеется, тщетно искать 
хотя бы намека на истинные причины — по
литические трудности контроля над много
миллионными массами хунвэйбинов и эко
номические (невозможность найти для ни 
работу в условиях хозяйственного застоя).— 
вынудившие маоистов прибегнуть к этому 
мероприятию. В книге оно выдается кзк 
свидетельство заботы руководства об идео
логическом росте молодежи. Остается не
объяснимым, однако, почему дети рабочд 
Шанхая, известного своими революционны
ми традициями, должны проходить «пере
воспитание» в глухих деревнях, среди мал? 
грамотных крестьян. Но автор и не пытает 
ся ничего объяснять: ему важно лис.- 
«подыграть» очередной политической кампз 
нии. Делается это до анекдотичности не
уклюже. К примеру, впервые оказавшнк- 
в тайге южане приняли кедровые шишки з: 
ананасы, а желуди—за каштаны. Остову 
на совести автора правдоподобность эк» 
ситуации. Но для чего он ее вводит? Может 
быть, для того, чтобы оживить повсствозу 
ние, поиронизировать над наивностью свод*, 
персонажей? Ничего подобного. Для нег 
это только повод обрушиться с дежурным! 
филиппиками на «ревизионистскую линя 
в вопросах просвещения», которая-де отры 
вала обучение от производительного труп 
(как будто кедр от ананаса может отличит: 
только лесоруб).

Действия «классового врага» в дерек; 
изображены настолько неумными и беспо
мощными, что разглагольствования о.’ 
«ожесточенной борьбе двух линий» повис»- 
ют в воздухе. Однако попутно автор, то-ч: 
не желая, создаст тягостную картину жизг-1 
современного китайского села, где процн | 
тают взаимная слежка, доносительство, р»:- ] 
правы над неугодными людьми. Стоит в; = 
возчику угостить хунвэйбина сигаретой-^
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срразу донос: «разлагает молодежь». Дали 
шарию в сорокоградусный мороз выпить 
р»юмку самогона — «попытка подкупа». И ка
рм не заставляет себя ждать.

Гнетущее впечатление оставляет этот 
рюман, перенасыщенный культом «великого 
«ормчего», проповедующий национальную 
вцражду, оправдывающий территориальные 
я[ритязания пекинского руководства и запе
чатлевший убогий духовный мир части ки- 
гаанской молодежи, искалеченной хунвэйби- 
шовщиной. 11о именно эта книга удостоилась 
всосторженной оценки в центральной прессе 4.

Роман «В походе» вышел перед X съез
дом КПК. Как известно, съезд не выдвинул 
«никакой конкретной программы развития 
куультуры, было лишь сказано о необходи
мости продолжения «революции в области 
(надстройки» и подчеркнуто, что «культурная 
революция» будет повторяться многократно. 
3-|ти слова настораживали, они предвещали 
псовые идеологические кампании. И предчув
ствия оправдались.

Как бывало и раньше, первые признаки 
напряженности возникли в системе образо- 
вгания. Якобы по инициативе «снизу» нача
лась шумиха относительно изменения правил 
приема в вузы с тем, чтобы академические 
уоспехн не были главным критерием, а учи
тывалась прежде всего политическая физио- 
нсомия абитуриента, его участие в «произ- 
всодственной и классовой борьбе». На прак
тике это означало требование распахнуть 
зевери вузов перед недостаточно подготов
ленной, но «благонадежной» с маоистской 
тоэчкн зрения молодежью и тем самым обес
печить верность будущей интеллигенции 
чмдсям Мао». Несколько позже в возбуж
денное состояние была приведена и общеоб- 
даазовательная школа: учащихся стали 
созеждать не соглашаться с учителями, если 
ге* навлекут на себя подозрение в отходе 
>тт установок маоистской «революции в про- 
:в«ещении», возродить «прежние порядки» 
(ппричем печать признает, что такие учителя 
дооставляют большинство).

Осенью 1973 г. центральную печать за- 
юолннли материалы «научной» по форме 
<азмпаини по борьбе с восхвалением кон
фуцианства и недооценкой легнзма. С само- 
■о» начала было ясно, что внезапно проснув
шийся интерес к этим учениям древности 
:в1язан с самыми актуальными вопросами 
:о9времепной жизни Китая, в частности куль- 
гу'ры. И конфуцианство и легизм служили 
(интересам правящих классов, но предусмат
ривали неодинаковые методы управления 
,блиеством. Конфуцианцы — по крайней мс- 
зс: в теории — делали акцент на методах 
■т'междения, моральном авторитете правите- 
юзй. Они говорили о необходимости привле
кает!» на службу образованных людей, ценили 
ииижные знания, литературу, музыку. Ле- 
Ж1СТЫ же, ставя на первое место неукоенн- 
(С.'льное соблюдение закона, отстаивали ме- 
гооды принуждения, насилия. Народ, считали

они, следует оставлять в невежестве, чтобы 
им было легче управлять. Образованное со
словие представлялось им питательной поч
вой для возникновения «крамолы». В этом 
контексте само предпочтение легнзма кон
фуцианству достаточно прозрачно говорит 
о взглядах и намерениях инициаторов кам
пании. Но они высказывались и более опре
деленно. В ряде статей, например, Ши Луня 
«О почитании конфуцианства и критике ле- 
гизма»6 были оправданы и даже названы 
«революционными актами» такие действия 
императора Цинь Ши-хуана, как сожжение 
всех книг, кроме сельскохозяйственных и 
медицинских, и казнь нескольких сот оппо
зиционных ученых. Трудно было воспринять 
такие заявления иначе, как попытку оправ
дать и даже возвести в норму акты ван
дализма и произвола периода «культурной 
революции».

С этим острейшим для политической жиз
ни сегодняшнего Китая вопросом об отно
шении к «культурной революции» непосред
ственно связана и критика повести «Жизнь». 
Она привлекла особое внимание уже потому, 
что — как мы упоминали — профессиональ
ная критика до этого была крайне благо
желательна к произведениям, выпущенным 
в последнее время. 1-1 не случайно застрель
щиками критики выступили студенты Ляо
нинского университета. Мы не имеем воз
можности ознакомиться с повестью или хотя 
бы узнать имя автора, в печати не упоми
наемого 7. Но пз разных выступлений ясно, 
в чем суть дела. В повести изображаются 
события начала 1967 г., когда цзаофани и 
хунвэйбины по призыву заправил «культур
ной революции» «захватывали власть у иду
щих по капиталистическому пути». В пове
сти, действие которой развертывается в од
ной из деревень Северо-Востока, все вроде 
бы изображено «правильно»: в конце кон
цов власть оказывается в руках бедняков 
и низших середняков, «верных председате
лю Мао». Но вольным или невольным пре
грешением автора явилось, с точки зрения 
нынешних критиков, то. что он как бы по
менял местами борющиеся стороны. Глав
ным положительным лицом является секре
тарь партячейки, занимавший эту' долж
ность и до «культурной революции» (следо
вательно, по официальной схеме, «шедший 
по капиталистическому пути»), власть же 
у него пытается захватить проходимец, стоя
щий во главе обманутых нм цзаофаней. Та
ким образом, получилось, что вся затея с 
«захватом власти» была по меньшей мере 
излишней, а то и просто вредной. В 1972 г. 
такая повесть могла быть напечатана, сей
час она рассматривается как идеологическая 
диверсия. Вряд ли мы ошибемся, предполо
жив, что санкционировали публикацию те.

• «Хунци», 1973, № 10.
т «Жизнь» опубликована в ляонинском 

журнале «Гуннунбнн вэньи» (1972, № 1), ко
торый, как и все провинциальные издания, 
иностранцам не продается.
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«Жэньминь жибао», 25.1. 1974. 
Там же.

Яну и другим опальным деятелям. Линь Б: 
обвиняют в том, что он проповедывал г- 
манизм, теорию «затухания классовой бс;» 
бы», призывал равняться на «мировой у:-: 
вень», хотел вернуть на сцену традиционны: 
репертуар и т. д. Смысл этой статьи кн 
каждому китайскому интеллигенту: если 
солидаризуется хоть с одним из этих по.*: 
женин или даже будет недостаточно рете: 
в их осуждении, ему грозит опасность быт 
зачисленным в «сторонники Линь Бясэ > 
стать объектом гонений.

Итак, борьба в сфере культуры К’:, 
вновь обострилась. Ее порождает впо-Г? 
реальное, острое противоречие между стре* 
леи нем маоистов поставить культуру г:-' 
ностью на службу своему политически 
курсу и своим идеологическим амбитнт 
с одной стороны, и жизненными интерес 
китайского общества в современную эпоху- 
с другой. Пока это противоречие не най’Г 
разрешения, приемлемого дли общее?:-, 
борьба будет в той или иной форме продс.’ 
жаться.

«до культурной революции», и он не скут-с 
ся на политические обвинения в адрес эг: 
«горстки», которая-де «стремится реабилэ 
тировать черную ревизионистскую линяю 
литературе и искусстве». Но сколько бы ?. 
пытался Лу Бин софистическими рассужу 
пнями о том, будто малое количество с:: 
изведений современной литературы в Кит» 
компенсируется их «высоким качестгсю 
фактом остается, что нынешнее положен® 
дел в китайской культуре не удовлетвори 
какую-то часть китайской обшественнссз 
не боящуюся вслух выразить это недовс-ъ 
ство.

Тревожные нотки звучат в сообщена 
китайской прессы о положении с культур: 
н на селе. Утверждают, что «классовые в:: 
ги» воспользовались притуплением бдите.’- 
ности местных руководителей и распросг; 
няют среди крестьян «черные книги», «че: 
ные пьесы» и «желтые песни». Что конкре: 
но имеется в виду, печать не уточняет, в 
ясно, что речь идет о произведениях, создгз 
ных до 1965 г., или о фольклоре. В свяэ 
этим из номера в номер звучат призыЕ 
«захватить позиции в области культуры 1 
селе».

Кульминацией всей этой маоиста: 
кампании явилась статья Цзян Тяня «Ус? 
гублять критику Линь Бяо и Конфуп?' 
продолжать революцию в литературе и г. 
кусстве». В ней говорится, что Линь Бс: 
который будто бы «не читал ни книг, ни ~ 
зет», тем не менее имел целую систем' 
взглядов на литературу и искусство. 
система как две капли воды похожа на я 
которые приписывались Лю Шао-цн, Чж.

кто не одобряет крайностей «культурной ре
волюции», а подвергает разносу книгу — 
«радикалы».

В том же русле лежат и такие события 
последнего времени, как яростные нападки 
на фильм Антониони «Китай» и серия ста
тен о классовом характере непрограммной 
музыки. Фильм Антониони вышел на евро
пейский экран более года назад, его видели 
китайские официальные лица, и они не мог
ли не заметить, что многие его эпизоды по
казывают китайскую действительность в 
нелестном для властей свете. Однако волна 
критики прокатилась лишь в начале нынеш
него года. Ее направленность против куль
турных контактов с заграницей очевидна. 
Понятна и цель публикаций о музыке — за
крыть отдушину, которую кто-то пытался 
использовать для «контрабандного ввоза» 
класспческого музыкального наследия в Ки
тай. Эти люди соглашались, что программная 
музыка, особенно написанная на литератур
ные тексты, отражает определенную идеоло
гию и имеет классовый характер. Но произ
ведения без программы и названия — сона
ты, этюды, вальсы — отражают лишь обще
человеческие чувства радости, скорби и т. п., 
а потому их можно исполнять хотя бы для 
подготовленной аудитории. Но тут же по
следовал резкий окрик со стороны привер
женцев вульгарного социологизма. Все до 
единого произведения Бетховена или Шубер
та отражают буржуазную идеологию, за
явили они и с деланным ужасом возопили: 
«Что же будет, если мы будем их в перво
зданном виде (а в каком же еще?—И. Н.) 
вливать в головы студентов?»8 Эти статьи 
имели и практические последствия: по со
общениям западной печати, отменены гаст
роли французского и немецкого оркестров, 
запланированные ранее на начало 1974 г.

Кампания против «умеренного» курса в 
области культуры приобрела новую остроту 
после опубликования за подписью Лу Бин 
(в переводе «Борец за линию») статьи «Про
летарская литература и искусство в борьбе 
идут вперед» 9. В ней говорилось о сущест
вовании «горстки злонамеренных лиц» 
(в дальнейшем автор именует их «классовы
ми врагами»), которые якобы попытались 
отрицать «пролетарскую», то есть маоист
скую, «революцию в литературе и искусстве. 
Они клеветали на наши образцовые рево
люционные оперы, злостно утверждали, буд
то произведений у нас мало, качество их 
низкое, и распространяли вздорное утверж
дение, будто сейчас хуже, чем раньше». 
«Раньше», как поясняет Лу Бин, означает
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В те годы верные луснневским традици

ям китайские литературоведы активно за
нимались исследованием этих проблем. По
явились работы по истории русско-китайских 
и советско-китайских литературных связей.

Часто со статьями на эту тему выступали 
такие видные исследователи и пропагандис
ты литературы нашей страны, как Цао Цзин- 
хуа, Гэ Бао-цюань, Вэй Цзнн-чжи и др. Бы
ли опубликованы сборники «Благодарим со
ветскую литературу за помощь», «Советская 
литература — учитель и друг китайского на
рода», названия которых говорят сами за 
себя. Институт литературы Академии наук 
КНР готовил ряд других аналогичных изда
ний. Работа эта была искусственно пре
рвана.

«Культурная революция» нанесла невос
полнимый духовный и материальны^ ущерб 
китайской культуре, разорвала связи с под
линными друзьями и доброжелателями. 
Многие китайские ученые, годами успешно 
трудившиеся на поприще изучения и пропа
ганды русской и советской культуры, под
верглись гонениям и репрессиям. .Маоисты 
пытаются вытравить из памяти китайского 
народа все, что связано с прогрессивной 
ролью культуры Советского Союза, и преж
де всего нашей литературы.

Осуществляя курс антисоветизма, маои
сты взялись отрицать роль и значение лите
ратурных связей между нашими странами 
в прошлом. II когда в дни разгула хунвэй- 
биновщины они обрушились на сокровища 
мировой культуры, то одной из первых под
верглась нападкам классическая русская и 
советская литература. По указке пекинского 
руководства были опорочены и подверглись 
разносу имена известных писателей нашей 
страны. «Революционеры» поносили всех без 
исключения — от Пушкина до Чехова, от 
Горького до Шолохова. Особенно рьяно они 
отрицали ту революционизирующую н про
светительскую роль, которую сыграли книги 
русских и советских писателей в Китае, их 
поистине громадное значение в воспитании 
многих поколений китайской революционной 
молодежи. Но нельзя навечно лишить вели
кий народ художественных ценностей, на
копленных человечеством, достояний миро
вой культуры, в том числе русской и совет
ской. как и нельзя предать забвению куль
турные связи между нашими народами, 
столь успешно развивавшиеся в первые годы 
существования КНР,

Исследуя формы культурных взаимосвя
зей и литературного взаимовлияния во всем 
их многообразии и разносторонности, важно 
не ограничиваться изучением самих связей, 
а обращать внимание на их значение как

вопрос о важности изучения взаимо
влияния и взаимосвязей литератур, о рас
крытии роли этих связей для литературного 
ппроцесса той или иной национальной куль- 
тгуры — один из важнейших в современном 
.'литературоведении. Советские исследователи 
отделяют международным связям нашей ли
тературы все более пристальное внимание, 
(изучают роль этих связей в истории культу
ры других стран. Нашими учеными, а также 
(•исследователями социалистических стран 
создан ряд трудов, в которых с позиций 
^марксистско-ленинской эстетики исследова- 
нно влияние русской и советской литературы 
ина развитие литератур других стран, в част- 
нности Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Че
хословакии, а также на литературное разви
тие стран Дальнего Востока — Вьетнама. 
Нхнтая, КНДР, Монголии, Японии. История 
(культуры народов этого региона, и прежде 
«всего Китая, дает для этого богатейший ма
териал.

Русская и советская литература сыграла 
по Китае важную роль в становлении и раз
винтив новой китайской литературы. Многие 
(произведения наших писателей оказали за
метное, часто определяющее влияние на 
(идейное и художественное развитие масте
ров слова Китая, чему имеется множество 
свидетельств.

Творческие связи литератур двух стран, 
ипыие преднамеренно разорванные маоиста
ми, всегда были многообразны и носили 
разносторонний характер.

В первые годы существования КНР со- 
ваегскне и китайские ученые, говоря о проб
леме литературного влияния, стремились на 
материале литератур Китая и СССР выявить 
(присущие им общности и показать наиболее 
характерные признаки творческого взаимо- 
(влияния двух литератур.
77'
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для всего литературного процесса, так и для 
конкретных, отдельных мастеров слова.

В этом смысле интересно проследить, ка
кое влияние оказал А. П. Чехов на творче
ское развитие литераторов Китая, и прежде 
всего на такого выдающегося современного 
драматурга, как Цао Юй.

Избранное. М., 1953

Л. П. С а р ы ч е в. Чехов н Л 
«А. П. Чехов—великий худох 
Ростов-на-Дону, 1960, 

См.: «Вэньи бао», 1965, № 1, стр. 3.

С произведениями Чехова в Китае широ
ко начали знакомиться в 20-х годах *. Про
изошло это на рубеже двух эпох, когда под 
влиянием Октябрьской революции передовая 
интеллигенция обратилась к марксизму и 
лучшие люди нации во главе с коммуниста
ми вступили в бон с миром насилия и зла. 
Перед прогрессивными деятелями культуры 
Китая встал целый ряд проблем. Необходи
мо было, как отмечал писатель Чжан 
Тянь-и. дать новую оценку таким понятиям, 
как мораль, семья, любовь, положение жен
щины, труд. «Мы подводили итоги старым 
воззрениям и отрешались от них, чтобы идти 
по новому пути»г. И Чехов был встречен 
здесь как союзник в ожесточенной общест
венной борьбе, как глашатай прекрасного 
будущего, как писатель, обличавший кос
ность, мещанство и пошлость, принесший, 
по словам китайского драматурга Хун Шэ- 
ня, познание жизненной мудрости и открыв
ший глаза на уродство и подлость старого 
общества.

1 Первым произведением Чехова, опубли
кованным на китайском языке, был рассказ 
«Черный монах», переведенный в 1907 г. с 
японского. В 1909 г. в Токио Лу Синь издал 
«Сборник иностранных рассказов», куда 
вошли чеховские новеллы «В усадьбе» и 
«В ссылке». В этом же сборнике была поме
щена краткая биография русского писате
ля— первая, как считает Гэ Бао-цюань, 
статья о Чехове в Китае. В 1916 г. в Шан
хае вышли два тома произведений Чехова 
(23 рассказа). Через пять лет, в 1921 г., в 
октябрьском номере журнала «Сяошо юе- 
бао» была напечатана биография Чехова. 
О нем в те годы писали Цюй Цю-бо и Чжэн 
Чжэнь-до. В 1921 г. в «Сборнике русских 
пьес» появились переводы: «Чайка» (перевел 
Чжэн Чжэнь-до), «Иванов», «Дядя Ваня», 
«Вишневый сад» (перевел Гэи Ши-чжи). 
Позже в переводе Цао Цзин-хуа была опуб
ликована пьеса «Три сестры». С тех пор 
пьесы Чехова издавались в Китае неодно
кратно в разных переводах. В 1949 г. вышло 
трехтомное собрание его сочинений, а в 
1950—1958 гг. увидели свет 27 томов «Из
бранных сочинений Чехова».

Впервые на китайской сцене Чехов был 
поставлен в 1930 г. в Шанхае, где шла его 
пьеса «Дядя Ваня». (См.: Гэ Бао-цю- 
а и ь. Чехов и Китай. «Вэньсюе линлунь», 
1960, № 1; а также «Сицзюй луньцун», 1957, 
№ 4, стр. 89).

2 «Правда», 15.УП. 1954.

’ Го 
стр. 342.

4 См.:
Синь. — Сб. 
ник слова».

5 С.М.. «1ЛЛПИП ми».-, 1МММ, ... -

6 См.: Л. А. Никольская. Драматур 
гия Цао Юя. — «Советское китаеведение, 
1958, № 4.

Взгляд А. П. Чехова на окружают?:) 
мир, его творческая манера оказались блаз- 
кн представителям прогрессивной китайсксз 
интеллигенции, и прежде всего литераторам, 
как были они близки писателям и друга, 
стран. Джон Голсуорси, например, писал ь 
1928 г., что в течение последних двадцзтг 
лет самым могучим магнитом для молодых 
писателей многих стран был Чехов. Англий
ский романист прав, точно так же, как при 
и немецкий писатель Арнольд Цвейг, ксгдз 
говорит, что целое поколение буржуазном 
молодежи выросло под сенью Чехова. В ста
тье «Чехов на Востоке», написанной э 
1944 г., Го Мо-жо отмечал, что «влияете 
Чехова на новую литературу и искусство Ка
тая поистине огромно, хотя это никогда = 
никем не отмечалось в полной мере»3. 
В свою очередь китайский писатель Лао Шэ. 
вспоминая первое знакомство с чеховскими 
произведениями, говорил, что для молодого 
писателя встреча с Чеховым — это встреча 
с великим учителем.

На творчестве русского писателя в Китае 
воспитывались многие литераторы, те. ксгс 
Л у Синь называл тогда «разрушителям» 
словом». Талант русского писателя был осо
бенно понятен и близок и самому Лу Снег. 
его сердцу лирика и бойца. Он неизме.-т.: 
восхищался им и в известной мере испытал 
на себе влияние чеховского творчества ‘.

Влияние Чехова можно проследить в кит 
гах таких мастеров слова, как Мао Дунь 
Ба Цзинь (кстати сказать, автора книги с 
Чехове), Лао Шэ, Чжан Тянь-и, Оуян Шакь 
Ся Янь, Хун Шэнь, Цао Юй. Большинстз: 
из них в годы «культурной революции» под 
верглись гонениям и травле со стороны хук 
вэйбинов и за приверженность чеховскч-. 
традициям, за «преклонение» перед ним. за 
то, что они «писали под влиянием Чехова а 
в своей писательской манере не могли вы: 
ваться из его круга»5.

Влияние чеховской драматургии в пьесса 
Цао Юя сказалось, пожалуй, как ни у ко.-; 
из его китайских коллег.

Цао Юй смог познакомиться с творчсст 
вом Чехова в начале 20-х годов, когда юно
ша жадно впитывал в себя духовные ие,- 
ности китайской и западиоевропейскс! 
культуры °. Это не значит, что Чехов бы; 
единственным его учителем. Как художнк» 
Цао Юй складывался под влиянием наци?- 
пильного китайского искусства, многому кз 
учился он у Шекспира и Мольера, у амеря 
канского драматурга О’Нила и англичанин 
Б. Шоу, а позже и у М. Горького. Не пар 
шел Цао Юй и мимо Г. Ибсена, к котором
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Восход. Пекин, 1957,

’ См.: В. Ф. Сороки н. Основные этапы 
развития драматического театра в Китае.—

«Вэньп бао», 1957, ЛЪ 2, стр. 2.
Послесловие,

мостоятельность данной литературы... будто 
восприятие художественного опыта другой 
литературы ставит воспринимающего этот 
опыт в положение «зависимого» Это прек
расно понимал Л у Синь — борец за новую 
литературу. Он признавал, что для литера
туры не существует национальных границ и 
что можно брать образцы у тех, кто раньше 
ушел вперед 12.

Только при внимательном взгляде на 
пьесы китайского драматурга Цао Юя, осо
бенно при чтении таких драм, как «Восход» 
и «Синантропы», сквозь их национальное 
своеобразие, сквозь колоритную картину 
нравов патриархального Китая подчас слы
шатся знакомые чеховские интонации, уга
дываются близкие ему настроения.

Создавая свои пьесы в мрачное время 
гоминьдановского господства. Цао Юй, так 
же как и Чехов, говорил, что солнце должно 
взойти, что несправедливое общество непре
менно погибнет. «Я намекал на великое бу
дущее»,— писал Цао Юй. Тема эта звучит и 
в пьесе «Восход», где «временами чувствует
ся влияние Чехова» 13. Явственно присутст
вует она и в «Синантропах» — несомненно, 
самом зрелом произведении драматурга. 
Эту пьесу по праву можно назвать одной из 
вершин современного драматического китай
ского театра.

Некогда процветавшая богатая фамилия 
Цзэн находится на краю гибели—ей грозит 
крах, разорение. Семья погрязла в долгах. 
Словно дамоклов меч висит на Цзэнами 
долг в 50 тыс. юаней, которые они должны 
текстильному фабриканту Ду. Такова за
вязка пьесы «Синантропы», созданной Цао 
Юем в 1940 г.

В семье Цзэн происходит неслыханное. 
В дом. куда в былое время не пускали даже 
чиновников третьего ранга, ныне врываются 
кредиторы, бесцеремонно требующие уплаты 
по счетам. Герои пьесы полны мрачного 
предчувствия перед неизбежным крушением, 
они то и дело говорят о том. что нм недолго 
осталось жить вместе, что «лодка дала 
течь». Об этом же как бы говорят и увяд
шие хризантемы в доме, да и сам дом (осо
бенно в третьем действии) выглядит неуют
ным. нежилым, в комнатах холодно — пере
стали топить. II мы понимаем, что в этой 
семье навсегда утрачены покой и благополу
чие. навсегда канули в Лету былое величие 
и богатство.

По существу, перед нами горстка обре
ченных, большинство из которых даже не 
в состоянии бороться за жизнь. Они безро
потно идут навстречу своей судьбе.

«Вопросы «культурной революции» в КИР». 
ИВ Л. М„ 1960.
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оон проявлял интерес и как читатель, и как 
.пюбитель-актер, и позже как начинающий 
гавтор.

Под непосредственным воздействием иб- 
ссеновской драматургии Цао Юй создал в 
111933 г. свою первую пьесу «Гроза». Здесь и 
близкий норвежскому писателю усложнен- 
ннын сюжет, традиционный конфликт, прояв- 
.тляющийся в столкновении характеров, здесь 
сглышатся отзвуки проблемы наследственно- 
ссти. темы возмездия, присутствует элемент 
^мелодраматичности. Она была написана в 
хжанре так называемой «разговорной» дра
имы европейского типа. В отличие от тради- 
щионного театра этот вид искусства был 
кковым для Китая 7.

По уже через год в следующей своей 
гпьесе «Восход» Цао Юй отходит от прин- 
тцнпов ибсеновской драматургии8. И тут, 
•как он говорит, ему на помощь пришел Че- 
.тхов с его углубленным вниманием к психо- 
.логии простых людей, к внутреннему миру
• «маленького человека», с присущим Чехову
• относительно спокойным развитием сюжета. 
Цао Юй писал: «Чехов открыл передо мной 
большие ворота»9. В 1953 г. драматург, 
вспоминая, какое впечатление произвело на 
него знакомство с чеховской пьесой «Три 
сестры», отметил, что его привлекло в ней 
отсутствие устрашающих эпизодов и осо
бенно то. что на сцене были живые люди, 
«у которых есть душа». «Пьеса так завла
дела мною,— признавался Цао Юй,— что 
у меня едва не перехватило дыхание». И да
лее он заявлял: «Хочу снова выразить свое 
восхищение великим учителем»10. С этого 
времени творчество китайского драматурга 
тесно связано с чеховской традицией.

Следует, однако, сказать, что Цао Юй, 
создававший свои пьесы три десятилетия 
спустя после Чехова и в условиях иной дей
ствительности, как подлинный художник, 
был далек от слепого подражания. Элемен
ты чеховской драматургии заимствованы им 
творчески, но отнюдь не механически. Перед 
нами всегда самобытный, оригинальный ху
дожник. Его драматургия глубоко нацио
нальна, его герои живут на китайской почве 
и рождены ею. Характеры его персонажей 
прочно «припаяны», неразрывны от общест
венно-исторических особенностей развития 
китайской действительности. Пьесы Цао 
Юя — зеркало Китая той эпохи. И вместе 
с тем — это конкретное проявление литера
турного влияния. Тут не следует бояться, 
как справедливо отмечает критик И. Исупо- 
косна, что признание такого взаимовлияния 
«принизит национальную самобытность и са-
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облик, где становятся, как говорит Ш; 
Вэнь-цин, «пустыми оболочками жизни».

Не симпатизирует автор пьесы и п,’ 
Днлыюму фабриканту Ду, этому выскс-- 
как его презрительно называют в се*- 
Цзэн. Цао Юй одинаково осуждает эти 
мира — мир Цзэнов и Ду. Последние ва
лишь нувориши, им недолго быть хозягв- 
мн положения. И хотя никто из них ня 
зу не появляется на сцене, тем не менее »" 
китайские лопахины играют важную р:’ 
в пьесе. Цао Юй называет их выскочках' 
и в этом точная социально-историческая Л 
рактеристика молодой национальной китД 
ской буржуазии, которая, едва родивснс: 
оказалась уже обреченной историей на п 
бель. Но сейчас они еще торжествуют 
них па дворе огни разноцветных фонаре? 
слышатся разрывы хлопушек — они еще 
слаждаются жизнью. В конце пьесы гиб.ее 
один из Цзэнов — Цзэн Вэнь-цин, и пэт~ 
одновременно няня Чэнь сообщает, что уие 
старик Ду — мир Цзэнов и Ду уходит 
прошлое...

Как и Чехов в «Вишневом саде», тах 1 
Цао Юй через распад старинной семьи г.: 
называет поворот, происходящий в надхэ 
нальной истории. Не случайно впоследсгв. 
драматург вновь обратился к этой тем» 1 
создал пьесу «Семья» на основе одноиятэ 
ного романа Ба Цзиня.

К. Маркс назвал однажды феодальны' 
Китай «живой окаменелостью» “. Одной г 
клеточек, ячеек этой «живой окаменелости 
и является старинная семья Цзэн. В этот 
смысле, кстати, следует понимать и назвав» 
пьесы «Синантропы», то есть первобытные 
давно вымершие люди, или, как говорят : 
себе сами обитатели дома Цзэнов, «никче* 
ные потомки синантропа», «живые мерт
вецы».

Было бы. однако, заблуждением проч» 
тать эту пьесу как элегию, полную тоски г-.- 
прошлому (ведь и в «Вишневом саде» не
редко за рубежом, да и у нас видели ли~» 
прощание с милым сердцу прошлым). Едм 
ли такая трактовка, такое прочтение ост:: 
социальной пьесы «Синантропы» отвечал’ 
бы внутренней сущности драматургии 11: 
Юя. Его пьеса гораздо глубже по своему 
социальному содержанию, и, пожалуй, к 
будет преувеличением характеризовать е 
словами М. Горького, сказанными нм веке 
время о пьесе «Дядя Ваня», что «содержа 
ние в ней огромное, символическое».

Тема деградации, умирания старинно-" 
феодал),ного рода проходит через всю пьес? 
и является одной из основных. Тема эта 
как уже говорилось, связана с выплате! 
долгов, с необходимостью отдать в качестве 
уплаты по счету фамильный гроб-саркофаг 

С первых же реплик узнаем мы и о то*, 
что вот уже много лет для хозяина дома, 
престарелого Цзэн Хао, подготавливают 
этот гроб, слой за слоем покрывая его ла

старая верная няня Чэнь полна грсдгудст 
вий; горько сокрушается она о том, что все 
«а этом свете не так, как хочется.

Собирается уехать, а потом бежит из до
ма Цзэн Вэнь-цин. То и дело поговаривает 
об отьезде, угрожая покинуть дом, Цзян 
Тай, муж дочери старика Цзэн Хао. Жена 
Цзэн Вэнь-цина, лицемерная и коварная 
Сы-и (одна из тех, кто еще пытается как
ао направлять ход событий), притворно за
являет, когда ей выгодно, о своем намере
нии уйти в монастырь. Но у всех у них нет 
сил, да, в сущности, и серьезного желания 
окончательно порвать со своей средой, они 
плоть от плоти ее. Вот почему в конце кон
цов возвращается Цзэн Вэиь-цин, а осталь
ные ограничиваются лишь разговорами об 
уходе.

И все же есть люди, которые навсегда 
покидают этот дом: профессор антрополог 
Юань Жэнь-гаиь и его дочь. С ними уезжает 
я Жуй-чжэнь—семнадцатилетняя жена вну
ка Цзэн Хао, и Су Фан — его племянница. 
Они покидают враждебный человеку затх
лый, угрюмый мир, где теряют нормальный

Средн них — люди, чем-то напоминающие 
чеховских мечтателей, способных лишь 
строить воздушные замки. На земле же они 
мирятся со всем, могут только вздыхать и 
тосковать. Это те, кто «переводит хлеб, ко
торый нужен другим», те, про кого чехов
ский Петя Трофимов нз «Вишневого сада» 
говорит, что они «живут на чужой счет — на 
счет народа». Таковы многие обитатели 
«дворянского гнезда» — дома Цзэнов.

В семье, жившей когда-то на широкую 
ногу, где понимали и умели ценить красоту, 
наступила апатия и упадок духовных и фи
зических сил. «В пустоте и скуке» проходит 
их жизнь, им лень сдвинуться с места, лень 
думать, говорить, ходить, встречаться с 
людьми, чем-либо заняться. Для одних из 
персонажей нет цели в жизни, от них скрыт 
смысл бытия, для других есть жизнь ради 
несбыточной мечты. Упрек Войницкого Со
не в «Дяде Ване» о том, что, «когда нет на
стоящей жизни, живут миражами», относит
ся и к некоторым героям пьесы Цао Юя. 
Кроткая, работящая Су Фан, родная китай
ская сестра чеховской Сони, живет призрач
ной надеждой. Она заботится обо всех в до
ме, начиная с главы семьи — капризного, 
привередливого старика-эгоиста Цзэн Хао — 
и всеми остальными, «старыми и малыми, 
еще живыми и уже мертвыми». Ее человеко
любие, привычка трудиться наполняют ее 
жизнь, как ей кажется, каким-то смыслом. 
Она готова принести себя в жертву, лишь 
бы быть рядом с любимым человеком. А 
когда Цзэн Вэнь-цин, старший 
Хао, тайно ею любимый, бежит из дома, она 
самоотверженно продолжает заботиться о 
всей семье, желая принести себя в жертву, 
страдать и радоваться от того, что может 
быть около близких ему людей и вещей.

Разлад в семье заставляет не только 
Цзэн Вэнь-цина покинуть дом: ведь «ког
да дерево падает,— говорит Цао Юй,— ма
каки бросаются с него врассыпную». Даже 
—;— . .. ”  ____ ) предчувст-



199Чеховские традиции и творчество Цао Юя

15 «Театр», 1960, № 1, стр. 65.

ком. Таков старинный обычай — готовить 
себе гроб при жизни,— обычай, который, как 
и прочие древние правила и конфуцианские 
моральные догмы, здесь свято чтут.

В авторской ремарке, предпосланной пер
вому действию, Цао Юй указывает иа раз
дающийся по ходу пьесы за окном в ясном, 
чистом небе свист голубей, свободно паря
щих в поднебесье (к хвостам птиц привяза
ны особые свистки, издающие при полете 
звук). Тема расплаты и гибели и, условно 
говоря, тема голубей проходят через всю 
пьесу. По-разному раскрывает эти темы 
автор, по-разному они переплетены между 
собой. Но каждая из них заключает в себе 
н второй, внутренний смысл — то, что в че
ховских пьесах обычно принято называть 
«подводным течением», когда за обыденным 
раскрывается факт большого социального, 
общественного значения, когда реальный 
план скрывает в себе второй, обобщенный, 
на первый взгляд незаметный. Этому Цао 
Юй мог научиться, безусловно, только у 
Чехова.

Надо сказать, что Цао Юй, отличавший
ся, по словам писателя Цзинь И, скрупулез
ным чтением иностранной драматургии, 
упорно изучавший пьесы своих духовных 
учителей, сумел глубоко проникнуть в тайны 
чеховской творческой лаборатории, сумел у 
Чехова увидеть то, что обычно бывает скры
то у него в глубине ткани произведения, за 
внешними фразами и поступками героев. 
Проникновение в тайны чеховской драматур
гии оказало неоценимую помощь Цао Юю, 
раскрыло перед ним огромные возможности 
и, несомненно, обогатило его как художника.

Цао Юй, как последователь русского пи
сателя, широко пользуется в своих пьесах 
чеховскими изобразительными средствами. 
Прежде всего это знаменитые паузы и от
крытые Чеховым детали настроения, с по
мощью которых на сцене создается особая 
атмосфера, так сказать, аккомпанемент на
строения героев (у Цао Юя это: монотон
ный скрип тележки водовоза, удары гонга 
слепого предсказателя, тоскливые звуки тру
бы горниста иа городской стене, удары ко
лотушки ночного сторожа и т. п.). И на
конец, идущий как бы вторым планом под
текст, несущий внутренний смысл слов, мыс
лей, чувств героев, а подчас выступающий 
в роли вещи-символа, также наделенной 
определенной смысловой нагрузкой, «рабо
тающей» на идею пьесы, полнее раскрываю
щей и акцентирующей ее. Иначе говоря, на
личие знаменитых чеховских двух планов: 
реального и второго, обобщенного. Относит
ся это и к умению Цао Юя вкладывать 
большой социальный смысл в свое произве
дение, раскрывать в обычном явлении его 
глубоко общественное содержание, говорить 
от имени поколения, от имени передовых 
слоев общества, говорить с гневом и стра
стью, как гуманист и обличитель, как под
линный патриот.

Новаторство Чехова-драматурга было 
рождено общественно-историческими причи
нами, которые характерны для эпохи нача

ла распада и гибели буржуазного общества 
в России. Чехов сумел увидеть в действи
тельности того времени новый конфликт: в 
нем отражалось не столько столкновение 
между собою отдельных персонажей, от
дельных героев, как это было свойственно 
канонической драматургии прошлого, в том 
числе и Ибсену, и отвечало существовавшим 
дотоле представлениям о законах драмы, 
сколько показывалось столкновение героев 
с общественным строем, с окружающей 
жизнью. Кстати, именно новаторство Чехо
ва, открывшего новые законы драмы, дало 
право английскому писателю Дж. Б. Прист
ли заявить, что «...как драматург Чехов — 
это Ибсен, поставленный с ног на го
лову» 15.

Общее между Чеховым и Цао Юем, а 
вернее, влияние первого на китайского дра
матурга более всего сказалось в области 
конфликта. Цао Юй шел по дороге, проло
женной великим русским писателем, так же 
как и многие другие зарубежные литерато
ры, следуя законам искусства XX в., откры
тым Чеховым в драматургии.

Умевший видеть действительность, Цао 
Юй столкнул в пьесе «Синантропы» своих 
героев в аналогичном конфликте, что и Че
хов. Вместо старой формы конфликта — 
борьбы характеров, у него использован но
вый конфликт — столкновение человека с 
жизнью, с ее неумолимыми законами. 
Переход этот в творчестве Цао Юя впер
вые наметился уже после первой его драмы 
«Гроза». Неслучайно, что именно в этот пе
риод, когда, в сущности, формирование Цао 
Юя как драматурга только начиналось, 
жизнь окончательно убедила его в преиму
ществе чеховского подхода к изображению 
действительности, открыв перед 24-летним 
литератором большие ворота в большое ис
кусство.

В смысле драматургического мастерства, 
художественной зрелости, глубины поста
новки социальных проблем «Синантропы» 
Цао Юя выше его предшествующих пьес 
еще и потому, что драматург применил но
вую форму конфликта, подсказанную ему 
самой действительностью, в которой он жил.

Естественно, что в историческом контек
сте конфликт у Цао Юя подвергся сущест
венным временным коррективам и окрашен 
в густые краски национального своеобразия.

Герои пьесы «Синантропы» бьются в се
тях опутавшей их действительности. Они — 
жертвы социального строя, в котором им 
приходится жить, где подавляются все бла
городные порывы, где царит власть «золото
го тельца» и люди дичают, теряют нормаль
ный облик и становятся духовно опустошен
ными, циничными и равнодушными.

Одна из «жертв» этого мира — Цзян 
Тан, зять старого Цзэн Хао, муж его дочери 
Цзэн Вэнь-цай. Образ этот гораздо сложнее, 
чем может показаться. Вообще у Цао Юя, 
особенно в этой пьесе, подчас бывает трудно
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разделить персонажи на «положительных» и 
«отрицательных», как и у Чехова. Цзян 
Тай—человек, раздавленный жизнью. В нем 
рядом с краснобайством и раздражительно
стью (он сам говорит о себе, что любит по
говорить. поворчать и ругать других), ря
дом со страстью к пустому прожектерству 
и просто фиглярством живут хорошие, доб
рые качества. Цао Юй подчеркивает, что его 
герой не лишен некоторых привлекательных 
черт: он прям, откровенен, иногда даже чес
тен. До некоторой степени это мечтатель, 
неудачник, живущий призрачным «тогда».

В порыве откровенности Цзян Тай заяв
ляет, что будь он богат, то раздал бы все 
деньги бедным. «Я хотел бы,— мечтает он,— 
как говорил поэт Ду Фу, построить вы
сокое огромное здание, чтобы все бедные 
люди могли бы там бесплатно жить, есть и 
пить, изучать науки, искусство, литературу, 
изучать все, что нм только захочется, чтобы 
сделать Китай и все человечество счастливы
ми...» Однако мы понимаем, что Цзян Тай 
ничего не может изменить, он способен 
только фантазировать, мечтать. Он бессилен 
перед действительностью. Заканчивает он 
свою речь следующими словами: «ААеня по
всюду преследуют неудачи... Я везде наты
каюсь на стену». И в этом огромной силы 
художественная правда, Мир, в котором 
живут герои Цао Юя,— это стена, выся
щаяся перед ними, она давит на них, угро
жающе нависла. Рухнет стена, и под ее об
ломками будут похоронены все те, кто 
ютился у ее основания.

Разговоры о стене, готовой вот-вот рух
нуть, проходят через всю пьесу и полны глу
бокого смысла. В начале первого действия 
Цзян Тай требует починить стену, которая 
грозит развалиться. Казалось бы, это слу
чайная реплика. Но это не так. У Цао Юя, 
так же как у Чехова, не бывает ничего слу-

10 Лозерй 5, М. Ьау. Тз’ао Уй. Т11е ге- 
1ис1ап1 сНяс1р1е о( СЬеНюу апс! О’МсП1. А 
к<ис!у !П Шсгагу (пПиепсе. Ноп^ Копи 0п1- 
усгеИу ргезз. 1970, р. 58.

Юй, следуя чеховским принципам изображе
ния действительности, в «Синантропах» до
стигает «реализма, который отличается 5 
эстетической выразительностью, и критиче
ской меткостью» 10.

В полном разладе с окружающим мире* 
находится и Цзэн Вэнь-цин—старший сын. 
Жизнь беспощадна к малодушным, к них- 
чемпым людишкам. На примере трагическое 
любви Цзэн Вэнь-цина и Су Фан мы видик, 
как уродуют судьбу людей нелепые закону 
общества. По существу, Цзэн Вэнь-цин, кех 
и чеховский Иванов, «лишний человек» э 
этом обществе. Вэнь-цин мечтает, чтобы ря
дом с ним была женщина, которая денстг?- 
тельно понимала бы его. Десять лет он жи
вет этой надеждой. Ведь если бы его мечт’ 
сбылась, если бы у него и у Су Фан вырос
ли, как он говорит, крылья и они смогли 'и 
улететь вместе, то, может быть, и вся жязчэ 
его сложилась бы по-иному. Однако дейст
вительность, ее неумолимые законы разъ
единяют их.

Но Цао Юй не ограничился показом 
только гибели старого, умирающего. Драма
тург не ограничил себя созданием лишь од
ной яркой картины распада семьи Цзэн.

Цао Юю удалось создать образы тех, пе
ред кем открывается новый день, кто стоит 
на пороге нового мира и идет ему навстре
чу, того мира, за который уже, как мы по
нимаем из контекста пьесы, идет борьбд 
И в этом жизнеутверждающая сила пьесы 
Цао Юя, ее оптимистическое звучание, в 
этом твердая вера автора в грядущий и уже 
близкий рассвет. Иными словами, Цао Ют 
был не только «разрушителем словом», н:- 
и в какой-то степени вестником нового, от
блески которого уже начали проникать 
сквозь плотные ставни дома Цзэнов.

В пьесе параллельно с темой крушеаг; 
старого мира все отчетливее начинает зву
чать тема свободно парящих в небе голубе! 
которым контрастно противопоставлен го
лубь в клетке, не случайно названный 
«Одинокий». Он словно опознавательный 
знак одиноких в этой жизни людей. Так воз
никает в пьесе противопоставление двух ми
ров— свободного, там, за окнами, в синег 
вышине, и мира-клетки, мира-тюрьмы здесь. 1 
мрачных стенах дома Цзэнов. И чем ближе 
гибель отживающего, тем настойчивее зву
чит тема близкого будущего, семена кото
рого уже дают всходы на китайской земле 
Поэтому, думается, прочтение пьесы ЦаоЮ-- 
«Синантропы» нельзя себе представить без 
заметного акцентирования темы неизбежной 
и уже начавшейся смены эпох, с выделением 
и подчеркиванием темы близкого освобож
дения.

Мы знаем, что Чехов восставал проги» 
существующей действительности, был далек 
от примирения с ней, но, как справедлив

чайного. Известно, что если у Чехова, как 
говорил К- Станиславский, в первом акте 
на стене висит ружье, то оно непременно 
«вступит в игру» и выстрелит в третьем 
действии.

Образ стены «срабатывает» в последней 
картине третьего действия. Происходит это 
в самый кульминационный момент, когда 
носильщики, присланные из дома Ду, уносят 
гроб, нелепый спутник патриархального 
уклада жизни. Старый Цзэн Хао лишается 
самого дорогого в жизни, ради чего, как 
это ни парадоксально, он живет,— гроба- 
саркофага. И как раз в этот момент край
него напряжения, когда выносят прочь гроб, 
и мы понимаем, что Цзэн Хао расстается со 
своей жизнью, в этот момент раздается шум 
■обрушивающейся стены: «все молчат, пора
женные». И здесь снова, как это вообще 
присуще Цао Юю, его реализм, говоря сло
вами Горького, возвышается до глубоко про
думанного символа: выносят гроб, неотъем
лемый атрибут старой жизни, рушится сте
на, рушатся устои семьи Цзэн, идет навстре
чу неминуемой гибели старый мир. И нельзя 
не согласиться с литературоведом Дж. 
С. М. Лау, когда он пишет о том, что Цао
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заметил Арнольд Цвейг, он нес ее бремя, 
тяжко дыша, подбадривая себя и других 
надеждой и улыбкой. Чехов предчувствовал 
счастье, мечтал о далеком будущем.

Иное дело Цао Юй. Современник Ок
тябрьской революции, свидетель ее залпов, 

1 разбудивших Китай, он жил в эпоху, когда 
I новое уже повсюду в мире боролось с ухо
едящим в вечность прошлым. Как очевидец 
тжестоких классовых битв, сотрясавших ки- 
ттайскую землю, он не мог не замечать то- 
1го великого разлома, который происходил 
■ а стране. Вихрь революции не мог остаться 
(незамеченным им, не мог так или иначе не 
«коснуться и его. И как подлинный худож- 
«ник-реалист, Цао Юй объективно не мог 
уунти от жизни, спрятаться от нее под стек- 
..тянным колпаком.

Отсюда еще одно немаловажное обстоя- 
иельство. Из всего контекста пьесы Цао Юй 
гдает понять, что борьба за новую жизнь 
ууже началась, что есть люди, которые от
дают свою жизнь за счастье других, что 
.'.люди эти действуют, а не ограничиваются 
«пустыми фразами.

Неоднократно и довольно недвусмыслен
но Цао Юй намекает на то, что где-то идет 
(борьба, где-то там, за стенами дома-крепо- 
ссти Цзэнов борются китайские патриоты. 
"Тот же Цзян Тай в первой картине третьего 
действия, подвыпив, кричит: «Надоело, хва- 
ттит... Я тоже хочу революции». Первые фра- 
ззы он произносит паясничая, кривляясь. Ио 
ддалыве Цао Юй в ремарке отмечает: «по- 
сстепенно серьезно», и Цзян Тай продолжает: 
о<Я тоже буду бунтовать, буду свергать! 
5Я тоже, как и Жуй-чжэнь, эта девочка, за- 
введу себе друзей из революционной партии. 
[Против! Долой! Долой! Мы против! Пусть 
ввсе катится в чертовой матери! Революция, 
чаерт возьми! Все переверну! Ио... но у меня 
за кармане остался лишь одни юань!». Цао 
Юй заставляет Цзян Тая сделать паузу 
плосле первого «но», тем самым как бы этим 
комическим поворотом снимая те серьезные 
изотки, которые было прозвучали в его сло- 
взах, Цао Юй хочет сказать, что Цзян Тай — 
э»то всего лишь болтун, неспособный к како- 
хиу-либо действию, а тем более к такой науке, 
хкак делание революции. Это не в характере 
дзаниого героя. И все же его слова, призы
вающие к бунту, к революции, во многом 
звиаменательны для уяснения точки зрения 
ссамого автора. Они говорят о том, что Цао 
КОн жил думами и настроениями своего века 
ив был их выразителем. Что, собственно, под
разумевает автор, когда неоднократно за
ставляет Цзян Тая повторить слова: «Я то
же». Значит есть люди, которые хотят ре
волюции и творят ее, значит слухи о ней 
(|[ц не только слухи) дошли и растревожили 
жильцов дома, нарушив их покой. И едва ли 
приходится сомневаться в том, что, говоря 
о» революционной партии, Цао Юй имел в 
гниду героическую партию коммунистов, бо
ровшуюся против внутренних и внешних 
врагов китайского народа и являющуюся ис
тошной выразительницей надежд и чаяний 
Прудовых людей Китая, И в этом еще один

аргумент в пользу того, что Цао Юя нельзя 
причислить к художникам, чье творчество 
проникнуто пессимизмом, как это пытался 
сделать X. Ван Бовен, обвинявший драма
турга чуть ли не в меланхолии и фата
лизме п.

Так, иная историческая действительность 
продиктовала Цао Юю и иное продолжение 
чеховского конфликта, иной выход, который 
был подсказан китайскому драматургу кон
кретными особенностями его эпохи.

Еще в первой своей пьесе «Гроза» дра
матург Цао Юй попытался вывести образ 
рабочего, вожака забастовщиков. Появле
ние этого героя в пьесе не случайно. В этом 
нашли отражение веяния времени, револю
ционная борьба китайского пролетариата. 
Интересно, что на вопрос Н. Петрова — ре
жиссера московской постановки пьесы Цао 
Юя «Гроза» (она шла у нас под названием 
«Ураган» в театре им. А. С. Пушкина), наш
ли ли отражение в образе шахтера Лу Да- 
хая революционные события и призван ли 
он разрушить семью богача Чжоу Пу-юаня. 
Цао Юй ответил утвердительно 18.

В следующей своей пьесе, «Восход», Цао 
Юй вновь намекнул на грядущую победу 
рабочих, чья трудовая песня неоднократно 
возникает за сценой по ходу действия и ко
торым. по словам героини пьесы Чэнь Бай- 
лу, светит солнце.

С новой силой, как отмечалось уже вы
ше. тема грядущего рассвета, тема близкой 
победы прозвучала в пьесе «Синантропы». 
Особое значение в связи с этим приобретает 
в ней образ молодой женщины Жуй-чжэнь.

Еще в первом действии, в ремарке, ха
рактеризующей Жуй-чжэнь. драматург от 
ее имени задает вопрос: «Что ожидает ее 
в будущем: та же беспросветная, томитель
но длинная жизнь?». И мы понимаем, что 
этот вопрос мучает героиню Цао Юя, что 
она ищет, пока еще робко, смысла жизни. 
Так с самого первого появления героини 
автор делает заявку на характер, подчерки
вает, что временами в Жуй-чжэнь «вспыхи
вает гневная решимость: уйти из этого мерт
вого, смердящего дома — женщина должна 
найти свою дорогу в жизни!»

Образ Жуй-чжэнь написан автором с за
конченной последовательностью, характер 
ее развивается с особой целеустремленно
стью. Персонаж этот призван задавать ма
жорный тон в пьесе, во многом определяя 
ее оптимистическое звучание.

Жуй-чжэнь знает, что не сможет жить 
в этой семье, она полна омерзения при виде 
этих людей. Однако окончательное реше
ние порвать с семьей приходит к ней не сра
зу. На наших глазах молодая женщина вы
растает духовно, она многое поняла, неда
ром в сцене прощания со своим мужем (по- 
существу, еще ребенком) она говорит о том, 
сколько в жизни приходится перестрадать.

17 Непп Уап Воуеп. НЫо1ге Не 1а ПНё- 
га!иге сЫпоше тос1егпе, Рект^. 1946. р. 169.

18 См,: «Сицзюй бао», 1958, № 9, стр. 31,
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этих авторов в том, что они не пока?!’ 
полнокровных образов рабочих, не вывг." 
на своих страницах носителей передок 
идеологии —коммунистов. Достаточно везя 
зи с этим вспомнить те претензии, которн 
предъявлялись роману Мао Дуня «Пере: 
рассветом», когда упрекали его автора ! 
том, что он не создал в нем законченных о 
разов пролетариев. Если и можно в какой г 
степени принять этот упрек, то не следуг 
все же забывать о том, в каких условиях с.- 
здавался роман Мао Дуня, в какой край:-: 
тяжелой политической обстановке раС-отг 
тогда писатель.

Вот отчего, по признанию самого Мз: 
Дуня, в романе ему «пришлось кое-где п;«- 
бегнуть к намекам и иносказаниям»1’.

Аналогичное суждение мы находим и у 
Оуян Шань-цзуня, известного режиссера,;, 
становщика пьесы Цао Юя «Восход». Го
воря о тех, кто упрекал Цао Юя в том. «г: 
он не отразил в этой своей пьесе антияп:-- 
ские настроения, не вывел на сцене пред
ставителей рабочего класса, Оуян Шзгг 
нзунь писал: «Я думаю, что эти критик’, 
вероятно, забыли обстановку того период; 
которая не давала авторам возможнее 
это сделать» 20. Вместе с тем, по его мнениг 
отсутствие в этой пьесе рабочих нисколн- 
не ослабляет ее боевой направленности. Тг- 
кова отчасти природа намеков и иноскги 
внй у Цао Юя.

В первые годы существования КНР Цг 
Юй создал пьесу «Ясное небо» —о нсз:« 
Китае. Он мечтал о «весне социалистически 
драматургии» 2*. Мечтал о том, что на и 
тайской сцене появятся произведения. пг 
ные «глубокого дыхания жизненной праэ- 
ды», что это будут не агитки, сработанны 
на потребу маоистской пропаганды, а тесте 
ния, потрясающие «художественным вс: 
шебством», воспитывающие народ в подда
но коммунистическом духе. Он справедлив 
считал, что «коммунистические качества э 
падают с неба, не возникают сами собой - 
они являются плодом кропотливой вост: 
тателыюй работы»22. «Культурная револю
ция» с ее методами «воспитания» разруга
ла надежды драматурга. Как и многие г? 
сатели и деятели культуры, Цао Юй выну» 
ден был замолчать. Пьесы его не ставят:- 
в сегодняшнем Китае. Вместо подлинно ху
дожественных произведений, принадлежав 
ших перу выдающихся отечественных лите
раторов, китайскую сцену заполнили так на
зываемые «образцовые спектакли» — ант» 
художественные опусы маоистской п» 
паганды.

19 См. сб.: «Писатели стран народной де
мократии», выпуск третий, 1959, стр. 48.

20 См.: «Сицзюй луньцун», № 1, 19 
стр. 124.

21 «Цзюй бэнь», № 3, 1964, стр. 6.
22 Там же, стр. 4,

прежде чем поймешь что-нибудь. «Я уже’ не 
та глупая девочка, какой была раньше»,— 
говорит она. Цао Юй ясно дает понять, что 
формирование взглядов Жуй-чжэнь идет не 
стихийно, что у нее есть друзья, которые на
правляют развитие ее характера. В ремарке 
автора мы читаем: «Книги научили Жуй- 
чжэнь познавать окружающий мир и по
могли найти верных друзей, горячо взяв
шихся руководить ею в выборе литературы 
и открывших ей глаза на многое другое». 
Невольно напрашивается вопрос: какие 
книги, что за друзья ею руководят и на что 
они открыли ей глаза. И недаром Сы-н так 
обеспокоена поведением Жуй-чжэнь, особен
но тем, что она «проводит время с какими- 
то там друзьями». «Чем она там занимает
ся?» — спрашивает Сы-и.

Что это за друзья, нам становится ясно 
из уже приведенных слов Цзян Тая, который 
догадывается и проговаривается о связях 
Жуй-чжэнь с революционерами. Намерение 
порвать с миром мертвецов постепенно пере
ходит в необходимость, и тогда уже ничто 
не останавливает Жуй-чжэнь. Даже ребен
ку, которого она ждет, не суждено появить
ся на свет, ничто не будет связывать ее с 
ненавистной семьей, хочет сказать автор.

Чем-то цаоюевская Жуй-чжэнь напоми
нает чеховскую Аню из «Вишневого сада». 
Мы догадываемся, что Аня уйдет к тем, кто 
борется за новую Россию. Разница в этих 
характерах в том, что Жуй-чжэнь уже ухо
дит в ряды борцов за новый Китай, уже 
вступает в новый мир, где мы верим, обре
тет и смысл жизни, и счастье борьбы. К это
му ее привела логика развития ее характе
ра. Мы воспринимаем ее уход как законо
мерный поступок, как единственный для нее 
выход. И видим в этом вновь проявление в 
творчестве Цао Юя тех конкретно-историче
ских особенностей эпохи, которые определи
ли отличие его пьесы, в частности от чехов
ского «Вишневого сада».

Чем же объясняются в пьесе Цао Юя на
меки. недомолвки, недоговоренности, когда 
речь заходит об острых вопросах современ
ности?

В самом деле, как мы видели, драматург 
действительно чего-то не договаривал, что-то 
прятал в подтекст, предпочитая, чтобы зри
тель сам домысливал, сам бы читал между 
строк. Но делал это Цао Юй не из-за того, 
что его положительный идеал был слишком 
неясен и нечеток. Намеки и недомолвки в 
его пьесах вполне объяснимы. Во многом 
арсенал выразительных средств, к которым 
прибегал Цао Юй, зависел от той политиче
ской ситуации, которая сложилась в то вре
мя в районах Китая, где бесчинствовали 
гоминьдановцы.

К подобным методам камуфляжа в те 
времена, когда, по словам профессора Цао 
Цзин-хуа, «прошел град и наступила холод
ная зима реакции», вынуждены были при
бегать многие художники. Однако находи
лись отдельные критики, которые упрекали
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(«совершенствоваться внутренне, овладевая 
зарубежными науками»), как средство со
хранения самостоятельности своей страны и 
продвижения вперед.

Именно в это время, то есть в конце про
шлого и начале нынешнего столетия, когда 
Корея оказалась перед угрозой лишения не
зависимости, представители прогрессивной 
корейской интеллигенции развернули в стра
не широкое культурно-просветительское дви
жение.

Одним из важных звеньев этого движения 
явилась деятельность Чу Си Гена, его сорат
ников, сторонников, учеников и последова
телен. Корейскими просветителями было соз
дано в стране свыше 3 тыс. школ, кружков, 
курсов, охвативших широкие круги населе
ния и корейской общественности.

Один из первых научных кружков корей
ского языка был организован Чу Си Геном 
в 1893 г., в период его обучения в специаль
ном учебном заведении «Пэчэ хактанъ». Три 
года спустя, когда он стал сотрудником га
зеты «.-Независимость» («Токлип синмун»), 
при редакции газеты по его инициативе было 
создано «Общество корейской письменной 
культуры» («Тонъмун тонъсик-хве»), основ
ной целью которого было изучение проблем 
родного языка. В 1900 г. в одном из частных 
пансионов Сеула Чу Си Гён возглавил рабо
ту по исследованию грамматического строя 
корейского языка и сам начал преподавать 
корейский язык. В 1906 г. он уже принимает 
участие в редактировании журнала «Запад
ный друг» («Сэу»). Получив в 1907—1909 гг. 
возможность работать в научном учрежде
нии, открытом специально для изучения ко
рейского языка и письменности, Чу Си Гён 
в то же время продолжает преподавание 
корейского языка теперь уже на организо
ванных им курсах.

Своего рода манифестом Чу Си Гёна яви
лась опубликованная им в 1907 г. в журнале 
«Западный друг» («Сэу») статья «Необхо
димость национального языка и националь
ной письменности» («Кук. о-ва кукмун-ый 
пхил.ё»). А через год был напечатан его 
научный труд «Фонетика корейского языка» 
(«Кук. эмунчзн ымхак»),

В специальной школе лекторов для кур
сов. организованной Чу Си Геном в 1910'г., 
нм была начата подготовка кадров специа
листов по родному языку. В том же году 
увидела свет и его основная фундаменталь
ная научная работа «Грамматика корейского 
языка» («Кук. э мунпэп»), рукопись которой 
была подготовлена значительно раньше и 
которую автор дорабатывал в течение не- 
скольки.Х- лет Последним научным трудом 
Чу Си Гёна было его фонетическое исследо-

Шестьдесят лет тому назад скончал- 
сяя видающийся корейский ученый и общест- 
вссннын деятель, основоположник современ
ного корейского языкознания Чу Си Гён 
(П..Х1.1876—27.УП.1914).

С именем Чу Си Гёна связаны прежде 
зссего первые важные шаги в области науч- 
нсого изучения проблем фонетики и грамма
тики корейского языка, разработки норм ко
рейской орфографии, орфоэпии, трудных по
исков путей развития научной и спенналь- 
нсой терминологии на основе исконно корей- 
екких лексических элементов, в области изы
скания возможностей для кардинального ре
формирования корейской письменности. 
С именем этого замечательного языковеда 
неразрывно связана господствующая в сов- 
рееменной науке о языке в Корее лингвнети- 
чееская традиция.

Конец XIX в. в Корее характеризовался 
хроайннм обострением всех противоречий 
феодального общества, которое было обус- 
лоозлено в числе прочих причин и политикой 
изволянии страны. Военный бунт 1882 г., пе
реворот 1884 г., крестьянская война 1894 г. 
и другие выступления корейского народа 
явзнлись выражением протеста против про
синившего насквозь феодального режима в 
стрране.

В конце же XIX в. Корея уже стала объ
ектом захватнических вожделений соседей и 
кр»упных держав мира: Японии, США, Анг- 
лиии, царской России. Страна переживала 
тяжелый кризис. Крестьянские отряды 
«Мрмни справедливости» выступили на борь
бу.- против феодалов, чиновников, лихоимцев, 
а -также против «иноземной нечисти». Коро- 
леввекпй двор и аристократия стали искать 
еыяход из тупика в помощи иностранных го
сударств. Патриотически настроенная ин
теллигенция стремилась вселять и народ и 
укреплять в нем дух национального само
сознания, провозгласив довиз «нэсу-вехак»
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ванне «Звуки речи» («Мал-ый соли»), издан-

3 «Сборник трудов Чу Си Гена». Пхе» 
ян, 1957, стр. 230.

4 Там же, стр. 230—231.

1 «Сборник трудов Чу Си Гена». Пхень
ян, 1957, стр. 231.

2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 25, 
стр. 258.

японских колонизаторов на корейскую ет 
цнональную культуру, одним из осноиш.' 
элементов которой всегда были и остаюта 
корейский язык и корейская националы^; 
письменность.

«На разных континентах земного шарз,- 
писал Чу Си Гён в цитированной вьдз 
статье,— в каждом из районов каждого Е 
них та или иная нация, как определеьт.Ц 
общность, говорит на соответствующем язд 
ке, выражающем все богатство ее укли; 
жизни, использует соответствующую пжз- 
менность, фиксирующую звуки речи. Отасс- 
следует, что наличие в той или иной стр га 
своего самобытного языка и письменное- 
является признаком того, что эта страна 
ди прочих действительно сохраняет свой с- 
веренитет.

Этот факт служит показателем и того, 
народ, пользующийся данным языком : 
письменностью, составляет как цельный к:- 
лектив население именно этой страны. П-- 
тому те, кто ставит своей целью захват?.' 
и поработить чужие страны, стремятся унг 
дожить их язык и письменность, а насаж
дать свою письменную культуру. И уж зз: 
ревле так повелось в мире, что всякий, кт: 
хочет отстоять свою страну, стремится сс- 
хранить и развивать свой язык и свою пиеь- 
менность» ■*.

В-третьих, корейские просветители и в ТС: 
числе Чу Си Гён, его сторонники и послед: 
ватели призывали к изучению иностранна" 
языков, опыта других народов и стри 
к внедрению новых, европейских наук, в чь 
они видели (в отличие от привержена 
изоляции, оградивших страну глухой сте;: 
от внешних влияний) залог социального : 
экономического прогресса.

«Сейчас,— писал Чу Си Гён в той я 
статье,— настало такое время, когда из 
непременно нужны люди, которые бы с*: 
циально изучали английский, японскг 
французский, немецкий и другие инострз: 
ные языки» 4.

Этими тремя тенденциями и были опреде
лены как общественная, просветителъс-.;: 
деятельность Чу Си Гёна, так и его научнь 
поиск, характер его исследовательской ра'с 
ты, опубликованных им научных трудов.

После робкой попытки Ли Бои Уна, ли" 
старавшегося наметить подступы к воете 
сам изучения строя корейского языка в ск 
ей работе «Об упорядочении корейского я?ь 
ка и письма» («Кукмун чэнъли», 1897 * 
Чу Си Гён был первым из тех, кто не та» 
ко ратовал за установление и распростри. • 
ине единых грамматических, лексичеек.-д 
орфографических и орфоэпических норм - 
ренского языка, но и, будучи наиболее я; 
кой и авторитетной фигурой в разверну- 
шемся вскоре движении за сближение уегм. 
и письменной речи, письменного и устное: 
стилей корейского языка (омун илчхн уг

ное в 1914 году.
Т.рн тенденции 

просветительской 
Чу Си Гёна, его 
телей.

Во-первых, они призывали к широкому 
использованию, распространению, развитию 
родного языка и корейского национального 
письма, обучению родному языку и письму 
широких масс народа.

«Отныне и впредь,— писал Чу Си Гён в 
статье «Необходимость национального язы
ка и национальной письменности»,— мы 
должны отказаться от пренебрежительного 
отношения к нашему родному языку, наше
му национальному письму, приложить все 
усилия к изучению их правил и закономер
ностей, составить хорошие словари, грамма
тические описания, книги для чтения и сде
лать так, чтобы наш язык, наше письмо не 
только стали лучше, совершеннее, но и чтобы 
все люди нашей страны относились к своему 
национальному языку и национальному пись
му с чувством законного уважения и гор
дости, любили их и пользовались ими» ’.

В демократическом, патриотическом поли
тическом движении за независимость Чу Си 
Гён выступил инициатором и вдохновителем 
принявшего широкий размах движения за 
нормализацию, упорядочение, кодификацию 
национального языка и использование корей
ского алфавита вместо китайской иерогли
фической письменности.

Как и в других странах, стремление к нор
мализации родного языка и требование его 
официального признания были отражением 
насущных требований молодой корейской 
буржуазии, буржуазного просветительского 
движения, поскольку национальный язык и 
национальная письменность служили для 
них мощным средством консолидации и 
борьбы всех антифеодальных сил, средством 
выражения их идейных устремлений.

«Во всем мире,— писал В. И. Ленин,— 
эпоха окончательной победы капитализма 
над феодализмом была связана с нацио
нальными движениями. Экономическая осно
ва этих движений состоит в том, что для 
полной победы товарного производства не
обходимо завоевание внутреннего рынка 
буржуазией, необходимо государственное 
сплочение территорий с населением, говоря
щим на одном языке, при устранении вся
ких препятствий развитию этого языка и за
креплению его в литературе» 2.

Во-вторых, Чу Си Гён и его соратники 
выступили в защиту родного языка, нацио
нальной письменности с полным сознанием 
нависшей над ними угрозы. Всей своей дея
тельностью они стремились предостеречь ко
рейскую интеллигенцию, широкие .массы ко
рейского народа от опасности посягательств

были направляющими в 
и научной деятельности 

сторонников и последова-
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речи: 1) имена (им), 2) прилагательные 
(эс), 3) глаголы (ум), 4) прилепы (кйэс), 
5) соединители (нс), 6) определители (эн), 
7) наречия (эк), 8) междометия (нол), 9) 
концовки (ккыс) 7.

Из приводимых им примеров видно, что к 
таким разрядам, как прилепы, соединители 
и концовки, Чу Си Гён относил преиму
щественно не слова, а клитнки-реляторы и 
клитики-модификаторы, а также окончания 
предикативов, то есть те формальные пока
затели, которые большинством современных 
корейских грамматистов относятся к одно
му общему разряду, именуемому «тхо».

Разграничив прилепы и концовки, автор 
грамматики был близок к фактическому 
признанию того, что системы форм слов 
различны у разных групп частей речи.

Чу Си Гён первым из корейских языко
ведов обратил внимание на богатство корей
ской морфологии, попытался дать анализ 
значений и употребления грамматических 
форм, осуществил оригинальный опыт опи
сания синтаксического строя с наглядным 
схематическим изображением иерархии еди
ниц.

Впервые в истории науки о корейском язы
ке он дал такое толкование ряду явлений 
корейской грамматики, которое и до сих пор 
не потеряло своей актуальности. Для приме-

тонъ), создал оригинальное грамматическое 
учение о слове корейского языка, оказавшее 
очень большое влияние на корейскую язы
коведческую школу, разработал основы ор
фографии, благодаря которым доминирую
щим в современном корейском правописании 
стал принцип морфологический.

Чу Си Гён осознал, что слово корейского 
■языка морфологически разложимо, членимо 
на знаменательные и формальные части, и 
это было его несомненной заслугой.

После того как он сформулировал общие 
принципы корейской орфографии, среди ко
торых преобладал тип правописания с уни
фицированной корневой морфемой (в отли
чие от чисто фонетической записи), двумя 
реформами—1933 и 1948 гг. — был закреп
лен в орфографии современного корейского 
языка в качестве основного принцип морфо
логический. Дальнейшее и чрезмерное увле
чение этим принципом привело к тому, что 
в 1949 г. была сделана попытка под предло
гом его более последовательного проведения 
ввести шесть новых букв, являющихся не 
знаками фонем, а знаками отношений меж
ду фонемами. Почти все эти буквы были 
предложены для написания корневых мор
фем предикативов с исторически сложивши
мися чередованиями. Авторы проекта рефор
мы 1949 г., как отмечал А. А. Холодович, 
«пришли к выводу, что отсутствие орфогра
фически единообразного написания корня у 
реформаторов 1933 г. вытекает не из специ
фических объективных свойств самого чере
дования, а из половинчатой сущности самой 
предшествующей реформы орфографии, из 
отступления от заветов основоположника 
морфологического принципа, выдающегося 
корейского лингвиста Чу Си Гена»5. Таким 
образом, это был опыт обозначения на пись
ме незвучащнх единиц (морфонем) особыми 
буквами. Эта попытка не нашла примене
ния нигде, кроме «Грамматики корейского 
языка» (1949 г.) и нескольких статей в жур
нале «Изучение корейского языка» («Чосэн-э 
йэнку», 1949).

Работа по совершенствованию правил ор
фографии была продолжена в КНДР приня
тием в 1954 г. новых правил правописания, 
затем разработкой в 1966 г. «Свода норма
тивных правил орфографии и орфоэпии ко
рейского языка» («Чосэн-мал кюпэмчнп») и 
изданием в 1971 г. пространного справочного 
пособия «О своде нормативных правил ор
фографии и орфоэпии корейского языка» 
(«Чосэн-мал кюпэмчнп» хэсэл»).

Чу Си Гён стремился установить в языке 
единые и твердые нормы. Его работы по 
фонетике и грамматике корейского языка 
показывают, что он исходил из необходимо
сти постепенного сближения письменных 
стилей с народно-разговорным языком.

О том, как Чу Си Гён любил и стремился 
слушать, наблюдать и изучать живую на
родную разговорную речь на городских ули
цах, в самой гуще простого народа, рас
сказывает в своих воспоминаниях его по
следователь и соратник,известный корейский 
языковед Ли Ман Гю6.

В его работе «Звуки речи», представляю
щей собой опыт фонетического исследова
ния, не только затронуты и изложены раз
личные вопросы звукового состава корейско
го языка, но обращают на себя внимание и 
его очень тонкие наблюдения и размышле
ния по проблемам звукового строя, слого
деления, изменений на стыке морфем и о 
границах слова.

В «Грамматике корейского языка» Чу Си 
Гёна были заложены основы научного изу
чения грамматического строя корейского 
языка. Предмет ее исследования — живые 
формы родного языка. Грамматика Чу Си 
Гёна нормативно-стилистическая. Правила 
грамматики преподносятся и как рекоменда
ции, и как образцы.

Грамматические воззрения Чу Си Гёна по
ложили начало традиции, которой долгое 
время определялись в Корее структура и ха
рактер грамматического описания родного 
языка, и в частности решение вопроса о 
классах слов, о частях речи. Чу Си Гён на
считывал в корейском языке девять частей 
речи:

1 А. А. Холодович. О проекте рефор
мы корейской орфографии 1949 г. — «Вопро
сы корейского и китайского языкознания». 
Л., 1958, стр. 25.

* См.: Л и Ман Гю. Учитель Чу в наро
де.— «Язык и письмо» («Ма.ч-ква кыл»), 
Пхеньян, 1958, № 6, стр. 28—29.

7 «Сборник трудов Чу Си Гёна». Пхень
ян, 1957, стр. 76.
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стороны, сокращается, а с другой — наобо
рот, разрастается в современном языке из 
правах «внутреннего заимствования».

В свое время корейский язык усваивал гз 
старописьменных источников на китайсксх 
языке как готовые китайские слова (в к’- 
значительной степени односложные, в боль
шинстве— двухсложные), так и значимые 
односложные единицы — корнеморфемы (ра
зумеется, и тс и другие — в соответствую
щем корейском фонетическом облике). Обыч
но словари фиксируют 3500—3600 таквг 
связанных корнеморфем, которые могли а 
стали вступать в различные комбината 
друг с другом. В результате в корейском, а 
еще больше в японском языке было обра
зовано огромное количество слов особого 
рода (при этом часто окказиональных), ко
торые можно было бы назвать «полинома
ми», пользуясь термином X. Косареса.

Таким образом, системные отношения » 
словообразовании единиц «китайского кор
ня» проявлялись, во-первых, в структуре уже 
существовавших в языке слов и, во-вторых, 
что более важно, в возможностях образова
ния новых слов как по образцу существо
вавших, так и по новым моделям. В языке 
была выработана строгая обязательность, 
предписанность для каждого компонента за
нимать в сложении то или иное место. Пра 
этом трехкомпонентные и более сложные 
образования строились по принципу дихотс- 
мичноста (каждый сложный элемент в со
ставе более сложного распадался на два его 
составляющих).

Очень продуктивной моделью в современ
ном языке стало трехсложное слово, состоя
щее из двух компонентов: функционалы» 
простого двусложного слова и односложно
го элемента, выступающего в роли суффик
са (квазисуффикс) или префикса (квазипре
фикс).

Следует отметить, что и 
Южной Корее потребность

8 От слова «ханмун»— кореизированиый 
вэньянь. Ханмунная лексика охватывает 
слова, которые могут быть посложно запи
саны иероглифами.

в КНДР, и з 
в неологизмах, 

в новых терминах удовлетворяется в незна
чительной мере за счет непосредственного 
заимствования иноязычной лексики, а в по
давляющем большинстве за счет использо
вания внутренних лексических и словообра
зовательных ресурсов. При этом для корей
ского языка актуальна проблема перевода 
терминологии с помощью элементов «хан
мунной лексики». Именно термины, образо
ванные из этих элементов, удобны своей 
компактностью и лаконичностью, определен
ным отличием от лексики обиходной, отсут
ствием оценочных моментов, исключительно 
широкими возможностями образования слож
ных и производных слов. Эти термины от
личают необходимые для них точность, одно
значность, правильное ориентирование на 
объект в системе.

В связи с этим представляются весьма 
проблематичными попытки направить упоря
дочение терминологии и терм41 нетворческую 
работу по такому пути, который вел бы к 
вытеснению (часто без надобности) ханмун- 
ных слов и словообразующих элементов, за-

ра можно привести распределение слов по 
разрядам с учетом их синтаксической функ
ции (известно, что предметом споров и по
ныне является состав таких разрядов слов, 
как атрибутив (квапхйэнъса), местоимение 
и др.).

Грамматические идеи Чу Си Гена были 
восприняты и развиты его многочисленными 
учениками.

Иден Чу Сн Гена в области поисков путей 
создания научной и специальной терминоло
гии, характеризовавшиеся чрезмерным кре
ном в сторону исконно корейских лексиче
ских элементов нередко в ущерб основным 
принципам термннотворчества (что вполне 
объяснимо и простительно для того време
ня), послужили, однако, благодатной поч
вой для пуристических кампаний, время от 
времени расцветавших пышным цветом в 
Корее.

Не основанная на научном исследовании 
тенденций развития языка борьба против 
явлений, имеющих (например, на словообра
зовательном уровне) уже, бесспорно, силу 
лингвистического закона, была и будет об
речена на неудачу.

Проблема так называемого «лексического 
слоя китайского корня» (в применении к ко
рейскому языку—это проблема «ханча- 
мал», то есть ханмунной 8 лексики) являет
ся весьма сложной, многоаспектной, связан
ной непосредственно и многосторонне со сло
варным составом и морфологическим строем 
корейского, японского, вьетнамского языков 
и потому не может быть сведена только к 
некоторым аналогиям в плане заимствован
ной, иноязычной или интернациональной 
лексики.

В этой связи представление о «лексике 
китайского корня» в корейском, японском, 
вьетнамском языках как «общем фонде за
имствованных слов, проникших в эти языки 
из одного первоисточника», требует весьма 
существенного уточнения, поскольку «китай
ские элементы» включались в систему того 
или иного языка в соответствии с особен
ностями его фонетического, морфологическо
го, синтаксического строя, в результате чего 
одни и те же элементы получили, например, 
в корейском и вьетнамском языках совсем не 
одинаковую жизнь.

Проблема ханмунной лексики, как показы
вают опыт терминологической практики в 
Корее в 30-х годах и поиски путей построе
ния терминологий разных наук в КНДР в 
последние годы, нуждается в серьезной и 
объективной лингвистической интерпретации.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, 
что ханмунная лексика в современном ко
рейском языке не может быть рассматривае
ма как лексика иноязычная. Она существу
ет, функционирует, количественно, с одной
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После освобождения Кореи от японского 
колониального ига в 1945 г. в северной час-
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'Чу Сн Гён и современное корейское языкознание

ти страны были созданы условия для демо
кратического развития. Решение вопросов 
демократизации языка было начато с отме
ны иероглифического письма. С 1949 г. в 
КНДР газеты, журналы, учебники, худо
жественная и даже научная, специальная 
литература (за редкими исключениями) ста
ли печататься без иероглифов — сплошь ко
рейским алфавитом. Правда, проблема необ
ходимости и объема обучения иероглифиче
скому письму в школе и вузах долго оста
валась неясной. В настоящее время (данные 
1970 г.) программой средней школы в КНДР 
предусмотрен обязательный иероглифический 
минимум в 1000 знаков, программой высше
го учебного заведения (независимо от про
филя) — 3000 знаков. Студентам отделения 
классической корейской филологии предпи
сано знать 12—15 тысяч знаков.

Простая на первый взгляд корейская 
письменность (алфавит состоит из 19 соглас
ных и 21 гласных букв) с точки зрения не 
только механизированного, но и ручного ти
пографского набора является одной из очень 
сложных вследствие того, что слоговая груп
пировка графем (таков принцип корейского 
письма—комбинирование согласных и глас
ных букв по шести возможным типам) 
предполагает более 3 тыс. иероглифоподоб
ных сочетаний. Таким образом, корейское 
письмо—не буквенное, а буквенно-лигатур
ное.

Понимая, что этот недостаток корейского 
письма является существенным, Чу Си Гён 
писал: «Если письменность твоей страны в 
чем-то уступает другому письму, отдавай 
предпочтение своему письму, совершенствуй 
его, делай лучше» 12, И Чу Си Гён выдви
нул оригинальную идею кардинального ре
формирования корейского письма, превраще
ния его из буквенно-лигатурного в буквен
ное. Предложив «развязать» слоги в строч
ку и перейти на побуквенно-строчную за
пись, он разработал образцы графем, дал 
образцы записи текста с соблюдением соот
ветствующих интервалов, обозначавших, по 
его мнению, границы слова.

Эта идея не была оставлена без внима
ния. К ней неоднократно возвращались ко
рейские языковеды, ею специально занимался 
сектор реформирования корейской письмен
ности, существовавший еще в 1959—1960 гг. 
в Институте языка и литературы АН КНДР,

Чу Си Гён не ошибся, назвав себя «боль
шим чистым родником». Целая когорта ко
рейских языковедов черпала идеи из этого 
источника, и многие из тех вопросов, кото
рые были в свое время поставлены Чу Си 
Геном, являются и сейчас предметом теоре
тического осмысления корейских лингвистов 
и решаются на практике языкового строи
тельства.

9 Ср., например, насколько ограниченны 
ни ничтожно малы возможности создания 
лишних имен на основе исконно корейских 
."лексических элементов. Кстати, и эта 
хмысль— об исконно корейских личных име- 
ннах—вынашивалась в творческом вообра- 
икенин Чу Си Гена: второе его имя состояло 
низ исконно корейских слов — Хан Хин Сэм, 
«что означает «большой белый ключ, большой 
•чистый родник».

10 «Сборник трудов Чу Си Гена». Пхень
ян, 1957, стр. 230.

" Там же, стр. 230.
12 «Сборник трудов Чу Сн Гена», Пхень

ян, 1957, стр. 230,

’мене их на исконно корейские везде, где это 
1ВОЗМОЖНО (а возможности эти, как известно, 
•чрезвычайно малы) 9.

Это, однако, отнюдь не исключает созда
нная терминологических нововведений на 
«основе исконно корейских слов и словообра
зующих средств. Опыт показывает, что неко
торые из таких нововведений ранее оказы
вались и теперь оказываются удачными.

И уж, конечно, совсем иное дело — огра- 
качение употребления в языке неоправдан
ных заимствований, иностранных слов, борь
ба с неправильным и неуместным употреб
лением слов и терминов, в том числе ино
язычного происхождения, борьба против 
всякого разнобоя в словоупотреблении. 
ЕБ этом направлении корейскими языковеда- 
ххи велась и ведется сейчас большая и пло
дотворная работа.

Большое внимание уделял Чу Си Ген 
проблемам корейской письменности. «С древ- 
инейших времен,— писал он,— население на
шего полуострова существовало обособленно 
сот других, отличалось от других и по язы
чку, но письма своего не имело и зан.мст- 
;возало из Китая иероглифическую пись
менность» |0.

Воздавая должное королю Седжону, в го- 
;ды правления и под руководством которого 
«был создан в 1443 г. корейский алфавит, 
•Чу Си Гён сокрушался по поводу того, что 
тэте мудрое начинание не было впоследствии 
(поддержано правящими кругами, игнориро
вавшими корейскую азбуку. Люди снова вы
нуждены были тратить десятки лет на изу
чение иероглифики, отвлекаясь от всякого 
(производительного труда, а в результате 
ддоля грамотных в стране не составляла, 
«как отмечал он, и одного процента н.

Чу Сн Гён настаивал на необходимости 
«отказаться от иероглифического письма, хо- 
ття его оппоненты считали, что отмена иерог- 
.-лификн повлечет за собой нарушение пре
емственности корейской культуры. Выступив 
гпоборником восстановления в правах корей
ского национального алфавита, он написал 
гпочти все свои научные работы на корейском 
«алфавите, призывая таким образом следо
вать его примеру.
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III Конгрессе Коминтерна (Доклад Китайской делега-

Коммунист-интернационалист
Цюй Цю-бо

Е. Ф. Ковалев, 
доктор исторических наук

1 «Китайская компартия на I.'
ции)». — «Народы Дальнего Востока». Иркутск, 1921, № 3, стр. 326.

У него

29“ * января 1974 г. исполнилось 75 лет со дня рождения видного деятеля Комму
нистической партии Китая и международного коммунистического движения Цюй Цо- 
бо (Цюй Шуан).

Цюй Цю-бо прожил короткую, полную лишений и опасностей жизнь профессио
нала-революционера, до предела заполненную борьбой за светлое будущее своего 
народа.

Цюй Цю-бо был образованным марксистом, обладавшим широким диапазоном об
щественных и научных интересов. Перед нами он предстает не только как выдающийся 
партийный руководитель, но и как талантливый популяризатор и пропагандист марк
систско-ленинской теории, и как один из основоположников марксистской историогра
фии, литературной критики и научного литературоведения в Китае.

В этой многогранной деятельности Цюй Цю-бо выделяется главная черта, опреде
ляющая его облик революционера: беззаветная преданность принципам марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма.

Разумеется, Цюй Цю-бо не сразу стал марксистом-интернационалистом, 
путь к марксизму, как и у других китайских интеллигентов, не был спонтанным. 
«...Только после русской пролетарской революции, — отмечалось в докладе китайской 
делегации III Конгрессу Коминтерна, — китайское студенчество серьезно принялось за 
изучение марксизма»1. Под влиянием Октябрьской революции из рядов наиболее пе
редовых элементов китайской демократической, преимущественно мелкобуржуазной 
интеллигенции появляются первые сочувствующие марксизму, его сторонники и про
пагандисты. Вначале их количество исчислялось единицами. Надо было обладать не
заурядным уровнем общественного сознания, чтобы проявить интерес к научному со
циализму и тем более подняться до понимания его основ. Еще больше требовалось 
личного мужества тем, кто пытался пропагандировать эти основы в стране, где каждо
му революционеру феодалы и империалисты грозили тюрьмой. Лишь отдельные пред
ставители интеллигенции смогли, и то не сразу, приобщиться к марксизму и с его по
зиций призвать китайский народ вступить на дорогу, указанную пролетарской рево
люцией в России. В числе таких представителей был и Цюй Цю-бо.

Первое боевое крещение Цюй Цю-бо принял в развернувшемся под воздействием 
Октябрьской революции антиимпериалистическом «движении 4 мая» 1919 г. Он был 
одним из организаторов студенческой антияпонской и антиправительственной демон
страции в Пекине. Участие в событиях того года идейно и политически активизировало 
Цюй Цю-бо и ускорило его эволюцию от революционно-демократических взглядов 
к освободительным идеям русской революции.

Уже первые выступления Цюй Цю-бо в пекинской печати летом 1919 и в начале 
1920 г. говорили о том, что молодой журналист смог разглядеть международное зна
чение Великой Октябрьской социалистической революции, ее влияние на Китай. В се
редине марта 1920 г. он писал, что «большевистская революция» в России «всколыхну
ла весь мир и оказала влияние на развитие идей во всех странах. Всем захотелось по-
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2 Цюй Цю-бо. Очерки и статьи. М., 1959, стр. 89. Позднее Цюй Цю-бо резче
подчеркивал международное значение Октябрьской революции и ее влияние на Китай. 
Так, в октябре 1923 г. он писал, что Октябрьская революция «открыла новую эру поли
тической истории мира» (цит. по: М. Е. Шнейдер. Творческий путь Цюй Цю-бо. М„ 
1964, стр. 27). В январе 1926 г. Цюй Цю-бо заявлял, что «взлет новых идей в Китае про
исходил под воздействием революции в России...» (Ц ю й Ц ю-б о. Классовая дифферен
циация в период национально-революционного движения. — «Синь циннянь» 1926 
№ 3, стр. 23). '

3 Владим Р и 8 Ц ° ’• Бессмертие коммуниста. — «Ленинская гвардия планеты». 
"'■< 1970, стр. 399. По другим данным, Цюй Цю-бо познакомился с Ли Да-чжао за не
сколько месяцев до «движения 4 мая» 1919 г. (см.: Майше Ме!$пег. Ц Та-сНао 
апа (Не Опдии о( СЫпезе Магх15т. СаптЬгУде (Ма55.), 1967, р. 72—73).

4 Подробно см.: «Дискуссия о социализме», сб. статей на кит. яз., изданный в 
Шанхае в 1922 г. и переизданный там же в 1929 г. (508 стр.); Л. П. Д е л ю с и н. Спор 

о социализме. Из истории общественно-политической мысли Китая в начале 20-х годов.
1 7 / V.

'Цюй Ц ю-бо. Положение китайских рабочих и их надежды на Россию 
ды Азии и Африки», 1970, № 5, стр. 155.

нять сущность этой революции...»2. Захотел понять Октябрьскую революцию 
Цю-бо.

Два обстоятельства способствовали желанию Цюй Цю-бо понять сущность Ок
тябрьской революции: общение с одним из организаторов Коммунистической партии 
Китая, марксистом-интернационалистом Ли Да-чжао и поездка в Советскую Россию.

Ли Да-чжао, с которым Цюй Цю-бо познакомился в Пекине в конце 1919 г.3, 
содействовал формированию марксистского мировоззрения Цюй Цю-бо. В созданную 
в 1920 г. и руководимую им марксистскую (коммунистическую) группу ЛиДа-чжао 
ввел Цюй Цю-бо. Общение с Ли Да-чжао и пребывание в группе идейно закаляло 
Цюй Цю-бо. На его закалку влияло и то обстоятельство, что в эти годы марксизм про
бивал дорогу к китайскому рабочему классу в ожесточенных схватках с буржуазным 
реформизмом, псевдосоциализмом, анархизмом и другими чуждыми научному социа
лизму течениями, которые навязывались китайскому обществу буржуазными идеоло
гами Запада и их союзниками в Китае4.

Решающим фактором, повлиявшим на формирование марксистского мировоззре
ния Цюй Цю-бо, оказалось его двухлетнее пребывание в Советской России. Цюй Цю-бо 
давно интересовался Россией, ее культурой и политической мыслью, с осени 1917 г. 
обучался в Пекинском институте русского языка. Повышенный интерес к России он 
стал проявлять после Октябрьской революции. Вот почему Цюй Цю-бо охотно принял 
предложение поехать в Москву в качестве корреспондента пекинской либеральной 
газеты «Чэньбао». 16 октября 1920 г. он покинул Пекин и через три месяца с неболь
шим, 25 января 1921 г., прибыл в Москву.

С каким настроением Цюй Цю-бо ехал в Советскую Россию?
Еще организационно не связанный с коммунистическим движением, только начав

ший осваивать принципы марксизма и пролетарского интернационализма, он все же 
понимал роль и место новой России, ее рабочего класса и партии в мировом рево
люционном процессе, значение союза и дружбы Китая с Советской Россией. Так, 
в докладе «Положение китайских рабочих и их надежды на Россию», написанном, по- 
видимому, еще до приезда в Москву, Цюй Цю-бо справедливо усматривал в союзе 
и дружбе китайского народа с Советской Россией и ее рабочим классом гарантию ус
пеха борьбы за свободный и независимый Китай. «Пролетариат Китая, — писал он, — 
надеется только на Вас, смелые русские рабочие, храбро сражающиеся за счастье 
всего человечества... Больше всего нас восхищает то, что Ваше движение носит не 
национальный характер, а интернациональный. Мы знаем, что Вы боретесь не только 
ради своего личного счастья, но ради счастья рабочего класса всего мира»

Москва произвела огромное впечатление на Цюй Цю-бо, первого китайского жур
налиста в Советской России. Он жадно знакомился с «красной столицей», посещал 
заводы и фабрики, села и деревни, учреждения науки и культуры, завязывал друже
ские связи с рабочими и крестьянами, с писателями и художниками, встречался с дея
телями РКП(б), Советского государства и Коминтерна. Всюду ему оказывали теплый 
прием, выражая этим глубокое уважение, которое советские люди питали к народу 
Китая. В московский период Цюй Цю-бо был участником съезда народов Дальнего Во
стока (январь—февраль 1922 г.) и делегатом IV Конгресса Коминтерна (ноябрь— 
декабрь 1922 г.).

Владея русским языком, Цюй Цю-бо не раз выступал перед советскими людьми 
с рассказами о борьбе китайского народа, пропагандировал идею дружбы Китая 
с Советской Россией. В качестве журналиста он разъезжал по тогдашней голодной 
и холодной России и, убеждаясь в неукротимой воле народа построить новое общест
во, посылал в Пекин правдивые корреспонденции о Стране Советов.
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В те годы разнузданной антисоветской пропаганды на Западе правдивая информа
ция о Советской России имела огромное значение для создания в Китае объективного 
общественного мнения о нашей стране. Советская Россия, следуя ленинским советам, 
стремилась установить равноправные отношения с Китаем. Своей информацией Цюй 
Цю-бо как бы подталкивал китайскую общественность к тому, чтобы выступать за друж
бу с Советской Россией, справедливо усматривал в ней источник благотворного влия
ния освободительных идей на китайский народ и гарантию мира на Дальнем Востоке.

В московский период жизни Цюй Цю-бо произошли два важных события, опреде
лившие весь его дальнейший путь коммуниста-интернационалиста: встреча 
с В. И. Лениным и вступление в ряды КПК.

28 июня 1921 г. на вечернем заседании III Конгресса Коминтерна, проходившем 
в Андреевском зале Кремлевского дворца, Цюй Цю-бо впервые увидел и услышал 
выступавшего на французском языке В. И. Ленина 6. Цюй Цю-бо понимал французский, 
и речь В. И. Ленина 7 прослушал с огромным вниманием. В один из перерывов между 
заседаниями конгресса он подошел к В. И. Ленину и заговорил с ним по-русски8. 06 
этой встрече, оставившей неизгладимый след в душе Цюй Цю-бо, он писал: «Ленин 
несколько раз выступал на конгрессе. Он свободно владеет немецким и французским 
языками, говорит продуманно и уверенно. В том, как Ленин держится во время вы
ступлений, нет ничего от университетского профессора. В его простоте виден прямой 
и непреклонный политический деятель. Как-то я встретился с Лениным в коридоре 
и мы разговаривали несколько минут. Указав мне на некоторые материалы по вопросам 
Востока, он, занятый государственными делами, извинился и ушел» э. Осенью того же 
года Цюй Цю-бо вновь увидел В. И. Ленина, когда тот 7 ноября выступал на собрании 
рабочих московского завода «Электросила» № 3, (ныне «Динамо» им. С. М. Кирова), 
посвященном празднованию 4-й годовщины Октябрьской революции |0.

Цюй Цю-бо был первым китайцем, кто донес до Китая правдивый образ пролетар
ского вождя. От встреч на Конгрессе Коминтерна и в рабочей аудитории Цюй Цю-бо 
вынес глубокое убеждение в том, что В. И. Ленин — «прямой и непреклонный полити
ческий деятель». Информируя китайского читателя о своих впечатлениях о В. И. Ленине. 
Цюй Цю-бо отметал домыслы европейских и американских агентств, подчеркивал 
любовь к В. И. Ленину трудящихся, его историческую роль в строительстве Советского 
государства, партии большевиков и в мировом коммунистическом движении.

Встречи с В. И. Лениным, величественная картина созидания и борьбы Советской 
России, углубленное изучение марксистско-ленинской теории ускорили решение Цюй 
Цю-бо вступить в ряды КПК. В феврале 1922 г. по рекомендации старейшего комму
ниста-интернационалиста Чжан Тай-лэя Цюй Цю-бо вступает в московскую группу КПК. 
С этих пор он навсегда связывает свою жизнь с борьбой за торжество марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма, за марксистско-ленинскую линию 
Коммунистической партии Китая, за ее солидарность с Коммунистической партией Со
ветского Союза, за дружбу китайского народа с СССР.

Обогащенный знакомством с опытом социалистического строительства в Советском 
Союзе, ролью и местом в этом строительстве рабочего класса и его партии, с опытом 
международного коммунистического движения, наконец, значительно углубив свои 
знания в марксистско-ленинской теории, в январе 1923 г. Цюй Цю-бо возвращается 
в Китай и сразу включается в работу КПК.

В то время в партии шла напряженная работа по претворению в жизнь рекомендо
ванной Исполкомом Коминтерна тактики единого антиимпериалистического фронта 
с Гоминьданом. В качестве делегата III съезда КПК в Гуанчжоу летом 1923 г. Цюй Цю-бо 
вместе с Ли Да-чжао защищал коминтерновскую линию единого фронта при сохране
нии организационной и политической самостоятельности КПК. По поручению ЦК Цюй 
Цю-бо составил проект программы партии и представил его на рассмотрение съезда*•,

6 Владимир Кривцов. Указ, соч., стр. 402.
7 По-видимому, имеется в виду «Речь по итальянскому 

В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 16—22, 661).
Владимир Кривцов. Указ, соч., стр. 403.
Ц ю й Ц ю-бо. Очерки и статьи, стр. 69—70.
См.: «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина». — В. И. Ленин. Поли. собр.

в 
9

10

соч., т. 44, стр. 686.
11 Тексты проекта программы и доклада Цюй Цю-бо о проекте не обнаружены. 

Сведения о том, обсуждал и принял ли съезд проект программы, противоречивые. 
По одним данным, съезд не обсуждал и не принял проект программы. Представитель 
Коминтерна на III съезде КПК Г. Маринг сообщил, что съезд решил разослать проект 
программы низовым парторганизациям «для обсуждения» и затем «в исправленном 
виде послать в Москву...» (цит. по: В. И. Г л у н и н. Борьба за единый национальнь!и 
фронт в Китае (к 50-летию III съезда КПК).— «Проблемы Дальнего Востока», 1973, № 3. 
стр. 128). В одном из ранних советских источников, наоборот, утверждается, что съезд
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*5, вызывая среди китайских читателей инте-

является боевой силой общедемократического движения 10.
Активную теоретическую и практическую деятельность 

соединения научного социализма с китайским рабочим
по повышению уровня 

движением Цюй Цю-бо развил

состав ЦК также наСъезд избрал Цюй Цю-бо в члены ЦК партии. Он избирался в 
V и VI съездах КПК.

После III съезда КПК Цюй Цю-бо пропагандирует марксизм-ленинизм 12 и с пози
ции марксистско-ленинской теории пытается разобраться в характере китайского об
щества, расстановке классовых сил в китайской революции, во внутреннем и внешнем 
положении Китая *•*, первым переводит на китайский язык «Интернационал» и вместе 
с нотами помещает его в первом номере журнала «Синь циннянь» за 1923 г., разобла- ' 
чает антинаучность идейных позиций прагматистов и их покровителей внутри и вне Ки
тая 14, переводит произведения русской и советской литературы, публикует очерки об 
отдельных русских и советских писателях ’ 
рес и чувства симпатии к новой России.

Большую теоретическую и практическую работу Цюй Цю-бо вел по повышению 
уровня и активизации процесса соединения научного социализма с рабочим движени
ем Китая, справедливо считая, что гарантией успеха такого процесса в первую очередь 
является организационное и идейное укрепление КПК на принципах марксизма-лени
низма и пролетарского интернационализма. I съезд КПК, состоявшийся в июле—авгу
сте 1921 г., провозгласив образование партии на принципах марксизма, тем самым 
засвидетельствовал объективную закономерность коммунистического движения — 
соединение научного социализма с рабочим движением, в данном случае — в Китае. 
Но процесс соединения научного социализма с рабочим движением не кончился с соз
данием партии рабочего класса, он продолжался и после образования КПК. В экономи
чески, социально и политически отсталом и зависимом от иностранного капитала, полу
колониальном Китае уровень и активность процесса соединения научного социализма 
с рабочим движением были еще не высоки, и от китайских коммунистов требовалась 
настойчивая идейно-организационная работа в этом направлении.

Цюй Цю-бо стоял в рядах тех китайских коммунистов, кто боролся за повышение 
уровня и активизацию процесса соединения научного социализма с рабочим движе
нием и после первого съезда КПК. Трудно было рассчитывать на успех соединения 
научной теории с рабочим движением без превращения КПК в подлинную марксистско- 
ленинскую партию, опирающуюся на рабочий класс и связанную узами пролетарской 
солидарности с мировым коммунистическим движением. «Подлинная социалистиче
ская партия в Китае, — писал Цюй Цю-бо в 1923 г., — может быть создана лишь в ка
честве секции мировой коммунистической партии, как упорно и энергично выращивае
мая пролетарская организация с закаленным костяком, которая в то же самое время

«принял в качестве основы своей политической программы... 18 пунктов» (см. эти пунк
ты: С. Калачев (С. Н. Наумов). Краткий очерк истории Китайской коммунистической 
партии. — «Кантон», 1927, № 1 (10), стр. 48—52) и что эта «обширная программа» была 
«проектом» (там же, стр. 64). В 1928 г. П. Миф писал, что «проект программы был при
нят еще на III съезде и то лишь за основу, и подлежал дополнительному обсуждению» 
(П. Миф. Китайская революция. М., 1932, стр. 173). О характере проекта программы 
можно судить лишь по отдельным ссылкам Цюй Цю-бо в его работе на кит. яз. «Спор
ные вопросы китайской революции» (1928, б. м), в частности по ссылке, относящейся 
к трактовке роли рабочего класса в китайской революции. В проекте программы Цюй 
Цю-бо акцентировал тезис о том, что пролетариат является единственной передовой и 
последовательной силой революции, действующей в союзе с крестьянством, без кото
рого «невозможна победа революции» (цит. по: В. И. Г л у н и н. Указ, соч., стр. 127). 
П. Миф считал, что «проект совершенно обходил вопрос о гегемонии пролетариата» 
(П. Миф. Указ, соч., стр. 174).

12 См. перевод Цюй Цю-бо выступления В. И. Ленина «Пять лет российской рево
люции и перспективы мировой революции. Доклад на IV Конгрессе Коминтерна 
13 ноября», опубликованный в «Синь циннянь», 1923, № 1, стр. 57—66.

13 См., например, статьи Цюй Цю-бо (Цюй Вэй-то): «Восточная культура и мировая 
революция» («Синь циннянь», 1923, № 1, стр. 67—76); «От демократизма к социализму» 
(«Синь циннянь», 1923, № 2, стр. 79—102); «Современный китайский парламентаризм и 
милитаристы» («Цяньфэн», 1923, № 1, стр. 10—23); «Развитие китайской буржуазии» 
(там же, стр. 23—39); «Методы империалистической агрессии в Китае» (там же, 
стр. 40—50).

14 См.: Цюй Цю-бо. Прагматизм и революционная 
нянь», 1924, № 3, стр. 10—16.

15 См.: М. Е Шнейдер. Творческий путь Цюй Цю-бо. М„ 1964, стр. 36—72.
8 Цюй Цю-бо. От демократизма к социализму, стр. 99. — «Синь циннянь», 1923, 
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17 «Стратегия и тактика Коминтерна в 
примере Китая». М., 1934, стр. 122.

18 Ц ю й Ц ю-б о. Национальное собрание и «движение 
нянь», 1926, № 3, стр. 7.

19 Цюй Ц ю-б о. Классовая дифференциация в период национально-революцион
ного движения. — «Синь циннянь», 1926, № 3, стр. 39.

20 А. И. Картунова. Деятельность Шанхайского совета профсоюзов в 
августе 1925 года. — «Проблемы востоковедения», 1960, № 2, стр. 92, 96, 97.

период национально-освободительной революции 1925—1927 гг. Осенью 1924 г- 
в связи с приказом шанхайских властей об аресте Цюй Цю-бо он переходит на неле
гальное положение и из подполья руководит политической забастовкой шанхайских ра
бочих в июне—августе 1925 г. Эта и последовавшая за ней Сянган-Гуанчжоуска’ 
(июнь 1925 — октябрь 1926 г.) забастовки, как отмечал VI расширенный пленум ИККИ 
в марте 1926 г., «явились исходным пунктом мощного общенародного движения под 
лозунгом независимости страны и образования народной власти, причем во врем» 
этого движения китайский рабочий класс, организованный в классовые профессиональ
ные союзы и руководимый Китайской коммунистической партией, выявился как руко
водящая сила движения демократических масс, как застрельщик и главный борец з* 
независимость страны и за установление народной власти» 17. Полностью разделяя эту 
оценку Коминтерна, Цюй Цю-бо тогда же подчеркивал, что «значение «движеиих 
30 мая» заключается в том, что китайские рабочие начали осуществлять свою историче
скую миссию — руководство национальной революцией с целью освобождения китай
ской нации и самих себя» 18 (выделено Цюй Цю-бо. — Е. К.). Акцентируя необходи
мость борьбы за руководящую и направляющую роль рабочего класса, Цюй Цю-бо 
призывал равняться на соответствующий опыт РКП(б). Он писал, что «рабочие и кресть
яне России на первых порах тоже не обладали всей полнотой знаний и зрелости, но 
благодаря ... опыту и работе коммунистической партии они стали хозяевами Советско
го Союза» 19. Цюй Цю-бо не только в теории отстаивал тезис об активизации процесса 
соединения научного социализма с рабочим движением путем борьбы за гегемонию 
рабочего класса в национальной революции, но и на практике, участвуя в политической 
забастовке шанхайских рабочих, входя вместе с другими коммунистами в Шанхайский 
совет профсоюзов, редактируя пропагандировавшую пролетарскую солидарность 
ежедневную рабочую газету «Жэсюэ жибао» («Горячая кровь»), начавшую выходить 
с 4 июня 1925 г. 20.

В силу объективных и субъективных факторов революция 1925—1927 гг. потерпела 
временное поражение. Одна из субъективных причин этого поражения — правооппор
тунистическое руководство тогдашнего лидера партии Чэнь Ду-сю. Борясь за линию 
Коминтерна в китайском вопросе, Цюй Цю-бо не раз выступал против правооппорту
нистической тактики Чэнь Ду-сю. Концентрированным выражением его аргументирован
ной критики правого оппортунизма в руководстве КПК явилась не потерявшая до сих 
пор своего значения работа Цюй Цю-бо «Спорные вопросы китайской революции» 
написанная по свежим следам опыта революции 1925—1927 гг.

В августе 1927 г. в качестве главы Временного Политбюро ЦК КПК Цюй Цю-бо вы
ступает одним из инициаторов созыва чрезвычайного совещания ЦК КПК, на которой 
было покончено с порочным руководством Чэнь Ду-сю. Признавая авторитет Цюй 
Цю-бо в партии, совещание избрало его генеральным секретарем ЦК КПК и главны*» 
редактором журнала «Буэрсайвэйке» («Большевик»),

После поражения китайской революции 1925—1927 гг. ее дальнейшее развитие 
Цюй Цю-бо еще более подчеркнуто связывал с моральной и политической поддерж
кой РКП(б), Советского Союза и Коминтерна. В апреле 1928 г. он нелегально уезжает 
из Китая в Москву, где деятельно готовится к VI съезду КПК и VI конгрессу Комин
терна.

Цюй Цю-бо открыл VI съезд партии, состоявшийся в Москве 18 июня — 11 июле 
1928 г., и выступил на нем с отчетом ЦК КПК. Он самокритично признал левопут
чистские ошибки своего руководства в период осени 1927 — весны 1928 гг. и резко 
□судил антикоминтерновскую, троцкистскую, по существу, оценку текущего этапа ки
тайской революции как социалистического, не соответствовавшего тогдашним истори
ческим условиям Китая. Подавляющее большинство делегатов съезда не согласилос» 
с точкой зрения на китайскую революцию как на уже переросшую из буржуазно-демо
кратической революции в социалистическую и разошлись как с теми, кто отстаивал эту 
точку зрения на съезде, так и с теми из руководящих кадров партии, кто не смог при
сутствовать на партийном форуме и оставался в Китае. Одним из тех, кто считал тог
дашний этап китайской революции социалистическим, был и Мао Цзэ-дун, находя
щийся в то время в Цзинганшане (горный район на стыке провинций Хунань—Цзяне») 
В заключительном слове по отчету ЦК КПК Цюй Цю-бо назвал Мао Цзэ-дуна в числе 
тех лиц в партии, которые «уже давно говорили, что наша революция носит социалист»-
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ческий характер» 2*. Цюй Цю-бо защищал коминтерновскую концепцию текущего этапа 
китайской революции как этапа антиимпериалистической и антифеодальной, буржуаз
но-демократической революции, и в этой связи его критика сторонников противополож
ного взгляда в первую очередь имела в виду ошибочную позицию Мао Цзэ-дуна. 
VI съезд КПК отклонил авантюристическую линию на «перепрыгивание» через непрой- 
денный буржуазно-демократический этап китайской революции и поддержал соответ
ствующие решения ИККИ.

Признанием авторитета Цюй Цю-бо в партии и в международном коммунистиче
ском движении явилось избрание его VI съездом КПК в состав китайской делегации на 
VI Конгрессе Коминтерна (17 июля— 1 сентября 1928 г.).

На VI Конгрессе Коминтерна Цюй Цю-бо (под. псевдонимом В. Страхов) выступа
ет содокладчиком о революционном движении в колониальных и полуколониальных 
странах и с заключительным словом по этому вопросу 22. Его избирают в рабочий Пре
зидиум конгресса, в состав двух комиссий — по выработке программы Коминтерна и по 
редактированию тезисов о революционном движении в колониальных и полуколони
альных странах 23.

На VI Конгрессе Коминтерна остро современно прозвучал голос Цюй Цю-бо против 
национализма и его проявлений в Китае. Еще в 1925 г. Цюй Цю-бо разоблачал буржу
азный национализм и великодержавный шовинизм гоминьдановца Дай Цзи-тао — про
тивника классовой борьбы, подменявшего ее туманными и лицемерными рассуждения
ми о гуманности, милосердии, верности и сыновней почтительности, о преданности 
«интересам нации и государства» и яростно нападавшего на КПК. Под предлогом за
щиты трех народных принципов Сунь Ят-сена Дай Цзи-тао на самом деле доказывал 
мировое «превосходство» идеологии и культуры китайской нации, в частности «высшую 
истинность учения Конфуция». С расистских позиций он ратовал также за «приток ки
тайской крови» в человечество после слияния всех наций 24.

Будучи убежден в том, что только марксизм-ленинизм является руководящей и на
правляющей идеологией коммунистической партии, на VI конгрессе Коминтерна Цюй 
Цю-бо отстаивал «принцип интернационализма и непримиримой борьбы против зара
жения пролетариата буржуазным национализмом...» 23. Он вскрыл несостоятельность на
ционалистической концепции «особого» пути развития Китая и китайской революции, 
якобы выпадающего из общих закономерностей мирового исторического и революци
онного процесса и на этом основании будто исключающего применение марксизма- 
ленинизма к условиям страны. Выступая на конгрессе 15 августа 1928 г., Цюй Цю-бо 
говорил, что «нередко о китайской революции складывалось такое представление, что 
она развивается... чисто «по-китайски», что Китай представляет собой настоящую 
«китайскую грамоту» 24 и неизвестно, можно ли на него распространить теорию науч
ного социализма. Отметая идейную и политическую порочность подобного представле
ния, Цюй Цю-бо утверждал неотделимость Китая и китайской революции от общеисто
рического процесса и подчеркивал интернациональную сущность марксизма. Он гово
рил: «...хотя наша революция и происходит в Китае, но она не отделена «китайской 
стеной» от всего мира» 27. «Китай, — подчеркивал Цюй Цю-бо, — не является исклю
чением для марксизма» 28, и поэтому совершенно беспочвенны «сомнения насчет того, 
можно ли марксизм приспособить к своеобразным условиям Китая»29. Так же реши
тельно Цюй Цю-бо отмел попытки троцкистов принизить Коммунистическую партию 
Китая заявлениями о том, что она якобы аморфна, и что она как партия не существует, 
и что «вообще никакого большевизма в Китае нет» 30. По поручению китайской делега
ции Цюй Цю-бо квалифицировал подобные заявления троцкистов как «чистейшую 
клевету» 31 на КПК.

21 «Стенографический отчет VI съезда 
1930, кн. III, стр. 70 (на правах рукописи).

22 «Содоклад тов. Страхова (Китай)», «Заключительное слово ■  
Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна. Вып. IV. М.—Л., 1929, стр. 79—105,
492—501. ...

23 «Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна». Вып. IV. М.—Л., 
стр. 534.

24 См.: Ц ю й Ц ю-б о. Национальная революция и дайцзитаоизм. — «Справочные 
материалы по истории КПК». II. Пекин, 1957, стр. 41—55 (на кит. яэ.).

25 «Заключительное слово тов. Страхова», стр. 500.
м «Содоклад тов. Страхова (Китай)». — «Стенографический 

Коминтерна». Вып. IV. М.—Л., 1929, стр. 79—80. 
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VI Конгресс Коминтерна избрал Цюй Цю-бо (Цюй Вито) в члены Исполкома Ком
интерна 32, а впоследствии он был избран и в члены Президиума ИККИ. Цюй Цю-бо 
ведет большую работу в ИККИ, активно сотрудничает с журналом «Коммунистический 
Интернационал», издает работы, явившиеся заметным вкладом в историографию рево
люционного движения и Коммунистической партии Китая33. Выполняя свой долг интер
националиста, он редактирует переводы на китайский язык трудов В. И. Ленина «Две 
тактики социал-демократии в демократической революции», «Государство и револю
ция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», переводит на китайский язык «Про
грамму Коминтерна», входит в состав редколлегии журнала «Проблемы Китая».

Вернувшись в Китай в августе 1930 г., по поручению партии Цюй Цю-бо созывает 
III Пленум ЦК КПК, который подверг суровой критике левооппортунистическое руко
водство Ли Ли-саня.

В 30-е годы Цюй Цю-бо обличает фашизм, человеконенавистническую, шовинисти
ческую идеологию проповедников «нового порядка» на Западе и Востоке. Он высту
пает в защиту СССР от нападок китайских милитаристов во время событий на КВЖД, 
призывает к патриотической войне с японскими империалистами, вторгшимися в Севе
ро-Восточный Китай осенью 1931 г., гневно осуждает контрреволюционный режим 
Чан Кай-ши.

В 1931—1933 гг., постоянно рискуя быть схваченным гоминьдановской разведкой, 
Цюй Цю-бо снова уходит в шанхайское подполье, продолжая оттуда внимательно сле
дить за развитием советского движения в Китае. Он выражал глубокую уверенность 
в том, что борьба китайского народа закончится победой над гоминьдановской реакци
ей и ее иностранными покровителями.

На I Всекитайском съезде Советов осенью 1931 г. Цюй Цю-бо заочно был избран 
в ЦИК Советского рабоче-крестьянского правительства Китая. По решению ЦК КПК 
в начале января 1934 г. он покидает Шанхай и пробирается в столицу Центрального со
ветского района — Жуйцзинь, в провинции Цзянси, где был назначен народным комис
саром просвещения Китайской Советской Республики. Началась новая полоса в жизни 
Цюй Цю-бо.

После вынужденного отступления китайской Красной армии из советских районов, 
начатого в октябре 1934 г., Цюй Цю-бо, обладавший огромным опытом нелегальной 
работы в гоминьдановском тылу, возглавил отдел пропаганды Бюро ЦК КПК по про
винции Цзянси. Отступая с частями 24-й дивизии Красной армии, Цюй Цю-бо попал 
в окружение и 23 февраля 1935 г. был схвачен гоминьдановцами в районе деревни Шуй- 
коусян уезда Упинсянь провинции Фуцзянь.

На суде Цюй Цю-бо заявил своим палачам: «Всю свою жизнь я отдал революции. 
Теперь я арестован, и меня ждет смерть. Пусть я умру, но на мое место встанут сотни 
миллионов, чтобы идти дальше»34. 18 июня Цюй Цю-бо был расстрелян по личному 
приказу Чан Кай-ши. Перед казнью он пел «Интернационал», закончив его здравицей 
в честь Коммунистической партии Китая33. Так, на 37-м году оборвалась жизнь китай
ского коммуниста-интернационалиста Цюй Цю-бо. Весь прогрессивный мир тяжело 
переживал его гибель.

Цюй Цю-бо был выдающейся фигурой в истории китайской революции и коммуни
стического движения Китая. Когда-то Мао Цзэ-дун, а вслед за ним и маоистская исто
риография считались с ролью и местом Цюй Цю-бо в китайской революции и в КПК. 
Так, в «Решении по некоторым вопросам истории нашей партии», написанном при уча
стии Мао Цзэ-дуна и принятом VII Пленумом ЦК КПК 20 апреля 1945 г., говорится, что 
Цюй Цю-бо был «одним из авторитетных руководителей партии» и «погиб смертью 
героя от руки гоминьдановских палачей»36. В примечаниях Комиссии ЦК КПК по изда
нию избранных произведений Мао Цзэ-дуна также признается, что «тов. Цюй Цю-бо — 
один из старейших членов и руководителей Коммунистической партии Китая... героиче
ски погиб от руки палачей...»37. При этом маоистская историография всячески искажала 
и принижала роль и место Цюй Цю-бо в революционном движении страны и в КПК, 
утверждая, что он вел работу «главным образом на культурном фронте» зв. Маоисты 
показывали Цюй Цю-бо как литературоведа-публициста и умышленно 
деятельность как руководителя партии, внесшего большой вклад

32 «Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна. Тезисы, резолюции, поста
новления, воззвания». М.—Л., 1929, стр. 198.

33 См., например: Ц ю й Ц ю-б о. Китайская революция и Коммунистическая пар
тия. М., 1928 (на кит. яз.); его же. Китайская революция и Коммунистическая пар
тия Китая. М., 1929 (на кит. яз.).

Цит. по: М. Е. Шнейдер, Творческий путь Цюй Цю-бо, стр. 214.
А. Кожин. Памяти Цюй Цю-бо. — «Правда», 2О.У1.1955.
Мао Цзэ-дун. Избр. произв. М., 1953, т. 4, стр. 341.
Там же, стр. 399-—400.
Там же, стр. 341.
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гии и тактики китайской революции, в борьбу за интернационалистскую линию КПК, 
за дружбу партии и китайского народа с КПСС и Советским Союзом.

В разгар «культурной революции», переписывая историю КПК в угоду волюнта
ристской концепции о якобы решающей роли Мао Цзэ-дуна в китайской революции, 
маоисты начисто вычеркнули Цюй Цю-бо из коммунистического движения Китая, 
объявили его «оппортунистом» и «изменником», надругались над его останками на 
кладбище Бабаошань в западном пригороде Пекина. Нельзя без возмущения читать 
так называемый «Боевой листок» № 3 от 5 июня 1967 г., в котором описывается, как 
«бойцы коммуны Чжэнфа ... накинули толстые веревки на надгробный памятник Цюй 
Цю-бо и ... полные классовой ненависти ... молотом и мотыгами с ожесточением раз
рушили... могилу Цюй Цю-бо». «Боевой листок» не скрывает, что, совершая этот акт 
вандализма, «бойцы руководствовались наставлениями председателя Мао». За что 
хунвэйбины надругались над памятью Цюй Цю-бо? За то, как говорится в «Боевом 
листке», что Цюй Цю-бо был «хорошим другом советского народа», за то, что «совет
ские ревизионисты», называя его «выдающимся руководителем КПК» и «теоретиком 
литературы и искусства», пытались поставить его «на равное положение с 
дателем Мао».

Путь Цюй Цю-бо не был ровным и гладким. Однако частичные отступления, само
критично признанные и активно выправлявшиеся самим же Цюй Цю-бо, не определяли 
его лицо революционера. Главное состояло в том, что он был убежденным коммуни
стом-интернационалистом, причем не на словах, а на деле проявляя свою преданность 
принципам социалистического интернационализма.

В брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции (Проект платформы проле
тарской партии)» В. И. Ленин писал: «Интернационализм на деле — один и только один: 
беззаветная работа над развитием революционного движения и революционной борьбы 
в своей стране, поддержка (пропагандой, сочувствием, материально) такой же борьбы, 
такой же линии, и только ее одной, во всех без исключения странах» зэ. Эти ленинские 
слова можно отнести к интернационализму Цюй Цю-бо. Он на деле беззаветно рабо
тал над развитием революционного движения и революционной борьбы в своей стра
не, поддерживая пропагандой и сочувствием такую же борьбу в других странах. И па
мять о таком интернационалисте будет вечно жить в сердцах коммунистов всех стран.
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П
®-' канун Уханьской битвы военно-политическая обстановка в Китае была чрезвы

чайно сложной. После падения Нанкина и успешно проведенной японцами Сюйчжоуской 
операции Китай лишился наиболее развитых промышленных и сельскохозяйственных 
провинций — пяти северных, ряда восточных, а также городов Бэйпин (Пекин), Тяньц
зинь, Тайюань, Баодин, Цзинань, Шанхай, Ханчжоу, Нанкин. Это означало потерю 80 млн. 
населения и больших экономических ресурсов (60% залежей угля и железной руды, 
40% добываемой соли и около 30% собираемых сельскохозяйственных продуктов).

Резко снизился военно-промышленный потенциал Китая: крупные военные арсена
лы Нанкина, Кайфына, Цзинани, Баодина, Тайюаня и Кантона были демонтированы и вы
возились в глубь страны. 137 промышленных предприятий этих провинций были разоб
раны и вместе с 30 тыс. квалифицированных рабочих переводились в Сычуань и Хунань.

По заявлению генерала Бай Чун-си, потери (убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести) китайской армии в период боев за Бэйпин — Тяньцзинь, Шанхай — Нанкин 
и Сюйчжоу составили около 800 тыс. солдат и офицеров, то есть примерно 40% лич
ного состава 176 пехотных дивизий, существовавших к началу 1938 г.

Особенно чувствительны были потери в технике; артиллерии осталось не 
лее 50%, из 23 эскадрилий военно-воздушных сил (около 500 самолетов) осталась лишь 
одна, из двух танковых батальонов — один, из 30 кораблей ВМФ общим водоизмеще
нием 50 тыс. т осталось две канонерские лодки, запрятанные на озере Дунтинху. Все 
это сильно снизило боевые возможности армии и породило пессимизм среди военной 
верхушки, где происходили дебаты по вопросу о дальнейшем ведении войны.

Блокада побережья и связанные с ней повышение цен, спекуляция товарами пер
вой необходимости, проблема беженцев и рост безработицы создавали крайне напря
женную обстановку в стране. Японцы использовали все это для распространения пора
женческих настроений и различного рода слухов с целью заставить правительство Китая 
капитулировать.

В мае—июне 1938 г., в самый канун подготовки к сражению за Ухань, в городе 
повсюду только и слышались разговоры о том, что-де скоро войне конец. Распростра
нялся слух, будто «новый японский кабинет является кабинетом мира» и что новый 
министр иностранных дел генерал Угаки и новый военный министр генерал Итагаки 
желают закончить войну с Китаем «на разумных условиях». Однако не кто иной, как 
Итагаки, заявил тогда: «Мир может быть достигнут не любой ценой, а после нанесения 
сокрушительного удара под Уханью, когда Япония сможет диктовать условия мира».

После хорошо известного совещания в Риме Гитлер отозвал германского посла 
в Китае Траутмана, продемонстрировал свою готовность прийти на помощь Японии — 
союзнику по только что образованной «оси». Несколько ранее — 12 мая 1938 г. — 
Германия признала марионеточное государство Маньчжоу-го во главе с императором 
Пу И.

Со своей стороны Франция запретила транспортировку через Индокитай вооруже
ния, поступавшего для армии Китая. Вашингтон и Лондон отказали Китаю 
и задержали поставки оружия по ранее заключенным договорам.

Для нажима на Центральное правительство Китая были использованы 
дипломатические акции, но и китайские предатели. Гонконг превратился в 
плелись интриги и замышлялись политические махинации.

Исполнилось 35 лет со времени битвы за Ухань — одного из важных 
событий японо-китайской войны 1937—1945 гг. В ходе этой битвы ярко 
проявились чувства пролетарского интернационализма советских людей, 
оказавших в час тяжелых испытаний соседнему братскому китайскому 
народу всестороннюю помощь.

Мы публикуем воспоминания участника этой битвы, бывшего военно
го советника, ныне генерал-лейтенанта инженерных войск в отставке 
А. Я. Калягина.
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Известно, что Советское правительство было единственным правительством в мире, 
резко осудившим японскую агрессию и отстаивавшим суверенные права, свободу 
и независимость китайского народа в Лиге наций. ВКП(б) и Советское правительство 
с глубоким пониманием отнеслись к беде китайского народа и, несмотря на собствен
ные трудности, до конца выполнили свой интернациональный долг перед трудящимися 
Китая. СССР собственным транспортом доставлял борющемуся китайскому народу 
самолеты, танки, стрелковое вооружение, автотранспорт, бензин и другие необходимые 
средства ведения войны. Советское правительство разрешило добровольцам-летчикам 
выехать в Китай и принять участие в боевых действиях. Оно удовлетворило просьбу 
Центрального правительства Китая, направив в страну хорошо подготовленных коман
диров Красной Армии в качестве военных советников. Наконец, СССР предоставил 
Китаю кредит в размере 250 млн. долл, на весьма льготных условиях.

Навещала Гонконг жена Чан Кай-ши Сун Мэй-лин под предлогом свиданий с жив
шей там ее сестрой Сун Цин-лин и другими родственниками. Поэтому Чан Кай-ши было 
известно довольно многое. Этот лидер пользовался в тот период известным авторите
том в общественных кругах Китая. Он прекрасно понимал, что принятие капитулянтских 
условий мира вызовет гнев народа и приведет к хаосу в стране, к потере независимо
сти и суверенитета.

Последние японские условия мира были переданы Чан Кай-ши в мае 1938 г., когда 
он вернулся из Лояна, где руководил отходом войск, потерпевших поражение под 
Сюйчжоу. Момент был выбран удачно, положение было критическим. Японцы торже
ствовали, рассчитывая на скорую победу над китайским народом.

Японцы предлагали следующие «условия»:
1) в Северном Китае организуется автономное правительство, предоставляющее 

Японии особые права в индустриализации Севера; 2) провозглашается независимость 
Внутренней Монголии с предоставлением Японии права держать там свои гарнизоны; 
3) Шанхай, Нанкин, Ханчжоу, Сучжоу включаются в демилитаризованную зону; 4) меж
дународный сеттльмент в Шанхае возвращается Китаю с предоставлением Японии 
в этом районе особых прав; 5) национальное правительство Китая возвращается в Нан
кин и получает право содержать не более 10 пехотных дивизий и 50 тыс. полицейских; 
6) правительственные органы Китая примут японских советников; 7) Китай присоединит
ся к антикоминтерновскому пакту, и Япония окажет ему помощь в ликвидации 8-й и Но
вой 4-й коммунистических армий Китая.

Решительно отказываясь от принятия подобных капитулянтских условий, Чан Кай-ши 
опирался на генеральскую группировку «Вампу», куда входили командующие войсками 
районов и групп армий и которая за малым исключением стояла за продолжение вой
ны, за сотрудничество с СССР и принятие любой помощи из любого источника.

Существовала и другая группировка, оказавшая существенное влияние на Чан Кай
ши и выступавшая за укрепление единого фронта Гоминьдана с КПК, за союз с СССР 
и продолжение сопротивления агрессору до победы. В эту группу входили политиче
ские деятели, некоторые банкиры, промышленники, а также и ряд генералов.

Подписанный 21 августа 1937 г. советско-китайский договор о ненападении ускорил 
заключение соглашения о едином фронте между КПК и Гоминьданом, чем облегчил 
работу КПК по консолидации сил, мобилизации народа на борьбу с японской агрес
сией и организацию революционных баз. Немалую роль играла организованная КПК 
партизанская борьба в тылу врага, которая отвлекала часть сил японцев с фронта.

Создание освобожденных районов под управлением КПК, формирование новых 
воинских частей и партизанских отрядов, подчиненных Яньани, вызывали раздражение 
оуководства Гоминьдана и его генералов, которые расценивали такие действия как 
нарушение соглашения о едином фронте.

Весьма болезненно реагировали руководители Гоминьдана на документ «Указания 
ЦК КПК о работе в партизанских районах и гоминьдановских органах власти». Этот 
документ, изъятый гоминьдановской контрразведкой у секретаря организации КПК 
Центрального района провинции Цзянсу, содержал задачи для организаций и отдель
ных членов КПК, работавших в органах власти и гоминьдановской армии. Содержание 
этого документа отнюдь не свидетельствовало о стремлении Мао укреплять сотруд
ничество в едином фронте. Документ был распространен среди членов ЦИК Гоминь
дана и наделал много шума. И только стечение ряда обстоятельств помогло замять ин
цидент. Именно в этот момент велась усиленная подготовка к созыву Национально-поли
тического совета, который должен был решить вопрос о битве за Ухань. Следователь
но, необходимость сохранения единства нации ощущалась тогда особенно остро. 
С другой стороны, провал японской провокации в районе озера Хасан, а также при
бытие в Китай группы советских добровольцев и значительного количества техники 
произвело на руководителей Гоминьдана большое впечатление.
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О размахе помощи вооружением можно судить по объему производившихся пе
ревозок. Грузовые порты Дальневосточного и Черноморского пароходств выделили на 
эти цели десятки грузовых океанских судов; на территории СССР использовалось свы
ше 5,5 тыс. железнодорожных вагонов; Синьцзянский тракт обслуживало около 5,2 тыс. 
грузовых автомашин ЗИС-5. Для доставки срочных грузов была организована авиали
ния, обслуживавшаяся транспортными самолетами ТБ-3.

В целом на отправке грузов — упаковке, погрузке, транспортировке — были за
няты десятки тысяч советских людей, которые работали не считаясь со временем 
и погодными условиями. Такую помощь могла осуществить только социалистическая 
страна, народ которой воспитан на принципах социалистического интернационализма.

Сун Цзы-вэнь, ведавший заграничными закупками, заявил в конце мая: «В Китай 
ввезено вооружение на 300 млн. юаней, и недостатка в вооружении в настоящий мо
мент не чувствуется».

Если исходить из табельной нормы пехотной дивизии китайской армии (винто
вок — 3000, пулеметов — 100, полевых орудий — 6—12), то к началу Уханьской битвы 
из СССР в Китай было поставлено винтовок и пулеметов на 40 дивизий, а полевых ору
дий хватило бы на то, чтобы вооружить 60 дивизий.

Всего же с ноября 1937 по ноябрь 1939 г. в Китай было поставлено свыше 800 са
молетов, в том числе первоклассных бомбардировщиков СБ-278, 82 танка Т-26, 960 ар
тиллерийских орудий разных калибров, зенитные пулеметы, малокалиберные зенитные 
пушки, 4 батареи 76-миллиметровых зенитных орудий, около 200 000 винтовок, 8300 пу
леметов станковых и ручных, 150 млн. винтовочных патронов, 500 тыс. артиллерийских 
снарядов, авиабомб разной мощности в избытке, 1233 автомашины, 82 спецмашины, 
34 трактора, большое количество моторов и запасных частей к технике, бензин, медика
менты и санитарное имущество и др.

В начале июня в войсках 1, 3, 5 и 9-го военных районов, принимавших участие 
в обороне Ухани, находилось около 50 советских техников и инструкторов по обучению 
войск, 200 летчиков-добровольцев и около 40 военных советников.

Перед военными советниками стояла сложная задача: не только обучить в корот
кий срок личный состав армии владеть советским оружием, но и привить офицерскому 
составу современные знания по приемам и формам вооруженной борьбы, чему китай
ская армия обучена не была.

Главный военный советник — военный атташе комдив М. И. Дратвин и весь его 
аппарат делали основной упор при обучении войск на полевую выучку, на использова
ние оружия во всех видах боевой деятельности, на инженерное оборудование местно
сти и самоокапывание. По штабной службе — на планирование операций, изучение 
опыта прошедших операций, организацию и планирование войсковой и оперативной 
разведки, улучшение организационной структуры войск и органов управления.

Сложность работы наших советников заключалась в том, что китайские генералы 
в свое время учились в США, Англии, Японии, Германии, Франции, Италии и Швеции. 
Вот почему приходилось иметь дело не только с разным уровнем подготовки, но 
и различными школами, различным подходом к решению задач. Возникали и другие 
серьезные трудности. Наши советники, работая самоотверженно, успешно преодолева
ли их. Большую часть времени мы проводили в войсках, выезжали на передовую, учи
ли на личном примере. Такой стиль работы советников был для Китая необычным и для 
китайских генералов непривычным. Нередко им приходилось спускаться из паланкинов, 
в которых они восседали, и шагать по земле рядом с советником.

В апреле—июне 1938 г. шла напряженная работа по мобилизации ресурсов страны 
к предстоящим сражениям. В Хубэе, Цзянси, Хунани, Гуаней, Гуйчжоу и Сычуани фор
мировались новые резервные дивизии и велось их обучение. На главных операционных 
направлениях в долине Янцзы создавались соответствующие группировки войск, строи
лись рубежи обороны, проводилась идеологическая подготовка населения и солдат 
армии. В то время китайскому народу занимать патриотизм, ненависть к японским аг
рессорам, желание продолжать войну до победы не приходилось. Можно сказать дру
гое: правящая гоминьдановская верхушка сдерживала этот порыв народа, боясь про
бужденного гнева простого люда, накопленного за века унижения и бесправия.

Монополия на проведение морально-политической подготовки населения и армии 
принадлежала политическому управлению военного комитета. Начальником политиче
ского управления был один из приближенных Чан Кай-ши, впоследствии премьер на 
Тайване, генерал Чэнь Чэн, а его заместителем — Чжоу Энь-лай, нынешний премьер 
КНР.

В войска была разослана программа политических занятий, которая, по мысли ее 
составителей из военного комитета, была призвана укрепить их моральный дух. Глав
ным идеологическим стержнем воспитания солдат являлось утверждение в их созна- 
нии морали, основывающейся на конфуцианских принципах: беспрекословное подчине
ние старшим и почитание учителей (офицеров); почитание родителей; культ предков; 
безоговорочная вера в то, что простые люди не могут овладеть знаниями, не могут 
управлять, следовательно, их удел работать на богатых и подчиняться знатным. Един-
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ственной темой современности в программе было описание зверств японцев на окку
пированных территориях.

По указанию главного военного советника Дратвина я, тогда полковник, и майор 
Чижов выехали с группой китайских офицеров инженерного управления на рекогносци
ровку рубежей в западную провинцию Хубэй и северную Цзянси. В результате был 
выработан план инженерной подготовки рубежей обороны Ухани и обводов Уханьского 
укрепленного района, который был одобрен Чан Кай-ши. Планом предусматривалось 
создание трех полос обороны. К 21 июля верховное командование Китая создало на
конец группировку войск, соответствовавшую складывавшейся обстановке. Для оборо
ны западного берега озера Поянху было выделено 14 дивизий. Всего же для обороны 
Ухани сосредотачивалось до 80 пехотных дивизий. Правда, большинство из них не были 
полностью укомплектованы, и их общая численность не превышала 450—500 тыс. че
ловек.

За счет резерва Ставки войска усиливались артиллерией и полком танков. Контр
удары наземных войск намечалось поддержать авиацией с аэродромов Наньчан, Хань
коу, Сяогань, Чанша, где располагались самолеты с экипажами, в основном состоявши
ми из советских летчиков-добровольцев.

К этому же времени против войск 9-го и 5-го военных районов командующий япон
скими войсками в Центральном Китае генерал Хата создал три группы войск: в рай
оне Пынцзэ—Хукоу, к северу от Аньцин, и в районе Хэфэй (Личжоу). Резерв Хата (до 
восьми пехотных дивизий и бригада морской пехоты) располагался на линии Кайфын, 
Аньцин, Уху и был готов к действиям в любом направлении. Группы были усилены за 
счет резерва главного командования артиллерией, танками, химическими и инженерны
ми частями и поддерживались 500 самолетами.

В целом превосходство в людях у китайцев было незначительным — оно было в пе
хоте. Однако не только она решала исход борьбы. Превосходство японцев в артилле
рии, танках, самолетах и судах военно-морского флота было подавляющим. Это давало 
японскому командованию уверенность в победе. Перед началом операции генерал 
Хата заявил: «Ухань будет взята до 15 августа».

В ходе битвы за Ухань японский генеральный штаб преследовал цель окружить 
и уничтожить полумиллионную китайскую армию и принудить Центральное правитель
ство к капитуляции. Задача была не новой. В течение прошедшего года японское пра
вительство ставило такую задачу не раз, рассчитывая при помощи изменников и капи
тулянтов решить ее малыми силами. Однако расчет этот не оправдался.

Верховное командование китайской армии ставило перед своими войсками более 
скромную задачу: используя пространство и фактор времени, а также подготовленные 
рубежи обороны, обескровить наступающие японские части и, как минимум, остановить 
на одном из рубежей их продвижение и вынудить к отходу на исходные рубежи.

Главный военный советник полностью разделял такой план действий и вместе со 
своим аппаратом делал все возможное для его осуществления.

В литературе начало битвы за Ухань обычно относят к 2 часам ночи 22 июля 1938 г., 
то есть к моменту высадки японского десанта на западном берегу озера Поянху в рай
оне Гутана. Нам кажется, что это неточно. Известно, что Центральная группа японских 
войск еще 12 июля завязала сильные бои с 10-й и 31-й армиями китайцев на Цзянь- 
шань и Тайху. В тот же день было развернуто авиационное наступление: 12 июля под
вергся бомбардировке Учан, 14 — Ханькоу, 16 — аэродромы Сяогань и Наньчан, 19 — 
заводы Ханьяна и Янсина, а 20, 21 и 22 июля авиация обрушилась на штабы и скопления 
войск, мосты и переправы, районы фортификационных работ на основных операцион
ных направлениях. Все говорило о том, что мы стоим уже на пороге важных акций 
японской армии, что надо ожидать разворота событий на Люань—Сяньянском и Цзю- 
цзян—Учанском направлениях.

Ночью 21 июля 136-я бригада 106-й пехотной дивизии японцев была посажена на 
транспортные суда и под конвоем 12 боевых кораблей прошла незамеченной в озеро 
Поянху, где вся флотилия находилась сутки, не привлекая внимания китайской разведки.

В 2 часа ночи 22 июля передовой батальон бригады без артиллерийской подготов
ки был высажен на берег в районе Гутана, в стыке между 8-й и 25-й армиями, на левом 
фланге 11-й резервной дивизии, кстати сказать, плохо обученной и вооруженной. Как 
выяснилось позже, солдаты в этот момент спали и берег находился без охраны и наб
людения.

Части 11-й резервной дивизии, застигнутые врасплох, не оказали сопротивления 
и стали отходить в горы. Генерал Чжан Фа-куй узнал о случившимся только в 8 часов, 
когда японцы продвинулись в глубь обороны на 6 км и образовали плацдарм, способ
ный принять всю дивизию.

Немедленно был отдан приказ командующему 70-й армии, находившейся в резер
ве, атаковать японский десант и восстановить положение.

М. И. Дратвин и его штаб начали срочно разрабатывать предложения о восстанов
лении утраченных позиций. Уже утром 26 июля главный военный советник докладывал
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линии Синьтан-

рекомендации по усилению обороны 
ние японской армии в 
зан в тылу. Предложения, в 
частично.

101-я японская дивизия, наступавшая по западному берегу озера Поянху против 
25-й армии, из-за частых контратак продвигалась медленно. Ей понадобилось 23 дня — 
с 25 августа по 17 сентября, чтобы преодолеть расстояние в 30 км от Нанкина на юг. 
Так же медленно продвигалась вдоль железной дороги от Цзюцзяна на юг бригада 
106-й пехотной дивизии. Овладев станцией Махулин, японские части встретили упорное 
сопротивление частей 4-й и 64-й армий. Они перешли к обороне и до начала ноября 
не сдвинулись с места, пока китайские части по собственной инициативе не отошли на 
рубеж реки Сющуй.

Из района Жуйчана японцы вели наступление на юг по четырем дорогам: по шоссе 
Жуйчан—Чжань двигались главные силы 106-й пехотной дивизии; по дороге Жуйчан— 
Унин — полк 9-й пехотной дивизии. Главные силы 9-й дивизии вели наступление по 
шоссе Жуйчан — Янсин. Формозская бригада двигалась по южному берегу Янцзы по до
роге Жуйчан—Матоу.

Овладев при содействии морского флота и десанта морской пехоты Матоу, брига
да взяла направление на крепость Фучикоу. В этот момент Чэнь Чэн настоял перед 
Ставкой на передаче Тяньцзянчжэнь (северной части крепости) пятому военному райо
ну. Таким образом, единый войсковой организм был поделен на две части; северный 
берег передан пятому военному району, а южный — девятому. И вот 29 сентября япон
ская армия при поддержке флота и авиации овладела этим важным пунктом ^на пути 
к Ухани. Китайские части отошли на запад и заняли рубеж обороны по г  С —

Чан Кай-ши план контрнаступления войск 3, 9 и 5-го военных районов. Ставилась задача 
отбросить японские войска на исходные рубежи. Предлагалось создать в каждом рай
оне ударную группу в составе 2—3-х хорошо вооруженных и обученных армий, по 
возможности усиленных артиллерией, которые надо было за два—три дня подготовить 
для выполнения поставленных задач.

Чан Кай-ши все эти предложения утвердил и передал их в оперативное управление 
для уточнения состава групп и подготовки директив. В соответствии с планом ударные 
группы 3-го и 5-го военных районов сковали своими действиями японские части и за
ставили их топтаться на месте в течение 15 суток. Войска 9-го военного района, остано
вив продвижение японцев, прочно удерживали свои позиции до 20 августа. 7, 10, 31 и 
48-я армии 5-го военного района успешно отбивали все атаки японцев.

В результате японцы вынуждены были провести перегруппировку своих войск н* 
Учанском направлении. Их центральная группа, действовавшая на северном берегу 
Янцзы, 3 августа заняла Хуанмэй, вышла на рубеж реки Шицунхэ, и, однако, дальше и® 
запад продвинуться не могла.

В этот период крупных сражений, проходивших с переменным успехом, в Ханькоу 
прибыл комдив А. И. Черепанов, заменивший главного военного советника М. И. Драт- 
вина. А. И. Черепанов еще в 1924—1927 гг. работал в качестве военного советника в НРА 
Сунь Ят-сена и хорошо знал страну, традиции народа, армию, Чан Кай-ши и других 
крупных генералов. Он быстро ознакомился с обстановкой на фронтах и вместе со сво
им штабом разработал предложения о переходе в контрнаступление на основных на
правлениях наступления японцев.

Утром 22 августа Черепанов, артиллерист Шилов, связист Буров и автор этих строк 
в сопровождении офицеров оперативного управления прибыли в штаб 3-го армейско
го корпуса, расположенного на горе Ушань, юго-западнее озера Цифу, чтобы наблю
дать контрнаступление на Цзюцзян.

Японское командование, стремясь захватить горный перевал на шоссе Жуйчан— 
Янсин, приказало 3 сентября атаковать китайские позиции. Но, понеся большие потери, 
японцы отступили. 5 сентября в лощине юго-восточнее горы Цицзяшань и 7 сентября на 
участке 529-го полка 89-й дивизии, оборонявшего деревню Янцзяфан, японцы вторично 
применили слезоточивые газы. Но командир дивизии генерал Чан Сэ-чун, его штаб, 
солдаты проявили исключительную находчивость, организованность и стойкость. Вооб
ще это направление для японцев оказалось «твердым орешком»: за 30 дней боев 
после взятия Цзюцзяна они продвинулись всего на 30 км.

Повсюду, где нам доводилось бывать, мы видели, что настроение у солдат, офи
церов, крестьян приподнятое — все за войну до победного конца. Много хороших 
слов в адрес СССР слышали мы в те дни.

Между тем обстановка становилась все напряженней. Враг находился в 150 км от 
Ухани. В донесении из Кантона сообщалось, что севернее города японская авиация 
разрушила железнодорожный мост через реку. Грузы, поступавшие из Советского 
Союза, стали оседать на месте. На восстановление моста требовалось три месяца. Срок 
большой, и это могло отразиться на вооружении армии. Началась эвакуация населения, 
учреждений и предприятий из Ухани.

В первой декаде сентября главный военный советник и его штаб разработали новые
Ухани. Кроме того, с целью ослабить давле- 

долине Янцзы предлагалось активизировать действия парти- 
принципе одобренные, на практике осуществлялись лишь
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на рубеже Цаохэ—Шишуй (Цишуй), примерно 
до 15 октября успешно отбивали атаки японцев
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Как раз в этот <
Сунфу (30 км южнее Мачэн) в Сядянь, на железнодорожную линию. 13 октября в 
дянь прибыл А. И. Черепанов с группой офицеров своего штаба для наблюдения 
ходом перегруппировки и осуществлением намеченного Ставкой контрудара. В 
же день было получено сообщение о высадке крупного японского десанта на I 
в районе Кантона. Это существенно изменило обстановку на фронтах. В отсутствие 
главного военного советника Ставка приняла неожиданное решение сдать Ухань и на
чать постепенный отвод войск с направления Гуандзи—Мечен.

18 октября Чан Кай-ши подписал директиву об общем отводе войск на новые ру
бежи. В этот день Ухань покидали последние работники Ставки.

25 октября пал последний форт на подступах к Ухани — Хуанган. В 15 часов того же 
дня суда японского военно-морского флота бросили якоря на рейде Янцзы в Ухани, 
в которой не было ни одного солдата.

Отход китайских войск проходил планомерно, без паники, о чем свидетельствует 
такой факт: планировалось к исходу 24 октября отправить последние транспорты из

Это был один из могущественных гуансийских помещиков, с которым Чан 
Кай-ши считался больше, чем с кем-либо другим. В 1948—1949 гг. он был избран вице- 
президентом Китайской республики, но, не поладив с Чан Кай-ши, в 1950 г. выехал в 
США. В июне 1965 г. вернулся в Пекин и был почтительно принят Мао Цзэ-дуном. 
В январе 1969 г. Ли Цзун-жэня пышно похоронили на кладбище Бабаошань в Пекине.

фу—Янсинь—Байшуй. Японцы, подойдя к этому рубежу, стали вести перегруппировку 
своих частей, сосредоточивая основные силы в направлении на Синьтанфу Даэ.

К северу от Янцзы китайские части проявляли большое упорство, вели частые 
контратаки. Усердно добивался выполнения первоначального плана контрнаступления 
командующий войсками 5-го военного района генерал Ли Цзун-жэнь *. 25 августа он 
отдал приказ 10-й и 7-й армиям направить удар на Цяньшань и Тайху и овладеть эти
ми городами. Приказ был выполнен. Одновременно перед 48-й армией была поставле
на задача наступать на Сусун. Контратаки японцев успеха не имели. Их части отходили 
на восток, неся большие потери.

Выполнив первую задачу, войска остановились. Ли Цзун-жэнь приказал закрепиться 
и вывел в тыл на пополнение 10-ю армию. Такое промедление дало возможность япон
цам перегруппировать части и вновь перейти в наступление. 29 августа японцы овла
дели Хошанем, отбросив части 51-й армии в западном направлении. Чтобы удержать 
рубеж по реке Бихэ, китайское командование перебросило на это направление из райо
на Туши 71-ю армию. Тем временем 13-я японская дивизия 5 сентября перешла в на
ступление на Шанчен—Туши. Положение на этом направлении создалось критическое. 
Было принято решение срочно перебросить в Гуши 59-ю армию из резерва, однако 
армия опоздала, и противник без боя 28 августа занял город. Японцы немедленно 
начали движение по дороге на Шанчэн, что создавало угрозу обхода с севера основ
ных сил района. Китайскому генштабу пришлось снять часть сил из Уханьского укреп
ленного района и направить на рубеж западнее и южнее Шанчэна. Сюда же была 
направлена и группа армий Сунь Лян-чжуна.

На гуанцзийском направлении, где китайские войска прочно удерживали рубеж, 
было принято решение активизировать действия войск Ли Пин-сяна. Перед 48-й 
и 84-й армиями была поставлена задача наступать на Хуанмэй, а 26-я и 86-я армии 
должны были наступать в направлении Гуанцзи и Гуаньшань. Бои на этом направлении 
шли до 17 сентября с переменным успехом, когда 6-я пехотная дивизия японцев, про
рвав фронт 26-й армии и отбрасывая китайские части в северо-западном направлении, 
устремлялась к крепости Тяньцзячжень. 19 сентября японцы высадили десант в Усэ, 
первоначально полк, а затем бригаду, которые совместно с 6-й дивизией при поддерж
ке авиации и тяжелой артиллерии повели осаду крепости. 27 сентября гарнизон поки
нул крепость. В это время на северном направлении японские войска овладели Гуши 
и стали развивать наступление на Синьян и на Шанчен—Мачэн.

С утра 6 октября японцы нанесли удар в стык между 30-й и 71-й армиями на уча
стке Шачао (30 км юго-западнее Шанчен)—гора Сянтайшань (10 км западнее Ша- 
чао). Атака 13-й дивизии была поддержана авиацией и мощным огневым валом артил
лерии. Японцы вклинились на 2—3 км в боевые порядки китайских войск, но мощной 
контратакой были отброшены на исходные позиции. Этот рубеж китайские войска 
прочно удерживали до 20 октября.

На Тяньцзячженском направлении 
в 100 км к востоку от Ханькоу, вплоть 
26, 55 и 86-я армии.

Хуже обстояло дело на Лошань—Синьянском направлении, где 10-я пехотная ди
визия японцев 23 сентября захватила Лошань и взяла направление на Синьян, угрожая 
Ханькоу с севера. Подтянутый в район Лошаня 17-й корпус Ху Цзу-наня в составе 6 ди
визии с трудом остановил продвижение японцев на рубеже в 25 км западнее Лошаня.

ответственный момент Ли Цзун-жэнь решил перевести свой штаб из 
I Ся-
I за
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юге,

й

Й



222 Л. Я. Калягин

Ухани, а 25 октября, к приходу японцев, выпустить газеты. Когда 25 октября на рейде 
Янцзы в Ухани встали японские суда, жители читали только что вышедшие газеты.

К 5—8 ноября японские части вышли на следующие рубежи: Тяньмынь, Цзиишань. 
Шуанхэдянь, и здесь, встретив сопротивление 59-й армии, они остановились. 10-я япон
ская дивизия подошла к Суйсяню, но овладеть им не смогла. 68, 87, 31-я китайские 
армии прочно удерживали этот район. 3-я дивизия подошла к Тунбо и была останов
лена 2-й армией. Войска генерала Ляо Лэя по приказу Ставки были оставлены в тылу 
противника для партизанской борьбы.

10 ноября Ставка приняла решение подготовить тыловой рубеж по реке Хань, куда 
впоследствии отвести войска 5-го района. На этом Уханьская битва была закончена. 
Войска сторон перешли к оперативной паузе, которая продолжалась до марта 1939 года- 

В ходе Уханьской битвы, длившейся свыше 3 месяцев, японская армия понесла 
большой урон. По официальным данным китайского генштаба, общие потери японцев 
убитыми, ранеными, пленными составили 300 тыс. человек (по данным японцев, потери 
по всем фронтам за весь 1938 г. составили 444 тыс. чел., из них убитыми — 148 тыс.).

Потери китайской стороны составляли примерно такую же цифру.
Общее представление о ходе Уханьской битвы будет неполным, если не сказать, 

хотя бы коротко, о действиях китайской авиации и боевых делах советских летчиков- 
добровольцев. Они оказали существенную помощь наземным войскам, штурмуя колон
ны японских войск, осуществляя бомбежку судов ВМФ и транспортов в портах Нанки
на, Аньцина, Уху и Хукоу.

В борьбе за Ухань принимали участие четыре авиационные группы, насчитывавшие 
де 180 самолетов. Потери японцев от ударов авиации были весьма чувствительны. Г)о 
официальным данным китайского генштаба, с декабря 1937 по декабрь 1939 г. японцы 
потеряли на земле и в воздухе 900 самолетов, из них около 200 в боях за Ухань. Боль
шой урон был нанесен ВМФ. С воздуха было потоплено и повреждено около 120 судов 
различного назначения, из них около 50 — в боях за Ухань.

Незабываемы подвиги наших летчиков-истребителей в боях над Уханью, о чем на
ша и зарубежная печать неоднократно писала. Мне особенно запомнился день 12 авгу
ста, когда 40 истребителей под командованием майора Е. М. Николаенко вступили в бей 
со 120 японскими самолетами. По численности машин, находящихся в воздухе, это сра
жение к тому времени не имело себе равных за всю историю военной авиации. Совет
ские летчики-добровольцы смело вступили в бой и вышли победителями — сбили 
16 японских самолетов, потеряв своих пять.

Десятки воздушных боев провела Наньчанская группа истребителей под командо
ванием полковника А. С. Благовещенского, которая не раз появлялась в небе над 
Уханью и действовала совместно с Ханькоуской группой. В городах Китая были воз
двигнуты памятники советским людям, павшим в борьбе за свободу китайского народа. 
В частности, в парке «Освобождение» в Ухани был сооружен обелиск в честь советских 
летчиков-добровольцев, павших в боях за Ухань в 1938 году. На обелиске были следую
щие слова: «Память о советских летчиках будет вечно жить в сердцах китайского на
рода. Пусть этот благородный дух пролетарского интернационализма, присущий рабо
чему классу, всегда развивает и укрепляет братскую нерушимую дружбу китайского 
и советского народов».

Сегодня в Пекине предпочитают не вспоминать о бескорыстной, братской помощи 
советских людей китайскому народу в тяжелое для него время борьбы с японскими 
агрессорами. Маоисты, как известно, постоянно отказывают представителям посоль
ства СССР в Китае в разрешении совершить поездки в города Шэньян, Харбин, Чан
чунь, Дальний и Ухань для возложения венков на могилы советских воинов, павших 
в боях против империализма и реакции, за освобождение Китая.

Но в сердцах простых людей Китая живет чувство благодарности советским воинам, 
бескорыстно и самоотверженно помогавшим в освобождении страны от чужеземных 
захватчиков.
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П оследине годы характеризуются напряженной борьбой Советского Союза, дру
гих социалистических стран, сил национально-освободительного движения, мира и про
гресса с силами империализма. Они знаменуют собой дальнейшее укрепление стран 
социалистического содружества рост их могущества и влияния на международную 
политику. Произошли серьезные позитивные сдвиги, в результате которых наметился 
поворот от конфронтации к сотрудничеству государств двух различных систем в рам
ках мирного сосуществования.

В связи с этим любые действия или события, направленные против наметившейся 
тенденции к разрядке напряженности, в особенности вспышки военных конфликтов, не 
могут не привлекать самого пристального внимания прогрессивной мировой обществен
ности. Это прежде всего относится к обстановке на Ближнем Востоке.

Вспышка новой войны на Ближнем Востоке произошла в условиях сдвига от 
«холодной войны» к разрядке международной напряженности в мире и наметившейся 
нормализации отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Амери
ки. И впервые в ближневосточном конфликте, в связи как с новым характером во
енной конфронтации между его участниками, так и с новыми международными усло
виями решение Совета Безопасности ООН о прекращении огня было связано 
с необходимостью решения проблемы ликвидации причин этого конфликта. В этом ак
тивная роль принадлежала Советскому Союзу.

Однако после «шестидневной войны», которая завершилась оккупацией Израилем 
Голанских высот, Синая и западного побережья реки Иордан, некоторые зарубежные 
политические и общественные деятели в той или иной степени симпатизировали Израилю, 
и многим тогда казалось, что арабские народы угрожают существованию Израиля. Ре
акционная печать как в Западной Европе, так и в США делала все для того, чтобы 
создать такое впечатление. Как известно, резолюция, осуждающая Израиль, не получи
ла необходимого большинства голосов на Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в июле 1967 г.

Но времена меняются, п сейчас уже никого не могут ввести в заблуждение лживые 
утверждения империалистической пропаганды, будто Тель-Авив совершает военные ак
ции в целях «защиты своей безопасности». А попытки превратить захваченные Израилем 
арабские территории в предмет политического торга справедливо квалифицируются как 
откровенная апология агрессии.

В результате недавних событий на Ближнем Востоке Израиль вновь предстал перед 
всем миром как государство-агрессор, которое не желает считаться нн с законами 
международного права, ни с требованиями мирового общественного мнения. Тем не ме
нее сейчас стало возможным оптимистически оценивать перспективы политического уре
гулирования в этом районе. Конечно, дорога к прочному миру 'на Ближнем Востоке 
будет долгой и длинной, так как экспансионистскому курсу израильского руководства 
и амбициозным претензиям военной верхушки Тель-Авива оказывают поддержку импе
риалистические круги Соединенных Штатов.

Рассматривая возможности установления справедливого и прочного мира на Ближ
нем Востоке, Л. И. Брежнев заявил на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве: 
«О Советском Союзе могу сказать, что он готов внести и внесет свой конструктивный 
вклад в это^ дело. Мы твердо стоим за то, что всем, повторяю, всем государствам 
а народам Ближнего Востока должны быть обеспечены мир, безопасность и неруши
мость границ. Советский Союз готов принять участие в соответствующих гарантиях».

Конечно, обеспечение мира и безопасности народам всех стран, в том числе 
и народам Ближнего Востока, немыслимо без упорной борьбы против всех тех сил, 
которые встают на пути к достижению этой благородной цели. К сожалению, в ряде
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стран продолжают действовать влиятельные группировки дельцов и политиков, которым 
не по душе позитивные перемены на международной арене.

В ходе четвертой по счету израильско-арабской войны в октябре 1973 г. стали бо
лее ясными позиции различных политических сил на международной арене по многим 
важнейшим и актуальным проблемам. В этой связи весьма характерна позиция, заня
тая нынешним руководством КНР по отношению к драматическим событиям, развер
нувшимся на Ближнем Востоке. Эта позиция обнажает стратегию и тактику внешней 
политики Пекина, провозглашенной X съездом КПК. она, по сути дела, ставит КНР по 
одну сторону баррикад с агрессором. В основе политического курса маоистов в отно
шении ближневосточного конфликта лежат их великодержавные интересы. Такая по
литика китайского руководства преследует достижение целого ряда целей.

Основное острие своей внешней политики маоисты стремятся направить на то. 
чтобы глубже втянуть в ближневосточный кризис СССР и США, вызвать их конфрон
тацию, обострить их отношения, а, если удастся, то и спровоцировать прямое военное 
столкновение между ними. Не удивительно, что даже правая французская газета 
«Монд» писала в связи с этим, что «Пекин усматривает в конфликте возможность на
нести удар как по Москве, так и по Вашингтону». Еще в ходе октябрьской агрессия 
Израиля против арабских стран Пекин прилагал все усилия для сохранения опасного 
очага войны, использовал напряженность в этом районе мира для провоцирования но
вых конфликтов. Маоистское руководство до сих пор не предложило никакой конкрет
ной эффективной программы урегулирования, продолжает отвергать все средства борь
бы против агрессии и за ликвидацию ее последствий, кроме военных. Оно также укло
няется от поддержки борьбы арабских народов в Организации Объединенных Наций 
и продолжает противиться справедливому политическому урегулированию на основе вы
полнения резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. Пекин, вопреки здраво
му смыслу, отказался поддержать резолюцию XXVII сессии Генеральной Ассамблея 
ООН по Ближнему Востоку от 9 декабря 1972 г., осуждающую агрессию, требующую 
от Израиля возврата оккупированных земель и предусматривающую недопустимость 
приобретения территории силой.

Во время обсуждения в апреле 1973 г. в Совете Безопасности вопроса об агрессив
ных действиях Тель-Авива против Ливана представитель Пекина уклонился от ответа 
на вопрос, согласится ли Китай поддержать предложение Египта о применении санкций 
в отношении Израиля. Более того, Пекин отказался принять участие в голосовании 
резолюции, внесенной АРЕ в Совет Безопасности 26 июля 1973 г., с требованием 
к Израилю вывести войска с оккупированных территорий.

Пекинские лидеры, придерживаясь своей тактики — не дать погаснуть военному 
очагу, делали все, чтобы воспрепятствовать урегулированию ближневосточного кон
фликта. Китай — единственная страна, постоянный член Совета Безопасности — не 
только не принимал участия в голосовании 22 и 23 октября 1973 г. резолюций о немед
ленном прекращении военных действий на Ближнем Востоке, но и вел активную заку
лисную возню среди представителей неприсоединившихся стран, пытаясь убедить их 
голосовать «против» этих решений.

Таким образом, китайские лидеры еще раз показали, что, выступая на словах 
в поддержку борьбы арабских народов, в действительности они все чаще скатываются 
на позиции тех, кто противодействует урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, 
а это означает прямой отказ КНР присоединиться ко всем прогрессивным и миролюби
вым силам в деле оказания нажима на Израиль в рамках международной организации. 
И конечно, не случайным является тот факт, что на протяжении многих лет Тель-Авив 
не подвергает критике политику Пекина в связи с ближневосточным кризисом, так как 
действия маоистов в этом районе оказываются на руку Израилю.

Маоисты с явным удовлетворением встретили сообщение о возобновлении военных 
действий на Ближнем Востоке. И это не случайно, так как политика китайского руко
водства в международных делах опирается на «колоссальные потрясения», «великие 
смятения» и «великий раскол», провозглашенные X съездом КПК. Кстати говоря, 
китайский представитель на XXVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН Цяо Гуань-хуа 
начал свое выступление с заявления о том, что новая вспышка напряженности на 
Ближнем Востоке является ярким доказательством выдвинутого X съездом КПК тезиса 
о том, что «разрядка — явление временное и поверхностное, а колоссальные потрясения 
будут продолжаться и дальше».

Вот почему в сложившихся условиях прекращения огня на Ближнем Востоке 
китайское руководство подстрекало арабские страны «решительно продолжать воен
ные действия, не боясь жертв». Провокационный характер подобных призывов стано
вится особенно очевидным, когда речь заходит о практической материальной и особен
но военной помощи арабским государствам. В этом вопросе китайские лидеры «настоя
тельно рекомендуют» арабским странам «опираться на собственные силы» перед угро
зой израильской агрессии, то есть отказаться от интернациональной помощи и под
держки всех прогрессивных сил. и в первую очередь Советского Союза и других со-
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циалистическнх стран. Тем самым Пекин, по существу, ведет дело к тому, чтобы 
оставить арабские народы один на один с вооруженным до зубов агрессором, ослабить 
способность арабов к сопротивлению. Как отмечала мировая печать, комментиру я_ по
ездки в Китай специального представителя президента ЛРЕ в первой половине 1972 г. 
и министра иностранных дел АРЕ в начале 1973 г.. КНР не собирается оказывать 
арабским странам эффективную экономическую и военную помощь. По существу, пе
кинские лидеры преследовали цель — поражение арабов, а не установление справед
ливого и прочного мира на Ближнем Востоке, так как они ратовали за сохранение в 
этом районе очага нзпраженностн. Более того, когда в ходе октябрьской агрессии 
Израиля Египет и Сирия согласились на прекращение огня, Пекин делал все. чтобы 
воспрепятствовать принятию справедливых в отношении арабов решений.

Ради достижения своих гегемонистских целей китайское руководство использует 
самые различные методы. В его арсенале — и обещания предоставить арабским государ
ствам помощь, и распространение лжи и клеветы на СССР и социалистические страны, 
и спекуляции на антиимпериалистической борьбе. Вот уже много лет маоисты твердят 
будто СССР — «главный виновник сложившегося на Ближнем Востоке^ положения». 
Выступая 2 октября 1973 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. китайский предста
витель заявил, «что ближневосточная ситуация» создана «двумя сверхдержавами» 
«наилучшим образом отвечает их интересам». Такое заявление явно было вызвано 
стремлением Пекина подменить рассмотрение ближневосточного вопроса разглагольст
вованиями о так называемом «сговоре двух сверхдержав», которые якобы хотят поде
лить между собой Ближний Восток. Пекинские подстрекатели не жалеют усилий для 
распространения клеветнического и насквозь фальшивого тезиса о «сговоре сверхдер
жав» за счет стран «третьего мира». За подобной позицией маоистов нетрудно усмот
реть их стремление убедить страны «третьего мира» в том. что они заинтересованы 
в обострении отношений между двумя «сверхдержавами», в продолжении и углубле
нии между ними «холодной войны», в превращении ее в мировой конфликт.

Более того, Пекину безразлично, кто же в действительности является противником 
разрядки напряженности на Ближнем Востоке и кто делает все, чтобы как можно 
быстрее решить ближневосточную проблему в интересах арабских народов. Вся возня 
маоистов вокруг тезиса о «сговоре двух сверхдержав» сводится к тому, чтобы не допу
стить урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и сохранить в этом районе очаг 
напряженности, который в течение долгого времени сковывал бы СССР и США и тем 
самым облегчал бы Пекину проведение своего экспансионистского курса в Азии н дру
гих районах мира. Главное для китайской стороны — ее великодержавные цели, стрем
ление сорвать ближневосточное урегулирование, опорочить политику Советского Союза, 
под видом «разоблачения сговора двух сверхдержав» затушевать причины создавшегося 
кризиса. Тот факт, что СССР неизменно выступает в поддержку арабских стран, тогда 
как США всячески выгораживают Израиль, не оставляет камня на камне от инсинуа
ций Пекина по поводу' «сговора двух сверхдержав» на Ближнем Востоке.

Словесные обличения не помогут делу. Здесь нужны действия, санкции в отношении 
зарвавшегося агрессора. Нужно заставить Израиль считаться с решениями ООН. 
Именно против этого выступает Пекин.

Особое беспокойство пекинских руководителей вызывает крепнущая дружба между 
арабскими народами и Советским Союзом. Обрушиваясь с нападками на СССР, маоис
ты стремятся любой ценой подорвать союз арабского освободительного движения 
с мировым социализмом.

Обреченность такой политики военных авантюр, политики антикоммунизма н анти
советизма вполне очевидна. СССР и другие социалистические страны были, есть и бу
дут верными друзьями и союзниками всех освободившихся стран и народов, которые 
ведут борьбу за свое национальное освобождение.

Как известно. Советский Союз всегда выступал за установление на Ближнем Во
стоке прочного мира путем восстановления попранных Тель-Авивом прав арабских на
родов и уважения суверенитета всех стран этого района. Позиция СССР по отношению 
к октябрьскому военному конфликту на Ближнем Востоке изложена в речи Л. И. Бреж
нева на Всемирном конгрессе миролюбивых сил 26 октября 1973 г.: «Наша линия в этом 
вопросе ясна и последовательна от начала до конца. Исходя как из общих принципов 
социалистической внешней политики, так и нз того факта, что этот район находится 
в непосредственной близости от нашей границы, мы заинтересованы в том, чтобы на 
Ближнем Востоке установился действительно прочный н справедливый мир, чтобы 
были обеспечены безопасность всех стран и народов этого района, их право спокойно 
строить свою жизнь так. как они этого хотят. Именно поэтому Советский Союз все вре
мя настаивал на том, чтобы арабским государствам были возвращены оккупированные 
Израилем земли, чтобы восторжествовала справедливость в отношении палестинского 
народа. Советский Союз проводил такую политику, будет проводить ее и впредь».

Однако вопреки здравому смыслу руководители Китая делают все. чтобы воспре
пятствовать процессу разрядки напряженности и развитию нормальных отношений 
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между всеми государствами, в том числе в между ближневосточными странами, 
этом в своих попытках вдохнуть новую жизнь в политический труп !  
угрозы-» маоисты даже превосходят империалистов.
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ся учитывать тот факт, что сионизм сейчас активно действует в мировом масштабе*.
Обращает на себя внимание и то, что 

ступали с четкой и ясной программой, которая могла 
урегулированию ближневосточного кризиса, и нс осудили агрессию 
арабских стран. Наоборот, маоисты заняли провокационную позицию,

В. Л. Василье* и

Г1рД ~ 
мнимой «советской =

Позиция, занятая пекинскими лидерами во время октябрьских событий на Ближ ■ 
нем Востоке, принесла немалый ущерб арабским народам. Индийский журнал «Мейн- = 
стрнм», разоблачая произраильскне действия маоистов, подчеркивал «заинтересованное:!» = 
Пекина в сохранении контактов с произраильскими кругами, так как Китаю приходит- | 

----------------- ------ л. — . ------------------- ...--------------- ---- ---------------------  -----------------.

пекинские руководители официально не вы- : 
бы эффективно содействовать ;

Израиля против : 
_г............. _.г................... ............. ........... . ... .............. г______________________ как би I
вскользь осуждая Израиль, основной удар они наносили по позиции СССР, по основан ’ 
арабо-советской дружбы. Они делали все для того, чтобы вбить клин, а если удастся. : 
и отколоть арабов от верных и бескорыстных друзей — Советского Союза н стран ■ 
социалистического содружества. Однако прикрываясь фразами о «решительной под
держке» арабских народов, пекинские лидеры на деле ведут двойную игру, препятствуя 
конструктивным шагам, направленным на достижение мира на Ближнем Востоке. Вс 
время посещения Пекина вице-президентом Египта Хусейном аш-Шафии премьер Чжоу 
Энь-лай заявил на банкете 21 сентября 1973 г.: «Китай решительно поддерживает 
народы Египта, Палестины и других арабских стран, ведущих справедливую борьбу за 
отвоевывание потерянных территорий и за национальные права палестинцев*. Одновре
менно Чжоу Энь-лай не колеблясь поставил знак равенства между ролью СССР и ролью 
США в отношении арабских народов.

Однако вопреки измышлениям Пекина в отношении помощи СССР арабским наро
дам, каирская газета «Аль-Ахбар» недавно писала, что «Советский Союз является дру
жественной великой державой, которая оказала арабским странам всестороннюю по
мощь и поддержку в их справедливой борьбе. Достойная уважения позиция, которую за
нимает СССР, и в будущем явится одним из решающих факторов обеспечения между
народной поддержки арабских стран». Пытаясь опорочить роль Советского Союза 
в решении ближневосточного конфликта, маоисты в то же время старались скрыть от 
общественности свою двойственную роль на Ближнем Востоке.

Подобная позиция льет воду на мельницу израильской военщины и представляет 
собой прямую помощь и поддержку силам империализма и реакции. Пекин явно н тайно 
поощряет тех, кто стремится к возврату «холодной войны» и к обострению военной кон
фронтации на Ближнем Востоке.

Все это говорит о том, что четвертая арабо-израильская война выявила весьма ха
рактерную для пекинских лидеров черту — антисоветизм—основу беспринципной пози
ции Китая по Ближнему Востоку. Клевета на Советский Союз и раскольническая дея
тельность маоистов наносят большой вред освободительному движению арабских 
народов.

Всему миру известно, что Советский Союз и другие социалистические страны внесла 
огромный вклад в дело изменения международной обстановки в сторону, благоприят
ную для арабских народов. СССР и социалистические страны решительно требуют 
вывода израильских войск с захваченных в 1967 г. арабских территорий, обеспечения 
законных прав арабского народа Палестины. Только на этой основе может быть до
стигнуто политическое урегулирование ближневосточного конфликта.

Законное право арабских стран получило широкую поддержку африканских и дру
гих неприсоединившихся стран.

Сейчас начинают постепенно складываться предпосылки и для утверждения прочно
го, справедливого мира на Ближнем Востоке. Этому способствует, в частности, обнаде
живающее начало мирной конференции, которая впервые за четверть века собралась 
в Женеве.

Сам факт созыва мирной конференции говорит о том, что сделан очень важный, 
хотя и первый, шаг па пути к мирному урегулированию одной из самых острых между
народных проблем, служащей постоянным источником напряженности не только на 
Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами.

Зарубежные обозреватели справедливо отмечают в этой связи, что участники встречи 
в Женеве смогли начать полезный диалог. Заявления, с которыми выступили министры 
иностранных дел стран — участниц конференции, — это необходимо признать—-были 
не идентичны.

Советский Союз в своем подходе к мирной конференции в Женеве, как и на про
тяжении всего ближневосточного конфликта, занимает принципиальную позицию в поль
зу справедливого политического урегулирования. Выступление министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко со всей очевидностью показало, что Советский Союз поддер
живал и продолжает поддерживать арабские народы в их стремлении к прочному и
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справедливому миру. Советский Союз намерен и впредь проводить эту линию, направ
ленную на радикальное оздоровление обстановки на Ближнем Востоке. Такая политика 
СССР встречает понимание и поддержку арабских народов, борющихся за ликвидацию 
последствий израильской агрессии. Так, каирская газета «Аль-Гумхурия» писала, что 
«Советский Союз всегда занимал позитивную, с нашей точки зрения, позицию на всех 
этапах развития ближневосточного кризиса—до и после октябрьской войны минувшего 
года. Занятая им твердая позиция защиты интересов арабской страны, его постоянная 
готовность оказать нам военную, экономическую и политическую помощь явились тем 
главным фактором, который обеспечил успех этих усилий».

Октябрьские события на Ближнем Востоке еше раз показали арабским народам, 
кто является их искренним другом.

Сейчас, когда арабские народы пользуются широкой поддержкой со стороны Совет-
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ского Союза, других социалистических государств и развивающихся стран, пекинским 
руководителям трудно оправдать свою позицию и объяснить, почему они оказались не 
в одном ряду с арабскими странами, не с представителями стран «третьего 
а фактически встали на сторону агрессора и тех, кто препятствует ликвидации 
ствий израильской агрессии.

Позиция, занятая Пекином в ходе и после нового обострения конфликта на Ближ
нем Востоке, показывает, что Китай хочет лишь погреть руки на арабо-израильском 
конфликте, не беря на себя никаких обязательств и практически не оказывая помощи 
арабским странам. Неприглядность этой позиции полностью проявилась во время об
суждения в Совете Безопасности вопроса о прекращении огня, когда интриги Пекина 
лишь мешали принятию благоприятных для арабских стран решений.

События на Ближнем Востоке еще раз показали, что Пекин руководствуется не 
интересами арабских стран, а своими собственными целями, стремлением вызвать на
пряженность на Ближнем Востоке и столкнуть между собой СССР и США.
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глазами очевидца
(1942-1945)

сведениями я 
стремился сгя

С- вязкой Коминтерна при руковод
стве ЦК КПК в Яньани и военный коррес
пондент ТАСС Петр Парфенович Владими
ров (1905—1953 гг.) во время своего пре
бывания в Яньани, с мая 1942 г. по но
ябрь 1945 г., изо дня в день вел дневник, 
записывая все виденное и слышанное, ана
лизируя и обобщая события и факты. 
Яньаньские дневники П. П. Владимирова, 
подготовленные к печати Ю. П. Власовым, 
опубликованы агентством печати «Новости» 
(в сокращенном виде) ’. Выход этой книги, 
несомненно, может рассматриваться как 
большое событие для всех, кто изучает Ки
тай, следит за жизнью этой страны, кого 
волнует прошлое и настоящее этого круп
нейшего государства Азии.

Дневники П. П. Владимирова содержат 
богатейший материал. Отлично владея ки
тайским языком, автор вел многочасовые 
беседы (без переводчика!) с руководителя
ми КПК, в том числе с Мао Цзэ-дуном, 
присутствовал на VII съезде КПК2, встре
чался с многими коммунистами и беспар
тийными, бывал в воинских частях. Если 
бы П. П. Владимиров выступал даже прос
то в роли летописца, так сказать, «добру 
и злу внимая равнодушно», то и в этом 
случае дневник был бы уникальным и пред
ставлял бы собой источник огромнейшего 
значения. Но перед нами не просто умный 
и наблюдательный летописец, а коммунист- 
интернационалист, вооруженный марксист
ско-ленинской теорией, человек, глубоко 
сознающий ответственность (в самом широ
ком смысле этого слова) за свою работу 
перед Коминтерном, своей партией, наро
дом, перед мировым коммунистическим дви
жением. Он всегда стремился глубоко ос
мыслить суть происходивших в то время 
процессов.

Дневник — своеобразный вид историче
ского источника. Он всегда несет печать 
субъективизма: личные эмоции, отношена» 
с людьми, оценки — все это, разумеется, не 
может не сказаться на изложении. Ценность 
дневника в непосредственности восприятия, 
впечатления. Он не может рассматривать:! 
как исследование, в котором автор интер
претирует те или иные события, вооружен
ный и теорией и опытом своих предшест
венников. Вместе с тем дневнику П. П. Вла
димирова присуще то особое качество, бла
годаря которому автор с позиций марксиз
ма-ленинизма, исходя из интересов мирового 
коммунистического движения, глубоко чуж
дый узколобого национализма, дает объек
тивный, научный анализ китайской дейст
вительности 40-х годов, избегая, как мне 
представляется, субъективизма в самой 
главном и важном, что было характерно 
для действительности того времени.

П. П. Владимиров сам для себя неодно
кратно анализирует свой подход к явлени
ям, определяет свое авторское политическое 
сгебо. В записи от 8 января 1943 г., в дна 
великой Сталинградской битвы, он отметил: 
«Я не должен знать пощады к себе. Я дол
жен писать правду. Я не должен лгать се
бе, искать компромиссных путей... Моя обя
занность— писать правду. Я в долгу перед 
тысячами людей, которые гибнут в борьбе 
с фашизмом» (стр. 119—120).

Эту бескомпромиссную жестокую правду 
П. П. Владимиров и дал в своем дневнике, 
в своих корреспонденциях и донесениях. Он 
уже хорошо знал Китай, но, приехав в 
1942 г. в Яньань, встретившись с советски
ми людьми, бывшими уже там, беседуя с 
ними, он не ограничивался 
суждениями товарищей, а 
все постичь и прийти к определенным вы
водам.

Что же более всего и прежде всего вол
новало автора? Это неискренность, а порой 
и враждебность ряда руководителей КПК 
к советским людям, к Советскому Союзу, 
к ВКП(б) и Коминтерну. 20 июня 1942 г он 
пишет, что «политика руководства КПК 
поражает!» (стр. 44). Яньаньская действи
тельность— это «скрытая враждебность 
Кан Шэна, а возможно,— так очень осто
рожно пишет Владимиров,— и председате
ля ЦК КПК — Мао Цзэ-дуна... Враждеб
ность Мао Цзэ-дуна?! Нет, для меня теперь 
это отнюдь не такая уж еретическая мысль. 
Есть множество незначительных и значи
тельных подробностей, которые меняют мое 
представление об этом человеке. Сталки
ваюсь ли я здесь, в Яньани, в лице Мао 
Цзэ-дуиа с политическими заблуждениями

1 П. П. Владимиров. Особый район 
Китая. 1942—1945. М., 1973, 656 стр.

2 Из иностранных гостей на съезде, кро
ме П. П. Владимирова, были только офи
циальные представители корейской и япон
ской компартий.
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Поражение Мао 
Нинду. — «Про- 

1973, № 2, 
а и. Как Мао 
ам же, 1973, № 4,

Г 1 р- 1 ы
' Г3 Упомянем для примера историю восста

ния «Осеннего урожая», см.: Новейшая 
история Китая. М., 1972, стр. 117.

4 См.: А. С. Т и т о в. 
Цзэ-дуна на совещании в 
блемы Дальнего Востока», 
стр. 112—117; Отто Бр 
Цзэ-дун шел к власти. — Т; 
стр. 129—141.
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Для того чтобы правильно ориентировать
ся в обширных материалах дневника, необ
ходим небольшой исторический экскурс. 
Маоизм как особое, мелкобуржуазное, на
ционалистическое в своей основе течение в 
Коммунистической партии Китая начинает 
формироваться в 30-х годах (хотя и до это
го взгляды и действия Мао Цзэ-дуна неод
нократно подвергались серьезной критике 
в партии3). В 30-х годах Мао Цзэ-дун по
вел ожесточенную борьбу за власть в пар
тии, сколачивая ядро преданных ему людей 
и выступая против коммунистов-интерна
ционалистов, проводивших линию Комин
терна 4. В книге П. П. Владимирова приво
дится ряд документов, проливающих до
полнительный свет на историю борьбы Мао 
Цзэ-д\на за власть в КПК в те годы 
(стр. 85, 87, 222—232).

В январе 1935 г., во время Западного 
похода, в Цзуньи, по требованию Мао 
Цзэ-дуна и его сторонников состоялось так 
называемое расширенное совещание Полит
бюро ЦК КПК (фактически в совещании 
правом голоса располагали многие военные, 
не являвшиеся ни членами Политбюро, ни 
членами ЦК КПК). Совещание резко из
менило положение в руководстве партии: 
оно коренным образом усилило позиции 
Мао Цзэ-дуна, в чем, по заявлению самого 
Мао Цзэ-дуна, немаловажную роль сыгра
ли Ван Цзя-сян и .По Фу (стр. 603), счи
тавшиеся ранее сторонниками линии Ко-
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или сознательной тактикой?! Есть от чего 
постоянно находиться в напряжении. Я дол
жен, обязан разобраться в существе поли
тики руководства КПК. Не показной поли
тики, а действительной» (стр. 47).

Эту задачу П. П. Владимиров выполнил. 
В этом ему помогли и советы старших, 
опытных товарищей. Так, в записи от 28 
ноября 1943 г. мы читаем: «На мой послед
ний доклад товарищ Димитров указал, что 
не следует отождествлять группу Мао 
Цзэ-дуна с КПК, что китайская революция 
по своему характеру антиимпериалистиче
ская и несет освобождение полумиллиард
ному населению страны, а это, само по се
бе, огромная победа прогрессивных сил» 
(стр. 235).

Это единственно правильная, глубоко 
принципиальная постановка вопроса всегда 
определяла отношение нашей партии и на
рода к китайской революции, к героической 
борьбе китайского народа.

минтерна. «С конференции в Цзуньи,— пра
вильно замечает П. П. Владимиров,— Мао 
Цзэ-дун начал проводить собственный курс» 
(стр. 603).

Однако и после совещания в Цзуньи 
борьба между националистической группой 
Мао Цзэ-дуна и коммунистами-интернацио
налистами временами приобретала драмати
ческую остроту, создавая угрозу позициям 
в руководстве, захваченном Мао Цзэ-дуном. 
Так, в декабре 19.37 г. на расширенном со
вещании ЦК КПК при обсуждении вопро
са об укреплении единого антияпонского 
фронта (докладчик Ван Мин), единствен
ным, кто выступил с возражениями, был 
Мао Цзэ-дун. В результате создавалась уг
роза его изоляции (стр. 507). С тех пор 
Мао Цзэ-дун в течение ряда лет видел в 
лице Ван Мина своего главного противни
ка, сторонника линии Коминтерна, и выжи
дал время для расправы с ним и другими 
интернационалистами. Таким временем ста
ли 1942—1944 годы.

После совещания в Цзуньи Западный по
ход был продолжен. Красная армия Китая с 
тяжелыми потерями уходила на северо-за
пад. В результате новой острой вспышки 
внутрипартийной борьбы (после объедине
ния с частями 4-го фронта, где политичес
ким руководителем был Чжан Го-тао) часть 
сил Красной армии, возглавляемая Мао 
Цзэ-дуном, направилась на север, в Шэнь
си, где существовал возникший ранее Со
ветский район, руководимый Гао Ганом и 
Лю Чжи-данем. П. П. Владимиров расска
зывает: «Гао Ган и особенно Лю Чжи-дань 
пользовались заслуженной славой народных 
героев. Они, преодолевая национальные 
распри, блокаду гоминьдановских частей, в 
долгой партизанской борьбе создали и укре
пили в районе Баньани (городок недалеко 
от Яньани) советскую базу» (стр. 528).

Казалось бы, что основные силы Крас
ной армии должны были объединиться с 
вооруженными силами в Шэньси, руково
димыми коммунистами. На деле получилось 
совсем по-другому: представители ЦК КПК, 
назначенные Мао Цзэ-дуном, опираясь на 
передовые части, вступившие в Шэньси, 
начали расправу над местными руководя
щими работниками под видом кампании «по 
искоренению контрреволюции». Многие пре
данные революционеры были брошены в 
тюрьму, в том числе Гао Ган и Лю Чжи- 
дань. Впоследствии эти действия были 
«осуждены» Мао Цзэ-дуном и секретарем 
ЦК КПК Жэнь Би-ши и названы «ошиб
кой». В действительности это был харак
терный для тактики Мао Цзэ-дуна прием 
борьбы за власть: расправиться с людь
ми, которые могли оспаривать его позиции 
в руководстве партии, подавить их. а потом 
отмежеваться от исполнителей расправы и 
даже «осудить» их. Так было и с «делом 
Гао Гана и Лю Чжи-даня» (стр. 529).

Потребовалось, однако, еще несколько 
лет, прежде чем Мао Цзэ-дун решил начать 
широкую кампанию в партии против сто
ронников политики Коминтерна, против
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Главным, что определяло всю между
народную обстановку во всем мире и исто
рические судьбы всего человечества в це
лом и каждого народа в отдельности, была 
война против фашистских агрессоров. Еще 
в 1935 г., когда угроза войны нависла над 
миром. Коминтерн выдвинул в качестве 
важнейшей задачи тактику единого рабоче
го и народного фронта в борьбе против 
фашизма и войны, тактику единого нацио
нального антиимпериалистического фронта 
против империализма в колониальных и 
зависимых странах. Эта тактика была взята 
на вооружение Коммунистической партией 
Китая. Она наилучшим образом отвечала 
как интернациональным, так и националь
ным задачам партии: интернациональным— 
сплочению всех прогрессивных сил мира в 
борьбе с фашистскими агрессорами, нацио
нальным — активной борьбе против япон
ских захватчиков.

П. П. Владимиров был глубоко потрясен 
открывшимся ему в Яньани положением 
дел: вся деятельность руководящей группы 
КПК находилась в полном противоречии 
с задачами, стоявшими перед мировым ком
мунистическим движением. Деятельность 
группы Мао Нзэ-дуна целиком была под
чинена узконациональным интересам правя
щей группы КПК и сопровождалась резко 
выраженной враждебностью к СССР. Вот 
некоторые записи из дневника П. П. Вла
димирова:
«29 июля 1942 г. ...Председатель ЦК КПК 
отзывается о советских руководителях пре
небрежительно... Все, что происходит в на
шей стране, для него лишено интереса...

всех инакомыслящих. Сигналом для этой 
кампании послужили события Великой Оте
чественной войны и военные неудачи на 
первом ее этапе. «Вряд ли,— пишет 
П. П. Владимиров,— председатель ЦК КПК 
отважился бы на борьбу с Коминтерном, 
подавление друзей Советского Союза и 
В1\П(б) в КПК, если бы не благоприятные 
для его личных планов обстоятельства, сло
жившиеся в ходе мировой войны» (стр. 265). 
Такими обстоятельствами автор книги счи
тает следующие: 1) резко возросшую обо
собленность Особого района, а следова
тельно, и возможность широко маскировать 
свои политические и репрессивные дейст
вия; 2) разобщенность международного ра
бочего движения, вызванная условиями 
военного времени, и связанное с этим ослаб
ление роли Коминтерна, «который к тому же 
принял постановление о своем роспуске»; 
3) «основная тяжесть борьбы с фашизмом 
выпала на долю Советского Союза... Осо
бенно напряженно сложились для нее (на
шей Родины.— Г. Е.) первые годы войны. 
Факты не оставляют сомнений — Мао ре
шил, что нам конец» (стр. 265). Тогда он и 
начал кампанию в целях утверждения неог
раниченного господства своих идей, своей 
власти в КПК.

В разгар битвы под Москвой в октябре—; 
декабре прошлого года председатель ЦК 
КПК заявил: «Вот Сталин и доболтался, 
дальше некуда! Вот поглядеть бы, как это* 
вождь болтает сейчас там, в Москве...» 
(стр. 63).
«30 августа 1942 г. ...В Яньани над военны
ми неудачами СССР посмеиваются. Ни сло
ва сочувствия, ни дружеского жеста — ва
вилонская башня недоброжелательства» 
(стр. 79).
«30 октября 1942 г. ...Мао Цзэ-дун и его 
сторонники недооценивают военную мошь 
СССР и переоценивают успехи Германна. 
Отсюда их выводы о возможном разгроме 
Советского Союза и, как следствие,—отказ 
8-й НРА и Новой 4-й НРА от борьбы 
с японцами; мол, наши взгляды лишний раз 
подтверждают правильность «теории сохра
нения живой силы» во что бы то ни стало. 
Очевидно, даже ценой предательства» 
(стр. 101).

Известно, что представители Коминтерна 
в трудные для СССР дни осени 1941 г. ста
вили перед Мао Цзэ-дуном вопрос, помогут 
ли вооруженные силы КПК Красной Армия 
в случае нападения Японии на СССР. 
Руководитель КПК на этот вопрос ответил, 
что будет применяться только метод мелких 
операций. Годом позже Ван Мин прямо 
сказал П. П. Владимирову, что в случае 
нападения Японии на СССР «Советскому 
Союзу не следует принимать в расчет 
8-ю НРА без знания действительной поли
тики руководства КПК... Все это кажется 
мне бредом!» (стр. 58),— восклицает 
П.П. Владимиров.

Но таковы были подлинные расчеты мао
истского крыла в руководстве КПК; «ру
ководство КПК,— записывает в октябре 
1942 г. П. П. Владимиров,— не принимает 
сколь-нибудь эффективных мер по связы
ванию японских экспедиционных сил на се
вере страны. Это бесспорный факт» 
(стр. 94).

Советский читатель книги ие раз и не 
два, вероятно, задает вопрос, а на что. соб
ственно, могли рассчитывать руководители 
КПК без помощи СССР, на что они рассчи
тывали без победы над фашистскими агрес
сорами? Своеобразие политиканства мао
истов заключалось в том, что недоброже
лательство в отношении СССР, перерастав
шее сплошь и рядом в антисоветизм, пре
следование коммунистов-интернационали
стов сопровождалось настойчивыми требо
ваниями помощи от СССР (особенно ору
жием) даже в самые трудные для нас меся
цы войны против гитлеровской Германна, 
буквально с воплями о поддержке, когда 
гоминьдановцы стали готовить удар по Осо
бому району летом 1943 года. И Советское 
правительство, верное своему интернацио
нальному долгу, «заявило Чунцину, что 
военная помощь предоставляется в целил 
национально-освободительной борьбы ки
тайского народа, но не для развязывания 
гражданской войны, и со всей решитель-
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костью встало на защиту 
района» (стр. 171 —172).

Решающие победы СССР в войне повели 
к тому, что тот самый Мао Цзэ-дун, кото
рый 16 января 1943 г. сказал П. П. Влади
мирову, что «опыт ВКП(б) непригоден и 
вреден для КПК»,— 2 июля 1945 г. заявил 
Орлову5: «Если бы не было СССР — не 
бывать Компартии Китая!» (стр. 615).

Но лейтмотив отношений неизменно 
один: «В беседе со мной,— записал Влади
миров 12 августа 1945 г.,— Мао Цзэ-дун за
явил, что Советский Союз должен безвоз
мездно помогать КПК сейчас и в будущем. 
И именно от этого зависели и будут зави
сеть отношения между КПК и ВКП(б)» 
(стр. 634). И здесь же автор дневника, как 
бы ища ответ на собственные вопросы, 
твердо заявляет, что, по существу, с 1942 
к 1945 г. перемен-то никаких не произошло: 
органическая неприязнь Мао Цзэ-дуна к Со
ветскому Союзу сохранилась. «В Советском 
Союзе, несмотря на все его заявления 
о дружбе, он видит идейного недруга... 
Этот антисоветизм имеет уже десятилетнюю 
историю» (стр. 634).
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членом ЦК; Во Гу (Цин Бан-сянь) генераль
ный секретарь ЦК КПК в 1931—1935 гг.; 
после 1935 г. некоторое время исполнял 
обязанности генерального секретаря 
ЦК КП1\. был отстранен от руководящей 
партийной работы в 1941 г.; на VII съезде 
избран членом ЦК и членом Политбюро 
ЦК КПК.

‘ «Численность разоблаченных гоминьда
новских и японских «агентов» во многих 
организациях достигает ста процентов, но 
нигде нс меньше девяноста — Кан Шэн хо
зяин своему слову» (стр. 188).

- г

К числу важнейших страниц дневника 
относятся записи о кампании чжэнфын 
юньдун (кампании за исправление стиля), 
проводившейся в КПК в 1942—1944 гг. Фор
мально кампания началась выступлением 
Мао Цзэ-дуна в феврале 1942 г. Ее цель 
заключалась в том, чтобы, пользуясь срав
нительной оторванностью КПК от между
народного коммунистического движения, 
порожденной условиями войны, изменить 
самую природу КПК, ее идеологические 
принципы, подвергнуть чистке ее руководя
щие кадры, устранив людей, верных полити
ке Коминтерна, ошельмовав их «догматика
ми». П. П. Владимиров не раз и не два 
в труднейших условиях яньаньской действи
тельности (слежка, лживая информация 
Кан Шэна) пытался проанализировать суть 
проводимой кампании, постепенно накапли
вая материал, он все глубже проникал 
в суть происходивших событий.

И июня 1942 г. автор дневника записы
вает: «Похоже, что Мао Цзэ-дун считает 
линию Коминтерна по отношению к Китаю 
ошибочной. Ван Мин — на позициях Комин
терна. Он, Бо Гу, Ло Фу 8 и другие — за

5 Андрей Яковлевич Орлов — советский 
врач-хирург Яньаньского госпиталя, нахо
дился в Яньани одновременно с П. П. Вла
димировым.

6 Ван Мин (Чэнь Шао-юй), в 30-х годах 
был представителем ЦК КПК в Исполкоме 
Коминтерна, членом Политбюро ЦК КПК; 
вернулся в Китай в конце 1937 г. В началь
ный период войны против японских захват
чиков возглавлял Центрально-Китайское 
бюро ЦК КПК в Ханькоу, в 1941 г. был от
странен от руководящей партийной работы, 
во на VII и VIII съездах КПК избирался

политику пролетарского интернационализма 
и братского сотрудничества с ВКП(б). 
Обстановка в руководстве КПК неблаго
получная» (стр. 38).

Полугодом позже, вооруженный значи
тельным числом фактов, П. П. Владимиров 
записывает: «Чжэнфын из внешне безобид
ных выступлений по вопросам идеологии 
перерастает в ожесточенную политическую 
кампанию. Эта кампания, направленная яко
бы против «субъективизма», «догматизма» 
и «шаблонных схем» в работе, практически 
оборачивается подавлением всех несоглас
ных в руководстве КПК... Главный удар 
Мао Цзэ-дун наносит по так называемой 
«московской группе». Усиливается давление 
на всех, кто учился или работал в Москве, 
и особенно, если был связан с Коминтер
ном» (стр. 104).

В ходе кампании шельмовались честные 
коммунисты, проводилась «духовная чист
ка», «промывание мозгов», в невиданных 
масштабах осуществлялись репрессии 7. Все 
это — во имя замены марксизма-ленинизма 
(при формальных заверениях в верности 
ему) «идеями Мао Цзэ-дуна»; во имя пре
вращения партии из творческой организации 
в послушный инструмент в руках группы 
Мао Цзэ-дуна, в утверждение духа нацио
нализма и антисоветизма.

«Чжэнфын,— пишет П. П. Владимиров,— 
это не только «духовная чистка» и уничто
жение тех, кто «заражен коминтерновскими 
идеями и догматизмом». Чжэнфын окажет 
определенное влияние на судьбу КПК. Это 
политика, рассчитанная более чем на деся
тилетия... В чжэнфыне Мао учел опыт Фу- 
тяни, и он шельмовал, уничтожал с таким 
расчетом, чтобы в будущем не осталось иной 
«правоты», кроме его, маоцзэдуновской» 
(стр. 325).

Уничтожались книги и другие издания, 
в которых высказывались самостоятельные 

«выкорчевывают

утверждения власти Мао Цзэ-дуна. 
основательно закрепляют его 
(стр. 325).

Особую ненависть Мао Цзэ-дуна 
группы снискали те люди, которые или ра
ботали в Коминтерне, или учились в Моск
ве. И здесь нельзя не сказать о том, что 
многих из этих людей Мао Цзэ-дуну все же 
удалось сломить. Так, например, Ян Шан-
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У читающего книгу П. П. Владимирова 
может возникнуть вопрос: почему именно 
Мао Цзэ-дуну удалось навязать свою волю 
руководству партии, добиться того, что его 
«идеи», чуждые принципам марксистско- 
ленинской партии, стали официальной докт
риной партии. Несомненно, что этому явле
нию, которое в наше время обернулось тра
гедией партии и народа, есть свои глубокие 
причины. В 1927 г. революция в Китае по
терпела поражение, в годы белого террора

гоминьдановской реакции были уничтоже
ны, истреблены многие лучшие люди партии, 
некоторые коммунисты заколебались, не 
проявили стойкости и отошли от движения; 
выдвигались новые руководители, предан
ные делу революции, но не обладавшие не
обходимым опытом, подготовкой к руковод
ству партией. Мао Цзэ-дун же принадле
жал к числу руководящих работников пар
тии со времени ее сформирования. Он умел 
выждать время для того, чтобы в подходя
щий момент начать действовать, добиваясь 
всевластия. Он умело использовал огромный 
авторитет Коммунистической партии Китая 
в народе.

«Авторитет партии во всем Китае,— 
пишет П. П. Владимиров,— исключительно 
высок, несмотря на перегибы в советском 
строительстве в прошлом и настоящем. Пар
тия была единственной силой, выступающей 
против иностранных и собственных угнета
телей. Десятки тысяч коммунистов отдали 
за это жизни» (стр. 145—146).

Во внутрипартийной же борьбе сила 
Мао Цзэ-дуна «не только в том, что он не 
пренебрегает никакими приемами в этой 
борьбе, но и в доскональном знании психо
логии китайского крестьянства, мелкого 
буржуа, обычаев и нравов народа, чего 
нельзя сказать о членах «московской груп
пы» — слишком часто чистых теоретиках, 
пусть искрение преданных революции.

Демагогия Мао учитывает национальные 
особенности — и поэтому гибка, ловко спря
тана и гораздо доходчивее. Мао бередит 
изболевшееся под иностранным гнетом на
циональное чувство. Одновременно он спе
кулирует на популярности марксизма-ле
нинизма» (стр. 146).

Захватывая власть, Мао Цзэ-дун и его 
приверженцы объективно служили интере
сам мелкой буржуазии и националистиче
ским элементам Китая. Мелкобуржуазный 
революционарнзм и национал-шовинизм — 
душа маоизма.

Хорошо зная Мао Цзэ-дуна, неоднократ
но встречаясь с ним, наблюдая его в быту. 
П. П. Владимиров очень точно, проница
тельно отметил многие важные черты лич
ности председателя ЦК КПК,— такие, как 
изобретательность и ловкость, огромную 
целеустремленность и четкое знание сбоях 
целей, а значит — врагов и союзниксэ 
(стр. 557); в дневнике подчеркнуто, что 
у Мао Цзэ-дуна нет друзей, а есть только 
нужные люди; «революцию он не представ
ляет иначе, как свою собственность. Вне 
сферы личных интересов для него ничего 
не имеет смысла. В том числе и революция. 
Партия и народ — всего лишь фикции (не
кие абстрактные величины), которые служат 
его целям» (стр. 342).

Стюарт Шрам, один из наиболее видных 
западных интерпретаторов деятельности 
Мао Цзэ-дуна и его взглядов, справедливо 
отмечал, что для Мао Цзэ-дуна марксист
ско-ленинское учение всегда было лишь 
средством для достижения цели возвеличе
ния Китая, а не учением об интернацнональ-

кунь, один из тех, кто одно время боролся 
против мелкобуржуазных и националисти
ческих концепций в КПК, на VII съезде 
КПК. «...унижался — даже тяжело было 
смотреть на трибуну... призвал воспитывать 
кадры в духе идеологии Мао Цзэ-дуна, за
явив, что ни марксизм, ни опыт ВКП(б) для 
воспитания китайских кадров практической 
ценности не имеют» (стр. 553). Он всячески 
поносил принципы партийной учебы в СССР 
и опыт ВКП(б) (стр. 544—546).

II вместе с тем, есть еще очень важная 
сторона тактики Мао Цзэ-дуна: так, когда 
победа СССР в Великой Отечественной вой
не стала фактом, он всячески добивался 
(и добился) того, чтобы VII съезд избрал 
в ЦК тех, кого так шельмовали в период 
чжэнфын: Ван Мина, Во Гу, Ло Фу. (Хоте
лось бы особо упомянуть запись П. П. Вла
димирова о выступлении Во Гу на VII съез
де КПК: «Во Гу не стал восхвалять Мао 
Цзэ-дуна и вел себя с достоинством») 
(стр. 605).

Понося Советский Союз, Коминтерн, 
отвергая опыт ВКП(б) де-факто, Мао 
Цзэ-дун полагал, что ему своими словесны
ми декларациями и заверениями удастся 
ввести в заблуждение Москву (в его рас
поряжении, между прочим, была мощная 
радиостанция, через которую он мог пере
давать любую информацию в Москву). Но 
здесь он определенно просчитался. Где-то 
в начале 1944 года (или в последних чис
лах декабря 1943 г.) ЦК КПК получил 
телеграмму Димитрова, в которой выража
лась озабоченность отношением с Гоминь
даном (курсом на гражданскую войну), по
литикой руководства КПК в отношении так 
называемой «московской группы», давалась 
оценка гнусной роли Кан Шэна в яньань- 
ских делах.

Эта телеграмма сильно взволновала Мао 
Цзэ-дуна и вызвала с его стороны новые 
маневры: «Мао Цзэ-дун и его сторонники 
перестраиваются. Они понимают, что без 
помощи СССР им не выжить. Наглость, 
с которой они вели себя, сменяется особым 
вниманием к маскировке своей сектантской 
политики. Мао Цзэ-дун и его сторонники 
никогда не откажутся от политики, за ко
торую боролись столько лет и которая сей
час окончательно выкристаллизовалась и 
восторжествовала,— это один из выводов, 
который я довел до сведения Москвы» 
(стр. 255—256).



233Критика и библиография

?■

?

Мао

!

■ г

& 5'.

■ / 

Л

II
!

I
!

г

•И

-Ч’

I

I

к помощи Коминтерна, 
с между на- 
движением.

? 1 Г 'И
г 1

участник 
данные о со- 

нз 752 делега- 
интеллигенцин. 

военные. «Все 
из состоя-

• >
' У

гл
* .
:Г*
Г
>*•
Г

► г■ V . I

Г. 1

ч ■ 

уг.
/I

!

■ ьпой миссии рабочего класса *. В свою оче
редь сама задача возвеличения Китая инте
ресовала Мао Цзэ-дуна лишь как путь 
к собственному возвеличению.

Мне вспоминается также беседа с запад
ным китаеведом, китайцем по происхожде
нию, Джеромом Чэнем в Лидсе (Англия) 
в 1971 г., когда мой собеседник развивал те
зис о том, что Мао Цзэ-дун во имя своих 
целей иногда использовал партию против 
армии, иногда армию против партии (как 
это было, например, в период «культурной 
революции»), В данном случае любопытен 
сам подход к проблеме: Мао Цзэ-дун вы
ступает как некий демиург, стоящий над 
партией и страной.

И в связи с этим уместно вновь проци
тировать П. П. Владимирова: «Принципы 
для него (Мао Цзэ-дуна. — Г. Е.) имеют 
значение лишь как обязательства других 
перед революцией. Это очень удобно для 
него. Это делает людей подвластными его 
воле. Принципы связывают миллионы лю
дей, он выступает от имени принципов, но 
сам чувствует себя свободным от этих 
принципов» (стр. 342).

Условия огромной крестьянской страны 
и сильно развитый национализм стали той 
почвой, которые породили Мао Цзэ-дуна. 
Свое влияние в партии Мао Цзэ-дун исполь
зовал для ее преобразования в том направ
лении, в котором он считал необходимым.

Исходным пунктом системы политиче
ских взглядов Мао Цзэ-дуна является, по 
мнению автора, идея о деревне как главной 
революционной силе, эта идея — «основной 
идеологический пункт программы КПК» 
(стр. 555).

Этот тезис П. П. Владимирова заслужи
вает самого пристального внимания, ибо 
вопрос о движущих силах революции, о ге
гемонии в революции всегда был важней
шим в стратегии и тактике мирового ком
мунистического движения. Этот вопрос 
обсуждался на VI съезде КПК (1928 г.), 
он нашел отражение в ряде документов 
Исполкома Коминтерна ®. Стержнем пробле
мы движущих сил революционного движе
ния в Китае был вопрос о гегемонии проле
тариата. Правильное разрешение его пред
полагало систематическую работу КПК 
в пролетарских центрах, организациях про
летариата, укрепление интернациональных 
связей КПК. Для маоистской линии в рево
люции характерна недооценка руководящей 
роли рабочего класса в революции, отрица
тельное отношение 1 
к интернациональным связям 
родным коммунистическим

’ См.: 81 и аг! ЗсИгат. РоННса! Ьеа- 
дегз о! Цте ТхуепНеНт Сеп1игу, Мао Тзе- 
1ипй — Репдп1пр; Воокз, 1966.

“ См.: А. М. Григорьев. Важная ве
ха в истории КПК. — «Проблемы Дальнего 
Востока», 1973, № 2, стр. 99—111.

Отсюда — всевозраставшие и ныне господ
ствующие в политике руководства КПК на
ционализм и мелкобуржуазная идеология.

П. П. Владимиров, отмечая такие важ
ные положительные программные цели КПК, 
как аграрное преобразование и националь
ное освобождение, одновременно справедли
во замечает, что это только часть програм
мы марксистск^леиинской партии. «Сейчас 
это уже типичная аграрная партия, замас
кированная под пролетарскую. Ее руководи
тели, несмотря ни на какие заявления, видят 
главную силу революции не в пролетариате, 
а в крестьянстве и буржуазии. Они лишь 
прикрываются рассуждениями о буржуазно
демократическом этапе китайской революции 
(«новый демократизм» Мао Цзэ-дуна). 
Исторически связанная с Коминтерном, 
КПК постепенно порывала связи с ним» 
(стр. 568).

Она порывала эти связи, и Мао Цзэ-дун 
даже обвинил Коминтерн «в прокапитулянт- 
ской политике». Еще бы! Коминтерн стоял 
за единый национальный антияпонский 
фронт, за активную борьбу с японским 
агрессором и выступал против возобновле
ния гражданской войны в Китае, выгодной 
тогда только японским агрессорам. Комин
терн всегда предостерегал КПК против 
засилия крестьянской идеологии, мелкобур
жуазной ограниченности, в которой, отме
чает автор дневника, и истоки антисоветиз
ма. шовинизма.

Конечно, и в этом достоинство дневника,. 
П. П. Владимиров понимает, что КПК, 
несмотря на все «политические курбеты» ее 
главы (выражение автора дневника), оста
валась главной революционной силой в- 
Кнтае.

«С Коммунистической партией и с име
нем ее руководителя у китайского народа 
связаны надежды на новую жизнь. Жизнь 
без нищеты, национального унижения 
и феодально-капиталистического разбоя. 
Объективная историческая необходимость 
превращает КПК в одну из ведущих поли
тических сил Китая» (стр. 261).

Но Мао Цзэ-дун использовал народные- 
идеалы, стихийную тягу к социализму, 
пользуясь отсталостью Китая, малограмот
ностью масс, для подмены стремления к на
циональному освобождению национальным- 
шовинизмом, разрывом с самим духом про
летарского интернационализма, доверие 
к .марксизму-ленинизму использовал для 
утверждения своих идей мелкобуржуазного 
«марксизма реальности», идею гегемонии 
пролетариата, диктатуры пролетариата свел 
к солдатской покорности всех воле .Мао 
Цзэ-дуна.

Все это не могло не сказываться на 
облике партии, на ее составе, особенно ру
ководстве. П. П. Владимиров, 
VII съезда КПК. приводит 
цпальном составе партии: 
тов — 401 представители 
324 делегата — кадровые 
эти люди в основном выходцы
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тельных слоев общества или крестьянства. 
Партийных работников из рабочих или 
интеллигентов, тесно связанных всей своей 
жизнью с рабочим классом, на съезде нич
тожное количество... Это опять наводит на 
мысль о перерождении партии в крестьян-

руководство Компартии вполне подходящий 
партнер,— «не стоит бояться «страшной ре
волюционной фразеологии» (стр. 339). Глаз
ным помощником Мао в переговорах с аме
риканцами был Чжоу Энь-лай (это инте
ресно отметить и в связи с тем, что почти 
тридцатью годами позднее, 
70-х годов, он выступает, как

10 В США опубликовано несколько ра
бот по поводу миссии наблюдателей США в 
Яньани в 1944 г., в частности: Лойи 8. 
5егу1се. Атпепсап, рарегз: зоте ргоЫетэ 
1П 1йе Н15(огу о! Ц5 — СЫпа ге!аКопз. Вег- 
ке1еу, 1971; 6 а V 1 <1 В. ВаггеГ. Тйе Вгхге 
М1331ОП: Яте ПпИеб 51а1ез Агту ОЬзегуег 
р;гоир 1п Леппал. 1944. Вегке1еу, 1Лп1у. о! 
СаИГогта Ргезз, 1970.

скую. К этому выводу привели меня выступ
ления почти всех делегатов, несмотря ни на 
какие ссылки пх на Маркла и Ленина» 
(стр. 554).

К началу 1944 г., когда победа СССР в 
Великой Отечественной войне уже не мог
ла вызывать сомнений, Мао Цзэ-дун, как 
уже отмечалось, начинает «перестраиваться» 
в своей тактике в отношении СССР, «за
просто» приходит к П. П. Владимирову, 
ведет с ним долгие беседы, говорит любез
ные слова. И именно тогда руководство КПК 
начинает новую далеко идущую политиче
скую игру — переговоры с США.

Активная подготовка к этим перегово
рам с обеих сторон относится к началу 
1944 г. В это время в США готовились к ре
шающим сражениям с японцами в Азин. Им 
нужны были солдаты, которые находились 
бы непосредственно в Азии. Но в ходе вой
ны, н особенно убедительно в 1944 году, 
Гоминьдан продемонстрировал свою не
способность вести активную войну с агрес
сором и тем более сломить его. («Китай,— 
пишет П. П. Владимиров,— 8 июня 1944 г. 
потрясают военные катастрофы. Рассыпа
ются фронты. На сторону врага переходят 
целые воинские части».) Гоминьдан не спо
собен был решить политические и экономи
ческие проблемы страны. В такой обста
новке у американцев появляется интерес 
к вооруженным силам КПК. «Мао Цзэ-дун 
готов предоставить вооруженные силы КПК 
для будущих наступательных операций про
тив японцев. Но на определенных усло
виях— самых важных для /Мао... В плане 
политическом эти условия предполагают пе
реориентировку США на КПК как основ
ную силу нынешнего и будущего Китая. 
В плане материальном — широкую помощь 
со стороны США военным снаряжением, 
боеприпасами и оружием» (стр. 283).

План Мао заключался в том, чтобы 
с помощью США обрести ту силу, которая 
помогла бы ему заполучить власть над 
всем Китаем.

Первые сотрудники официальной миссии 
наблюдателей США во главе с полковником 
Барретом прибыли 22 июля 1944 г., Влади
миров особо отмечает активность в миссии 
Джона Сервиса10, который полагал, что

годами позднее, в начале 
он выступает, как известно, 

столь же деятельным сторонником поворота 
к сближению КНР с США).

К ноябрю 1944 г. у Владимирова сло
жились уже определенные суждения о ходе 
переговоров между американцами и КПК. 
Он пишет: «Американцы не сомневаются в 
допустимости прочного альянса с Мао 
Цзэ-дуном. Их даже не тревожит Компар
тия как ведущая сила Особого района, 
а возможно, и будущего Китая. Им крайне 
важно, чтобы КПК была «самостоятельной, 
независимой от Москвы»... Словом, «социа
лизм националистический» в Особом районе 
или в Китае устраивает Вашингтон. Это уже 
откровенное признание националистических 
тенденций в политике верхушки КПК-- 
Идет торговля. И все дело в цене._> 
(стр. 370).

7 ноября в Яньань прибыл личный пред
ставитель президента США генерал Пат
рик Хэрли (в декабре он стал послом США 
в Китае), при участии которого был раз
работан проект соглашения между КПК и 
Гоминьданом, скрепленный подписана 
П. Хэрли и Мао Цзэ-дуна.

П. П. Владимиров так анализирует цели 
сторон в переговорах: Мао Цзэ-дун жаждет 
укрепиться за счет США, получить от них 
оружие и обрушиться па Чан Кай-ши; аме
риканцы «не прочь нейтрализовать идейное 
влияние Советского Союза на КПК н стат» 
политическими дирижерами как в Особой 
районе, так и во всем Китае» (стр. 389).

Переговоры, однако, не дали желаемых 
сторонами результатов: американцы отка
зались предоставить оружие КПК,— «...ре
жим чунцинского правительства кажется им 
со всех точек зрения надежнее» (стр. 396). 
Чан Кай-ши увидел в проекте соглашена' 
с КПК то, что упустил Хэрли,— угрозу вы
нужденного отказа Гоминьдана от власта 
в стране и, конечно, отказался подписать 
соглашение.

Впоследствии, в апреле 19-15 г., суммяртя 
свои записи и доклады, П. П. Владимире? 
писал, что Мао Цзэ-дуи стремился убедить 
США в том, что он вполне приемлем 
в качестве союзника, с помощью такого ро
да блока Мао надеялся изолировать Чан 
Кай-ши, а затем покончить с ним. Но это 
далеко не все, хотя само по себе уже 
весьма весомо: «Блокированием с американ
цами Мао Цзэ-дун рассчитывал устранит» 
СССР от активного участия в политическом 
решении дальневосточных проблем. Главная 
черта контактов Мао Цзэ-дуна и союзни
ков — это обоюдный антисоветизм. Откро
венность этого антисоветизма была принята 
верхами Америки как тактическая уловка 
Во всяком случае они не решились пожерт-
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В дневнике П. П. Владимирова содер
жится много других ценнейших материалов, 
интересных страниц. Автор рисует впечат
ляющую картину тяжелой жизни китайско
го народа, бедность, безграмотность и нище
ту крестьянства и одновременно их доверие 
КПК. готовность вести революционную 
борьбу; показывает тяжелые жертвы, поне
сенные КПК, ее героев,— средн них запоми
нается. в частности, Чжу Дэ. В одной из 
своих записей П. П. Владимиров создает 
собирательный образ китайского револю
ционера-коммуниста. «В Особом районе не
мало опытных и закаленных бойцов рево
люции. Биография каждого из них — это 
хождение по мукам гражданской войны, 
потеря родных, близких, испытания первых 
лет активной борьбы с японскими захватчи-

I ■
И’ -г

11 Доклад Мао Цзэ-дуна <0 коалицион
ном правительстве», опубликованный в пе
чати, был распространен среди делегатов в 
готовом виде, выступление же на съезде 
было посвящено текущему моменту и по
литике КПК.

12 «Устав КПК, принятый на VII съезде 
КПК» (на кит. яз.). Пекин, 1950, стр, 1—2,

соединения 
с идеями

Очень большое место в дневнике за
нимают записи, относящиеся к VII съезду 
КПК: среди них запись доклада на съезде 
Мао Цзэ-дуна ", его речи по вопросу выбо
ров членов ЦК КПК, выборов кандидатов 
в члены ЦК КПК и заключительной речи, 
записи выступлений До Фу, Не Жун-чжэня, 
Ян Шан-куня, Чэнь Юня, Лу Дин-и, Лю 
Бо-чэна, Бо Гу, Кан Шэна, Ли Фу-чуня, 
Линь Бяо и некоторых других; записи 
докладов Лю Шао-ци, Чжу Дэ, краткие 
изложения содокладов Чжоу Энь-лая, 
Чэнь И, Пэн Чжэня, материал о пленуме 
ЦК КПК, предшествовавшем съезду.

Подготовка к VII съезду КПК велась 
длительное время, кампания чжэнфын была 
важнейшим компонентом этой подготовки. 
«Тут одна цель — перемолоть всех (даже 
верноподданных председателя ЦК КПК) во 
имя признания в будущем неограниченности 
его власти над партией» (стр. 467).

П. П. Владимиров отмечает многие важ
ные стороны съезда; «съезд,— пишет он,— 
пошел за Мао Цзэ-дуном — это результат 
ожесточенного подавления «московской 
группы» и практического разрыва с идеоло
гическими принципами Коминтерна» 
(стр. 615). Известно, что в новом Уставе 
КПК было записано, что Коммунистическая 
партия Китая во всей своей работе руко
водствуется принципом соединения теории 
марксизма-ленинизма с идеями Мао 
Цзэ-дуна ’2.

Естественно, что разгром главных сил 
блока фашистских агрессоров создавал уве
ренность в близком поражении японского 
имперализма, причем лейтмотивом многих 
выступлений была уверенность в том, что 
СССР выступит, и японским агрессорам 
придет конец. В связи с этим вставал во
прос о ближайшем будущем Китая. Основ
ной доклад на съезде был озаглавлен: 
«О коалиционном правительстве». Следова

тельно, если судить чисто внешне, формаль
но, то имелась в виду перспектива мирного 
урегулирования внутрикитайских проблем. 
На деле же все было по-другому: «анализ 
политического отчета Мао Цзэ-дуна, других 
докладов, а также выступлений не остав
ляет сомнений в том, что одно из назначе
ний съезда — мобилизация (всесторонняя, 
энергичная подготовка к гражданской вой
не)... Практически вся политика КПК исхо
дит из факта скорой и неизбежной граждан
ской войны» (стр. 597).

Провал надежд на помощь США, явная 
несостоятельность расчетов на то, что 
СССР в корне будет подорван, ослаблен в 
войне, породили в выступлениях на съезде 
заявления о дружбе с СССР, о роли СССР 
как союзника КПК. «В то же время все 
ораторы в той или иной степени проявили 
антисоветские настроения,— считает П. П. 
Владимиров. — Самобичевания за ошибки 
«догматические», «эмпирические» и т. п. — 
это удар по идеологическим принципам 
ВКП('б), отказ от этих принципов, утверж
дение новой философии для КПК («учение 
товарища Мао Цзэ-дуна»). В этой двойст
венности прежде всего отразилось отноше
ние самого председателя ЦК КПК к Совет
скому Союзу. С одной стороны, опираться 
на мощь СССР, спекулировать этой мощью. 
С другой — осуждать и подавлять «догма
тизм», а за этим, безусловно, кроется анти
советизм» (стр. 565).

Но как бы там ни было. VII съезд КПК 
показал, что будущее Китая, вольно или 
невольно, делегаты съезда связывали с Со
ветским Союзом, с его помощью. И в этом 
не только закономерное проявление чувств, 
характерных для коммунистов всего мира.— 
видеть в В КП (б) надежный оплот револю
ционного дела, но и дань расчетам, далеким 
от принципов пролетарского интернацио
нализма. П. П. Владимиров так опреде
ляет суть этой тенденции: «Съезд лишь на 
словах призывает партию бороться с Япо
нией. . отстаивать свои завоевания, а на 
практике все надежды — на Советский 
Союз» (стр. 573—574).

? и

вопать Чан Кай-ши, но Мао выдал себя 
с головой!.. За оружие и союз с Соединен
ными Штатами Мао Цзэ-дун гарантировал 
отказ от «связей с Москвой» (стр. 505).

История переговоров 1944 г. отнюдь не 
принадлежит к числу эпизодов прошлого, 
представляющих интерес разве что только 
для ограниченного круга историков-профес
сионалов. Нет, эта глава из истории между
народных отношений проливает определен
ный свет на нынешние аспекты внешней по
литики верхушки КПК.
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Издание дневников

Г. В. Ефимов
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13 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., 
стр. 325.

П. П. Владимнрозл 
большое и важное дело. Интерес к книг* 
очень велик. Целесообразно было бы в не
далеком будущем ее переиздать с тек 
чтобы было осуществлено научное издан*-» 
текста, с вступительной статьей, с соответ
ствующими комментариями и пояснениям*

ками. Есть люди, на теле которых больше 
ран и шрамов, чем родинок. Для них Крас
ная аомня ' "
4-я НРА)
это семья, дом, смысл жизни. Другого 
у них просто нет. Они беззаветно преданы 
революции» (стр. 272).

Если продолжить мысль П. П. Владими
рова, то можно сказать, что эти закален
ные бойцы революции, поддерживаемые 

народа, привели 
развернули

революции, 
огромным большинством 
революцию к победе 1949 г., 
строительство социалистического Китая, вы
соко и искренне ценили помощь и дружбу 
советских людей, народов социалистических 
стран. Это есть главное в историческом раз
витии Китая, основная тенденция действи
тельности, которая не может не восторжест
вовать.

Теперь, когда перевернута последняя 
страница обширного труда П. П. Владими
рова, вновь невольно обращаешься мыслью 
к некоторым, очень важным, решающим во
просам: о политике нашей партии в Китае 
в яньаньский период и после него, о буду-

нужден был подчиняться этой линии. И 
этом факте наиболее сильно выступает пр2 
вильность политики нашей партии.

Прошло десятилетие со времени образ- 
вания КНР и группа Мао Цзэ дуна вно& 
навязала партии и стране свой «особа» 
курс» — курс разрыва с международны' 
коммунистическим и рабочим движение» 
курс антисоветизма. В событиях 60—70-х гс 
дов мы вновь встречаемся со знакомы* 
нам по книге П. П. Владимирова приемам5 
«установками», во многом сходными и-- 
прямо повторяющими яньаньскую практик 
1942—1945 гг. И отмечая это, уместно ввоз 
обратиться к одному из выводов дневник 
П. П. Владимирова: «Маоцзэдунизм будет 
изжит коммунистическим движением в 
тае. Но для его возникновения был и ест 
ряд объективных предпосылок материала 
ного, идейного и духовного порядка. В те 
или иных формах возникновение не искли 
чено и в будущем — в этом его опасны 
исторический прецедент для Китая 
(стр. 626—627).

Эти строки еще раз убеждают нас 
дальновидности и глубоком понимании ки 
тайской действительности коммуниста 
интернационалиста П. П. Владимирова.

Национализм прежде всего порода, 
«опасный исторический прецедент для Ки 
тая». Здесь уместно вспомнить слов 
В. И. Ленина о том, что национализм 
«.превращает в ничто великий завет сблн 
жения и единения пролетариев всех наций 
всех рас, всех языков» 13.

Последовательная интернационалпстскз: 
политика дружбы советского и китайское, 
народа, проводимая нашей страной —важ 
ное средство воздействия на нынешнюю т=. 
желую обстановку в дружественной нс* 
стране — Китайской Народной Республике

(теперь 8-я НРА и Новая 
н Коммунистическая партия — 

дом, смысл жизни. Другого

щем Китая и КПК.
Внимательно продумывая нашу полити

ку, каждый непредубежденный человек 
придет к выводу, что политические махина
ции Мао Цзэ-дуна и его группы не могли и 
не должны были поколебать принципиаль
ные позиции нашей партии. Это хорошо 
сознавал П. П. Владимиров: «Поддержка 
КПК есть поддержка китайской революции 
и китайского народа, сражающегося против 
своих и иноземных угнетателей... Для 
ВКП(б) борьба китайского народа против 
японского фашизма, феодальной, капитали
стической и иностранной кабалы — его свя
щенное право, а помощь китайскому наро
ду— великая интернациональная миссия. 
Такова твердая позиция Москвы, на кото
рую не могут повлиять политические спеку
ляции группы Мао» (стр. 459—460).

И эта принципиальная позиция стори
цей оправдала себя. Разгром японских 
агрессоров, помощь СССР в строительстве 
новых опорных баз КПК, в строительстве 
НОА сыграли огромную роль в победе 
антиимпериалистической и антифеодальной 
революции в Китае в 1949 г. Ход событий, 
логика вешей, активная деятельность ком
мунистов, ясно осознавших необходимость 
строительства социалистического Китая, на
ше влияние определили путь Китая как со
циалистический путь, и Мао Цзэ-дун вы-



4

4
237Критика и библиография

I

* у <

г
и.”

г -

Ихэтуани.
Опыт

. ■

г
Л

г.
' ■■

Г'

р
■* **

Г 1

к ’

б &

и
В осстание ихэтуаией, массовое анти

империалистическое движение, возникшее 
на рубеже XIX и XX вв., — сложное явление 
китайской действительности. Мощный сти
хийный взрыв, объединивший пестрые со
циальные группы, деятельность союза «Ихэ- 
туань», мистицизм и фанатичность его при
верженцев, противоречивая политика правя
щей династии, реакция на массовое выступ
ление передовых общественных сил страны, 
наконец, дипломатические, военные, религи
озные конфликты Китая с империалистиче
скими державами — все эти сюжеты прихо
дится разрабатывать исследователю, обра
тившемуся к истории движения. Анализ вос
стания, несомненно, усложняется также и 
тем, что вопросы, которые вынужден ставить 
исследователь (Китай — Запад, бунт как 
форма борьбы), вызывают большой полити
ческий интерес. Неудивительно поэтому, что 
ученые, пользующиеся разными методология
ми, по-разному понимая проблему соотноше
ния истории и современности, неодинаково 
оценивают как все движение в целом, так 
п отдельные его элементы. «Восстание сред
них веков против двадцатого века», прояв
ление вражды «желтой расы к белой», 
«вспышка безумия», «результат слепого не
вежества», «народный фронт», «массовое ан
тиимпериалистическое движение», «крестьян
ская революция», «великий бунт революци
онных масс против империализма и феода
лизма»— таковы противоречивые оценки 
восстания, сформулированные в историогра
фии за прошедшие 70 лет. Уже они дают 
представление о борьбе точек зрения.

Рецензируемая книга представляет несом
ненный научный интерес по крайней мере по 
двум важным причинам. Во-первых, ее ав
тор много лет занимается исследованием 
движения ихэтуаией. Это и работа, связан
ная с публикацией источников *, и серьезное

* Н. М. К а л ю ж н а я. Восстание ихэ
туаией (1898—1901), Историография. М„ 
1973, 208 стр.

1 И. М. К а л ю ж п а я. Восстание нхэту- 
аней (1898—1901). Документы и материалы. 
N.. 1968.

историографического 
исследования*

-Ив
■

у .

*

■ К- ■

! Н. М. Калюжная. Зарождение и 
развитие движения ихэтуаией (до выхода 
ихэтуаией за пределы провинции Шаньдун. 
Апрель 1898 —апрель 1900). М„ 1964: 
«О содержании прокламаций, написанных 
участниками восстания ихэтуаией».— «Крат
кие сообщения Института народов Азии 
АН СССР». № 71, 1964, стр. 133—142; «О ха
рактере тайного общества в старом Китае». 
М., 1970, стр. 85—107.

НиЯП1<|------* *• -* ■* '■ 1 ‘

изучение истории самого движения 2. Во-вто
рых, автор избрал объектом своего исследо
вания историографический аспект проблемы, 
а монография историографического харак
тера, которая бы обобщала результаты, до
стигнутые советскими и зарубежными уче
ными в исследовании конкретной историче
ской темы, — новое явление в литературе по 
Китаю.

Об ихэтуанях писали больше, чем о ка
ком-либо другом событии из истории Китая 
нового времени. Поток литературы не всег
да оставался равномерным. Он был особен
но мощным в первые два десятилетия после 
самого восстания. Среди изданий того вре
мени преобладали мемуары и компилятив
ные сочинения. Интерес к ихэтуаням вновь 
стал подниматься с конца 40-х годов, когда 
наступил период более углубленного изуче
ния истории восстания.

В последнее десятилетие эта тема приоб
рела особую политическую остроту. Дело в 
том, что в статьях и брошюрах, опублико
ванных в КНР, устанавливалась прямая 
связь между событиями «культурной рево
люции» и движением ихэтуаией. В них оп
равдывались такие отсталые формы борьбы, 
как стихийный бунт, превозносились такие 
действия темных и невежественных масс, 
как разрушение современной техники, унич
тожение иностранных товаров, переименова
ние улиц. В то же время историки Запада 
усмотрели в ситуации 60-х годов, сложив
шейся в КНР, проявление якобы традицион
ного для китайской нации чувства неприяз
ни к иностранцам, корни которого идут в 
прошлое, и в частности к восстанию ихэтуа- 
ней.

Выделив три основных этапа в историо
графии ихэтуаией (1899—1920 гг., 1920— 
1949 гг., 1949—1971 гг.), автор объединил и 
систематизировал огромный материал. В спи
сок литературы включено около трехсот наз
ваний: от первых сочинений о восстании, 
принадлежавших кисти уездных чиновников 
из Чжили и Шаньдуна,' которые с нена
вистью писали о «смуте» и учинившей ее 
«секте еретиков», до'статей из «Жэньминь 
жибао» периода «культурной революции», 
призывавших развить «дух революционного 
бунта». Для того чтобы выявить основные 
направления в изучении движения ихэтуа- 
ней, недостаточно было систематизировать 
литературу, требовалось оценить и сопоста
вить наиболее значительные работы, посвя
щенные этой теме.
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* Ци Бэнь-юй. Айгочжуи хайши май- 
гочжуи.— «Жэньминь жибао», 1. IV. 196г

6 «Ихэтуань юпьдун». Шанхай, 1971.

открытые призывы к свержению Пинов и и= 
мененню существующих порядков. Эти ас 
зунги, правда, есть в песнях ихэтуаией, К~ 
по справедливому замечанию автора, пес-' 
нельзя считать надежным источником, г- 
скольку записаны они были лишь в кон— 
50-х годов (стр. 169).

Разделы, посвященные изучению восст^ 
ния ихэтуаией китайскими историками, со
ставляют ядро монографии. Китайская лите 
ратура по этой проблеме самая богатая. П-: 
следователыюе рассмотрение феодально- 
гоминьдановской и современной нсториогрг 
фин позволило автору отмстить заслуги 
тайских ученых (Фань Вэнь-лань, Цзянь Б- 
цзань), занимавшихся историей движе=1 
ихэтуаией: их публикаторскую рабог- 
вклад в разработку таких проблем, ка 
причины восстания, происхождение сос 
за «Ихэтуань», социальный состав двнжеиг^ 
Обстоятельное знакомство автора моногга 
фин с современными материалами позволь 
ло последовательно восстановить процес- 
формирования новой «научной» кониепдяз 
движения ихэтуаией, которая начиная 
60-х годов широко пропагандируется в КНР 
Сущность ее сводится к тому, что стихийное 
массовое антиимпериалистическое движет?.: 
ихэтуаией — это якобы «крестьянская анти
империалистическая революция, одновремен
но носящая характер буржуазно-демократи
ческой революции и направленная против 
феодализма». Наиболее полно эта точка 
зрения была изложена Ци Бэнь-юем в статье 
«Патриотизм или национальное предательст
во?» 4 и провозглашена единственно пра
вильной в брошюре «Движение ихэтуаией». 
подготовленной сотрудниками Шанхайского 
педагогического института (октябрь 
1971 г.) *. Оценив события на рубеже XIX 
XX вв. как «великий бунт революционных 
масс против империализма и феодализма», 
современные китайские историки пытают." 
преувеличить революционность крестьянстг:- 
и отождествить стихийный бунт с сознатель
ным революционным движением (стр. 121— 
132). В книге не только раскрыт политиче
ский смысл новой трактовки этого движения, 
но и дан анализ приемов и методов, кото
рыми воспользовались современные китай
ские авторы в попытках доказать, что вы
ступление ихэтуаией — это якобы крестьяз- 
ская революция (стр. 111—135). Отступле
ние от научной методологии автор видит з 
том, что китайские историки постепенно 
«усиливали» антифеодальные моменты з 
движении: от включения Фань Вэнь-ланеи 
в свою работу лозунга «Долой Цин, смерть 
иностранцам» (без ссылки на источник) до 
утверждения, что движение ихэтуаией будто 
бы является буржуазно-демократической ре
волюцией.

Сопоставляя работы, созданные в первый 
период существования КНР, со статьями в

В монографии дан анализ первого иссле
довательского труда об нхэтуанях русского 
китаеведа А. В. Рудакова «Общество И-хэ- 
туань и его значение в последних событиях 
на Дальнем Востоке» (1901 г.). До сих пор 
не утратили научной ценности выводы уче
ного о характере организации, его коммен
тарии к прокламациям повстанцев, а также 
включенные в работу материалы об обрядах 
ихэтуаией (стр. 32—39).

Как существенное явление западной нау
ки выделена работа Дж. Стайгера «Китай и 
Запад», вышедшая в 1927 г. и переизданная 
спустя сорок лет (стр. 72—79). Книга, отме
чает автор, не лишена противоречия, прису
щего западной научной мысли. Оно прояв
ляется в том, что Дж. Стайгер, возлагая ви
ну на империалистические державы за собы
тия в Китае и признавая значение восстания 
ихэтуаией в деле сохранения целостности 
Китая, увидел в движении лишь плод «дав
нишнего сопротивления прогрессу» (стр. 73). 
Анализ противоречивости западной историо
графии углублен при рассмотрении работ 
современных авторов (Ч. Тань, Дж. Чэнь, 
В. Пёрселл). Так, по мнению Н. М. Калюж
ной, работа В. Пёрселла 3 с точки зрения 
анализа внутренних проблем движения 
ихэтуаией (происхождение общества, лозун
ги и т. д.) является наиболее значительным 
исследованием в современной синологии. Но 
там, где английский историк затрагивает 
внешнеполитический аспект проблемы, он 
стремится представить политику своего пра
вительства и его союзников в выгодном 
свете, пытается преуменьшить последствия 
иностранного вмешательства в дела Китая. 
В этой части книга В. Пёрселла сплошь и 
рядом превращается в апологию колониаль
ной политики держав (стр. 151).

Значительное место в монографии отве
дено анализу советской литературы об 
ихэтуанях (работы П. А. Гриневича, 
М. Ф. Бродской, С. Л. Тихвинского, 
В. Н. Никифорова, Г. В. Ефимова). Историки- 
марксисты пришли к единой точке зрения, 
оценивая события конца XIX в. в Китае. 
Она состоит в том, что движение ихэтуа- 
ней — это антиимпериалистическая патрио
тическая борьба китайского народа за неза
висимость страны (стр. 168). В то же время 
по вопросу о характере движения, в частно
сти о соотношении антииностранных и ан
тифеодальных моментов в программе ихэту- 
аней, о происхождении общества «Ихэтуань», 
о причинах, толкнувших правительство на 
союз с повстанцами, выявились различия во 
мнениях. Автор монографии, присоединяясь 
к тем исследователям, которые подчеркивают 
антиимпериалистическую сущность восста
ния, приводит убедительные аргументы про
тив трактовки движения ихэтуаией как ан
тифеодального, полагая, что для этого нет 
реальной источниковедческой основы. В до
кументах повстанцев почти не встречаются

8 V. Р и г с е 11. ТЬе Вохег Црг1з1пй, а 
Васкегоипб 8(иду. СатЬпс^е, 1963.
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графин, 
том, что 
рнзма в 
наметился 
турион революции». На наш взгляд, можно 
определеннее провести линию формирования
новой концепции движения нхэтуаней: Фань 
Вэнь-лань—Цзинь Цзя-жуй— Ци Бэнь-юй. 
Более критически следует, по-видимому, оце
нивать отдельные положения «Новой исто
рии» Фань Вэнь-ланя. Появление этой рабо
ты (первое издание в 1947 г., второе 
1953 г.), несомненно, явилось событием 
мировой синологии, ее положения долгое 
время воспринимались китайскими и зару
бежными исследователями как аксиомы. Но 

. уже сейчас все более и более становится 
очевидным, что первый шаг к созданию ан
тинаучной концепции движения ихэтуаней, 
которая пропагандируется в КНР в настоя
щее время, был сделан именно в «Новой ис
тории». Уже в этой работе усилены анти
феодальные лозунги и введены рамки, огра
ничивающие социальный состав повстанцев 
(чиновники, шэньши и служители культа при 
анализе движущих сил оставлены в сторо
не). Уже в ней обращалось внимание на осо
бую позицию царской России (наряду с 
Англией) в период движения. Впоследствии 
этот мотив был усилен Цзинь Цзи-жуем, на
писавшим для второго издания своей рабо
ты (1961 г.) специальный раздел о борьбе 
ихэтуаней в пограничных с Россией северо- 
восточных провинциях Китая. А спустя еще 
десять лет в брошюре «Движение ихэтуа- 
нен» тема сопротивления повстанцев войскам 
царской России переросла в открытый при
зыв к борьбе против «советских ревизиони
стов». Фань Вэнь-лань высказал также 
мысль о том, что угроза раздела, нависшая 
над Китаем, якобы всего лишь «безрассуд
ная и высокомерная болтовня пмпериалн-

брошюрами последних лет, автор показыва
ет, как менялись взгляды историков КНР 
на социальный состав ихэтуаней. Современ
ные китайские авторы «рафинировали» ряды 
участников этого движения. В настоящее 
время они не только отрицают участие в 
движении шэньши, чиновников, монахов и 
люмпенов, но и само крестьянство подвергли 
«чистке». Если до 60-х годов историки КНР 
писали, что костяк движения составляли 
просто крестьяне, то в брошюре «Движение 
ихэтуаней» (1971 г.) речь уже идет только 
о его беднейших слоях ®.

Материалы, привлеченные автором моно- 
не оставляют сомнения 

отход от принципа 
исторической науке 

задолго до периода

8 Тенденция к «улучшению» социального 
состава повстанцев, подмеченная Н. М. Ка
люжной в историографии ихэтуаней, прояв
лялась и при анализе китайскими учеными 
других массовых движений. Она четко про
слеживается, например, в историографии 
Сииьхайской революции, где также посте
пенно научный анализ движущих сил рево
люции подменялся декларациями об уча
стии крестьян, солдат и рабочих. См.: «Сннь- 
хай гэмин». Шанхай, 1972, стр. 66—67.

стов». Развив ее, китайские историки в на
ши дни оправдывают известный тезис «им
периализм— это бумажный тигр».

Критической переоценке, думается, под
лежат и выводы Фань Вэнь-ланя об отноше
нии китайской буржуазии к движению ихэ
туаней. Трудно согласиться с утверждением 
автора книги о том, что вопрос о позиции 
буржуазии в трактовке Фань Вэнь-ланя яв
ляется «особенно интересным и новым» (стр. 
107). В подтверждение своей мысли автор 
приводит слова китайского историка: «Бур
жуазия страшно перепугалась и, помимо 
злобных ругательств, была готова на то, что
бы вкупе с империалистами и феодальными 
элементами расправиться с «грубыми и зло
намеренными мужланами» (стр. 107). На 
наш взгляд, это скорее заявление пропа
гандистского характера, чем итог подлинно 
научного исследования.

Вопрос об отношении 
ронников движения за реформы и членов ре
волюционного «Союза возрождения Китая» 
до сих пор слабо изучен в мировой синоло
гии. Лидеры партий, выступавших за изме
нение политического режима в Китае, за 
экономические преобразования по западно
му образцу, высказывали резко отрицатель
ное отношение к движению ихэтуаней. Боль
ше внимания следовало бы уделить оценкам, 
которые давали этому движению Сунь Ят
сен и Лян Ци-чао, поскольку их идеи легли 
в основу одного из направлений в историо
графии. Собранный автором материал поз
воляет полнее разъяснить, почему ни Лян 
Ци-чао, ни Сунь Ят-сен не приняли восста
ния. В комментариях нуждается очень мет
кое, но малоизвестное замечание Лян Ци- 
чао: ихэтуани— это «реакция на реформы 
1898 г.». Оно позволяет исследователям 
взглянуть на события, разразившиеся в Ки
тае на рубеже XIX и XX вв., с непривычной 
для большинства точки зрения. Оно, по-ви
димому, должно учитываться при анализе 
социальных сил восстания, при решении во
проса о характере блока, сложившегося в 
период движения: огромной массы темного 
забитого крестьянства и самых консерватив
ных элементов из числа чиновников и шэнь
ши. для которых деятели типа Кан Ю-вэя 
были «якобинцами».

Мысль о том, что блок этот существовал 
и что ихэтуани были использованы консер
вативной кликой для отпора прогрессивному 
движению реформаторов, высказывалась в 
коммунистической прессе середины 20-х го
дов (стр. 82). В разделе книги, где рассмат
риваются статьи Пэн Шу-чжн, Цюй Цю-бо, 
Пай Хэ-сэпя, автор четко определяет пози
цию китайских коммунистов в отношении 
нхэтуаней. Для китайских коммунистов это 
выступление было ярким историческим со
бытием, из которого они пытались извлечь 
уроки для будущей борьбы. Ихэтуани при
влекли внимание Пэн Шу-чжн и Цюй Цю- 
бо прежде всего как пример массового на
ционального движения. И в этом смысле 
они считали выступление ихэтуаней движе
нием, стоящим «выше Снньхайской револю-
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системо-ленинской методологии при аик>'-~ 
массовых движений.

Основное внимание в работе уделает^ 
проблемам (социальный состав участг.ик-^ 
движения, лозунги повстанцев, поле:'*’- 
двора, происхождение союза «Йхэтуавъ» 
которые позволяют уяснить сущность исто
рических концепций, выдвигаемых исс'лД> 
вателями ихэтуаней. Анализ китайской, с'-" 
ветской и зарубежной литературы, а та> *'= 
критика маоистских положений об ос-.-С- 
революционности китайского крестьянст**- 
сделанные в книге Н. М. Калюжной, осне**" 
ны на серьезном изучении всего компле? -■= 
источников о восстании.

лициста Мартина Гнилицкого «Причины 
ражения Коммунистической партии Ии’с?- 
ЗИП».

В краткой аннотации издательства «Э- - 
ха», выпустившего эту книгу, отмечается *- 
значение как серьезного марксистского г: 
следования, способствующего лучшему 
ннманию «ультралевого» движения и азг.ьт 
ской проблематики в целом. Такая оде.-.- - 
как представляется, достаточно обосновз- - 
хотя рассматриваемая книга и не лише 
определенных недостатков.

В своем исследовании автор опирается =. 
документальные индонезийские источники. > 
том числе и на публикации Марксистскс-ла 
нинской группы КПИ последнего времени, 
также на личные впечатления от встреч 
государственными и политическими деятел- 
мн, полученные во время пребывания в Н 
донезии. При этом исследуются внутри: 
и внешние, как объективные, так и субъе 
тивные факторы, воздействие которых песта 
пенно подтачивало силы и влияние Коих, 
мистической партии Индонезии.

Большое внимание автор уделяет разг 
тию идейной борьбы между различными е: 
литическими партиями страны, и особе.-.? 
роли, которую сыграли в этой борьбе вад 
классовые по форме и мелкобуржуазные с 
существу эклектические концепции през = 
дейта Сукарно. Решающее значение в нсх: 
де этой борьбы, и в частности в усилен* 
влияния мелкобуржуазной идеологии 
КПИ, имели события конца 50-х — начал 
60-х годов, с которых автор и начинает св: 
исследование. Ведь именно после устаноз.*- 
ния в стране режима «направляемой дем: 
кратии» Сукарно, когда безоговорочное сс 
гласив со всеми его основными принципах 
стало официальным условием легальной де 
ятелыюсти политических партий, пронзоше 
отход руководства КПИ от ее приинипиаль 
ной идейной линии как марксистско-ленин

ции» (стр. 82). В то же время, оценивая зна
чение восстания, китайские коммунисты 20-х 
годов не закрывали глаза на мистицизм ихэ
туаней, критиковали присущее повстанцам 
отрицание всего западного и восхваление 
всего китайского. Они признавали и тот 
факт, что избранные ихэтуанямн формы ор
ганизации и борьбы являются отсталыми, 
не имеющими исторической перспективы.

Во введении к рецензируемой работе яс
но сформулирована ее научная программа: 
оценить уровень, достигнутый в исследова
нии движения ихэтуаней,' и очертить круг 
проблем, которые предстоит решать в буду
щем (стр. 20). На наш взгляд, автору уда
лось показать, какими путями идет изучение 
этого движения в мировой синологии.

Выводы монографии убедительны, пото
му что автор четко придерживается марк-

Уроки поражения*

3'-'а последние годы в развитии ком
мунистического движения стран Азии, в 
сплочении его рядов достигнут значитель
ный прогресс. Тем не менее и сегодня еще 
серьезной проблемой для демократических 
сил этих стран остается негативное воздей
ствие на ход революционного процесса ан- 
тиленинских, левацко-авантюристических 
концепций, инспирируемых Пекином.

Весьма отчетливо пагубные последствия 
такого влияния маоизма сказались, как из
вестно, в Индонезии, где отход руководства 
коммунистической партии от принципиально 
классовой, интернационалистической линии 
пролетарского авангарда в антиимпериали
стической борьбе облегчил внутренней реак
ции осуществление ее планов государствен
ного переворота и установление в конце 
1965 г. в стране реакционного военно-бюро
кратического режима.

В советской литературе имеется ряд ис
следований, в том числе монографического 
характера, посвященных событиям в Индо
незии. К исследованию причин тяжелого по
ражения коммунистического движения в Ин
донезии обращаются и ученые ряда других 
социалистических стран. Значительный инте
рес в этом плане представляет изданная в 
Братиславе монография чехословацкого пуб-

* М. Н п 111 с к у. Рп'&'пу рогйЕку Коти- 
тэНске) э(гапу 1п<1оп(*7,1е. Вга(|51ауа, пак!а- 
<1а1еГ5(уо ЕросЬа, 160 »1г.
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условия для ее деятельности 
«направляемой демократии» 
улучшились, но стали даже менее благопри
ятными.

Следует отметить один важный факт, о 
котором, к сожалению, в работе М. Гнилиц- 
кого ничего не говорится. В период, когда 
президентскими декретами в стране ликви
дировалась система парламентской демокра
тии и утверждался режим «направляемой 
демократии», КПИ реалистически видела в 
этом режиме как позитивные, так и негатив
ные стороны.

Однако по мере усиления политического 
давления на КПП со стороны президента и 
в результате целого ряда других факторов 
руководство коммунистической партии ото
шло от своей принципиальной позиции в 
этом вопросе. Более того, деятели КПИ, и 
это в книге М. Гннлицкого отмечается, по
степенно встали на позицию безоговорочного 

демократии» и 
президента Су- 

у револю-

гI
> -> 
{ *

* А. Другое, А. Резников. Индоне
зия в период «направляемой демократии». 
М., 1969, стр. 136. См. также: «Националь
но-освободительное движение в Индоне
зии». М., 1970, стр. 173.

ского авангарда рабочего класса. А это уже 
само по себе серьезно подорвало политиче
скую самостоятельность КПИ и ее влияние 
на дальнейший ход событий в стране.

Как указывалось в документе Марксист
ско-ленинской группы Коммунистической 
партии Индонезии «Насущные задачи ком
мунистического движения Индонезии», курс 
на союз с антиимпериалистическими силами 
национальной буржуазии при непременном 
условии сохранения и укрепления политиче
ской независимости пролетариата был под
менен руководителями КПИ такой полити
кой, которая по существу играла на руку 
капиталистам-бюрократам, появившимся в 
период правления Сукарно. Руководство 
КПИ возлагало надежды на то, что удастся 
захватить власть «за спиной Сукарно», а 
также путем массового проникновения в го
сударственный аппарат *.

Бесспорным историческим фактом было 
то, что режим «направляемой демократии» 
серьезно ограничил деятельность в стране 
реакционных партий, вплоть до их запреще
ния. Однако не менее очевидным было и 
другое: президент Сукарно стал в этот пе
риод постоянно и жестко регламентировать 
активность демократических сил, в том чис
ле— и прежде всего — коммунистической 
партии. Таким образом, по сравнению с 
предшествующим периодом парламентской 
демократии (1945—1959 гг.), когда КПИ за
крепила в ходе парламентских выборов свое 
положение как одной из трех самых влия
тельных политических партий, объективные 

при режиме 
не только не

Г 1
• Г Ь

Рассматривая эту сторону деятельности 
лидеров КПИ, М. Гнилипкий приходит к 
правильному выводу: «В союзе с мелкобур
жуазным руководством революции они ут
ратили свою самостоятельность и преврати
ли боевой авангард рабочего класса всего 
лишь в преданного сторонника эклектиче
ских концепций Сукарно» (стр. 37).

При анализе внутренних факторов, ос
лаблявших КПИ, М. Гнилицкий отмечает 
важное значение быстро развивавшегося 
процесса изменения социального состава 
партии. Заметим, что в значительной мере 
это было связано с ростом рядов партии, 
особенно в 60-е годы. Так, если к V съезду 
(1954 г.) в партии насчитывалось около 500 
тыс. человек, ко времени VI съезда_ (1959 г.) 
— 1,5 млн. членов, то к марту 1965 г.—уже 
более 3 млн. членов и кандидатов2. При 
этом автор обращает внимание на важную 
качественную особенность — пополнение 
партии шло главным образом не из промыш
ленных, а из сельскохозяйственных районов 
страны, за счет крестьянской молодежи (стр. 
46). Последняя же вовлекалась в политиче
скую деятельность массовой прогрессивной 
организации БТИ (Крестьянский фронт), 
находившейся под идейным воздействием 
КПИ. К началу 60-х годов БТИ превратился 
в самую крупную и широко разветвленную 
демократическую организацию страны, на
считывающую почти 9 млн. членов. Причем 
при выполнении планов партийного строи
тельства членство в партии или в какой-ни
будь из ее массовых организаций четко не 
разграничивалось. Отсюда, видимо, проис
текает и нуждающееся в уточнении утверж
дение автора, что в ряды партии «входили 
не только крестьяне-коммунисты, но и мно
гие отряды Крестьянского фронта» (стр. 74). 
На самом деле положение было несколько 
иным: многие члены БТИ одновременно счи
тались и членами КПИ.

Поскольку пролетарская прослойка в 
КПИ становилась таким образом все незна
чительнее. а сам процесс приема в партию 
новых членов происходил без достаточно 
тщательного отбора, то мелкобуржуазные 
настроения, стихийно привносимые с собой 
крестьянами и люмпенами, получили и внут
ри партии благоприятную почву для широ
кого распространения. В этой связи автор, 
ссылаясь на документы подпольной Марк
систско-ленинской группы КПИ, отмечает 
и еще одну особенность развития партии, а 
именно постепенное сосредоточение руко
водства сельскими партийными организаци
ями в руках внекрестьянскнх мелкобуржу
азных элементов (чиновников, представите
лей сельской администрации, учителей) 
(стр. 101).

одобрения «направляемой 
всяческого восхваления „г__ „
карно. Этому мелкобуржуазному 
цнонно-демократическому деятелю приписы
вались даже мнимые заслуги в... широком 
распространении в Индонезии научного 
марксизма, что тем самым порождало в мас
сах ложное представление о Сукарно, как 
якобы об одном из идейных лидеров КПП.
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жуазный, гибельный для нее путь правое6 
оппортунизма и левого экстремизма и зяачи 
тельной мере явился результатом идейио= 
изоляции индонезийских коммунистов от мН 
рового коммунистического движения. Этё 
изоляция была навязана Пекином, и она ка> 
указывает автор, усиливалась по мере того 
как сама КПП становилась главным объеи^ 
том раскольнических интриг лидеров КПК 
и все больше переходила на позиции маоиз
ма в подходе к основным международны1: 
проблемам (стр. 76). Это касалось проблей 
мирного сосуществования двух систем, борь
бы за запрещение распространения ядерного 
оружия и за всеобщее разоружение, оценка 
роли движения афро-азиатской солидарно
сти, отношений с соседними с Индонезией 
странами, прежде всего с Малайзией, поле
мики в международном коммунистическом 
движении о мирном и немирном путях рево
люционной борьбы за социализм и т. д. А 
поскольку во всех важных вопросах лево
оппортунистической линии маоистов проти
востояла прежде всего решительная марк
систско-ленинская позиция КПСС, то в даль
нейшем руководство КПП неизбежно скати
лось к прямой поддержке антисоветских 
кампаний Пекина в форме борьбы против 
так называемого «современного ревизиониз
ма» или «советского гегемонизма».

В книге М. Гнилицкого приводится не
мало фактов, свидетельствующих о тех ме
тодах, к которым прибегало пекинское ру
ководство с целью добиться ухудшения со
ветско-индонезийских отношений вообще и 
отношений между КПСС и КПИ в частнос
ти. Ссылаясь на материалы судебного про
цесса над бывшим министром иностранных 
дел Субандрио, автор отмечает, что еще в 
январе 1965 г., во время официального визи
та индонезийской правительственной деле
гации в Пекин, Чжоу Энь-лай обратился к 
Субандрио, возглавлявшему делегацию, с 
предложением явно провокационного харак
тера. Его существо состояло в том, чтобы 
Индонезия и другие афро-азиатские страны 
прекратили бы в дальнейшем всякие выпла
ты в счет погашения займов и кредитов, по
лученных ранее от СССР и европейских со
циалистических государств (стр. 91). Л еще 
в августе 1963 г. с помощью активно дейст
вовавшей в Индонезии организации китай
ского национального меньшинства БЛПЕР- 
КИ в Джакарте была создана специальная 
левоэкстремнстская организация с характер
ным названием «Восточная Европа должна 
понять». В ее задачи прямо входило, с од
ной стороны, всяческое рекламирование по
мощи Индонезии со стороны КНР, а с дру
гой— дискредитация той большой помощи, 
которую оказали стране СССР и социалис
тические государства Восточной Европы 
(стр. 96).

Касаясь непосредственных причин траги
ческих событий 30 сентября 1965 г., М. Гни- 
липкий на большом документальном мате
риале убедительно опровергает официально 
выдвинутую военным режимом «нового по
рядка» версию, направленную па то. чтобы

Касаясь внутренних и внешних субъек
тивных факторов идейной трансформации 
КПП, М. Гнилнцкнн рассматривает широкий 
круг вопросов политики партии, подпав
шей — особенно в 60-е годы — под сильное 
воздействие мелкобуржуазных концепций 
Сукарно и пекинского левого экстремизма. 
Этим вопросам посвящено несколько специ
альных разделов книги.

Важнейшее значение для коммунистиче
ской партии в условиях Индонезии имела 
позиция ее руководства в аграрно-крестьян
ском вопросе. Автор отмечает, что к середи
не 60-х годов руководство партии полностью 
отказалось от осуществления последователь
но демократической аграрной программы, 
выдвинутой в 1954 г. на V съезде КПИ.

Если тогда в своей программе партия 
требовала безвозмездной передачи земель 
иностранных плантаторов и местных поме
щиков неимущим крестьянам, то в конце 
1964 г., в условиях откровенного саботажа 
аграрной реформы сельскими эксплуатато
рами, руководство партии практически от
казалось от поддержки решительной борь
бы крестьян за обещанную им землю (стр. 
74).

Вместе с тем выдвинутый руководством 
КПИ лозунг «интеграция партии с крестьян
ством» означал прежде всего, как отмечает 
автор, новую оценку роли крестьянства в 
революционном процессе. Фактически отка
зываясь от своей прежней принципиальной 
позиции признания пролетариата в качестве 
ведущей движущей силы национальной ре
волюции, лидеры КПИ в конце 1964 г. прямо 
заявляли о своем согласии с Сукарно, ко
торый считал основной революционной силой 
независимой Индонезии — «главной опорой 
революции» — крестьянское большинство на
селения страны (стр. 74).

Но само по себе подчеркнутое возвели
чивание руководством КПИ революционной 
роли крестьянства, не подкрепленное реаль
ной поддержкой его борьбы за землю, от
нюдь не способствовало укреплению автори
тета партии в деревне.

Вместе с тем осуществление лозунга «ин
теграции партии с крестьянством» привело 
к значительному ослаблению того внимания, 
которое лидеры КПИ раньше уделяли не
посредственному руководству борьбой раз
личных отрядов индонезийского пролетари
ата. А это наносило серьезный ущерб поли
тическому влиянию КПИ как партии проле
тарского авангарда среди демократических 
социальных слоев и городского населения. 
В явной переоценке руководством КПИ ре
волюционных потенций крестьянства, в вы
воде о наличии в стране «революционной си
туации» и в ряде других вопросов, помимо 
влияния внутренних факторов, сказывалось 
и возраставшее идейное воздействие 
экстремистских концепций Пекина.

Отход руководства КПИ от основных те
оретических и организационных принципов 
марксистско-ленинской партии па мелкобур-



243Критика и библиография

'4-

,1

Г

Г. И. Юмис, В. И. Явин.

5

С .

к

=

■ г

"г я

I г
I

4 «Правда», 14.IX,1968.
5 «Коммунист», 1969, № 8, стр. 106.

• I

г.

3 См.: «Народы Азии и Африки», 1968, 
К» 1, стр. 43.

тической политики Мао и его последовате
лей в Индонезии»4.

В этой связи полезно напомнить совер
шенно правильные оценки, которые даны в 
документе Марксистско-ленинской группы 
КПИ от февраля 1969 года. Марксисты-ле
нинцы Индонезии, говорится в документе, 
считают, что было бы преждевременно вести 
вооруженную борьбу до завершения кропот
ливой черновой работы по созданию прочной 
политической организации, до наступления 
ярко выраженного политического кризиса, 
развитие которого приведет к появлению ре
волюционной ситуации, до создания органи
зованной и влиятельной марксистско-ленин
ской партии, способной возглавить воору
женную борьбу и обеспечить массовую 
поддержку сил, идущих в союзе с рабочим 
классом. Преждевременные действия, под
черкнуто в документе, явились бы авантю
рой, объективно играющей на руку контр
революции 5.

Видимо, во время работы над своей кни
гой М. Гнилицкий не располагал всеми не
обходимыми материалами о трагических со
бытиях в Блитаре, пролившими новый свет 
на глубинные причины неоднократных пора
жений коммунистического движения в Индо
незии. В 1968 г., как и в 1965 г., проявля
лись рецидивы застарелой «детской болезни 
левизны», обусловленные доминирующим 
влиянием мелкобуржуазной идеологии на 
стратегию и тактику авангарда революцион
ных сил.

Нам представляется, что автор, анализи
руя причины поражения КПП, недостаточно 
учитывает такой важный для судьбы партии 
внешний фактор, как заблаговременная и 
планомерная подготовка реакционного гене
ралитета, особенно сухопутных сил, к по
давлению и разгрому коммунистического 
движения в Индонезии. Внутренняя реакция 
ожидала лишь удобного повода для своих 
действий, что и сыграло решающую роль.

Однако указанные недостатки и не
которые фактические неточности, допущен
ные в книге, отнюдь не снижают общего по
ложительного впечатления о ней как о серь
езном исследовании причин индонезийской 
трагедии.

Монография М. Гнилнцкого, несомненно, 
принесла и принесет значительную пользу 
всем, кто интересуется проблемами развития 
коммунистического движения в странах 
Азин.

оправдать жестокие антикоммунистические 
репрессии, беспрецедентные в истории стра
ны по масштабам и числу жертв. Прежде 
всего автор опровергает утверждения о том, 
будто деятельность компартии была-де на
правлена против самого президента Сукар
но как главы государства (стр. 125, 128, 
132).

Автор рассматривает в своей книге и 
оценку причин поражения КПИ, которая бы
ла дана прокитайскон группировкой в руко
водстве КПИ. Как известно, в наиболее раз
вернутом виде такая оценка содержалась в 
документе, составленном в сентябре 1966 г. 
и озаглавленном «Самокритика Политбюро 
ЦК КПИ». Из аргументации индонезийских 
маоистов М. Гнилицкий, к сожалению, при
водит лишь положение о том, что само дви
жение 30 сентября было якобы только «ре
акцией па провокации империалистов и сов
ременных ревизионистов» (стр. 154). Между 
тем дальнейшее развитие событий в Индо
незии вновь и весьма убедительно подтвер
дило необходимость развернутой критики 
антинаучного и провокационного по своему 
существу, но скрытого за революционными 
фразами характера маоистских концепций, 
нашедших свое отражение в «Самокритике».

Так, несмотря на только что нанесенное 
революционным силам тяжелое поражение, 
авторы «Самокритики» утверждали, что ус
тановленный в стране реакционный военный 
режим «нового порядка» — это-де «бумаж
ный тигр», а одной из главных ближайших 
задач индонезийских коммунистов является 
развертывание «вооруженной крестьянской 
аграрной революции под руководством про
летариата»3. Подобные провокационные при
зывы, инспирированные Пекином, привели в 
середине 1968 г. коммунистическое подполье, 
действительно начавшее подготовку к во
оруженной борьбе, к новому тяжелому по
ражению.

Собрав необходимую информацию по 
этому вопросу, в том числе и из сообщений 
китайского радио и прессы, индонезийские 
власти получили новый удобный предлог 
для репрессий. В ходе начатых на Восточ
ной Яве (в районе Южного Блитара) ши
роких карательных операций соединений 
армии и полиции все возможные, по мнению 
властей, очаги вооруженного сопротивления 
были разгромлены, а более 800 коммунистов 
арестовано, и среди них многие еще оставав
шиеся на свободе видные деятели КПИ.

Газета «Правда» с полным основанием 
расценила тогда блитарские события как 
«новые трагические результаты аваптюрис-
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• ао Юань-мин (365—427) — поэт, твор

чество которого представляет собой самое 
значительное явление в китайской ли
тературе 111—VI вв. Величие этого поэта не 
только в том, что его стихи прекрасны, веч
но свежи и молоды и поныне доставляют 
людям подлинное эстетическое наслаждение. 
Его поэзия играла огромную роль в общем 
историческом литературном процессе Китая. 
Именно он, Тао Юань-мин, был после жив
шего семью веками ранее Цюй Юаня самой 
большой поэтической индивидуальностью и, 
по словам академика В. М. Алексеева, «пер
вый освободил поэзию от придворных связей 
и общественно-исповедных кастовых обяза
тельств, наложенных веками на китайского 
ученого-поэта». Тао Юань-мин вдохнул в ки
тайскую поэзию жизнь со всеми ее есте
ственными радостями и печалями, с повсе
дневными. не выдуманными, а реальными 
чертами. Его поэзия проста, непринужденна, 
чиста, а главное — обращена к человеку, его 
душе, проникнута не отвлеченными, а понят
ными каждому, поэтому конкретными и ли
шенными какой-либо предвзятости раздумь
ями: что подлинно ценно и прекрасно в жиз
ни. что преходяще и мелко, возможно ли на
слаждаться жизнью, зная, что смерть неми
нуема?

На эти и многие другие извечные вопросы 
человечества и отвечает поэт в своих стихах, 
отражая мудрость, накопленную лучшими 
умами Китая ко времени его жизни.

Поэзия Тао Юань-мина, высоко оценен
ная такими выдающимися китайскими уче
ными и поэтами прошлого, как Су Ши 
(XI в.) и Чжу Си (XII в.), исследуемая та
кими крупнейшими представителями китай
ской литературной мысли XX в., как Лу 
Синь и Чжэн Чжэнь-до, переведенная на 
многие языки мира и получившая широкую 
известность на разных континентах земли,— 
эта поэзия, несомненно, является достойным 
вкладом в сокровищницу мировой культуры.

В этой связи нетрудно понять, сколь зна
чительным событием для советского китае
ведения и сколь ценным источником позна
ния духовных богатств китайского народа 
для широкого советского читателя явились 
в 1964 г. книга «Тао Юань-мин. Лирика», а 
затем — в 1972 г. — новое, дополненное пе
реводчиком Л. 3. Эйдлиным издание этой 
книги — «Тао Юань-мин. Стихотворения».

1 В. Г. Белинский. Поли. собр. со; 
Спб., 1901, т. 3, стр. 337.

2 “А Нипргес! апс! 5суеп(у сЫпезе роет 
(гапзЫей Ьу АгИшг ХУа1еу”. Меи' Уогк, 192." 
104 п.

3 Т а о Ю а н ь - м и н.
М„ 1972, стр. 17.

Перевод на русский язык поэзии Та 
Юань-мина потребовал от переводчика Л. - 
Эйдлина многих лет кропотливой исследоз- 
тсльской работы: об этом свидетельствуй 
его монография «Тао Юань-мин и его поз 
зия». Иначе и быть не могло. Ведь перед сг 
реводчнком стояла задача обобщить все г 
уже .имеющееся, что связано с жизнью 5 
творчеством поэта, и при переводе стжев 
учтя опыт прежних исследователей и пере
водчиков, дать .наиболее точный и достовер
ный перевод. И конечно же, нужна бы-'.: 
максимальная самоотдача поэта.

Здесь уместно вспомнить верное замета 
нпе Белинского: «Если у иностранцев ес~ 
превосходные переводы — нашей публике <т 
этого не легче, и тайна переводов на русс?:?’ 
язык для нее должна остаться тайною X. 
тех пор, пока какой-нибудь талантливый ге 
реводчик самим делом не покажет, как дол 
жно переводить с того или другого язык? 
того или другого поэта». *.

Приступая к переводам китайской клэ: 
сической поэзии, Л. 3. Эйдлин опирался в: 
переводческий опыт и теоретические вызодь 
отечественных китаеведов, прежде всего акд 
демика В. М. Алексеева. Удачи и промах: 
предшественников, несомненно, многому еа 
учили переводчика, но его ждали и тяжхж 
труд, и поиск, и сомнения, и радость нахо
док. Таким образом ученый прокладывг. 
путь переводчику, а поэтическая -работа к 
реводчика способствовала более углубленно 
му осознанию художественной природы кз 
тайского подлинника.

Достоинства переводческой практик 
Л. 3. Эйдлина станут более наглядными, е: 
ли мы сравним некоторые стихотворения е 
рецензируемого сборника с переводами к: 
английский язык такого .известного и серь
езного переводчика, как Артур Уэйли2.

Л. 3. Эйдлин видит в Тао Юань-мине к 
эта, который не захотел «за пять мер рис: 
гнуть спину» перед недостойными чиновн- 
ками и удалился в деревню. «Это был ске 
лый вызов обществу — уход для работы к- 
земле, возвращение к «первозданной сноб-? 
де» 3. По представлениям А. Уэйли, «отшелг- 
ничество» Тао Юань-мина не имеет столь я? 
ко выраженной социальной окраски, а ег; 
конфликт с обществом не является неприч-* 
римым. Вот почему при переводе стихотвог-: 
ния «Забрезжило утро...» (из цикла «За вч 
ном»), в котором поведано о приходе к поэ 
ту старика хлебопашца, А. Уэйли с такой нз 
йеной легкостью четкую строку подлинни»; 
подменяет фразой, ничего не говорящей < 
причинах бедственного положения поэта:

* Т а о Ю а н ь - м и н. Стихотворения. 
Пер. с кит. Л. Эйдлина. М„ 1972.
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Не Ьгои^М а ргезегй оГ иное ап<1 псе-зоир, 
Ве1|СУ1П8 1ка( I кас! ГаНсп оп еуИ бауе8.

Л. 3. Эйдлин дает правильный перевод: 
Его беспокоит 
мой с нынешним веком разлад5.

Из четырех строк, передающих обращен
ные к поэту слова крестьянина, А. Уэйли од
ну не понял, а над другими .не задумался и 
перевел следующим образом:
Тйе гез! о! тапкшд каме а11 (ке атЫНопз: 
Уон, (оо, ПШ51 1еагп (о хеаНоч/ 1п 1Ьс1’г гп1ге°.

На первый взгляд может показаться, что 
английский перевод в какой-то мере пере

дает буквальные словарные значения иеро
глифов. Но в действительности это не так. 
Содержащиеся в старинных .изданиях стихо
творений Тао Юань-мина комментарии пока- 

_ зывают, что их составители .придавали пер
вой строке иной смысл: они усматривали в 
ней почти полное сходство со знаменитыми 
словами Цюй Юаня из элегии «Отец-ры
бак»— «Весь мир, все люди грязны». В пе
реводческой работе Л. 3. Эйдлин вниматель
но относился к мнениям комментаторов. Но 
знание суждений китайских ценителей и зна
токов поэзии Тао-Юань-мнна не делало пе
реводчика рабом их мнений, а лишь помо
гало выработке самостоятельного восприя
тия творений автора. Анализ различных вы
сказываний комментаторов, рассмотрение 
примеров из словаря «Пэйвэнь юньфу», зна
ние характерных для Тао Юань-мина зако
нов словоупотребления приводят Л. 3. Эйд- 
Дина к мысли: «Думаю, что шан здесь гла
гол, означающий то же, что гуй, — «ценить» 
(гуй тун, «ценить согласных»). Иначе, зачем 
же Тао не повторил вслед за древним поэ
том знака чжо, «грязь», что было бы проще 
всего? Я останавливаюсь на этом потому, 
что мне кажется весьма существенной кон
кретизация взгляда на отрицательные сто
роны человеческого общества у Тао Юань- 
мина по сравнению с «Чускими стихами», не
смотря на внешнюю похожесть сюжета»7. 
В результате .научного поиска и появился 
следующий перевод:

Повсюду на свете 
поддакивающие в чести.

Хочу, государь мой, 
чтоб с грязью мирской ты плыл!

Познакомимся с еще одним из важней
ших для понимания мироощущения Тао 
Юань-мина стихотворением — «Возвратился

I:
|

•г*- 
С 
ж»

к садам и полям». Начальные две строки 
А. Уэйли передает следующим образом:
\У11еп I хеаз уоппе, I ^аз ои( оГ 1ипе ич(Ь

(Не кегб: • 
Му оп!у 1оуе мгаз Гог (Не кИ1з апб тоип(а!пз6.

Английский перевод завершается слова- 
м и:
\Уйеп I Нусс! скескеб Ьу (Не Ваге оГ а са^е: 
Хохе I кауе (игпеб а§а1п (о Ха(иге апс!

Ргеебогп 9.
Уэйли по-своему логичен и последова

телен в своем переводе. Он воспринимает по
эта как человека, который стремится к жиз
ни на лоне природы. В китайском стихотво
рении начальные и заключительные строки в 
идейном и эмоциональном плане созвучны и 
являются своеобразным ключом к содержа
нию произведения. Потому А. Уэйли под 
«Природой» подразумевает «холмы и горы», 
столь любимые китайским автором, а под 
«Свободой» — возможность быть вне толпы. 
Английский перевод в какой-то мере пере
дает подлинник, но лишь в самом общем, 
приблизительном виде, без учета глубокой 
философской основы стихотворения. Л. 3. 
Эйдлин видит в этом произведении утверж
дение определенного идеала человека, опре
деленного образа жизни. Ему’ важен смысл 
заключающего стихотворение выражения 
цзыжань, «естественность», представляюще
го одну из ключевых категорий таоюаньми- 
новской философии жизни. В своем исследо
вании он специально подверг тщательному 
анализу понятие цзыжань и пришел к вы
воду: «Думаю, что эти конкретные обстоя
тельства позволяют рассматривать пропове
дующую Тао естественность не как нечто 
овеянное даоской непознаваемостью, а как 
простую свободу, для которой человек рож
ден, свободу от искусственности и фальши: 
цзыжань — слово уже готовое — всего бо
лее подходило Тао Юань-мину’ для выраже
ния его .тлей естественности, первозданной 
свободы, к которой поэт наконец пришел, 
порвав «путы суетных дел» ’°. Выявление 
мировоззренческих представлений Тао 
Юань-мина и позволило переводчику точно 
передать раздумья н настроение поэта:

С самой юности чужды
мне созвучия шумного мира.

О г рожденья ЛЮблЮ я
этих гор и холмов простоту.

8 «Когда я был молод, я не имел ничего 
общего [с толпой] —с этим стадом.
Моей единственной любовью были холмы и 
горы».

9 «Долго я жил, отгороженный [от ми
ра] прутьями клетки.

Теперь я вновь возвратился к Природе и 
Свободе».

10 Л. Э й д л и н. Тао Юань-мин 
стихотворения, стр. 88.

1 «Он принес в дар вино и рисовый от
вар, полагая, что мне выпали тяжелые дни». 
(Здесь н далее подстрочный перевод с анг
лийского дан автором статьи.)

5 Т а о Ю а и ь - м и н. Стихотворения. М., 
1972, стр. 134.

8 «Остальные люди [тем не менее] полны 
честолюбивых устремлений. Вы тоже долж
ны научиться барахтаться в грязи».

7 Л. Эйдлин. Тао Юань-мин п 
стихотворения. М., 1967, стр. 303.

! Ж



246 Критика и библиограф?-

и

1

А. Уэйли перевел неверно:
А-эки 15 е1егЫееп 13.

1

Советский переводчик доносит до русско
го читателя разнообразные и сложные ассо
циации, столь характерные для китайского 
классического стиха. Оказавшиеся трудными 
для западноевропейских переводчиков стр> 
ки в русском переводе звучат так:

В пятнадцать Сюаня
Конфуций «стремился к книге*.

Сюань же, напротив,
не терпит искусства слова.

1

I 
!
I

1

На этом частном примере подверждает- 
ся мысль русского переводчика Тао Юаяэ- 
мина о том, что «комментарий разрушает 
поэтическое настроение, рвет его на часта, 
но без комментария трудно, если не невоз
можно, понять то, о чем говорится и на чтз 
намекается в старых стихах. Думаю, что з 
терпимых дозах, с соблюдением необходимо
го такта, комментарий может вплетаться в 
ткань стиха и это будет приближать нас к 
точному воспроизведению оригинала и соз
даваемых им настроений: древний читатель 
не отвлекался для розысков намека или ка
кого-либо упоминания» |в.

Русские переводы Тао Юань-мина явля
ют пример бережного отношения к отдель
ному слову китайского стихотворения, сох-

13 «А-шу — восемнадцать».
14 Там же, стр. 192.
15 «Л-сюань делает все, что может,

Но он же питает отвращение к изящным 
искусствам».

’• Там же, стр. 137.

Д. 3. Эйдлии в монографическом иссле
довании отмечал, что строка о сыне Сюа-= 
оказалась трудна для европейских перевсс- 
чиков: «Во фразе «А-сюань цнн чжи сюэ».тс 
есть «Сюань приближается к возрасту, кст- 
да Конфуций стремился к ученью», чжи ск» 
и Эккер и Бао-ху Чжан относят не к возра
сту Сюаня, а к нему непосредственно. Хота 
им следовало бы догадаться о наличии на
мека по одному тому, что Сюань — единст
венный из сыновей, возраст которого не ука
зан прямо» н. Не увидел намека и не смх 
правильно перевести и А. Уэйли:

А-йзиап боев Ыз Ьез1, 
Ви1 геа11у 1оаК1ез (Не Е1пе Аг1з!5.

Переводчик искусно ввел комментарий = 
стихотворение, и это не просто разъяснена 
но также и выражение своей позиции в даз= 
нем споре о фактах биографии поэта, 
смысле текста произведения.

Строку
Шу — старшему сыну — 
исполнилось дважды восемь

Как я долго, однако, 
прожил узником в запертой клет

ке
II теперь лишь обратно

к первозданной свободе пришел.
Восприятие Л. 3. Эйдлиным китайского 

стихотворения как единого целого, подчи
ненного во всех своих деталях воссозданию 
переживаний автора, определило здесь и ту 
тональность, в которой переданы по-русски 
отдельные слова и выражения подлинника.

А. Уэйли, не осознав философской мысли 
стихотворения, дает такой перевод:
Тйе пнегап! Ыгб 1оп"з Гог (Не о1б хмооб;
Тйе ПзН 1п 1Ье 1апк Плтпкз о! йз паНуе роо!11.

А. Уэйли усматривает в этих строках 
лишь тоску по родным местам, поэтому и 
слова цзи няо для него означают всего лишь 
«перелетная птица». В переводе же Л. 3. 
Эйдлина учтен и имеющийся в этих строках 
параллелизм, и тесная связь образов с те
мой всего произведения. Он видит не столь
ко традиционные для китайской лирики мо
тивы тоски по отчему краю, сколько вольно
любивые устремления, решимость порвать 
«путы выгодных мест и чинов». Отсюда 
точные строки русского перевода:

Даже птица в неволе
__ затоскует по старому лесу.
Даже рыба в запруде

не забудет родного ручья.
Сопоставляя переводы Л. 3. Эйдлина 

А. Уэйли, убеждаешься, насколько легко
и 

пе
реводчику средневековой поэзии Китая до
пустить ошибку, неточность, так как даже 
отличное знание китайской литературы и 
большой переводческий опыт зачастую ока
зываются недостаточными, если отсутствует 
знание подробностей жизни автора. В пере
воде стихотворения «Укоряю сыновей» 
А. Уэйли приводит лишь четыре имени сыно
вей Тао: Шу, Сюаня, Юн-дуаня и Тун-цзы. 
Будь переводчик внимательней, он смог бы 
выяснить, что в стихе речь идет о сыновьях 
Юне и Дуане, которым было по тринадцати 
лет. А в переводе сказано:

Уип§-1иап 15 1Ыг1ееп ,2.

Советскому переводчику известно не 
только о том, что речь идет о двух сыновь
ях, ио и о споре, который шел в Китае еще 
в XII в., — были они от жены или одни 
рожден наложницей. На основе имеющихся 
сведений Л. 3. Эйдлии считает их близнеца
ми и потому предлагает такой перевод:

Дуаню и Юиу —
— они близнецы — тринадцать.

11 «Перелетные птицы тоскуют по старо
му лесу, Рыба в [искусственном] пруду ду
мает о родном озере».

12 «Юн-дуаню— тринадцать».
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17 “Ец-Похуег 1аЫе1з”. Роетз (гапзЫей 
Игогп 1Ье СЫпсзе Ьу Ногепсе Аузсои^Н. Воз- 
1оп апс! Иеху Уогк, 1921, р. 88.

Русский перевод сохраняет и идею китай
ского стиха, и его емкость и лаконичность:

Пустота .моих комнат
бережет тишину и покой.

Л. 3. Эйдлин дает перевод точный и вы
разительный:

Я попал по ошибке
в пылью жизни покрытые сети,

В суету их мирскую —
мне исполнилось тридцать тогда.

Зпагес! ипбег 1Ие с1из! оГ з1гее1з, 
Ви! 1ог 1Ыг1ееп уеагз И хуаз $о I Иуеб |8.

ь г
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не просто как «пыль», а «пыль на дороге». 
Отсюда и английский перевод:
\Уйа1 Го11у 1о зрепб опе'з Ше Ике а бгоррес!

1еаГ

Английский перевод А. Уэйли этих строк 
аювольно категорично сообщает, что рядом 
с: поэтом не раздается стука колес повозок 
ин цоконья копыт коней. Но ведь Тао Юань- 
шин имел в виду иное: поэт среди мирской 
суеты, ио и здесь ему удалось обрести ти
шину, душевный покой. Потому представля
емся весьма удачным выбор Л. 3. Эйдлиным 
глагола для второй строки: действительно, 
шум многолюдного селения не трогает поэ- 
тта, «минует его».

Внимание советского переводчика к от- 
лельному слову переводимого стиха прино
сит свои плоды потому, что он постоянно 
ппомнит о главной задаче — о воспроизведе- 
ннин идейного характера н выразительных 
средств всего стихотворения в целом. В про
тивном случае, как это видно, скажем, на 
тримере переводов американской переводчн- 
шы Ф. Эйскоф, искажается смысл подлинни
ка и утрачивается его стилистическое свое
образие. Ф. Эйскоф ошибочно полагала: 
««Чтобы уловить замысел поэта, следует об
ладать необходимыми знаниями для анали- 
зза иероглифов» 17. Такое расширение значе- 
шия иероглифа «а основе субъективного его 
ааналнза без учета идейной и смысловой на- 
гтрузки слова в данном контексте приводит 
нк серьезным ошибкам. Переводчица встреча- 
еет в тексте иероглиф ло — «падать», «опа
дать» — и считает необходимым в англий
ском варианте учесть, что этот китайский гла- 
пгол часто употребляется, когда речь идет о 
.-листьях; иероглиф же чэнь воспринимается

г
Г.
И

р
I 1
г .<. г
3

О

Как-то Арсений Тарковский заметил: 
«Жуковский сказал, что" переводчик — со
перник переводимого автора. Соперничест
во? О нет, сопереживание — вот суть ис
кусства поэта-переводчика!» 20

Думается, пример переводов стихов Тао 
Юань-мина на русский язык красноречиво 
подтверждает эту мысль.

-^-4-И-Да. _____ .. к

Расчленение иероглифа сянь — «свобод
ный, беззаботный, спокойный» — на состав
ные части: «ворота» и «луна» — навело 
Ф. Эйскоф на мысль о возможности следу
ющего перевода:
Му рп‘уа1е гоотз аге чше!,
Апб са1т хуИЬ {Не 1е1зиге ог тоопИ^И! ап 

орел йоог 1Э.

ранения в русской поэтической речи места и 
функциональной роли, присущих ему в об
разной структуре средневекового поэта. 
Тдцательное сопоставление любого произ- 
виольно взятого из рецензируемого сборника 
стихотворения с китайским текстом может 
Н13ГЛЯДНО убедить в справедливости выска
занной нами оценки. Так, например, начало 
одного из самых ярких стихотворений Тао 
КОань-мина «Я поставил свой дом...» (из 
щикла «За вином») — так переведено:

Я поставил свой дом
в самой гуще людских жилищ, 

Но минует его
стук повозок и топот коней.

18 «Что за нелепость — провести жизнь, 
словно опавший лист. Втоптанный в пыль 
улиц, Но ведь так я и жил целых тринад
цать лет».

19 «В моих комнатах тишина,
И покой от лунного света, [льющегося] че
рез открытую дверь».

20 «Голоса поэтов». Стихи зарубежных 
поэтов в переводе Анны Ахматовой. М.., 
1965, стр. 8.



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ, СООБЩЕНИЯ

в

широкой социальной

X

Конференция
Джокьякарте

необходимость обновления, 
укрепления культурных связей 

и взаимопонимания, которые 
•1 всей истории существовали 

между странами Азии, и сознавая тот факт, 
что азиатские страны не общаются между 
собой в такой же мере, в какой они обща
ются со странами западного региона, конфе
ренция единодушно подчеркнула, что куль
турное сотрудничество азиатских государств 
может нс только придать новые масштабы

развитие культуры, как фактора националь
ной самобытности и инструмента соцнальи- 
го преобразования; молодежь и кулыуп; 
международное культурное сотрудничест?:: 
средства массовой информации н развит'? 
культуры; подготовка специалистов в обла
сти культуры и др.

Делегаты многих стран высказывали бес
покойство по поводу состояния современней 
культуры в странах Азин, делились своих» 
соображениями о путях ее развития. О--; 
отмечали отрицательное влияние на развит?; 
культуры последствий колониализма, а га
же переживаемых большинством азиатся-с 
стран экономических и социальных трудно
стей. Многие ораторы говорили о необходи
мости развития международного культурно
го сотрудничества, убедительно доказыва
ли вредность существовавшей до настоя
щего времени изоляции культур ряда азиат
ских стран от величайших достижений миро
вой классики и лучших образцов современ
ного искусства и культуры других стран.

Конференция отвергла понятие культура 
как деятельности избранных. Было подчерк
нуто, что именно государственные органа 
обязаны обеспечить расширенный доступ к 
культуре всех социальных групп и их уча
стие в ней. Важную роль в приобщении л:-> 
дей к культуре играет систематическое и не
прерывное образование.

Конференция подчеркнула, что нацио
нальная самобытность не может быть до
стигнута в условиях обеднения и подавле
ния культур или же в условиях патерна
листского отношения к культурам малых 
народов. Взаимовлияние и перекрещивание 
различных культур в историческом плд-е 
имело важное значение.

Конференция признала, что культурна? 
развитие Азии, как непрерывный поиск но
вых систем ценностей и как средство воз
буждения общественного сознания, может 
быть эффективным инструментом содейст
вия освобождению людей от оков нищеты 
и отсталости. Оно может дать направление 
развитию науки, техники и средствам произ
водства на самой широкой социальной 
основе.

Учитывая 
оживления и 
и уз дружбы 
на протяжении

с 10 по 19 декабря 1973 г. в древнем 
культурном центре Индонезии г. Джокья
карте состоялась Межправительственная 
конференция в области культуры в Азии. 
Это был первый подобного рода фо
рум деятелей культуры стран Азии, ор
ганизатором которого выступила ЮНЕСКО. 
В работе конференции приняли участие 
136 делегатов, представляющих 21 госу
дарство— членов организации ЮНЕСКО, 
а также наблюдатели от некоторых стран 
и международных организаций. В числе де
легатов было 19 министров и 5 заместителей 
министров, занимающихся вопросами куль
туры. В состав делегации Советского Союза, 
возглавляемой министром культуры СССР 
Е. А. Фурцевой, входили министры культуры 
Азербайджана, Грузин, Казахстана и Узбе
кистана, представители МИД СССР и дру
гих учреждений.

Члены советской делегации приняли ак
тивное участие в работе конференции и всех 
ее комиссий. Они выступили с семью докла
дами, в которых рассказали об успехах 
культурного строительства в СССР в раз
личных областях, о развитии многонацио
нальной по форме и интернационалистиче
ской по своему характеру социалистиче
ской культуры в нашей стране. По инициа
тиве советской делегации конференция при
няла ряд резолюций-рекомендаций, в том 
числе резолюцию о мире и безопасности 
в Азии, призвавшую правительства всех 
азиатских государств «содействовать куль
турному сотрудничеству между странами в 
целях обеспечения взаимопонимания и ду
ховного сближения между народами, укреп
ления мира и безопасности в этом регионе», 
«использовать контакты в области культуры, 
а также средства информации для популя
ризации среди широкой общественности 
чувства верности идеям безопасности и ми
ра в Азии».

Делегаты конференции обсудили широ
кий круг вопросов, в том числе: положение 
и тенденции в политике в области культуры 
азиатских государств — членов ЮНЕСКО;
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с< культура КНР после «культурной 
[революции» — так называлась конферен- 
щия, проведенная в декабре 1973 г. сек
атором культуры Института Дальнего Восто
ка АН СССР. С докладами и сообщениями 
выступили китаеведы сектора культуры 
11НДВ АН СССР, а также сотрудники Инсти- 
тгута востоковедения АН СССР. Среди 
^участников были, помимо выступавших, уче
тные из Московского университета. Институ
та истории искусств, Академии художеств, 
:журнала «Народы Азии и Африки».

Вступительный доклад «К оценке совре
менного состояния культуры КНР» был по- 
• священ общим вопросам культурной жизни 
■ КНР, по-прежнему подчиненной маоистской 
.догме — «сначала разрушать, строить по
том». Многовековая культура Китая, от
вергнутая в ходе «культурной революции»,

: ■! |

: И
I I

давно уже не служит 
строительства новой культуры. Основой для 
работы в области культуры до сих пор 
остаются яньаньские выступления Мао Цзэ
дуна (1942), «Протокол совещания по лите
ратурно-художественной работе в армии» 
(1966), просмотренный и отредактированный 
Мао Цзэ-дуном, и его установки на отрица
ние всего отечественного и мирового насле
дия. Подобный изоляционизм ведет к оску
дению духовной жизни страны. А то новое, 
что действительно появлялось в последнее 
время, по-прежнему определяется требова
ниями нормативной эстетики маоизма, сво
дящей культуру в целом и литературу и ис
кусство в частности к утилитарной функции 
служанки политики. Факт «оживления» 
культурной жизни в КНР, сделал вывод до
кладчик, не следует переоценивать, ибо 
главным противоречием в КНР по-прежнему 
остается противоречие между культурными 
потребностями народа и возможностями, 
предоставляемыми маоистским руководст
вом, которые не в силах удовлетворить эти 
потребности.

В сообщении «Некоторые особенности 
творческого процесса в современном Китае» 
говорилось об отношении маоистов к твор
ческим работникам, «Наши писатели долж
ны всегда помнить свое место»,— заявляет 
китайская печать и призывает творческую 
интеллигенцию равняться на героев «образ
цовых пьес», на искусственно сконструиро
ванные шаблоны.

Выступавшие показали, к каким плачев
ным результатам приводит реализация мао-

взаимосвязи между ними, ио также стать 
•источником большего взаимопонимания и 
теерпимости по отношению к образу жизни 
дрруг друга.

Среди государств, получивших пригла
шение направить делегатов на конференцию 
ЮНЕСКО по политике в области культуры 
в Азии, была также и Китайская Народная 
Республика. Однако Китай не был представ- 
леей на конференции.

Это и понятно. Маоисты не могут пока- 
згать свои достижения в области культурного 
ргазвнтия, хотя уже около десяти лет они 
проводят в стране кампанию, именуемую по 
зглой иронии «культурной революцией». Эта 
рееволюция нанесла тяжелый урон культур
ному строительству в Китае. В ходе ее бы
лин ликвидированы министерства культуры 
и образования, разогнаны все творческие 
ссоюзы и организации, на длительное время 
пррекратили свою деятельность театры и дру- 
пие творческие коллективы. На несколько 
л«ет прервались занятия в школах и инсти
тутах. Только спустя восемь лет в январе 
11974 г. китайские вузы выпустили всего

лишь 30 тысяч дипломированных специалис- 
стов. Были закрыты библиотеки, а издатель
ства выпускали преимущественно цитатники 
да брошюры с отдельными произведениями 
«великого кормчего». В годы «культурной 
революции» книги считались рассадниками 
ревизионизма и хунвэйбины сжигали их на 
кострах. Многим национальным памятникам 
был причинен серьезный ущерб. Публично
му шельмованию подверглись деятели куль
туры, видные представители китайской ин
теллигенции.

И не случайно ни на IX, ни на X съездах 
КПК не было уделено должного внимания 
вопросам развития культуры. Лишь прозву
чали призывы «уделять большое внимание 
классовой борьбе в области надстройки, 
в том числе и во всех отраслях культуры». 
Иначе говоря, продолжать политику 
подавления культуры, пропаганду культа 
Мао Цзэ-дуна и маоистских политических 
установок.

Вот почему маоисты 
слать свою делегацию 
Джокьякарту.

I ■ !Гр!
Г*
Д' I
Г 
»■*



250 Научная жизнь, сообщеню

С. А. Торопцев

Встреча

Театральная практика возглавляема 
Цзян Цин «радикалов» есть лишь конечна 
реализация маоистских «идей» —такоь 
главная мысль выступления па тему «Теат: 
КНР в период «скачка» и нынешнее его 
стояние». «Теоретические» установки Ма 
Цзэ-дуиа, прозвучавшие в 1942 г., приобрел» 
более ясные контуры на рубеже 50—60-х г> 
дов в период «большого скачка». Таким </• 
разом, «образцовые революционные пьесы» 
заполонившие сегодня китайскую сцену, ел* 
дует рассматривать не как «новое», привне
сенное только «культурной революцией», з 
как один из результатов развития маоист
ской линии. Отсюда понятно то рвение.; 
каким маоисты переносят «образцовые рево
люционные пьесы» на киноэкран, да'э 
утвердить в кино выработанные театр?! 
«новые критерии». Об этом говорилось в с 
общении «Новые явления в кино КНР».

В прениях была отмечена несомненнгз 
польза проведенной конференции для к* 
стороннего изучения нынешнего состояли 
культуры КНР, глубокого анализа происк 
дящих изменений и принципиальной оиеьх 
их с марксистско-ленинских позиций.

истских «эстетических» установок. Об этом 
шла речь в сообщениях на тему: «Китай: 
предназначение литературы», «Китайская 
поэзия 70-х годов», «О романе Цзян Шу-мао 
«Шторм над рыбачьим островом». Появив
шаяся литература в массе своей не более 
чем «убогое проповедничество», а некоторые 
изменения в интонациях по сравнению с 
1972 г. не более чем легкая мимикрия, не 
касающаяся основного ее направления. За
данными политическими «блоками» и схе
мами изобилует, например, сборник расска
зов «Гудит канатная дорога» (1973). Одной 
из целей этого сборника является проповедь 
антисоветизма.

Не лучше обстоят дела и в искусстве. 
Китайская пресса довольно часто и бравур
но рапортует о «победах» на художествен
ном фронте: открываются выставки картин, 
рисунков, гравюр, но, как было отмечено в 
сообщении «Изобразительное искусство се
годня (новые произведения художников)», 
живопись, вооруженная маоистским «твор
ческим методом сочетания революционного 
реализма с революционным романтизмом», 
деградирует. Маоистская действительность 
толкает художников к штампам и тра
фаретам.

в Улан-Баторе

р
феврале 1974 г. в Улан-Баторе со

стоялась двусторонняя встреча писате
лей-переводчиков СССР и МНР. Советскую 
делегацию на этой встрече возглавлял 
Ананиашвили, заместитель председателя Со
вета по художественному переводу Союза 
писателей СССР. В ней приняли участие 
главный редактор журнала «Байкал» А. А. 
Бальбуров, поэт-переводчик и критик Г. Б. 
Ярославцев, монголовед-филолог К- Н. Ян
ковская и представитель Иностранной ко
миссии СП СССР Г. И. Васин. Было прочи
тано около двадцати докладов и сообщений. 
Материалы совещания публиковались в 
монгольской прессе.

От имени Президиума Великого народ
ного хурала МНР тов. С. Лувсан вручил со
ветским участникам встречи медали и По
четную грамоту. Делегацию принял секре
тарь ЦК МНРП тов. Д. Чимиддорж, выра
зивший удовлетворение деятельностью и ре
зультатами совещания.

13 февраля 1974 г. в Улан-Баторе собра
лись советские и монгольские литераторы,

представители культурных, общественны 
организаций, издательств и прессы Монге 
лии, чтобы поделиться практическим оп» 
том, теоретически осмыслить уровень досг* 
жений в области перевода с русского в: 
монгольский язык и с монгольского на ру: 
ский.

Искусство перевода, которым в пераы- 
же годы после народной революции упор 
овладевали молодые монгольские литера:» 
ры, оказывало решающее воздействие в: 
мировоззрение и мастерство зачинателей ■ 
основоположников новой монгольской лите 
ратуры. Переводчиками были такие крупны: 
национальные писатели, как Д. Наиагдорз 
и С. Буяннэмэх, Ц. Дамдинсурэн и Б. Р<а 
чей. Они знакомили монгольский народ ; 
шедеврами А. С. Пушкина, Л. Н. Толсто:? 
И. С. Тургенева и А. П. Чехова, с пропзте 
дениямн А. А. Фадеева, Д. А. Фурманов1 
Н. А. Островского. Искусство перевода с'-: 
гащало их собственный язык и стиль углу' 
ляло и помогало совершенствовать худе 
жественное мастерство.

Практический опыт, накопленный мо= 
гольскими переводчиками советской лигерз 
туры и советскими переводчиками с мо.т 
Вольского, поистине велик. Перечислить кни 
ги, увидевшие свет на русском, а затем ₽ 
монгольском языке и наоборот, значило б; 
составить внушительный библиографически 
справочник. Ограничимся некоторыми цп? 
рами. За полвека в МНР вышли из леча: 
на монгольском языке около шестисот ст
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даельных изданий произведений советской и 
роусской классической литературы. За по
следнее десятилетие советскими переводчи
ками были представлены читателям произве- 
ддения пятидесяти монгольских поэтов и 
двадцати прозаиков. Цифры эти говорят и 
о» размахе культурного сотрудничества на
ших народов и о глубине духовного влияния 
р»усской и советской культуры на народ, 
(первым после советского народа вступив
ший на путь построения социализма.

Кратким вступительным словом встречу 
отгкрыл секретарь Союза монгольских писа
телей С. Эрдэнэ. Председатель СП МНР 
С. Удвал приветствовала участников встре
чи, отметила плодотворную деятельность 
переводчиков двух стран, их ценный вклад в 
развитие культурных связей. Критик Г. 
Жамсранжав в своем докладе на множестве 
шримеров убедительно показал, как перевод 
и) издание советской литературы способст
вуют укреплению дружбы, содействуют вос
питанию монгольских трудящихся в духе 
интернационализма. Программой культур
ных связей наших народов, указал он, стали 
слова великого Ленина монгольским делега- 
тгам в 1921 г. о том, что монгольским трудя
щимся полезно ознакомление и сближение 
с: культурой русского народа.

О состоянии и дальнейших планах пере- 
взода русской и советской литературы в МНР 
рассказал главный редактор объединенной 
редакции Госиздата Т. Содномдаржа. Пере- 
вюд художественной литературы с русского 
яязыка, отметил он, и ныне является неотъ
емлемой частью деятельности современных 
монгольских писателей. Произведения Н. В. 
Погодя. Н. А. Некрасова, А. М. Горького, 
Ш. А. Шолохова, Р. Гамзатова, Ч. Айтмато- 
ваа, X. Намсараева духовно обогащают тру
дящихся МНР.

Заведующий отделом печати министерст
ва народного образования Г. Дэмбэрэл рас- 
егказал о переводе на монгольский язык со

ветской литературы для детей. Интересны
ми теоретическими соображениями о пере
водческом мастерстве поделился Б. Дашцэ- 
рэн, много сил отдавший переводу произве
дений М. А. Шолохова. Он подчеркнул, что 
в условиях непрекрашаюшейся в мире борь
бы двух идеологий — социалистической и 
буржуазной — переводчику необходима 
твердая партийная позиция. Известный ли
тератор С. Бадра, работающий ныне над 
переводом «Жизни Клима Самгина», увле
ченно говорил о сложности этой работы. 
Писатель Ч. Чимид, давший своему народу 
возможность читать по-моигольски «Евгения 
Онегина», ввел слушателей в мастерскую 
поэта-переводчика, говорил об особенностях 
русского и монгольского стихосложения, об 
использовании их при иноязычном воссозда
нии оригинала. Не менее содержательным 
было выступление и М. Цэдэндоржа, соста
вившего и переведшего на монгольский 
язык двухтомную «Антологию советской 
поэзии».

Э. Ананиашвили познакомил слушателей 
с развитием художественного перевода в 
СССР, осветил теоретические основы пере
водческого мастерства. Об этом говорили и 
другие докладчики (К- Яиковская, Г. Ярос
лавцев), делясь личным опытом и обобщая 
переводческие достижения советских коллег- 
монголоведов. О публикации переводов 
и планах журнала «Байкал», выходяще
го на бурятском и русском языках, говорил 
А. Бальбуров. О мероприятиях, связанных 
с пропагандой достижений монгольской 
культуры в Советском Союзе, рассказал 
Г. Васин.

Подводя итоги первой в МНР встречи 
переводчиков двух стран, секретарь Союза 
писателей МНР Д. Цэдэв отметил, что она 
была полезной и плодотворной.

н
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27 марта 1974 г. в Москве после тяжелой продолжительной болезни 
скончался ветеран международного коммунистического движения, вид
ный деятель коммунистической партии Китая, активный участник герои
ческой борьбы китайского народа за национальное и социальное осво
бождение, за социалистический путь развития Китая товарищ Ван Мин 
(Чэнь Шао-юй).

Ван Мин родился в апреле 1904 г. в провинции Аньхой в семье бед
ного учителя. Революционную деятельность он начал еще юношей, бу
дучи студентом Уханьского университета. В период антиимпериали
стического «движения 30 мая», положившего начало китайской рево
люции 1925—1927 гг., Ван Мин был одним из вожаков антиимпериалисти
ческих выступлений уханьских студентов. В 1925 г. он вступил в Комму
нистическую партию Китая. В конце того же года он выехал в Москву на 
учебу, для овладения теорией и практикой марксизма-ленинизма, для 
изучения опыта международного рабочего и коммунистического движе
ния. В критические дни революции 1925—1927 гг. он вернулся в Китай, 
присутствовал на V съезде КПК, активно включился в революционную 
борьбу. В конце 1927 г. руководство КПК вновь направляет Ван Мина для 
продолжения учебы в Москву. Наряду с учебой в аспирантуре Института 
национально-колониальных проблем он принимает деятельное участие 
в подготовке VI съезда Коммунистической партии Китая и в работе 
самого съезда.

В 1929 г. Ван Мин возвращается в Китай. В условиях подполья и же
сточайшего гоминьдановского террора он выполняет ответственные по
ручения Центрального Комитета партии, вскоре становится секретарем 
райкома в Шанхае, а затем возглавляет провинциальный комитет КПК 
провинции Цзянсу.

В 1930 г. Ван Мин одним из первых в КПК выступил с критикой мелко- 
буржуазно-националистической, полутроцкистской, авантюристической 
платформы Ли Ли-саня, фактически возглавлявшего 
бюро ЦК КПК. Основу линии Ли Ли-саня составил 
для победы китайской революции подтолкнуть,
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империализмом и Советским Союзом, и прежде всего между импери
алистической Японией и СССР, не останавливаясь перед тем, чтобы «по
жертвовать Советским Союзом в интересах китайской революции». Мао 
Цзэ-дун был активным соучастником формирования и осуществления 
линии Ли Ли-саня. Он полностью одобрял все мероприятия лилисанев- 
ского руководства и осуществлял их в меру своих возможностей. По
этому лилисаневцами он был введен в состав Политбюро (о чем маоисты 
предпочитают умалчивать). Впоследствии Мао Цзэ-дун, фальсифицируя 
историю КПК и китайского революционного движения, всячески старался 
отмежеваться от лилисаневщины, встав в позу критика «лево»-авантюри- 
стических ошибок Ли Ли-саня. В то же время националистические идеи 
Ли Ли-саня стали органической составной частью маоистской доктрины. 
Это была авантюристическая и гибельная линия прежде всего для Ком
мунистической партии Китая и китайской революции. И Ван Мин реши
тельно выступил против нее. Требовалось большое мужество и стойкость, 
чтобы в тех условиях выступить против Ли Ли-саня и его сторонников, 
захвативших руководство партии. В ответ на критику лилисаневцы обру
шились на Ван Мина, обвинив его в «правом уклоне», во «фракционной 
деятельности», и «временно» на три месяца исключили из партии, в усло
виях подполья лишили его денежного содержания и контактов с партий
ными руководителями. Но это не сломило Ван Мина. В июне 1930 г. он 
написал брошюру под заголовком «Борьба за дальнейшую большевиза
цию КПК (Две линии)», в которой, анализируя внутрипартийную борьбу 
в КПК, особо подчеркнул, что единственным путем и гарантией дальней
шей большевизации КПК является борьба правильной марксистско-ле
нинской, коминтерновской линии на два фронта — против правого и «ле
вого» уклонов. Особый упор Ван Мин делал в этой книге на борьбу про
тив лилисаневщины, вскрыв ее оппортунистическую сущность и социаль
ные корни.

Характеризуя лилисаневщину, Ван Мин указывал, что «она отражает 
настроения мелкой буржуазии, не терпящей режима империализма 
и помещичье-буржуазного блока в Китае, капитулирующей перед труд
ностями и сложностью революции и старающейся либо перескочить 
сразу к победе революции не только в Китае, а во всемирном масштабе, 
для того чтобы во что бы то ни стало избавиться от разорения и затруд
нений, либо, если это невозможно, пойти на любые уступки перед импе
риализмом и гоминьданом. Вот таково содержание лилисаневской 
линии».

Мао Цзэ-дун и его приверженцы позднее вынуждены были призна
вать, что в КПК «некоторые в то время и в последующие десять с лиш
ним лет считали эту брошюру документом, играющим роль «правильной 
программы» партии. Показательно, что эта брошюра Ван Мина была 
переиздана в Яньани в 1940 году.

В 1931 г. Ван Мин был избран членом ЦК Компартии Китая, членом 
Политбюро, секретарем ЦК КПК и некоторое время исполнял обязан
ности Генерального секретаря ЦК КПК.

С конца 1931 г. и до ноября 1937 г. Ван Мин являлся представителем 
Компартии Китая в Коминтерне. Работая длительное время в Коминтерне, 
Ван Мин встречался с выдающимися деятелями международного рабо
чего и коммунистического движения, изучал мировой революционный 
опыт, теорию и практику национально-освободительного движения. 
В творческом содружестве с Г. М. Димитровым и с другими деятелями 
международного рабочего и коммунистического движения Ван Мин 
участвовал в коллективной теоретической и политической работе Комин
терна, в научном обобщении революционного опыта, в том числе и опы-



254

Исполкома Коминтерна 
С большим уважением

■

*

та Коммунистической партии Китая. Совместно с ними он принимал актив
ное участие в подготовке исторического VII Конгресса Коминтерна и 
выступил на нем с докладом «О революционном движении в колониаль
ных и полуколониальных странах и тактике коммунистических партий». 
Совместно с ними он разрабатывал, развивал и конкретизировал приме
нительно к Китаю ленинскую идею единого антиимпериалистического 
фронта. На этом конгрессе Ван Мин был избран членом Президиума

и кандидатом в члены Секретариата ИККИ. 
к Ван Мину относился Генеральный секретарь 

Коминтерна Г. М. Димитров.
В 30-е годы в различных изданиях Коминтерна, ВКП (б) и КПК были 

опубликованы многочисленные работы Ван Мина по вопросам стратегии 
и тактики КПК и проблемам китайской революции. Исключительно боль
шой вклад Ван Мин внес в теоретическую разработку и практическое 
осуществление политики единого национального антияпонского фронта, 
имевшей важное значение для победы китайской революции. Именно 
Ван Мину принадлежала инициатива в выработке новой тактической ли
нии партии в связи с изменением внутриполитической обстановки в стра
не, вызванной усилением агрессии японского империализма в Китае. 
В 1933 г. в статье «Положение в Маньчжурии и новое наступление Японии 
на Китай», опубликованной в органе Коминтерна — журнале «Коммуни
стический Интернационал», Ван Мин выдвинул тезис о различных формах 
единого фронта не только снизу, но и «сверху», правда, пока еще только 
применительно к одной лишь Маньчжурии. В 1935 г. им было разрабо
тано и подготовлено известное августовское обращение временного 
Центрального рабоче-крестьянского демократического правительства 
Китая и ЦК КПК к китайскому народу с призывом о создании единого 
национального антияпонского фронта, которое знаменовало собой на
чало нового этапа борьбы КПК за национальное и социальное освобож
дение. Его работы «Борьба за антиимпериалистический единый фронт 
и очередные задачи Компартии Китая», «Борьба за единый националь
ный антияпонский фронт в Китае», «Новый этап агрессии японского 
империализма и новый этап борьбы китайского народа» и др., опубли
кованные в 1935—1937 гг. в журнале «Коммунистический Интернационал», 
в которых применительно к условиям Китая творчески раскрывались 
стратегические и тактические принципы, выработанные VII Конгрессом 
Коминтерна, имели крайне важное значение для КПК, для ориентировки 
ее кадров в новой обстановке, для преодоления левацко-сектантской ли
нии на расширение гражданской войны в Китае, которой придерживались 
Мао Цзэ-дун и его сторонники. Последовательная, принципиальная борь
ба Ван Мина за осуществление курса на единый фронт значительно спо
собствовала развертыванию успешной деятельности партии в условиях 
всенародного сопротивления агрессии японского империализма. После 
возвращения Ван Мина на родину с началом японо-китайской войны, 
Политбюро ЦК КПК приняло специальное решение, в котором высоко 
оценило роль Ван Мина в разработке и проведении политики единого 
фронта. Ван Мину было поручено руководство отделом единого фронта 
в ЦК КПК, а также Центрально-Китайским Бюро ЦК КПК в Ханькоу, а за
тем в Чунцине.

Плодотворная творческая теоретическая и практическая деятельность 
выдвинула Ван Мина в число видных руководителей и теоретиков КПК. 
Он пользовался большой популярностью и авторитетом среди членов 
партии и в китайском народе. Долгое время Мао Цзэ-дун вынужден был 
считаться с Ван Мином; он всячески заигрывал с ним и пытался склонить 
на свою сторону. Когда из этого ничего не получилось, Мао Цзэ-дун из-
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брал Ван Мина главным объектом нападок в своей борьбе против китай
ских коммунистов-интернационалистов и Коминтерна. Он использовал 
все средства, чтобы устранить Ван Мина, считая его главной помехой в 
достижении своих целей: узурпации руководства КПК, насаждения своего 
культа и «китаизированного марксизма».

Для того чтобы оклеветать, опорочить Ван Мина и других китайских 
коммунистов-интернационалистов, Мао Цзэ-дун и его приверженцы 
сфабриковали «две линии Ван Мина» — так называемые «лево»-уклонист- 
скую и «правооппортунистическую», которые якобы были господству
ющими в КПК соответственно в 1931—1934 гг. и 1937—1938 гг. Под видом 
критики Ван Мина и других китайских коммунистов-интернационалистов 
Мао Цзэ-дун и его сторонники одновременно вели атаку на Коминтерн 
и разработанную совместно с ним генеральную линию КПК в 30-е годы 
с тем, чтобы замаскировать свой собственный националистический и 
авантюристический «левацко»-сектантский уклон и присвоить себе все 
заслуги Коминтерна, интернационалистических сил партии в разработке 
и осуществлении марксистско-ленинской стратегии и тактики. Поэтому не
случайно «борьбе» с «линиями Ван Мина» отведено центральное место 
в фальсифицированной маоистами версии истории КПК. Вот почему до 
сих пор имя Ван Мина не сходит с языка маоистских клеветников.

До конца своей жизни Ван Мин был и оставался принципиальным ком
мунистом-интернационалистом, выдающимся революционером и стойким 
борцом за свободу и счастье своего народа, решительным противником 
антинародного, авантюристического курса Мао Цзэ-дуна и его привер
женцев. Он был последовательным борцом за чистоту марксизма-лени
низма, за пролетарский интернационализм, за творческое применение 
марксизма-ленинизма в условиях китайской революции. В своих послед
них опубликованных работах: «О событиях в Китае» (1969), «Ленин, лени
низм и китайская революция» (1970), он вскрыл сущность антиленинских, 
антисоциалистических, великодержавно-националистических «идей» и 
политического курса Мао Цзэ-дуна и тот вред, который они наносят ки
тайскому народу и международному коммунистическому движению. 
Характеризуя антинародную, антисоциалистическую деятельность Мао 
Цзэ-дуна, Ван Мин в своей работе «Ленин, ленинизм и китайская револю
ция» писал: «В конце 50-х и начале 60-х годов своей авантюристической 
политикой так называемых «трех красных знамен» он привел дело стро
ительства социализма в Китае и экономику страны в катастрофическое 
состояние, довел китайский народ до жизни в небывало тяжелых, бедст
венных и нищенских условиях и тем самым дискредитировал идеи соци
ализма в глазах международной общественности. С начала 60-х годов 
своей антиленинской, антисоветской, раскольнической и подрывной дея
тельностью он наносил и наносит значительный ущерб и вред мировому 
социалистическому содружеству, международному коммунистическому 
и рабочему движению, антиимпериалистической борьбе народов Азии, 
Африки и Латинской Америки... Тем самым он оказывает большую услу
гу американским и другим империалистам, а также вредит коренным ин
тересам Компартии Китая и китайского народа».

«Совершенно не случайно то, — подчеркивал далее Ван Мин, — что 
сегодня «идеи Мао Цзэ-дуна», как и он сам, стали символом ошибок и 
неправды, символом бедствий и несчастий, символом варварства и дико
сти, символом мракобесия и контрреволюции в глазах китайского народа 
и трудящихся всего мира».

До конца своей жизни Ван Мин оставался верным другом советского 
народа, последовательно выступал за дружбу и тесное сотрудничество 
между китайским и советским народами, между Китайской Народной
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ров СССР по делам, издательств, полиграфии и книжной торговли 
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21

Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома 
при Государственном комитете Совета Министров СССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

г. Чехов Московской области

Республикой и Советским Союзом, за улучшение отношений между КПК 
и КПСС на основах марксизма-ленинизма и пролетарского интернациона
лизма. В 1970 г., когда коммунисты всего мира и прогрессивное челове
чество отмечали 100-летие со дня рождения великого Ленина, Ван Мин 
писал: «Китайские коммунисты и китайский народ не только в сознании, 
а и на практике твердо убеждены: ленинизм — это их боевое знамя борь
бы и победы над всеми внешними и внутренними врагами, это их боевое 
знамя строительства социализма и коммунизма. Дружба и союз с совет
скими коммунистами и советским народом — это необходимое условие 
и надежная гарантия победы над всеми врагами в борьбе за свободную 
и счастливую жизнь. Поэтому китайские коммунисты и китайский народ 
с большим одобрением узнали о заявлении Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, сделанном им на международном Сове
щании коммунистических и рабочих партий в Москве в июне 1969 года: 
«Мы помним о том, что коренные интересы советского и китайского 
народа совпадают. Мы стремились и будем стремиться делать все 
для того, чтобы сохранить и поддержать дружеские чувства, которые 
есть в советском народе по отношению к братскому китайскому 
народу и которые, как мы убеждены, есть также в китайском народе по 
отношению к Советскому Союзу и другим социалистическим странам». 
Они считают эти веские и справедливые слова тов. Л. И. Брежнева отра
жением искреннего чувства и действительного желания не только совет
ских коммунистов и советского народа, но и китайских коммунистов и 
китайского народа».

Ван Мин оптимистически смотрел на будущее своей страны и своего 
народа. Он был уверен, что нынешняя трагедия и несчастья, причиненные 
китайским коммунистам и китайскому народу «идеями» и деятельностью 
Мао Цзэ-дуна, так же как и сам Мао Цзэ-дун и его «идеи», — это времен
ное, преходящее явление. Выступая от имени китайских коммунистов и 
китайского народа, Ван Мин в той же работе подчеркивал, что «они уве
рены в том, что недалеко то время, когда ленинизм и дело социализма 
вновь восторжествуют на китайской земле. Они уверены в том, что неда
леко то время, когда в отношениях между Советским Союзом и социа
листическим Китаем восторжествуют дружба, союз, сотрудничество и 
взаимопомощь. Они уверены в том, что недалеко то время, когда китай
ские коммунисты и китайский народ вновь выступят рука об руку, плечом 
к плечу в едином строю с коммунистами и народами всех стран в общей 
справедливой и революционной борьбе за торжество великих идей 
марксизма-ленинизма во всем мире!». Эту веру Ван Мина в светлое со
циалистическое и коммунистическое будущее своей страны и своего на
рода разделяют все советские люди и прогрессивное человечество всего 
мира.

Светлая память о Ван Мине, верном сыне китайского народа и Ком
мунистической партии Китая, выдающемся коммунисте-интернациона
листе навсегда сохранится в сердцах советских людей, искренних друзей 
великого китайского народа.
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