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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум Центрально
го Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, сек
ретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова участники Пле
нума ЦК почтили память Юрия Владимировича Андропова минутой 
скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия Советского Сою
за, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выда
ющийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, 
пламенный патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах партийной и государст
венной работы, Юрий Владимирович Андропов отдавал все свои силы, 
знания и огромный жизненный опыт осуществлению политики партии, 
упрочению ее связей с массами, укреплению экономического и оборон
ного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению в жизнь выра
ботанной XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС ли
нии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-тех
нического прогресса, совершенствование управления народным хозяй
ством, усиление ответственности кадров, организованности и дисципли
ны, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни на
рода.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие всестороннего со
трудничества стран социалистического содружества, в укрепление един
ства и сплоченности международного коммунистического и рабочего 
движения, в поддержку справедливой борьбы народов за свою свободу 
и независимость. Под его руководством последовательно и настойчиво 
осуществлялся на международной арене ленинский внешнеполитический 
курс нашей партии и государства — курс на устранение угрозы термо
ядерной войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, 
на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь совет
ский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Цент
рального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны решимости без
заветно бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней и внеш
ней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и- 
близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря 
ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому вопросу выступил 
член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. 
Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем 
ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.
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Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум еди
ногласно избрал тов. Черненко Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко. Он выразил сердечную благодарность за высокое дове
рие, оказанное ему Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, Коммуни
стическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный 
опыт для успешного выполнения задач коммунистического строитель
ства в нашей стране, обеспечения преемственности в решении постав
ленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления экономи
ческого и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния со
ветского народа, упрочения мира, в осуществлении ленинской внутрен
ней и внешней политики, которую проводят Коммунистическая партия 
и Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.
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Речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС 

товарища К. У. ЧЕРНЕНКО
Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю членов Центрального Комитета за оказанную 

мне высокую честь — избрание Генеральным секретарем ЦК. Я полно
стью сознаю громадную ответственность, которая ложится на меня. По
нимаю, какая важная, исключительно сложная предстоит работа. Заве
ряю Центральный Комитет, партию, что приложу все свои силы, знания, 
весь свой опыт, чтобы оправдать доверие, чтобы вместе с вами продол
жить ту принципиальную линию нашей партии, которую последователь
но и настойчиво проводил в жизнь Юрий Владимирович Андропов.

Организаторский талант, ясный творческий ум, верность ленинизму 
в теории и политике, острое чувство нового и способность аккумулиро
вать живой опыт масс, непримиримость ко всему, что чуждо нашему ми
ровоззрению и образу жизни, нашей морали, личное обаяние и скром
ность — все это снискало Юрию Владимировичу огромный авторитет и 
уважение в партии и народе.

Партия поручала ему сложные и ответственные участки работы. Осо
бенно ярко раскрылись лучшие политические и человеческие качества 
Юрия Владимировича Андропова на постах Генерального секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он не 
щадил себя, стремясь всегда быть на высоте стоящих перед ним задач.

Юрий Владимирович внес весомый личный вклад в коллективную 
деятельность Центрального Комитета, Политбюро ЦК по разработке 
всесторонне взвешенного и реалистичного курса партии на современном 
этапе — курса на совершенствование развитого социализма. Под его 
руководством прошли ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский 
(1983 г.) Пленумы ЦК КПСС, которые стали важными вехами в жиз

ни партии и народа. В решениях Пленумов получила дальнейшее твор
ческое развитие и конкретизацию политическая линия XXVI съезда 
КПСС.

Много сил и энергии отдавал Ю. В. Андропов борьбе за обеспечение 
мирных условий созидательного труда советских людей, за упрочение 
позиций социализма на международной арене.

Юрий Владимирович хорошо понимал: источник авторитета партии 
в том, что свое руководящее положение, свою почетную авангардную 
роль она завоевала и подкрепляет самоотверженным служением народу, 
умением точно выразить интересы трудящихся, вооружить их верной 
марксистско-ленинской программой действий.

Убедительным свидетельством правильности внутренней и внешней 
политики КПСС, ее соответствия требованиям и духу времени является 
горячая всенародная поддержка этой политики. Партия твердо идет 
избранным путем — путем коммунистического созидания и мира.

Так было раньше. Так будет всегда!
Но все мы понимаем, товарищи, что одного желания идти этим пу

тем мало. Нужно уметь не только поставить правильные цели, но и 
упорно добиваться их. преодолевая любые трудности. Нужно реалисти
чески оценивать достигнутое, не преувеличивая, но и не преуменьшая 
его. Только такой подход предохраняет от ошибок в политике, от соб
лазна принять желаемое за действительное, позволяет отчетливо ви
деть, как говорил Ленин, «что именно мы «доделали» и чего не доде
лали...».

Недолгий, до обидного недолгий, товарищи, срок суждено было 
Юрию Владимировичу Андропову трудиться во главе нашей партии и 
государства. Всем нам будет не хватать его. Он ушел из жизни в самый
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государственных и хозяйствен
ных органов, устранение дублирования в их работе. Это крупный воп
рос политического значения. И не все, говоря откровенно, отлажено тут 
как следует. Бывает, что работники Советов, министерств, предприятий 
не проявляют необходимой самостоятельности, перекладывают на пар
тийные органы вопросы, которые должны решаться ими самими. Прак
тика подмены хозяйственных руководителей расхолаживает кадры. Бо
лее того, она таит в себе опасность ослабления роли партийного коми
тета как органа политического руководства. Для партийных комитетов 
заниматься хозяйством — значит прежде всего заниматься людьми, ве
дущими хозяйство. Это надо помнить всегда.

Товарищи! Полтора месяца назад, на декабрьском Пленуме ЦК, 
мы дали всестороннюю оценку положения дел в области социально-эко
номического развития страны. В принятом постановлении особо под
черкнуто, что сейчас важно сохранить набранный темп, общий настрой 
на практическое решение задач, неуклонно повышать уровень партий
ного и государственного руководства экономикой, активнее развивать 
позитивные тенденции, придать им устойчивый характер. Последова
тельно выполнять эти установки Пленума — наша прямая обязанность.

Весь наш опыт подтверждает: важнейшим источником силы партии 
всегда была, есть и будет ее связь с массами, гражданская активность 
миллионов трудящихся, их хозяйский подход к делам на производст
ве, к проблемам общественной жизни.

Долг партии коммунистов — постоянно сверять свой курс, свои ре
шения, действия прежде всего с мыслями рабочего класса, с его гро
мадным социально-политическим и классовым чутьем. Владимир Ильич 
Ленин всегда высоко ценил прямоту, жизненную обоснованность и 
ность суждений рабочего человека, чутко прислушивался к его 
иию, оценкам событий и людей, искал и находил 
мые злободневные вопросы.

Прислушиваться к слову, идущему из рабочей среды, с переднего 
края социалистического строительства, держать совет с людьми" тру
да — это и сегодня должно быть первейшей обязанностью, глубокой 
внутренней потребностью каждого коммуниста-руководителя.

Уметь вовремя увидеть и поддержать народную инициативу при
чем в самом широком смысле — от хозяйского, творческого отношения

разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы 
придать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть 
трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70—80-х годов. 
Но все мы знаем, как много удалось сделать партии за это короткое 
время, как много нового, плодотворного получило права гражданства 
и утвердилось на практике. Продолжать и коллективными усилиями 
двигать дальше начатую под руководством Юрия Владимировича рабо
ту — лучший способ воздать должное его памяти, обеспечить преемст
венность в политике.

Преемственность — не отвлеченное понятие, а живое, реальное де
ло. И суть ее прежде всего в том, чтобы, не останавливаясь, идти впе
ред. Идти, опираясь на все достигнутое раньше, творчески обогащая 
его, концентрируя коллективную мысль, энергию коммунистов, рабоче
го класса, всего народа на нерешенных задачах, на ключевых пробле
мах настоящего и будущего. И это всех нас ко многому обязывает.

Сила нашей партии — в ее единстве, верности марксизму-лениниз
му, в способности развивать и направлять творческую активность масс, 
сплачивать их идейно и организационно, руководствуясь испытанными 
ленинскими принципами и методами. Вы знаете, товарищи, какое ог
ромное внимание уделяли в последнее время наш Центральный Коми
тет, Политбюро ЦК, Юрий Владимирович Андропов вопросам совер
шенствования работы государственного аппарата, улучшения 
партийного руководства. Один из них — четкое разграничение 
ций партийных комитетов с задачами
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к делу на рабочем месте до активного участия в управлении государст
вом, обществом,— в этом величайший, можно сказать, неисчерпаемый 
резерв нашего прогресса. Каждым крупным своим достижением наша 
экономика в той или иной мере обязана творческим починам трудовых 
коллективов, их собственным, как принято говорить, встречным планам.

Глубокое удовлетворение вызывает широкий отклик трудовых кол
лективов страны на призыв декабрьского Пленума — добиться сверх
планового повышения производительности труда на 1 процент и до
полнительного снижения себестоимости продукции на 0,5 процента. 
Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми трудящие
ся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации взялись за 
решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех будет обеспечен.

Думаю, что следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все средства 
и ресурсы, которые будут получены за счет этого, а они немалые — на
править на улучшение условий труда и быта советских людей, меди
цинское обслуживание, строительство жилья. Это полностью отвечало 
бы высшей цели политики партии — всемерной заботе о благе чело
века.

Вообще, товарищи, нам, видимо, следует подумать 
творческие начинания, новаторство трудящихся лучше 
лись материально и морально.

В самой основе советского строя заложена социальная справедли
вость. И в этом его огромная сила. Потому столь важно, чтобы она не
укоснительно соблюдалась в повседневных делах, идет ли речь о за
работной плате и премиях, распределении квартир или путевок, о на
граждениях, — словом, чтобы все делалось по справедливости, в соот
ветствии с трудовым вкладом каждого человека в наше общее дело.

Здесь есть над чем поработать партийным, профсоюзным, комсо
мольским организациям, хозяйственным руководителям. Многое зави
сит от самих трудовых коллективов. У них сейчас — большие, закреп
ленные в законодательном порядке права. Дело за тем, чтобы полнее 
их использовать.

За последнее время партия обогатилась новым опытом руководства 
социалистическим обществом. Мы стали лучше использовать преиму
щества, возможности нашего строя. К их числу, безусловно, относятся 
организованность и сознательность масс. Отсюда наше внимание к ук
реплению порядка, дисциплины.

Вопрос об организованности, о порядке — для нас ключевой, прин
ципиальный. Насчет этого двух мнений быть не может. Всякая разбол
танность, безответственность оборачиваются для общества не только 
материальными издержками. Они причиняют серьезный социальный, 
нравственный ущерб. Это хорошо понимаем мы, коммунисты, понима
ют миллионы советских людей. И вполне закономерно, что поистине 
всенародное одобрение получили меры, принятые партией в целях по
вышения трудовой, производственной, плановой, государственной дис
циплины, по укреплению социалистической законности.

В этой области удалось уже кое-что сделать. И все знают, как это 
благотворно подействовало на производственные дела, на нашу общест
венную жизнь, да и просто на настроение людей. Но неверно было бы 
полагать, что сделано уже все. Нет, товарищи, жизнь учит, что тут рас
слабляться никак нельзя.

Что касается основных направлений развития пашей экономики, они 
четко определены партией. Интенсификация, ускоренное внедрение в 
производство достижений науки и техники, осуществление крупных 
комплексных программ — все это в конечном счете должно поднять на 
качественно новый уровень производительные силы нашего общества.

В серьезной перестройке нуждаются система управления экономи
кой, весь наш хозяйственный механизм. Работа в этом плане только 
началась. Она включает в себя широкомасштабный экономический экс-
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новыми требованиями

Конечно, обновление экономических структур — дело 
Здесь не мешает соблюдать и старое мудрое правило:

стра- 
в мире. 
—: зна-

перимент по расширению прав и повышению ответственности предприя
тий. Идут поиски новых форм и методов хозяйствования в сфере ус
луг. Несомненно, они дадут много полезного, помогут нам решить стра
тегически важную проблему — поднять эффективность всего народно
го хозяйства.

Давайте, однако, спросим себя: а не получается ли так, что для иных 
хозяйственных руководителей ожидание результатов экспериментов 
служит прикрытием их пассивности, стремления работать по старинке?

----- ответственное.
_____ семь раз от

мерь, один отрежь. Но это вовсе не оправдывает тех, кто вообще не же
лает считаться с изменившимися условиями, с новыми требованиями 
жизни.

Проявлять на всех уровнях больше самостоятельности, смело вести 
поиски, идти, если надо, на оправданный риск во имя повышения эф
фективности экономики, роста благосостояния народа — вот чего мы 
ждем от наших хозяйственных кадров.

Вы знаете, что в минувшем году ЦК КПСС и правительство разра
ботали и приняли ряд постановлений по принципиальным вопросам раз
вития экономики. Эти решения дали в руки партийных и хозяйственных 
органов определенные рычаги повышения эффективности производства, 
ускорения экономического развития страны.

Намеченные меры, а они имеют не только хозяйственное, но и боль
шое политическое значение, будут претворены в жизнь лишь в том слу
чае, если их выполнение станет главным содержанием повседневной ра
боты каждой партийной организации, каждого работника.

Решая задачи сегодняшнего дня, мы создаем предпосылки для до
стижения гораздо более высоких рубежей в будущем. Может быть, о 
нашем завтрашнем дне, о двенадцатой пятилетке, еще рано говорить в 
деталях, но главные проблемы, главные направления предстоящей ра
боты видны уже сейчас.

Новая пятилетка прежде всего должна стать началом глубоких ка
чественных изменений в производстве, пятилеткой решающего перело
ма в деле интенсификации всех отраслей нашего народного хозяйства. 
Современная материально-техническая база и система управления 
должны обрести новые, более высокие качества.

Не менее важно сейчас обеспечивать все более тесную взаимосвязь 
экономического, социального и духовного прогресса советского общест
ва. Невозможно поднимать экономику на качественно новый уровень, 
не создавая необходимые для этого социальные и идеологические пред
посылки. Равным образом невозможно решать назревшие проблемы 
развития социалистического сознания, не опираясь на прочный фунда
мент экономической и социальной политики.

Строить новый мир — это значит неустанно заботиться о формиро
вании человека нового мира, о его идейно-нравственном росте. Имен
но под этим углом зрения, как известно, рассмотрел вопросы идеоло
гической, массово-политической работы июньский Пленум ЦК. В соот
ветствии с его установками партия будет добиваться, чтобы эта рабо
та полностью отвечала характеру больших и сложных задач совершен
ствования развитого социализма.

Осмыслить эти задачи в их комплексе, наметить четкую долгосроч
ную стратегию их решения, показать связь наших текущих дел с ком
мунистической перспективой — вот что должна нам дать новая редак
ция партийной программы. Ес подготовке Центральный Комитет при
дает огромное значение. н

Товарищи! Разрабатывая планы дальнейшего развития нашей < 
ны, мы не можем не учитывать положения, складывающегося с - 
А оно сейчас, как вы знаете, сложное и напряженное. Тем большее
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ченне приобретает в этих условиях верный курс 
государства в области внешней политики.

Борьба за дело прочного мира, свободы и независимости народов 
всегда была в центре внимания Юрия Владимировича Андропова. Под 
его руководством Политбюро ЦК и высшие органы нашей государст
венной власти формировали активную внешнюю политику, отвечающую 
этим благородным принципам. Политику, направленную на избавление 
человечества от угрозы мировой ядерной войны. Эта ленинская полити
ка мира, основные черты которой на современном историческом этапе 
определены решениями последних съездов КПСС, отвечает коренным 
интересам советского народа, да, в сущности, и других народов мира. 
II мы решительно заявляем: от этой политики мы не отступим ни на шаг.

Совершенно ясно, товарищи, что успех дела сохранения и укрепления 
мира в значительной мере зависит от того, насколько велико будет влия
ние на мировой арене социалистических стран, насколько активны, целе
устремленны и согласованны будут их действия. Наши страны кровно' 
заинтересованы в мире. Во имя этой цели мы будем стремиться к рас
ширению сотрудничества со всеми странами социализма. Всемерно раз
вивая и углубляя сплоченность и сотрудничество со странами социали
стического содружества — во всех сферах, включая, конечно, и такую 
важную сферу, как экономическая, — мы тем самым вносим большой 
вклад в дело мира, прогресса и безопасности народов.

Обращаясь к братским странам, мы говорим: в лице Советского 
Союза вы и впредь будете иметь надежного друга и верного союзника.

Одной из основ внешней политики нашей партии и Советского госу
дарства была и будет солидарность с народами, сбросившими ярмо ко
лониальной зависимости и вступившими на путь самостоятельного раз- 
5ИТИЯ. И особенно, конечно, с народами, которым приходится отражать 
атаки агрессивных сил империализма, создающего то в одном, то в дру
гом районе мира опаснейшие очаги кровавого насилия и военных пожа
ров. Быть на стороне правого дела народов, выступать за устранение 
таких очагов — это сегодня тоже необходимое и важное направление 
борьбы за прочный мир на земле. Принципиальная позиция нашей пар
тии в этих вопросах ясна, чиста и благородна, и ее мы будем придержи
ваться неуклонно.

Теперь об отношениях с капиталистическими странами. Великий Ле
нин завещал нам принцип мирного сосуществования государств с раз
личным общественным строем. Мы этому принципу неизменно верны. 
Сейчас, в век ядерного оружия и сверхточных ракет, он необходим на
родам, как никогда, ранее. К сожалению, некоторые руководители капи
талистических стран, судя по всему, не отдают себе в этом ясного отчета. 
Или не хотят отдавать.

Мы хорошо видим угрозу, которую создают сегодня для человечества 
безрассудные, авантюристические действия агрессивных сил империализ
ма, — и говорим об этом в полный голос, обращая на эту опасность вни
мание народов всей земли. Нам не требуется военное превосходство, мы 
не намерены диктовать другим свою волю. Но сломать достигнутое во
енное равновесие мы не позволим. И пусть ни у кого не остается ни 
малейших сомнений: мы и впредь будем заботиться о том, чтобы крепить 
обороноспособность нашей страны, чтобы у нас было достаточно средств, 
с помощью которых можно охладить горячие головы воинствующих 
авантюристов. Это, товарищи, очень существенная предпосылка сохра
нения мира.

Советский Союз как великая социалистическая держава полностью 
сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепле
ние мира. Мы открыты для мирного взаимовыгодного сотрудничества с 
государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных 
международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктив
ных переговоров. СССР будет в полной мерс взаимодействовать со все-
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стоящих перед нами больших и сложных задач 
зидания.
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ми государствами, которые готовы практическими делами помогать 
уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмос
феру доверия. Иными словами — с теми, кто действительно будет вести 
дело нс к подготовке войны, а к укреплению устоев мира. И мы считаем, 
что в этих же целях должны быть в полной мере использованы все 
имеющиеся рычаги, включая, конечно, и такой, как Организация Объ
единенных Наций, которая и создана была для сохранения и укрепле
ния мира.

Товарищи, нас, советских коммунистов, искренне радует, что в борь
бе за мирное будущее и прогресс человечества мы идем рука об руку 
с миллионами братьев по классу, с многочисленными отрядами мирово
го коммунистического и рабочего движения. Неизменно верные принци
пу пролетарского интернационализма, мы с горячей симпатией и глубо
ким уважением относимся к борьбе наших зарубежных товарищей за 
интересы и права трудящихся и видим свой долг в том, чтобы всемерно 
крепить связывающие нас узы.

Вот что хотелось бы сказать сегодня о линии нашей партии в между
народных делах. И мы уверены, что ее всей душой горячо поддержива
ет советский народ.

Товарищи!
Все свои достижения советские люди неразрывно связывают с дея

тельностью партии. Беззаветно преданная массам, партия пользуется 
полным доверием масс.

Только что в партийных организациях завершилась отчетно-выборная 
кампания. Она вновь показала высокий уровень сознательности и актив
ности коммунистов. На руководящие посты избраны авторитетные, опыт
ные, знающие люди.

В работе Пленума участвуют первые секретари крайкомов и обкомов 
партии. К вам, товарищи, хотелось бы обратиться особо. Центральный 
Комитет хорошо знает, как широк круг ваших обязанностей, ваших за
бот. Знает, как много от вас зависит в решении и наших текущих, бли
жайших и стратегических задач. Политбюро ЦК уверено, что вы сделае
те все необходимое для обеспечения устойчивых темпов роста промыш
ленного производства, успешного выполнения Продовольственной про
граммы, развития трудовой активности масс, для реализации мер, на
правленных на подъем народного благосостояния. И тем самым — для 
повышения авангардной роли партии.

Любой выборный пост в нашей партии — пост ответственный. Избра
ние в партийный комитет надо рассматривать как своего рода кредит 
доверия, выданный членами партии своим товарищам. И это доверие 
должно быть оправдано самоотверженным трудом. Таков наказ участ
ников прошедших собраний и конференций. Сейчас, на пороге выборов 
в Верховный Совет СССР, этот требовательный наказ партия передает 
и тем коммунистам, которые выдвинуты кандидатами в депутаты, вой
дут в высший орган государственной власти.

Неисчерпаемая сила советских коммунистов — в сплоченности их ря
дов. В полной мере эта сила раскрывается, когда, говоря словами Лени
на, «мы все, члены партии, действуем как один человек». Именно так 
дружно, сплоченно действует ленинский Центральный Комитет КПСС, 
его руководящее ядро — Политбюро ЦК. Это позволяет принимать вы
веренные, всесторонне взвешенные решения, ведущие к упрочению сою
за рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, братской дружбы на
родов Союза ССР.

Подлинно партийная, деловая и творческая атмосфера, в создание ко
торой так много сил вложил Юрий Владимирович Андропов, была и бу
дет обязательным условием работы Центрального Комитета партии. 
Это —- залог дальнейшего роста авторитета КПСС, успешного решения 

коммунистического со-
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Речь члена Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя

Совета Министров СССР 
товарища Н. А. ТИХОНОВА ■

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия, наш народ, мировое коммунистическое и 

рабочее движение понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь Юрия 
Владимировича Андропова — выдающегося деятеля нашей партии и Со
ветского государства, пламенного патриота социалистической Родины, 
неутомимого борца за мир и коммунизм.

Короткий срок, год с небольшим, возглавлял Юрий Владимирович 
Центральный Комитет. Но как много за это время сделано. Следуя кур
сом XXVI съезда, творчески обогащая его, партия под руководством 
ЦК КПСС добилась уверенного продвижения страны на всех направле
ниях экономического и социального прогресса.

^Многогранной была деятельность Юрия Владимировича, и на ответ
ственных постах, которые доверяла ему партия, он отдавал все свои си
лы и знания служению интересам народа.

У каждого из нас свежи в памяти глубокие выступления Юрия Вла
димировича на ноябрьском (1982 г.) и последующих Пленумах ЦК, в 
которых дана четкая программа реализации преимуществ социализма, 
решения актуальных проблем коммунистического строительства.

Он умело и энергично направлял деятельность Центрального Коми
тета, Политбюро по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на ус
коренное развитие экономики, совершенствование управления народным 
хозяйством, укрепление организованности и дисциплины.

Опираясь на коллективный опыт, чутко улавливая потребности об
щественного развития, Юрий Владимирович внес большой личный вклад 
в работу партии по усилению могущества Советского государства, по
вышению благосостояния советских людей.

Он настойчиво боролся за последовательную реализацию миролюби
вого внешнеполитического курса партии, курса на устранение угрозы 
термоядерной войны, на решительный отпор агрессивным проискам им
периализма.

Мы все глубоко переживаем большое горе, которое постигло нашу 
партию, весь советский народ. Но долг коммунистов-ленинцев состоит 
в том, чтобы еще теснее сплотить свои ряды, крепить единство партии 
и народа.

Политбюро ЦК выражает твердую убежденность в том, что Пленум 
Центрального Комитета продемонстрирует перед всей страной, перед 
всем миром непреклонную волю партии твердо и последовательно идти 
и дальше верным ленинским курсом.

Настойчиво и целеустремленно будет проводиться линия, выработан
ная историческим XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК, 
на интенсификацию производства, повышение эффективности экономики, 
ускорение научно-технического прогресса, реализацию Продовольствен
ной программы, на все более полное удовлетворение материальных и ду
ховных потребностей советских людей.

Партия и впредь будет крепить нерушимый союз рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов 
нашей Родины.

КПСС и Советское государство всегда будут верны идеалам мира, 
дружбы и сотрудничества между народами всех стран, идеалам соци
ального прогресса.
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Дорогие товарищи!
Политбюро обсудило вопрос о Генеральном секретаре ПК КПСС и 

единодушно поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным 
■секретарем Центрального Комитета нашей партии товарища Черненко 
Константина Устиновича.

Константин Устинович прошел богатую жизненную школу. Знает он 
,и нелегкий крестьянский труд, и солдатскую службу, и будни сельского 
райкома.

Многие годы он возглавлял ответственные участки партийной рабо
ты в Красноярской, Пензенской, Молдавской партийных организациях, 
в аппарате ЦК КПСС.

Где бы ни трудился Константин Устинович, он всегда проявлял себя 
как талантливый организатор масс, пламенный пропагандист маркси
стско-ленинских идей, непоколебимый борец за претворение в жизнь 
политики нашей великой партии.

Коммунистам, советским людям Константин Устинович хорошо из
вестен как выдающийся деятель Коммунистической партии и Советско
го государства, верный соратник таких руководителей ленинского типа, 
какими были «Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов.

Работая в Политбюро и Секретариате ЦК, Константин Устинович 
многое сделал для развития и утверждения ленинского стиля партийного 
и государственного руководства, для которого характерны глубокое по
нимание ключевых вопросов общественного развития, реалистический 
подход к оценке достигнутого и нерешенных проблем, высокая требова
тельность к кадрам и в то же время доброжелательное отношение к ним, 
опора на инициативу и опыт трудящихся.

Константина Устиновича отличает умение зажечь людей своей энер
гией, новаторским отношением к любому делу, сплотить товарищей на 
дружную коллективную работу.

Хотелось бы особо подчеркнуть его постоянную потребность в обще
нии с массами, его внимание к каждой человеческой судьбе — будь то 
талантливый ученый или знатный металлург, солдатская мать или мо
лодой писатель.

Константину Устиновичу принадлежит видная роль в разработке 
крупных теоретических проблем совершенствования развитого социали
стического общества, в создании целостной концепции идеологической 
деятельности КПСС на длительную перспективу.

Константин Устинович принимает самое активное участие в форми
ровании стратегических направлений нашей миролюбивой внешней по
литики, в деятельности КПСС по укреплению единства и сплоченности 
международного коммунистического и рабочего движения.

Наши военные работники знают, как много занимается Константин 
Устинович вопросами укрепления обороноспособности страны, оснаще
нием Вооруженных Сил современной техникой, идейной закалкой 
ного состава армии и флота.

Политбюро уверено, что Константин Устинович Черненко на посту 
Генерального секретаря ЦК КПСС будет достойно возглавлять боевой 
штаб нашей партии.

Тесно сплотившись вокруг ленинского Центрального Комитета и его 
руководящего ядра, вооруженные ясной и четкой программой действий, 
выработанной XXVI съездом партии, последующими Пленумами ее 
Центрального Комитета, коммунисты, все советские люди с оптимизмом 
смотрят в будущее и полны решимости своим самоотверженным трудом 
обеспечить дальнейший расцвет нашей великой Родины.



товарища

т
I

Товарищи! Мы завершаем наш внеочередной Пленум ЦК, собрав
шийся в ответственный момент жизни партии и народа. Пленум прошел 
в обстановке единства и сплоченности. На Пленуме с чувством огром
ной ответственности перед партией и народом решены вопросы преем
ственности руководства.

Пленум показал, что партия пойдет и дальше ленинским курсом, вы
работанным XXVI съездом КПСС, ноябрьским (1982 г.), июньским и де
кабрьским (1983 г.) Пленумами ЦК. С особой силой это проявилось в 
единодушном избрании товарища Черненко Константина Устиновича на 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС, в полной поддержке положении 
и выводов по проблемам внутренней политики и внешнеполитической 
деятельности партии и государства, высказанных в его выступлении на 
сегодняшнем Пленуме ЦК КПСС.

Позвольте от имени Политбюро выразить уверенность, что члены ЦК, 
все участники Пленума, возвратившись на места, в партийные организа
ции, будут действовать в духе единства и сплоченности, высокой требо
вательности и ответственности, которые характеризуют настоящий Пле
нум Центрального Комитета партии.

Желаем вам всем успехов в работе.
Пленум объявляется закрытым.

Выступление 
члена Политбюро ЦК КПСС, 

секретаря ЦК КПСС
М. С. ГОРБАЧЕВА



Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

наградами социалистическихК. У. Черненко награжден высшими 
стран.

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в 
деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, рус
ский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагоги
ческий институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К- У. Черненко начал с ранних лет, работая по най
му у кулаков. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с ру
ководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 
1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и аги
тации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 го
ду он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в 
пограничных войсках, был секретарем партийной организации погранич
ной заставы.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красно
ярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселов
ского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краево
го дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизато
ров при ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года работает секре
тарем Пензенского обкома партии. В 1948 году был направлен в Мол
давскую ССР и утвержден заведующим отделом пропаганды и агита
ции ЦК Компартии Молдавии. Работая в этой должности, он много сил 
и знаний отдал экономическому и культурному строительству в респуб
лике, коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается на работу в аппарат 
ЦК КПСС, где он возглавил сектор в Отделе пропаганды, и одновремен
но был утвержден членом редакционной коллегии журнала «Агитатор». 
С 1960 года он работает начальником Секретариата Президиума Вер
ховного Совета СССР. В 1965 году К- У- Черненко утверждается заве
дующим Общим отделом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он — кандидате 
члены ЦК КПСС. На XXIV съезде партии (март 1971 г.) избирается 
членом Центрального Комитета КПСС, а в марте 1976 года на Пленуме 
ЦК КПСС, состоявшемся после XXV съезда партии, — секретарем 
ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 19/8 года — член 
Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го со
зывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. К- У. Черненко 
был членом советской делегации на международном Совещании по бе
зопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.), участвовал 
в переговорах в Вене по вопросам разоружения (1979 г.).

Константин Устинович Черненко — видный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства. На всех постах, которые поруча
ла ему партия, он проявил высокие организаторские способности, партий
ную принципиальность, преданность великому делу Ленина, идеалам 
коммунизма. К. У. Черненко — автор ряда научных трудов по актуаль
ным вопросам повышения руководящей роли партии в жизни советско
го общества, совершенствования стиля и методов партийной и государ
ственной работы, развития социалистической демократии. На июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко выступил с докладом, в 
котором определены главные направления улучшения идеологической 
деятельности КПСС в современных условиях.

За большие заслуги перед Родиной Константин Устинович Черненко 
дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден 
тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени 
многими медалями Советско1о Союза. Он является лауреатом Ленин
ской премии.



ОБРАЩЕНИЕ

I
1

Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, 

Совета Министров СССР 
к Коммунистической партии, 

к советскому народу
Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ 

понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ле
нинской партии и Советского государства, пламенного патриота социа
листической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм Юрия 
падимировича Андропова.

II Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и на
рода, великому делу Ленина. На всех постах, где по воле партии тру- 
цился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания, 
огромный жизненный опыт неуклонному осуществлению политики пар
тии, борьбе за торжество коммунистических идей. Качества крупного 
политического руководителя ярко проявились во всей многогранной 
деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в органи
зации партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной 
войны, на ответственных участках партийной и дипломатической деятель
ности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего госу
дарства.

Со всей силой выдающиеся способности и организаторский талант 
товарища Андропова — руководителя ленинского типа — раскрылись в 
его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный 
Комитет КПСС. Но за это время партия, следуя курсом XXVI съезда, 
творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение страны на 
всех направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении их неру
шимого единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский 
(1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступлениях 
Ю. В. Андропова была развита и конкретизирована современная стра
тегия партии — стратегия совершенствования зрелового социализма.

В этот период усилия партии и народа были сконцентрированы на 
ускорении развития экономики, на улучшении управления народным хо
зяйством, укреплении партийной, госудрственной и трудовой дисципли
ны, повышении ответственности кадров, на развитии творческой актив
ности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели — росту благосостоя
ния советских людей, усилению могущества Советского государства. Во 
всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотруд
ничества стран социалистического содружества, в укрепление единства 
и сплоченности международного коммунистического и рабочего дви-
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жения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.
Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последо

вательно и настойчиво осуществляли на международной арене ленин
ский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядер
ной войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, на 
упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета пар
тии, Политбюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Ком
мунистической партии своего испытанного, коллективного вождя, полны 
решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ее внутренней 
и внешней политики, выражающей коренные интересы народа. Ленин
ский курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой про
граммой действий, выработанной XXVI съездом КПСС, последующими 
Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно проводить ли
нию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно- 
технического прогресса, усиление организованности и дисциплины, на 
неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа. Она 
будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьян
ства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социа
листическую демократию, воспитывать людей в духе советского патрио
тизма и пролетарского интернационализма, преданности великим идеа
лам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обста
новке КПСС, Советское государство считают своим первейшим долгом 
последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдитель
ность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, 
укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения спорных между
народных вопросов силой. Мир без войн — наш идеал. В борьбе за 
прочный мир вместе с нами — братские страны социализма, коммуни
стические и рабочие партии, борцы за национальное и социальное ос
вобождение, широкие народные массы, выступающие за предотвраще
ние термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо и неуклонно про
водить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с раз
личным общественным строем. Мы желаем жить в мире со всеми стра
нами, активно сотрудничать с теми правительствами и организациями, 
кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия. Центральный Комитет, его 
руководящее ядро непоколебимо верны ленинскому знамени, делу Ве
ликого Октября. Партия свято дорожит доверием народа и считает выс
шей целью своей деятельности заботу о благе и счастье советских лю
дей. Единство партии и народа было, есть и будет источником нашей 
силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий Владимирович 
Андропов навсегда останется как человек, беспредельно преданный 
учению Маркса — Энгельса — Ленина, принципиальный и скромный, 
близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчи
нить все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают 
глубокую уверенность в том, что коммунисты, все советские люди с но
вой силой проявят свою классовую сознательность и организованность, 
свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотвер
женным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и 
социалистических обязательств, дальнейший расцвет нашей великой 
Родины.
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Азиатском континенте /на

Советский Союз—за мир 
и безопасность

твечая сокровенным интересам и желаниям советского народа, по- 
литика СССР неизменно направлена на сохранение и упрочение ми

ра, на обуздание гонки вооружений, на расширение и углубление сотруд
ничества между государствами. «Благополучие нашего народа, безопас
ность Советского государства,— заявил 29 сентября 1983 г. Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропов,— мы не отделяем, а тем более не противопо
ставляем благополучию и безопасности других народов, других стран».

Миролюбивая внешняя политика Советского государства коренным 
образом отличается и противостоит курсу нынешней администрации 
США, проводимому в международных делах,— милитаристскому кур
су, направленному на то, чтобы обеспечить американскому империализ
му доминирующие позиции в мире, не считаясь с интересами других го
сударств и народов.

Противоположность внешней политики Советского Союза, олицетво
ряющей принципы социализма и подлинного гуманизма, и внешнеполи
тического курса США, выражающего агрессивную сущность империа
лизма, наглядно проявляется в различных сферах.

Сделав ставку на достижение превосходства в ракетно-ядерном ору
жии, запугивая мир возможностью пустить в ход оружие массового унич
тожения людей, в беспрецедентных масштабах наращивая его потен
циал, расширяя военное присутствие далеко за пределами США, амери
канский империализм бесцеремонно вмешивается в дела других госу
дарств, вплоть до прямой вооруженной агрессии, возводит произвол в 
норму своего поведения на международной арене. Нынешняя админи
страция США во главе с президентом Р. Рейганом, одержимым идеей 
«крестового похода» против коммунизма и сил прогресса, является ви
новником обострения напряженности во всех районах мира — в Евро
пе, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке, в Азии и Африке.

Советская же внешняя политика, определенная решениями XXIV, 
XXV и XXVI съездов КПСС, неизменно оставалась и остается направлен
ной на обеспечение мира, защиту права народов на независимость и 
•социальный прогресс. Она проводится принципиально, последовательно 
и взвешенно.

Одним из важнейших направлений советской внешней политики явля
ется борьба за обеспечение мира и безопасности на Азиатском конти
ненте.

Со времени Великой Октябрьской социалистической революции, ко
торая разбудила Азию, в борьбе за свое национальное и социальное 
освобождение народы этого континента, где ныне проживает более по
ловины населения всего мира, добились немалых перемен. Потерпела 
полный крах позорная колониальная система. Угнетенные народы Азии 
получили политическую самостоятельность или отстояли ее от попыток 
прямого империалистического порабощения, получив возможность 
2*
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строить свою жизнь по собственному выбору. Народы Монголии, КНДР, 
Китая, стран Индокитайского полуострова избрали путь построения со
циализма. Эти перемены пришли не сами по себе, они — результат боль
шой и трудной антиимпериалистической борьбы народов Азии, в ходе 
которой Советский Союз всегда был на их стороне, способствуя станов
лению их политической и экономической самостоятельности.

Новые, позитивные перемены, охватившие всю Азию, не нравятся си
лам империализма. Они хотели бы остановить поступательный ход исто
рического процесса, помешать социальному прогрессу и упрочению са
мостоятельности азиатских народов, внося в складывающиеся между 
ними отношения настороженность и подозрительность друг к другу, 
подталкивая их к конфронтации, мешая окончательно ликвидировать 
остающиеся еще здесь очаги напряженности. Обстановка конфронтации 
нужна им, чтобы успешнее заменять прежние колониальные методы 
угнетения более утонченным неоколониализмом, прикрываемым ко
щунственной заботой о сохранении связей стран Азии со «свободным 
миром».

Сейчас отчетливо вырисовываются следующие главные моменты 
внешнеполитической деятельности администрации США с целью попы
таться направить развитие обстановки в Азии в отвечающее интересам 
американского империализма русло.

Это, во-первых, сохранение и усиление военного присутствия всех 
видов вооруженных сил США, в особенности оснащенных ракетно-ядер
ным оружием, на территории стран Азии и в прилегающих морских и 
океанских пространствах.

Во-вторых, дальнейшее углубление военно-политического сотрудни
чества с империалистической Японией, полное ее включение в собствен
ные глобальные замыслы американского империализма, в конфронта- 
ию с Советским Союзом и странами социалистического содружества.

В-третьих, формирование в азиатскогтихоокеанском районе военно
политической группировки по образцу блока НАТО, которая смогла бы, 
беспрекословно служить далеко идущим экспансионистским планам мо
нополий США.

В-четвертых, принятие всех возможных мер к тому, чтобы не допу
стить возвращения Китая к добрососедским отношениям с Советским 
Союзом и другими социалистическими странами.

В-пятых, всесторонняя поддержка реакционных режимов в странах 
Азии, носящая, однако, не бескорыстный характер, а сопровождающая
ся усиленным проникновением американского капитала в экономику его 
партнеров; политика изоляции, дискриминации и различного рода «санк
ций» в отношении стран, осуществляющих прогрессивные социально- 
экономические преобразования, которые не устраивают США.

В-шестых, содействие сохранению очагов напряженности в отноше
ниях между странами Азии, вплоть до прямого вмешательства в их внут
ренние дела в форме военной поддержки различного рода контррево
люционного отребья, укрывающегося на территории соседних госу
дарств.

Наконец, возведенное в систему распространение лжи и клеветы о 
социалистических странах, в первую очередь о Советском Союзе, запу
гивание азиатских народов некоей «угрозой» со стороны их социалисти
ческих соседей, во имя чего американский империализм готов идти на 
любые провокации.

Усилиями США, Японии и других связанных с Вашингтоном стран в 
Азии и в зоне Тихого океана создана огромная военная машина, направ
ленная против Советского Союза и других прогрессивных сил региона. 
По сообщениям западной печати, на Дальнем Востоке находится вторая 
по мощи заморская группировка американских вооруженных сил. США 
разместили здесь свыше 300 военных объектов, в частности в Японии — 
32 военные базы, в Южной Корее — 40 баз, на Филиппинах 11 баз.
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Содержа вблизи территории СССР тысячу самолетов в составе ядер- 
ных средств передового базирования, США разместили часть их на 
Дальнем Востоке и в Индийском океане. В группировку ракетно-ядер
ных сил США в этом районе входят также атомные подводные лодки.

О том, что политика США на Дальнем Востоке игнорирует интересы 
безопасности народов Азии, свидетельствуют многочисленные факты по
следнего времени, в особенности визит в ноябре 1983 г. президента США 
Р. Рейгана в Японию и Южную Корею, главная цель которого состояла 
в подхлестывании военных приготовлений Японии и Южной Кореи, в 
ускорении образования тройственного военного союза Вашингтон — 
Токио — Сеул как костяка новой, многосторонней реакционной военно
политической группировки в районе Азии и Тихого океана.

Не случайно Р. Рейгану пришлось ограничить свой визит только наи
более близкими союзниками, отменив запланированную поездку в стра
ны Юго-Восточной Азии — Индонезию, Таиланд и на Филиппины, в ко
торых гегемонистский, империалистический курс США встречает расту
щее сопротивление со стороны широкой общественности. Да и в Японии 
прогрессивная общественность встретила американского президента 
резким неодобрением, протестами. Большую обеспокоенность визит 
Рейгана вызвал в КНДР и других странах Азии. Всемирный Совет Мира 
и Организация солидарности стран Азии и Африки оценили визит амери
канского президента в Японию и Южную Корею как звено милитарист
ских стратегических планов США, призвали осудить опасное наращива
ние США вооружений на Дальнем Востоке и в районе Тихого океана.

В отличие от американской администрации Советское правительство 
заинтересовано в том, чтобы конфронтация на Азиатском континенте 
уступила место диалогам и сближению, напряженность и подозритель
ность — доверию, а изоляция и различного рода отчужденность смени
лись широким политическим, экономическим и культурным сотрудниче
ством стран региона независимо от их социального строя.

В основу советской внешней политики в отношениях со странами 
Азии положен ленинский принцип мирного сосуществования стран с раз
личным социальным строем. В Советском Союзе помнят и осуществля
ют на практике и такие намеченные В. И. Лениным конкретные задачи 
политики и дипломатии социализма в отношении государств, являющих
ся объектом империалистической эксплуатации, как поддержка усилий 
по укреплению национальной независимости и содействие всем прогрес
сивным начинаниям, помощь в преодолении экономической и культур
ной отсталости, соблюдение строгого равноправия и невмешательства 
во внутренние дела, проявление понимания и уважения к национальным 
и историческим традициям, содействие полноправному участию в реше
нии международных проблем, солидарность в борьбе с силами импе
риализма.

С большим вниманием в нашей стране следят за разработкой в пос
левоенный период самими азиатскими странами принципов новых взаи
моотношений между ними. С этой точки зрения позитивную оценку по
лучили в нашей стране решения Бандунгской конференции 1955 г. Важ
ным фактором современных международных отношений мы считаем 
движение неприсоединения, сила которого — в направленности против 
империализма и колониализма, против войны и агрессии. В приветствен
ном послании Президиума Верховного Совета СССР и Совета Минист
ров СССР VII конференции глав государств и правительств неприсоеди- 
нившихся стран (Дели, март 1983 г.) отмечалось, что «в Советском Сою
зе всегда находили и находят горячую поддержку усилия движения не
присоединения в борьбе за мир и безопасность народов, за прекраще
ние гонки вооружений и разоружение, за перестройку международных 
экономических отношений на справедливых демократических началах( 
за полную и всестороннюю деколонизацию».

Советский Союз активно участвует в поисках путей к укреплению ми-
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ра и безопасности на Азиатском континенте, к развитию здесь равно
правного сотрудничества. На XXV съезде КПСС в 1976 г. была провоз
глашена готовность нашей страны «со всем вниманием отнестись к лю
бым предложениям, диктуемым заботой о прочном мире и безопасно
сти в Азии, об их обеспечении коллективными усилиями» *. В числе пер
воочередных, назревших задач борьбы за мир, свободу и независимость 
народов съезд КПСС указал на необходимость вести дело к обеспече
нию безопасности в Азии на основе совместных усилий государств это
го континента 2.

Рассматривая борьбу за ослабление угрозы войны и обуздание 
ки вооружений как стержневое направление внешнеполитической 
тельности Советского Союза, КПСС на

‘ Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 15.
» См. там же, с. 26.

гон- 
дея- 

своем XXVI съезде предложила 
целый ряд новых конструктивных мер политического и военного харак
тера. М-ногие из них непосредственно касаются различных районов 
Азии — от Ближнего до Дальнего Востока. , г

Заботой о предотвращении возникновения очагов военных конфлик
тов было-вызвано выражение Советским Союзом готовности провести 
конкретные переговоры по мерам доверия на Дальнем Востоке со все
ми заинтересованными странами. При этом с самого начала отмечалось, 
что советская сторона считает необходимым в процессе разработки и 
применения мер доверия в полной мере учитывать специфику данного 
региона, где соседствуют такие державы, как СССР, Китай, Япония, а 
также размещены американские военные базы. Советский Союз исходил 
и из того, что само осуществление мер доверия будет содействовать 
прогрессу также в деле разоружения.

В марте 1982 г. Советский Союз выдвинул еще одно важное предло- 
|Кение, реализация которого могла бы существенно разрядить обста- 
ювку как в мире в целом, так и вокруг стран Азиатского континента. 
Было заявлено о готовности нашей страны договориться о взаимном 
ограничении действий военно-морских флотов противостоящих друг 
другу блоков, в частности о выведении подводных лодок-ракетоносцев 
обеих сторон из нынешних обширных районов боевого патрулирования, 
об ограничении их плавания взаимно согласованными рубежами. Совет
ский Союз выразил также готовность обсудить вопрос о распростране
нии мер доверия на акватории морей и океанов, особенно на те райо
ны, где пролегают наиболее оживленные морские пути. Практически 
речь шла о том, чтобы возможно большую часть мирового океана сде
лать зоной мира уже в ближайшее время.

1 В июне 1982 г. в обращении ко Второй специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения Советское государство 
торжественно заявило о принятии на себя обязательства не применять 
первым ядерное оружие. Если и другие ядерные державы взяли бы на 
себя столь же ясное и четкое обязательство не применять первыми 
ядерное оружие, это на практике было бы равносильно запрещению 
вообще применения ядерного оружия.

На состоявшемся в начале 1983 г. в Праге заседании Политического 
консультативного комитета государств — участников Организации Вар
шавского Договора было выдвинуто предложение заключить договор о 
взаимном неприменении военной силы и поддержании отношений мира 
между государствами — членами Организации Варшавского Договора 
и НАТО, а также отказаться от распространения зоны действия указан
ных блоков на другие районы мира, в том числе и на Азию.
• О большом внимании Советского Союза и других стран социалисти

ческого содружества к задачам обеспечения мира и безопасности на 
Азиатском континенте свидетельствует консультативная встреча заме
стителей министров иностранных дел НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, НРК, Кубы,
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ЛНДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР, состоявшаяся 26—27 октября 1983 г. в 
Улан-Баторе. Участники встречи выразили готовность внимательно изу
чить любые позитивные инициативы, конструктивно обсудить их с це
лью выработки мер по предотвращению дальнейшего ухудшения ситуа
ции в Азии, укреплению взаимного доверия и безопасности государств 
континента. Они подтвердили решимость своих стран и впредь вести на
стойчивую борьбу за обеспечение прочного мира в Азии, согласовали 
конкретные шаги по дальнейшему расширению сотрудничества и коор
динации деятельности в этом важном вопросе современности.

Ведя с США переговоры о сокращении ракетно-ядерного оружия 
средней дальности в Европе, Советский Союз заботился не только о том, 
чтобы эти переговоры завершились результатами, обеспечивающими 
равную безопасность странам Организации Варшавского Договора и 
государствам — участникам НАТО. В нашей стране искренне желали та
кого исхода переговоров, который благотворно сказался бы на оздоров
лении обстановки во всем мире. Была в полной мере принята во внима
ние высказывавшаяся азиатскими странами — Китаем и Японией:— оза
боченность по поводу возможности перебазирования советских ракет 
средней дальности СС-20 из Европы на Восток. В этой связи было четко 
заявлено о намерении Советского Союза в случае достижения с США 
взаимоприемлемого соглашения сокращаемые ракеты не перемещать 
куда-либо, а ликвидировать.

27 октября 1983 г. Ю. В. Андропов, разъясняя позицию советской сто
роны на переговорах с США, заявил: «...В случае достижения соглаше
ния об ограничении ядерных вооружений в Европе и его вступления в 
силу с этого момента будет также прекращено развертывание ракет 
СС-20 в восточных районах СССР. И мы будем твердо исходить из это
го при условии, что в азиатском регионе не имели бы места существен
ные изменения стратегической ситуации. Это означает, прежде всего, 
что США не будут развертывать новых ядерных средств средней даль
ности в районах, откуда они могли бы достичь восточной части террито
рии СССР».

В решении проблем устранения угрозы войны и прекращения гонки 
вооружений Советский Союз добивается того, чтобы создать условия 
прочного мира для всех районов земного шара, включая Азию. Напро
тив, США, приступив к размещению «першингов» и крылатых ракет в За
падной Европе и сорвав переговоры по ракетно-ядерному оружию сред
ней дальности, одновременно ведут упорную линию на наращивание 
собственных ракетно-ядерных и иных вооружений практически во всех 
стратегически важных для них районах мира, включая Азию, требуют 
усиления военных приготовлений и от своих союзников.

Провозгласив свое стремление добиваться обеспечения безопасно
сти в Азии коллективными усилиями стран континента,-Советский Союз~- 
с одобрением встречает конструктивные инициативы других государств, 
направленные на оздоровление обстановки в районе Азии. Среди них 
следует отметить прежде всего предложение МНР, выдвинутое XVIII 
съездом МНРП в мае 1981 г. о разработке и заключении конвенции о 
взаимном ненападении и неприменении силы в отношениях между госу
дарствами Азии и Тихого океана. К концу 1982 г. МНР направила спе-дарствами Азии и Тихого океана. К концу 1982 г. МНР направила 
циальные обращения с изложением своей мирной инициативы главам 
государств и правительств 60 стран. Предложение МНР получило актив
ную поддержку со стороны Советского Союза.

Наша страна — за реализацию выдвинутой неприсоединившимися 
странами идеи превращения Индийского океана в зону мира. Мы вы
ступаем за вывод отсюда всех военно-морских сил, не принадлежащих 
прибрежным государствам. Советский Союз считает необходимым про
ведение международной конференции по этому вопросу, выражал го
товность возобновить переговоры с США об ограничении и последую
щем сокращении военной деятельности в Индийском океане. ОсущеСтв-
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Такое положение не только создает угрозу безопасности 
Союза с южного направления, оно угрожает безопасности 
тельности азиатских и африканских государств бассейна 
океана.

В двусторонних отношениях со странами Азии, будь 
социалистические, развивающиеся или капиталистические, 
Союзу чужды проявления гегемонизма. Советскую внешнюю политику 
отличает признание на деле равноправия всех государств, всех рас и на
циональностей.

По-настоящему справедливые, равноправные братские отношения 
сложились у СССР с Монголией, Вьетнамом, Лаосом и Кампучией. С эти
ми странами у нас утвердилось принципиальное единство взглядоз по 
всем крупным проблемам современности и международной политики. 
Советский Союз стремится углублять и обогащать связи с Корейской На
родно-Демократической Республикой.

В условиях нынешнего обострения международной обстановки осо
бую важность и актуальность приобретает оздоровление отношений 
между СССР и КНР. То состояние советско-китайских отношений, в ко
тором они находились на протяжении двух десятилетий, в Советском 
Союзе считали и считают аномалией. В соответствии с курсом XXIV, XXV 
и XXVI съездов КПСС Советский Союз последовательно добивался по
строения связей с КНР на добрососедской основе. Советский народ не
изменно сохраняет чувства уважения и дружбы к китайскому народу, 
“оветская сторона выдвинула и руководствуется идеей нормализации, 
остепенного оздоровления отношений между СССР и КНР на основе 
цравого смысла, взаимного уважения и взаимной выгоды.

«КПСС и Советское государство,— заявил Ю. В. Андропов на Плену
ме ЦК КПСС в ноябре 1982 г.,— искренне хотят развития и улучшения 
отношений со всеми социалистическими странами. Обоюдная добрая 
воля, уважение к законным интересам друг друга, общая забота об ин
тересах социализма и мира должны подсказывать правильные решения 
и там, где по разным причинам все еще нет нужного доверия и взаимо
понимания.

Это относится и к нашему великому соседу — Китайской Народной 
Республике».

В октябре 1982 г. в Пекине состоялся первый тур советско-китайских 
политических консультаций специальных представителей правительств 
двух стран. Затем в течение 1983 г. консультации были продолжены в 
Москве и вновь в Пекине. Третий раунд советско-китайских консульта
ций, состоявшийся с 6 по 20 октября 1983 г., проходил, как и предыду
щие, в спокойной и откровенной атмосфере. Стороны признали консуль
тации полезными и договорились провести следующий их раунд в мар
те 1984 г. в Москве.

Заметно вырос за последние два года объем советско-китайской тор
говли, постепенно развиваются контакты в ряде других отраслей.

ление этой идеи блокируется Соединенными Штатами, которые сосре
доточили здесь крупные силы своего военного флота, обладающего 
ядерным потенциалом, и создали разветвленную сеть американских во
енных баз с центральной стратегической базой на острове Диего-Гарсия. 
Такое положение не только создает угрозу безопасности Советского 

и самостоя- 
Индийского

говли, постепенно развиваются контакты в ряде других отраслей.
Во' всех сферах отношений с КНР — политических, экономических, 

научных, культурных — Советский Союз готов договариваться без вся
ких предварительных условий о приемлемых для обеих сторон мерах по 
улучшению советско-китайских отношений на основе взаимного уваже
ния интересов, невмешательства в дела друг друга и обоюдной пользы — 
разумеется, не в ущерб третьим странам.

Нынешний уровень двусторонних отношении между СССР и КНР да
леко не достаточен. В Советском Союзе полагают, что имеются суще
ственные возможности дальнейшего расширения торговли, налаживания 
экономического и научно-технического сотрудничества, культурных.
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спортивных и иных связей. Ожидают решения вопросы совместной раз
работки и осуществления мер доверия в районе советско-китайской 
границы, что в значительной мере способствовало бы улучшению атмо
сферы в отношениях между двумя странами.

В июне 1983 г. Советское правительство передало правительству 
КНР памятную записку с предложением о том, чтобы все державы, об
ладающие ядерным оружием, заморозили все имеющиеся у них ядер- 
ные вооружения в количественном и качественном отношении. Совет
ский Союз готов к политическому диалогу с Китаем по коренным вопро
сам мирового развития, прежде всего по вопросам укрепления мира и 
международной безопасности.

«Конечно, у нас с Китаем,— отмечал Т1 августа 1983 г. Ю. В. Андро
пов,— есть немалые различия в подходах к некоторым важным между
народным проблемам, к отношениям с отдельными государствами. Но 
мы твердо исходим из того, что советско-китайские отношения должны 
строиться таким образом, чтобы они не наносили ущерба третьим стра
нам. Этого мы ожидаем и от китайской стороны».

Неуклонно расширяются и углубляются связи Советского Союза со 
многими развивающимися странами Азии, что, по общему признанию, 
способствует укреплению их политической и экономической самостоя
тельности, стало серьезным фактором упрочения мира в Азии.

Традиционно дружественными являются отношения СССР с Индией, 
характеризуемые уважением и доверием между руководителями и наро
дами, многообразием сфер и форм сотрудничества обеих стран. Осно
вываясь на строгом соблюдении принципов суверенитета, равенства, не
зависимости, взаимного уважения и невмешательства во внутренние де
ла друг друга, советско-индийские отношения являют яркий пример мир
ного сосуществования государств с различными социально-экономиче
скими системами. В Советском Союзе приветствуют возрастание роли 
Индии в международных делах, чему способствует и то обстоятельство, 
что Индия является сейчас председателем движения неприсоединения.

В Советском Союзе не видят препятствий к налаживанию доброго 
сотрудничества с Индонезией и другими странами — членами АСЕАН..

Последовательно добивается Советский Союз установления прочных, 
по-настоящему добрососедских отношений с Японией. Этот наш дальне
восточный сосед, вышедший на второе место по экономической мощи в 
капиталистическом мире, мог бы играть важную роль в деле упрочения 
мира на Дальнем Востоке уже в силу наличия в стране конституции, за
прещающей создавать вооруженные силы, провозгласившей отказ от 
войны.

Однако во внешнеполитическом курсе Японии, располагающей сей
час, в обход мирной конституции, современными видами хорошо осна
щенных и обученных вооруженных сил и являющейся партнером США 
по военно-политическому союзу, все более усиливаются негативные мо
менты: тенденция к милитаризации и втягивание в опасные глобальные 
планы Вашингтона. Как отметил недавно Председатель Совета Минист
ров СССР Н. А. Тихонов, японское правительство не без оглядки на про
тивоположную сторону Тихого океана сознательно взяло курс на демон
таж всей системы советско-японских отношений, созданной усилиями 
двух стран в послевоенный период.

Япония откликается на призывы администрации США к различного 
рода санкциям против СССР и других социалистических стран. Более то
го, японские лидеры стремятся играть активную роль в «сплочении» За
пада вокруг США, требуя, как это делал премьер-министр Я. Накасонэ 
на встрече «семерки» в Вильямсберге, от европейских капиталистических 
держав безоговорочной поддержки авантюристической политики Рей
гана.

По темпам ежегодного прироста военных расходов (6—8 %) Япония 
далеко опережает европейские страны НАТО. Правящие круги ведут ин-
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тенсивную психологическую обработку населения, запугивая его мифом 
о «советской угрозе», разжигая реваншистские настроения путем непре- 
кращающейся кампании притязаний на советские, территории, выдвигая 
требования пересмотра «мирной статьи» конституции, которая мешает 
им открыть все шлюзы для ремилитаризации и превращения Японии в 
мощную военную державу.

Тем временем расширяется сфера действия японо-американского 
«договора безопасности», Япония взяла на себя «ответственность» за 
военные операции на морских и океанских коммуникациях в зоне до 
1000 миль от берегов своей страны, углубляется координация военной 
деятельности с американскими вооруженными силами, включая планы 
блокирования проливов для советского флота на Дальнем Востоке. Япо
ния предоставляет свои военно-морские базы для авианосцев и других 
американских надводных и подводных кораблей с ракетно-ядерным ору
жием на борту, готовит авиационную базу Мисава для приема новых 
боевых самолетов военно-воздушных сил США — носителей ядерного 
оружия. Американская военщина считает территорию Японии объектом 
размещения в дальнейшем также и крылатых ракет «Томагавк». Во
преки провозглашению Японией «трех неядерных принципов» амери
канцы, по их собственным признаниям, беззастенчиво попирают их, вво
зя на территорию Японии и провозя через нее свое ядерное оружие.

Символом нынешнего японского внешнеполитического курса стали 
произнесенные премьер-министром Я. Накасонэ во время визита в Ва
шингтон в январе 1983 г. слова о его намерении сделать Японию «непо
топляемым авианосцем». В ходе состоявшегося в ноябре 1983 г. визита 
Р. Рейгана в Токио японский премьер-министр еще раз продемонстриро
вал стремление идти и дальше по пути солидарности с линией США на 
обострение международной напряженности, на тройственный военный 
союз США, Японии и Южной Кореи.

В Японии имеются влиятельные политические силы, трезво оценива- 
>щие возможные последствия такого внешнеполитического курса. Как 
4шет крупная газета «Майнити», «дипломатия Накасонэ, которая выра

жается в подчеркивании роли Японии как «одного из членов Западного 
мира» и нацеливается на превращение Японии в великую с точки зре
ния влияния на мировую политику державу, приведет Токио к непосред
ственному участию в процессе обострения напряженности между Восто
ком и Западом и дестабилизации положения в Азии» 3.

В Советском Союзе считают, что интересам не только советского 
народа, но и японского, делу упрочения мира в Азии отвечает не кон
фронтация, а надежные отношения добрососедства, взаимовыгодного 
сотрудничества и взаимного доверия между СССР и Японией. Советская 
позиция в отношении Японии пронизана духом миролюбия и.конструк- 
ТИВНОСТИг

За последние годы Советский Союз обратился 
комплексом конструктивных инициатив:

___ С 1973 г. Советский Союз предлагает заключить соглашение о 
принципах экономического сотрудничества двух стран по .типу уже дей
ствующих и хорошо оправдывающих себя на практике подобных согла
шений СССР с Англией, Францией, Канадой и некоторыми другими-стра
нами.______________________________________ '

__ В 1976 г. советской стороной выдвинута идея совместной разра
ботки долговременной, на десять-пятнадцать лет, программы экономи
ческого сотрудничества между СССР и Японией, главным образом за 
счет более интенсивного использования ресурсов Сибири и Дальнего 

Востока.1975 ^ь|ЛО сфОрМуЛировано предложение обменяться мнения

ми и подписать договор о добрососедстве и сотрудничестве между
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СССР и Японией, охватывающий те области наших отношений, которые 
уже созрели для того, чтобы поставить их на прочную договорную ос
нову. В январе 1978 г. японской стороне передан конкретный проект до
говора. Была выражена также готовность Советского Союза рассмот
реть возможные инициативы японской стороны в этом направлении, 
учитывалось, что Япония пока не готова пойти на заключение мирного 
договора. ;

— В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС Советский Союз
обратился в 1981 г. к Японии с предложением провести конкретные пет 
реговоры по мерам доверия на Дальнем Востоке. В .1982 г. было разъ- 
яснено, что это предложение не обязательно предполагает участие всех 
стран региона и начать движение по этому пути можно и на двусторон
ней основе, например между СССР и Японией. • ,

— Как известно, Советский Союз выражает готовность гарантиро
вать в договорном порядке неприменение ядерного оружия против тех 
государств, которые не владеют ядерным оружием, не производят его 
и не имеют на своей территории. В 1982 г. было заявлено, что СССР не 
видит препятствий к тому, чтобы начать обмен мнениями по этому воп
росу и с Японией — как в рамках предложения о проведении переговог 
ров по мерам доверия на Дальнем Востоке, так в любых других прием
лемых для обеих сторон формах.

Все эти предложения остаются в силе и в настоящее время. «В Со
ветском Союзе,— еще раз подтвердил Председатель Совета Минист
ров СССР Н. А. Тихонов,— с уважением и симпатией относятся к народу 
Японии и искренне желают, чтобы в наших отношениях взяли верх до
верие и добрососедство. Никаких других помыслов у советских людей 
не было и нет» 4.

Советский Союз неизменно заинтересован в ликвидации всех очагов 
напряженности в Азии. На Дальнем Востоке одним из таких районов в 
течение длительного времени остается Корейский полуостров. Стремясь 
иметь во что бы то ни стало в южной части полуострова важный плац
дарм для своих вооруженных сил на Азиатском континенте, США доби
ваются увековечения расчленения Кореи на два государства, находящих
ся в отношениях постоянной конфронтации. С целью реализации этих 
своих замыслов они содержат в южной части полуострова более 40 ты
сяч военнослужащих, разместили свои крупные военно-воздушные, ра
кетные и другие базы. В Южную Корею американские вооруженные си
лы завезли оружие массового поражения; не скрывается тот факт, что 
здесь хранится около тысячи ядерных боезарядов. Американская воен
щина, готовясь к развертыванию на Дальнем Востоке ядерных средств 
первого удара — «першингов-2» и крылатых ракет, считает Южную Ко
рею одним из самых подходящих мест для этого.

Южнокорейский режим создал громадную армию — 24 дивизии чис
ленностью 600 тыс. военнослужащих. На ее содержание ежегодно затра
чивается до 6 % валового национального продукта Южной Кореи. Ми
литаристские амбиции южнокорейского режима непрерывно поощря
ются Вашингтоном, который требует и от Японии расширения ее помо
щи Южной Корее с целью наращивания военно-экономического потен
циала последней. В ходе визита премьер-министра Японии Я. Накасонэ 
в Сеул в январе 1983 г. японская сторона в значительной мере пошла 
навстречу «пожеланиям» американской администрации и выделила Чон 
Ду Хвану на льготных условиях заем в сумме 4 млрд. долл.

Военная истерия в районе Корейского полуострова подогревается 
систематически проводимыми здесь крупными военными маневрами с 
участием южнокорейских и американских вооруженных сил наземных, 
воздушных и морских. Так, в многомесячных маневрах «Тим-спирит-83»' 
в начале 1983 г. было задействовано около 200 тыс. американских и юж-



12 Советский Союз — за мир н безопасность на Азиатском континенте

можно назвать поощрение

$
■

■

3

!

I

нокорейских военнослужащих, отрабатывалась переброска на Корейский 
полуостров американских войсковых соединений из США и с баз в Ти
хоокеанском бассейне. Осенью 1983 г. под аккомпанемент угроз «севе
ру» в Южной Корее прошли учения «Два дракона-83». Еще в более 
крупном масштабе, чем прежде, проводятся маневры «Тим спирит-84».

Посетив Сеул в ноябре 1983 г., президент США Р. Рейган заверил 
южнокорейский режим в поддержке его намерений и дальше делать 
упор на милитаризацию, а также обещал «при необходимости» расши
рить и контингент американских вооруженных сил в южной части Корей
ского полуострова.

Путь, на который толкает американская администрация лидеров юж
нокорейского режима,— это опасный путь конфронтации, он таит в себе 
угрозу не только для корейского народа, но и для народов соседних 
стран: Советского Союза, Китая и Японии.

В Советском Союзе считают, что корейскую проблему можно и нуж
но урегулировать другим, мирным путем, без всякого вмешательства 
извне. Вот почему Советский Союз считает подходящей основой реше
ния этой проблемы предложения КНДР, предусматривающие вывод аме
риканских войск из Южной Кореи и создание условий для объединения 
страны мирными средствами.

Напряженное положение сохраняется и в районе Юго-Восточной 
Азии. У народов стран Индокитая, которые вынуждены были отстаивать 
свою свободу и независимость от японских, французских, а затем аме
риканских империалистов и пережить более чем 30-летнюю кровопро
литную войну, сегодня нет более насущного чаяния, чем стремление 
жить в мире. Причиной нынешнего напряженного положения в Юго-Во
сточной Азии по-прежнему является политика внешних сил, которая на- 

равлена на то, чтобы помешать Вьетнаму, Лаосу, Кампучии отстоять не- 
ависимость и затруднить процесс созидания новой, мирной жизни.

Силы империализма и гегемонизма, посягая на безопасность Вьетна
ма, пытаются изолировать его в политическом и экономическом плане, 

ведут против него «психологическую войну». Они непрерывно запугива
ют страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) «вьет
намской опасностью», подталкивают их к военной конфронтации со 
странами Индокитая.

Как известно, одна из стран Индокитая — Кампучия — не столь давно 
пережила страшную трагедию: господствовавшая там полпотовская 
клика уничтожила около 2750 тыс. человек, в те же годы по ее вине 
пропало без вести более 568 тыс. кампучийцев. Но и теперь, когда кам
пучийский народ, свергнув варварский полпотовский режим, всецело 
занят делом экономического, социального и культурного возрождения 
своей страны, за рубежом находятся силы, которые не хотели бы оста
вить кампучийский народ в покое. Они делают ставку на остатки полпо- 
товских банд, укрывающихся на территории Таиланда, вооружают и 
-оснащают их, поощряют на вооруженные вылазки против Народной 
Республики Кампучии. Столь же благосклонное отношение в ряде 
столиц иностранных государств находят и буржуазные реакционные 
группировки Н. Сианука и Сон Санна. В июне 1982 г. врагам НРК удалось 
сколотить из всех этих группировок, обанкротившихся и отвергнутых 
кампучийским народом, так называемое «коалиционное правительство». 
Цель этого замысла состоит в том, чтобы~ замаскировать фактическую 
поддержку виновников трагедии кампучийского народа — полпотовцев, 
придать вмешательству извне в дела Кампучии видимость «законности» 
и создать у мировой общественности впечатление, будто в этой стране 
существует некий фронт сил, противостоящих правительству НРК

Важное место во всех этих планах террористической кампании (имен
но так можно назвать поощрение полпотовцев и других мастеров массо
вого террора) отводится Таиланду. Именно здесь обосновались полпо- 
товские и другие банды, территория этой страны служит базой их снаб-
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жения, плацдармом для проникновения в Кампучию с целью мешать 
ее народу заниматься делом национального возрождения.

В противоположность тем силам, которые хотели бы сохранения и в 
дальнейшем очага напряженности в районе Юго-Восточной Азии, Со
ветский Союз поддерживает идею превращения этого района в зону 
мира, добрососедства и сотрудничества. В нашей стране приветствуют 
инициативы трех стран Индокитая по налаживанию политического диа
лога между государствами региона.

Советский Союз неизменно отвергает вмешательство извне во внут
ренние дела государств, угрозы и применение вооруженной силы. Как 
подчеркнул Ю. В. Андропов во время встречи с американскими сенато
рами 18 августа 1983 г., существующие очаги напряженности и конфлик
тов, в том числе и в Юго-Восточной Азии, следует ликвидировать мир
ными средствами, путем поиска взаимоприемлемых решений.

В феврале 1983 г. во Вьетнаме состоялось совещание высших руко
водителей СРВ, ЛНДР и НРК. В Советском Союзе с большим удовлетво
рением встретили еще раз подтвержденное в совместном заявлении 
руководителей трех стран намерение активно вести борьбу в защиту 
мира, против гонки вооружений, за разоружение и международную 
разрядку.

Руководители трех государств Индокитая подчеркнули свою готов
ность развивать добрые отношения со своими соседями, а также со 
всеми странами, независимо от их политической и социальной системы, 
на принципах мирного сосуществования. Они выразили стремление не 
жалеть усилий для восстановления нормальных отношений с КНР на 
основе мирного сосуществования, подтвердили желание иметь нормаль
ные отношения с США. Важным фактором мира и стабильности в Юго- 
Восточной Азии они считают установление отношений дружбы и сотруд
ничества государств Индокитая со странами АСЕАН. «Все спорные 
вопросы между двумя группами стран, — говорилось в совместном за
явлении руководителей СРВ, ЛНДР и НРК, — должны 
переговоров между ними в духе добрососедства, мирного сосущество
вания, сотрудничества и дружбы, без вмешательства и попыток раскола 
извне, без предоставления своей собственной территории для действий 
против другой страны, в духе превращения Юго-Восточной Азии в зону 
мира, стабильности и сотрудничества»5.

Большой интерес в нашей стране вызвали решения совещания руко
водителей СРВ, ЛНДР и НРК, касающиеся обстановки, сложившейся 
вокруг Кампучии. На совещании было объявлено о договоренности пра
вительств НРК и СРВ о том, что вьетнамские добровольческие войска, 
которые присутствуют в Кампучии по просьбе правительства НРК с 
целью помочь народу Кампучии и его вооруженным силам в деле строи
тельства и защиты страны, будут выведены из Кампучии, когда исчезнет 
угроза безопасности этой страны извне и территория Таиланда не будет 
использоваться против НРК, и что ежегодно будут приниматься решения 
о частичном выводе вьетнамских добровольческих войск с учетом 
конкретного состояния безопасности в Кампучии. Одновременно прави
тельство НРК еще раз подтвердило решимость строить свою страну как 
государство мирное, независимое и неприсоединившееся. Три страны 
Индокитая совместно напомнили о своем предложении заключить дого
воры о ненападении с Китаем и странами АСЕАН, направленные на 
нормализацию отношений с этими государствами. Они высказались за 
проведение международной конференции по Юго-Восточной Азии для 
решения проблем мира и стабильности в регионе.

Таким образом, три страны Индокитая четко заявляют о своем же
лании на основе усилий всех заинтересованных сторон превратить Юго- 
Восточную Азию в зону мира, стабильности, дружбы и сотрудничества,



III13

14 Советский Союз — за мир и безопасность на Азиатском континенте

новым

в

1

'Л

-
-Л

свободную от иностранных военных баз и огражденную от вмешатель
ства извне.

Миролюбивая политика трех стран Индокитая, их курс на плодотвор
ное сотрудничество и добрососедство между всеми государствами Юго- 
Восточной Азии имеют особое значение в условиях, когда внешние 
силы провоцируют трения между странами этого региона. В телеграм
ме ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Минист
ров СССР, направленной руководителям трех государств Индокитая по 
случаю проведения их совещания, указывалось, что солидарность СССР 
с этими государствами «отражает общность высоких идеалов социализ
ма, нашу решимость совместно бороться против империализма, за мир, 
безопасность и социальный прогресс»6.

Во время встречи Ю. В. Андропова с Генеральным секретарем ЦК 
КПВ Ле Зуаном, состоявшейся в Москве 29 июля 1983 г., было заявлено, 
что СССР и впредь будет содействовать конструктивным усилиям социа
листического Вьетнама, предпринимаемым совместно с Лаосом и Кам
пучией и направленным на превращение Юго-Восточной Азии в зону 
мира, сотрудничества и стабильности.

В сентябре 1983 г. в ходе состоявшихся в Москве советско-кампучий
ских переговоров министров иностранных дел двух стран было выраже
но совместное убеждение, что ликвидация напряженности в Юго-Восточ
ной Азии, установление там атмосферы доверия и добрососедства, 
отвечали бы как интересам народов и государств этого района, так и- 
широким интересам безопасности во всей Азии и в мире в целом.. 
С советской стороны было выражено решительное осуждение попыток 
использования ООН для прикрытия вмешательства во внутренние дела 
НРК, было заявлено, что СССР будет последовательно выступать за 
предоставление НРК возможности занять ее законное место в этой меж
дународной организации.

В октябре — ноябре 1983 г. во время дружественного визита во 
Зьетнам партийно-правительственной делегации СССР во главе с

А. Алиевым состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам 
современной международной обстановки. Большое внимание было 
уделено проблемам, относящимся к Юго-Восточной Азии. В Совместном 
советско-вьетнамском заявлении, опубликованном по итогам перегово
ров, заявлено о полной поддержке Советским Союзом борьбы трех 
стран Индокитая против происков сил гегемонизма и империализма, 
угрожающих суверенитету и территориальной целостности СРВ, ЛНДР И1 
НРК. Стороны выразили убеждение в том, что для нормализации поло
жения в Юго-Восточной Азии необходимо прежде всего прекратить 
иностранное вмешательство во внутренние дела государств региона. 
Визит партийно-правительственной делегации СССР во Вьетнам служит 
делу дальнейшего углубления интернационального братства и много
гранного сотрудничества СССР и СРВ и одновременно явился 
вкладом в укрепление мира в Азии.

Многогранная внешнеполитическая деятельность Советского Союза 
Азии способствует созданию благоприятных условий для мирного- 

созидательного труда советского народа. Вместе с тем усилия Совет
ского Союза направлены на то, чтобы отвести угрозу войны, сохранить 
мир для нынешних и грядущих поколений не только народа нашей стра
ны, но и всего человечества. Борьба Советского Союза за мир и безо
пасность народов Азии способствует тому, чтобы они смогли сконцент
рировать свои усилия на решении стоящих перед ними сложных социаль
но-экономических проблем. В этой борьбе Советский Союз готов к само
му широкому сотрудничеству со всеми миролюбивыми силами. Путь к 
упрочению мира в Азии — в объединении усилий народов континента^

• <Правда», 24.11.1983.



ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

М. П. ИСАЕВ

1 в. II. Лепи и. Поли. собр. соч., т. 44, с. 38.

Индокитай: по пути перерастания 
национально-освободительных 
революций 
в социалистические

I 1 ационалыю-освободительное движение, являясь составной частью 
Г1 мирового революционного процесса, революционной силой, подрыва

ющей империализм и выступающей против феодальных и дофеодальных 
отношений в колониальных и зависимых странах, ныне имеет тенденцию 
перерасти в фактор антикапиталистической борьбы за социалистическое 
переустройство общества. С распадом колониальной системы империа
лизма и завоеванием независимости в ряде стран Азии и Африки начал
ся новый этап в развитии национально-освободительных революций, со
циальная сущность которого состоит в том, что борьба за национальное 
освобождение стала практически перерастать в борьбу против эксплуа
таторских отношений — как феодальных, так и капиталистических. Тезис 
о перерастании национально-освободительной борьбы трудящихся масс 
колоний и полуколоний в борьбу за социализм В. И. Ленин сформули
ровал в докладе на III Конгрессе Коминтерна: «...В грядущих решающих 
сражениях мировой революции движение большинства населения зем
ного шара, первоначально направленное на национальное освобождение, 
•обратится против капитализма и империализма и, может быть, сыграет 
гораздо большую революционную роль, чем мы ожидаем» *.

Увеличение в последнее время числа освободившихся стран, отверг
нувших путь капиталистического развития и сделавших социалистиче
ский выбор, свидетельствует о том, что такой выбор пути развития не 
является результатом лишь субъективных устремлений тех или иных 
■общественных сил и групп, что в современных условиях все более рель
ефно проявляется выдвинутая В. И. Лениным идея возможности пере
хода народов экономически отсталых стран при помощи победившего 
пролетариата более развитых государств к социализму, минуя капитали
стическую стадию. Практика стран Индокитая, вступивших под руковод
ством марксистско-ленинских партий на путь социалистического пере
устройства общества, показывает, что именно этот путь обеспечивает 
действенные результаты в борьбе за национальное освобождение и со
циальный прогресс.

Тип национально-освободительной революции как всякой социальной 
революции определяется прежде всего производственными отношениями, 
устанавливаемыми пришедшими к власти классами и социальными си
лами. Как известно, не существует национально-освободительных рево
люций в чистом виде; в самой национально-освободительной революции 
можно выделить как бы два процесса: с одной стороны, завоевание по
литической независимости, а с другой, в более широком плане, ликвида
цию старых производственных отношений и постепенную замену их но
выми, однотипными.
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Опыт стран Индокитая убедителен в том смысле, что современная на
ционально-освободительная революция, руководимая коммунистической 
партиен, не ограничивается завоеванием политической власти. С захва
том власти силами революции в странах Индокитая начался еще более- 
сложный и ответственный процесс — поэтапный переход к строительству 
новой общественно-экономической формации, социалистической. Особое 
значение в этом процессе приобретает международный фактор: дальней
шее упрочение мирового социализма способствует умножению сил, рево
люционных потенций национально-освободительных революций. В сов
ременную эпоху, и практика Индокитая подтверждает это, рельефно- 
прослеживается общая тенденция, которую можно было бы сформулиро
вать ленинскими словами о том, что революционными силам «вперед ид
ти нельзя, не идя к социализму» 2.

Национально-освободительные революции представляют собой выс
ший этап в развитии национально-освободительного движения, на кото
ром находит разрешение противоречие между угнетенными народами и 
империализмом. В результате победы в 1975 г. национальных народно- 
демократических революций в Южном Вьетнаме и Лаосе и перехода там 
власти в руки трудящихся, возглавляемых марксистско-ленинскими пар
тиями — Коммунистической партией Вьетнама и Народно-революцион
ной партией Лаоса, это противоречие было разрешено полностью. Ито
гом этих революций стало объединение Вьетнама, образование в 1976 г. 
Социалистической Республики Вьетнам, провозглашение в 1975 г. Лаос
ской Народно-Демократической Республики.

Национально-освободительная борьба кампучийского народа под ру
ководством подлинных коммунистов этой страны завершилась в апреле- 
1975 г. свержением продажного проимпериалисгического режима, однако- 
итогами этой победы воспользовались узурпировавшие власть в этой 
стране экстремистские элементы. Их антинародная, реакционная полити
ка поставила кампучийскую революцию на грань поражения. Понадоби- 
гись огромные усилия подлинных патриотов этой страны, чтобы при под
держке революционных сил Вьетнама в условиях созревания в Кампучии 

революционной ситуации свергнуть в январе 1979 г. полпотовскую клику 
и повернуть революционный процесс в Кампучии в русло правильного- 
развития.

Национальные народно-демократические революции в Южном Вьет
наме и Лаосе 1975 г. стали возможны в современную эпоху на третьем 
этапе мирового революционного процесса на основе кардинальных сдви
гов внутри самих этих стран и коренных изменений на мировой арене. 
Эти революции рельефно отражают тенденцию поэтапного перерастания 
национально-освободительных революций в социалистические. Ведь, как. 
показывает опыт не только Вьетнама, Лаоса, но и Кубы, между этапом, 
имеющим народно-демократический, антиимпериалистический характер,, 
и социалистическим этапом не существует непреодолимого барьера, оба 
они являются составными частями единого революционного процесса, в 
котором меры демократического характера, зачастую уже имеющие со
циалистический оттенок, готовят почву для мер чисто социалистических.. 
Решающим в этом процессе, наряду с международным фактором, явля
ется то, что руководство им осуществляют марксистско-ленинские пар
тии, а политическая власть находится в руках выступающих в тесном-- 
союзе рабочего класса и крестьянства.

Вместе с тем нельзя упускать из виду, что перерастание националь
ной народно-демократической революции в социалистическую в странах 
с неразвитой экономикой, не прошедших стадию капиталистического- 
развития либо в которых капитализм к началу революционных преобра
зований не стал господствующим строем, — это весьма сложный, дли
тельный процесс, требующий значительных усилий марксистско-ленин-
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ских партий, всех трудящихся. «...Ведь одно дело провозгласить со
циализм как цель, а другое — строить его, — подчеркивал в речи на 
июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов.
Для этого нужен определенный уровень производительных сил, культуры 
и общественного сознания» 3.

В развитии национально-освободительных революций в странах Ин
докитая рельефно проявилась роль в революционном процессе субъек
тивного фактора. В. И. Ленин подчеркивал, что наличие объективных 
предпосылок революции всегда должно быть подкреплено способностью» 
«революционного класса на революционные массовые действия, доста
точно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, 
которое никогда, даже в эпоху кризисов, не „упадет**, если его не „уро
нят**»4. Марксистско-ленинские партии Вьетнама, Лаоса и Кампучии, 
выделившиеся в начале 50-х годов из рядов Коммунистической партии 
Индокитая в самостоятельные партии, стали признанными руководите
лями революционной борьбы в своих странах. Велика заслуга коммуни
стов в том, что они не упустили исторической инициативы, способствова
ли развитию национально-освободительного движения в Индокитае, ук
репили свою руководящую роль в революции, доведя ее до победы.

Опыт стран Индокитая показал важную роль для успеха националь
но-освободительных революций наличия революционно-социалистических 
баз, особенно в разделенных странах, каковыми после женевского урегу
лирования 1954 г. были Вьетнам и Лаос. Без революционно-социалисти
ческой базы в лице социалистической страны — Демократической Ре
спублики Вьетнам, опиравшейся на союз с мировым социализмом, побе
да национально-освободительной борьбы в странах Индокитая не была 
бы столь убедительной.

Одним из определяющих факторов развития освободительной борьбы 
на Юге Вьетнама была притягательная сила достижений ДРВ в социа
листическом переустройстве общества, осуществлявшемся там даже в. 
самые трудные годы американской агрессии. В течение всех лет анти
империалистической национально-освободительной войны на Юге Вьет
нама социалистический Север был надежным тылом революционной 
борьбы на Юге, оказывал посильную поддержку патриотам Лаоса и 
Кампучии. События в Индокитае показали, что благоприятные междуна
родные условия и предоставляемая в различных формах непосредствен
ная помощь отрядам освободительного движения, передача опыта, воз
действие силой примера — все это служит делу становления и укрепле
ния революционного процесса, важным внешним фактором его успеха, 
ни в коей мере вместе с тем не отвергающим положение о необходимо
сти революционной ситуации, не изменяющим ее коренных признаков.

Силы национального освобождения, особенно в Южном Вьетнаме и 
Лаосе, накопили ценный опыт эффективного и гибкого сочетания раз
личных форм борьбы — вооруженных и мирных, легальных и нелегаль
ных — во имя достижения своих целей. Реализовавшийся вьетнамскими 
и лаосскими коммунистами курс на сочетание военных и политических 
форм борьбы можно рассматривать как основной метод революционного 
насилия, применявшийся силами освобождения в Южном Вьетнаме и 
Лаосе. Применение там революционного насилия всегда было ответом 
на контрреволюционное насилие империализма и реакции.

Опыт революционных сил Индокитая показал, что вооруженная борь
ба — отнюдь не единственный и обязательный способ свершения со
циальной революции. Выбор тех или иных форм борьбы (военных или 
мирных) зависит от соотношения сил на мировой арене и в отдельных 
странах, от остроты классовых и других противоречий, степени сопротив
ления эксплуататорских элементов. В интересах повышения эффектив-
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ностн национально-освободительного движения его авангард — комму
нистические партии должны овладеть всеми формами борьбы, уметь во
время, с учетом меняющихся условий применить наиболее нужную, дей
ственную. В. II. Ленин указывал, что марксизм, во-первых, «нс связыва
ет движения с какой-либо одной определенной формою борьбы» и, во- 
вторых, «требует безусловно исторического рассмотрения вопроса о фор
мах борьбы. Ставить этот вопрос вне исторически-конкретной обстанов
ки значит не понимать азбуки диалектического материализма»5. Харак
терно, что в отличие от Южного Вьетнама, где революция одержала по
беду в апреле 1975 г. в результате мощного военного наступления (в со
четании с политическими выступлениями народных масс) сил освобож
дения, разгромивших марионеточный сайгонский режим, в Лаосе нацио
нальная народно-демократическая революция свершилась в декабре 
19/5 г. мирным путем. Это свидетельствует о многообразии средств до
стижения целей национально-освободительной революции в современ
ную эпоху.

Победы революции в странах Индокитая явились следствием созре
вания там революционной ситуации и перерастания ее в национальные 
народно-демократические революции в Южном Вьетнаме и Лаосе и в 
национально-демократическую революцию в Кампучии. Абсурдны утвер
ждения буржуазных идеологов о том, что революционный процесс в 
странах Индокитая — это якобы результат «вмешательства извне», так 
называемого экспорта революции и т. п. Как отмечал Ю. В. Андропов, 
■«„экспорт революции" вообще невозможен. Социализм вырастает только 
на почве объективных потребностей общественного развития каждой 
данной страны» б.

Опыт Вьетнама и Лаоса показывает, 
мократические революции возможны в 
ленинские партии осуществляют эффективное руководство борьбой ши
роких народных масс против империалистов, феодалов, реакционных 
кругов местной буржуазии, за достижение национальной независимо
сти, за социальное освобождение и прогресс на путях социализма. Вме
сте с тем невысокий уровень экономического развития в этих странах 
предполагает значительный объем общедемократических задач, которые 
должны решить эти революции. В них необходима строгая этапность и 
постепенность вводимых преобразований при сохранении широкой осно
вы народно-демократической власти.

С победой сил освобождения в Южном Вьетнаме и Лаосе националь
но-освободительные революции, носившие там народно-демократический 
характер, приобрели отчетливую социалистическую направленность. И в 
этом огромную роль сыграли деятельность авангардных марксистско-ле
нинских партий, прочность союза рабочего класса и крестьянства.

Уникальным явлением в истории современного революционного про
цесса стала национально-демократическая революция 1979 г; в Кампу
чии. Специфической чертой революции в Кампучии, носившей антимаои- 
стский, подлинно народный характер, было то, что при сохранении демо
кратических задач она была направлена не против империализма (анти
империалистические задачи революции в результате свержения лонно- 
ловского режима были в основном решены еще в 1975 г.), а против ма
рионеточного полпотовского режима, олицетворявшего форму прямого 
контроля со стороны сил международной реакции, вступившей с импери
ализмом в контрреволюционный альянс против революционно-освобо
дительных сил стран Индокитая. Эта революция была направлена на 
ликвидацию не докапиталистических производственных отношений в де
ревне, а жестокой эксплуатации населения, установленной экстремист
ским режимом. При этом необходимо иметь в виду, что вопреки прстен-
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силам революции, уста- 
пришлось решать

цнозным утверждениям полпотовцев о том, что под их руководством 
Кампучия осуществит «быструю истинную социалистическую револю
цию», «революцию большого скачка», марионеточный режим, разрушив 
до основания всю хозяйственную и общественную жизнь в стране, вы
звал крайнее обнищание и пауперизацию трудящихся. Полпотовцы лишь 
заменили прежнюю, феодальную форму эксплуатации крестьянства но
вой формой тотальной эксплуатации и жесточайшего подавления насе
ления.

Скоротечность революционного процесса в Кампучии на кульмина
ционном этапе революции в 1978—1979 гг. была обусловлена как вну
тренними, так и внешними факторами. В условиях нарастания противо
речий между кампучийским народом и марионеточным режимом созрели 
предпосылки для мощного революционного выступления населения, сло
жилась революционная ситуация. Полпотовский режим переживал глу
бокий политический и экономический кризис, а его опора — армия была 
фактически разбита в боях с Вьетнамской народной армией, которая 
давала решительный отпор агрессии полпотовского режима против юго- 
западных районов Вьетнама. В этих условиях отражение Вьетнамом 
агрессии полпотовцев и подъем национально-освободительной борьбы 
патриотических сил Кампучии под знаменем Единого фронта националь
ного спасения, руководимого подлинными коммунистами, слились в еди
ное целое. При поддержке вьетнамских патриотов революционные воору
женные силы Кампучии развернули в конце декабря 1978 — начале ян
варя 1979 г. мощное наступление, которое привело к свержению преступ
ного режима, утверждению власти сил революции, образованию Народ
ной Республики Кампучия.

Известно, сколь враждебную реакцию вызвали революционные собы
тия в Кампучии в начале 1979 г. в стане противников кампучийской ре
волюции. Там отказываются признать законный характер НРК, обвиня
ют СРВ чуть ли не в «агрессии» против Кампучии, всеми силами цепля
ются за остатки кхмерской реакции, пытаются возродить на развалинах 
полпотовского режима никого не представляющее коалиционное прави
тельство «демократической Кампучии» и т. д. Уместно подчеркнуть, что- 
отрицание коммунистами возможности и допустимости вмешательства 
во внутренние дела других стран не означает отказа от интернациональ
ного содействия, от помощи революционным силам, от поддержки наци
онально-освободительных движений. Эта поддержка, выражающая ин
тернациональную солидарность трудящихся и базирующаяся на принци
пах пролетарского интернационализма, то есть на одной из важнейших, 
закономерностей революции, ничего общего не имеет ни с «подталкива
нием», ни с «экспортом» революции. В данном случае речь идет об ин
тернациональной поддержке социалистическим Вьетнамом революцион
ных сил Кампучии, спасших народ своей страны от физического и духов
ного уничтожения.

После завоевания подлинной независимости 
повившим в НРК народно-демократическую власть, пришлось решать 
социально-экономические проблемы фактически с нуля. Решение обще
демократических задач революции необходимо было увязывать с восста
новительными задачами.

Опыт стран Индокитая свидетельствует о том, что переход к социа
лизму стран с неразвитой экономикой — это весьма сложный революци
онный процесс. В. И. Ленин подчеркивал сложность решения этой зада
чи в экономически неразвитых странах, где «...опираясь на общекомму
нистическую теорию и практику... нужно, применяясь к своеобразным 
условиям, которых нет в европейских странах, суметь применить эту тео
рию и практику к условиям, когда главной массой является крестьянст
во, когда нужно решать задачу борьбы не против капитала, а против. 
средневековых остатков» 7.

’ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, с. 329.
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8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 77.
9 См.: IV съезд Коммунистической партии Вьетнама. М., 1977, с. 35.

Практика строительства основ социализма в СРВ и ЛНДР во второй 
половине /0-х — начале 80-х годов, нынешний опыт НРК в подготовке 
предпосылок для перехода к социалистическому переустройству показы
вают, что только правильный подход к проблемам общего и националь
но особенного, умение творчески применять общие закономерности стро
ительства новой жизни к условиям той или иной страны обеспечивают 
научную обоснованность политики правящих марксистско-ленинских 
партий, эффективные результаты их деятельности.

С учетом этого перерастание национально-освободительных револю
ций в социалистические требует максимального напряжения усилий мар
ксистско-ленинских партий, народных масс. Актуальной становится зада
ча, говоря ленинскими словами, «все силы, все внимание сосредоточить 
на ... отыскании формы перехода или подхода к пролетарской рево
люции» 8.

Вьетнамские коммунисты подчеркивают, что с освобождением в апре
ле 1975 г. Южного Вьетнама была одержана победа национальной на
родно-демократической революции в масштабах всей страны и тем са
мым сложились предпосылки для перехода к строительству социализма 
в рамках всего Вьетнама. Состоявшийся в октябре 1975 г. XXIV пленум 
ЦК КПВ указал, что Северный Вьетнам должен «продолжать социали
стическое строительство и укрепление социалистических производствен
ных отношений», а Южный Вьетнам — «одновременно осуществлять со
циалистические преобразования и строить социализм». Усилия партии 
на Юге были направлены на решение оставшихся задач национальной 
народно-демократической революции, прежде всего аграрного вопроса, 
на подготовку к проведению социалистических преобразований. Опира
ясь на союз рабочего класса и трудового крестьянства, партия ориенти
ровала массы на срыв замыслов остатков контрреволюции, пытавшихся 
помешать становлению народной власти, саботировать ее мероприятия 
по нормализации политической и экономической ситуации в Южном 
Вьетнаме.

Основные направления продвижения единого Вьетнама по пути со
циализма наметил состоявшийся в декабре 1976 г. IV съезд Коммунисти
ческой партии Вьетнама, который указал, что вьетнамская революция 
вступила в новый этап — этап независимости всей страны и ее единства, 
этап, на котором решается единственная стратегическая задача: осу
ществление социалистической революции, быстрое, уверенное и последо
вательное продвижение к социализму. Подчеркивалось, что одной из 
главных особенностей вьетнамской революции на новом этапе является 
прямой переход от экономики, в которой преобладает мелкое производ
ство, к крупному социалистическому производству. Тот факт, что Вьет
нам осуществляет переход непосредственно к социализму, минуя этап 
капиталистического развития, требовал от трудящихся инициативности, 
творчества, высокой сознательности в осуществлении социалистической 
революции 9.

С победой народно-демократической революции в Лаосе и провоз
глашением Лаосской Народно-Демократической Республики создались 
условия для коренных преобразований лаосского общества. Усилия 
НРПЛ и всего народа были направлены на решение первоочередных за
дач восстановления страны и ликвидации последствий войны, на созда
ние предпосылок для перехода к строительству основ социализма. В раз
витие решений II съезда НРПЛ состоявшийся в феврале 1977 г. IV пле
нум ЦК НРПЛ наметил задачи нового этапа —этапа перехода к социа
листической революции. Рассматривая в теоретическом аспекте вопрос 
о том, возможен ли переход такой слаборазвитой страны, как Лаос, к 
социализму, Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Председатель Совета
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Министров ЛНДР К. Фомвихан подчеркивал, что «наш опыт, а ранее 
■опыт Монголии и Вьетнама дают положительный ответ: да, возможен, 
если борьбой за новый строй руководит партия, стоящая на позициях 
•рабочего класса, вооруженная марксистско-ленинской идеологией». Оп- 
.ределяющим фактором победы лаосской революции стал созданный 
НРПЛ прочный союз рабочего класса и крестьянства. Этот фактор оста
ется решающим и на стадии перехода Лаоса к социализму *°.

За годы второй пятилетки (1976—1980 гг.) в СРВ удалось укрепить 
материально-техническую базу народного хозяйства. Основные фонды 
.возросли на 91 %, что способствовало некоторому увеличению производ
ства в ряде отраслей, усилению позиций государственного и коопера
тивного секторов. К концу 1980 г. в социалистическом секторе произво
дилось около 60 % валового общественного продукта. Объем промыш
ленного производства возрос по сравнению с 1975 г. на 17,3 %. Сбор 
продовольственных культур составил 14,4 млн. т — почти на 3 млн. т 

'больше, чем в 1975 г.11
Несмотря на внутренние трудности и сложные внешнеполитические 

условия, в СРВ за годы второй пятилетки были преодолены многие тя- 
.желые последствия длительной войны. Главными итогами осуществле
ния социалистических преобразований на Юге за пятилетку стали лик
видация в основном классовой эксплуатации, уничтожение последствий 
неоколониализма, укрепление государственного сектора в промышлен
ности, начало формирования новых, социалистических производствен
ных отношений. Из 3,5 тыс. промышленных и кустарных предприятий, 
принадлежавших компрадорской и национальной буржуазии, было на
ционализировано 34 %, смешанными (государственно-частными) стали 
14,5 % предприятий. Началось социалистическое преобразование кустар
ного производства и сельского хозяйства. К концу пятилетки на Юге 
'было образовано 1300 кооперативов, 165 госхозов, свыше 9 тыс. групп 
трудовой взаимопомощи. Очевидные успехи были достигнуты в социаль
ной области: шаг вперед сделали культура, наука, народное образова
ние, здравоохранение.

В целом за вторую пятилетку удалось решить крупный комплекс на
зревших проблем социально-экономического развития. Тем не менее 
экономическое положение Вьетнама оставалось напряженным. Так, не
смотря на огромные усилия, во второй половине 70-х годов не удалось 
■существенно уменьшить диспропорции в народном хозяйстве; не были 
•созданы внутренние источники накопления, оставалось напряженным по
ложение в промышленности и на транспорте; имела место нехватка про
довольствия, ряда товаров широкого потребления; в целом низким оста
вался уровень жизни трудящихся, особенно рабочих и служащих, заня
тых в государственном секторе.

В процессе подготовки к V съезду КПВ вьетнамские товарищи под
вергли критическому анализу недостатки в ходе выполнения плановых 
.заданий второй пятилетки. При этом подчеркивалось, что в процессе 
реализации правильной в целом стратегической линии IV съезда КПВ, 
направленной на построение нового общества в масштабах всей страны, 
нередко игнорировались объективные законы социально-экономического 
развития в переходный к социализму период, допускались элементы 
волюнтаризма, «забегания вперед». Решения VI (1979 г.) и последу
ющих пленумов ЦК КПВ предусматривали определенную корректировку 
и конкретизацию социально-экономической линии КПВ. Главное в них — 
отказ от практики администрирования, укоренившейся с военного вре
мени, внедрение методов материального стимулирования трудящихся, 
расширение хозяйственной инициативы и самостоятельности на местах* 
В 1981 г. была введена новая система хозяйствования, предусматривав- 
1982">сН230ОНаЛЬНО‘ОСВОбод,1ТСЛЬНОе движение на пороге 80-х. С кем оно? Прага, 

" См.: «Нян Зан», 21.ХП.1982.
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шая установление твердых норм выработки для каждой производствен
ной бригады и каждого труженика, а также новая система закупочных, 
цен на сельхозпродукцию.

Оценивая экономическое положение в стране, вьетнамские товарищи’ 
выделяют как объективные причины трудностей (прежде всего послед
ствия агрессин США и вторжения китайских войск в 1979 г., господства 
неоколониализма на Юге, стихийные бедствия), так и субъективные 
факторы, связанные с недостатками «в управлении экономикой и об
ществом». Серьезный ущерб выполнению планов второй пятилетки при
чинило решение КНР о прекращении технико-экономической помощи^ 
Вьетнаму, о разрыве торговых отношений с СРВ. Вместе с тем в партий
ных документах отмечалось, что в решении народнохозяйственных задач- 
«были проявлены субъективизм и скоропалительность», планы составля
лись «с завышенными показателями, превосходящими по масштабам ре
альные возможности» 12. Определенный промах был допущен и в том,, 
что в ходе преобразований на Юге нередко механически использовался 
опыт социалистического переустройства, применявшийся на Севере в- 
50-х годах, хотя расстановка классовых сил, позиции отдельных классов; 
в экономике Юга отличались от условий, в которых осуществлялись пре
образования в ДРВ.

В ЛНДР существенный сдвиг в создании основ материально-техниче
ской базы социализма произошел в период выполнения трехлетнего пла
на развития народного хозяйства на 1978—1980 гг. Особое значение 
имел осуществленный в стране комплекс мероприятий по проведению- 
преобразований в сельском хозяйстве — ведущей отрасли лаосской эко
номики, в которой создается около 80 % валового национального про
дукта. Лаосские товарищи руководствовались ленинским положением о- 
гом, что кооперация в аграрных странах играет огромную роль в деле 
перехода к новым порядкам путем возможно более простым, легким и- 
оступным для крестьянина» 13.

В 1978 г. были приняты постановление Политбюро ЦК НРПЛ о за
дачах кооперирования и временный Устав сельскохозяйственного коо
ператива, в котором отмечалась важность строгого соблюдения принци
па добровольности и постепенности в развитии кооперативного движе
ния. На конец 1980 г. в Лаосе насчитывалось более 2800 кооперативов,, 
которые объединяли свыше 25 % всех крестьянских семей. Производст
во риса в 1980 г. находилось на уровне 1 млн. т, что создавало возмож
ность решения продовольственной проблемы.

Развитие промышленности ЛНДР шло в 1978—1980 гг. прежде все
го путем расширения государственного и смешанного секторов при со
хранении частных предприятий, взятых под контроль государства и дей
ствующих в соответствии с государственными планами.

В ходе выполнения трехлетнего плана в ЛНДР начался процесс фор
мирования и укрепления новых, социалистических производственных от
ношений. Политика НРПЛ была направлена на подготовку необходимых 
материальных предпосылок для этого.

НРПЛ уделяла существенное внимание исправлению недостатков в- 
ходе социалистического строительства. Так, VII пленум ЦК НРПЛ 
(1979) указал на необходимость исправить ошибки, связанные как с по
пытками «забегания вперед», так и со «стремлением подчинить страте
гию партии стихийному ходу событий». Пленум указал, что обществен
ные перемены в Лаосе должны быть научно обоснованными, учитывать 
объективные потребности. Тов. К. Фомвихан отмечал, что «нельзя искус
ственно разрушить досоциалистические и докапиталистические уклады;, 
в ходе социалистического строительства они со временем отомрут естест
венным путем» и.

12 «Нян"Зан», 28.Ш.1982.
13 и и Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 370.
«* Национально-освободительное движение на пороге 80 х..., с. 229.
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Ход социалистических, преобразований на Юге Вьетнама и в Лаосе 
показал, что переход СРВ и ЛНДР к социализму в связи со слабой ^ма
териально-технической базой в этих странах, многоукладностью экономи
ки, в частности с сохранением до сего времени различных социально- 
экономических структур на Севере и Юге Вьетнама, будет, видимо, бо
лее длительным, чем предусматривалось ранее.

Практика строительства новой жизни в СРВ и ЛНДР во второй по
ловине 70-х годов подтвердила необходимость выделения в рамках пере
вода к социализму в странах со слабо развитой экономикой этапов и 
лодэтапов, которых нет в странах, прошедших стадию капиталистическо
го развития. Это прежде всего начальный этап, на котором завершается 
решение преимущественно общедемократических, антиимпериалистиче
ских и антифеодальных задач и вместе с тем создаются предпосылки 
•строительства социализма, появляются элементы социалистических про
изводственных отношений. Как известно, еще в решении Коминтерна, 
принятом в 1930 г., был сделан вывод о необходимости «исходить из то
го, что социализм не вводится сразу и непосредственно. Переход к соци
ализму предполагает ряд промежуточных ступеней. Переход к социализ
му— это длительный процесс, распадающийся на ряд конкретных, по
следовательно проводимых мероприятий. Отдельные шаги, прокладыва
ющие путь к социализму, должны вытекать из нужд масс, и необходи
мость в них должна быть осознана большинством населения. Эти шаги 
должны назревать в экономической действительности и экономически 
должны быть вполне осуществимы» *5.

Практика строительства нового общества в СРВ и ЛНДР показыва
ет, что содержание перехода к социализму, минуя стадию капиталистиче
ского развития, в экономически неразвитых странах значительно отли
чается от периода перехода от капитализма к социализму, ибо переход 
■фактически осуществляется от докапиталистических форм производства. 
Такой переход означает кардинальный социально-экономический пере
ворот, создание качественно новой материально-технической базы эконо
мики, осуществление радикальной культурно-идеологической революции, 
существенные сдвиги в социальной психологии трудящихся масс, участ
вующих в общественном производстве.

Ход социалистических преобразований во второй половине 70-х го
дов в Южном Вьетнаме, да и в Лаосе, где имел место значительный 
объем незавершенных антиимпериалистических и антифеодальных за
дач, показал, как сложно в условиях слабо развитой многоукладной, по
дорванной войной экономики одновременно и тем более ускоренными 
темпами решать задачи послевоенного восстановления, завершать реше
ние общедемократических задач и создать на базе отсталой экономики 
новые производственные отношения, социалистический базис.

, Глубокий критический анализ социально-экономических 
СРВ и ЛНДР был дан на состоявшихся в 1982 г. V съезде КГТВ и III 
•съезде НРПЛ. Съезд вьетнамских коммунистов мобилизовал народ 
Вьетнама на решение двух стратегических задач — строительства мате
риально-технической базы социализма и укрепления ее национальной 
■обороны, определил основные направления развития народного хозяйст
ва СРВ в годы третьей пятилетки (1981—1985) и на 80-е годы. Генераль
ный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан подчеркивал на съезде, что «с точки 
зрения претворения в жизнь социально-экономической стратегии 
ременном этапе 1981—1985 годы станут еще одним с:;;: 
вития и преобразования структуры народного хозяйства, 
социалистического переустройства» 16.

С учетом накопленного во второй половине 70-х годов опыта на 
V съезде была конкретизирована экономическая стратегия КПВ на на-

15 Стратегия и тактика Коминтерна в нацноналъно-колониачьнпй 
примере Китая. М., 1934, с. 280. нальнон

«Нян Зан», 28.111.1982.
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чальном этапе перехода к социализму. Указывалось, что построение- 
.материально-технической базы социализма в СРВ будет происходить в. 
несколько этапов, причем первый этап — вплоть до 1990 г. — станет на
чальным этапом создания необходимых предпосылок для последующего 
проведения социалистической индустриализации. V съезд КПВ реали
стично подошел к вопросу определения темпов развития вьетнамской, 
экономики в третьей пятилетке. Предусматривается, что в 1981 —1985 гг. 
среднегодовые темпы прироста национального дохода составят 4,5—5 %,. 
сельскохозяйственного производства — 6—7, промышленности—4—5 %-

Съезд поставил вопрос о формировании рациональной аграрно-инду
стриальной структуры народного хозяйства. Упор делается на решение- 
продовольственной проблемы. В 1981 —1985 гг. значительная часть капи
таловложений направляется в отрасли промышленности, обеспечива
ющие нужды сельского хозяйства.

С учетом накопленного опыта подошел съезд и к проблеме социали
стических преобразований в Южном Вьетнаме, которые предполагается, 
завершить в основном к концу 80-х годов. На необходимость сосредото
чить усилия на осуществлении комплекса преобразований на Юге, осо
бенно в наиболее сложном звене, в деревне, указал состоявшийся в кон
це 1982 г. III пленум ЦК КПВ. В начале 1983 г. на Юге Вьетнама на
считывалось 185 сельскохозяйственных кооперативов высшего типа и. 
свыше 8 тыс. производственных бригад. Коллективными формами труда, 
было охвачено 17 % крестьянских семей, в руках которых находилось. 
15 % земель.

III съезд НРПЛ указал, что перед лаосским народом на современ
ном этапе стоят две стратегические задачи: строительство социализма и 
защита родины. Строительство социализма — основная и решающая за
дача, ибо только построение социализма создает условия для осуществ- 
ения целей революции, отвечает чаяниям всех народностей Лаоса и- 
оздает прочную основу для защиты нового строя *7. Съезд отметил, что- 

за период, прошедший со времени победы народно-демократической ре
волюции, валовой общественный продукт возрос в 1981 г. по сравнению- 
с 1976 г. на 43 %, национальный доход на душу населения — на 40 %> 
валовая продукция сельского и лесного хозяйства увеличилась примерно- 
в 1,5 раза. Сбор риса достиг в 1981 г. 1154 тыс. т против 700 тыс. т в. 
1976 г., в результате чего удалось решить проблему самообеспечения; 
населения продовольствием. В ведении государства на начало 1982 г. 
находилось 188 промышленных предприятий с 15 тыс. рабочих; было- 
создано свыше 30 госхозов и лесхозов. Товарооборот государственных и 
кооперативных магазинов возрос в пять раз по сравнению с 1976 г.

На III съезде НРПЛ указывалось, что наряду с большими достиже
ниями в хозяйственном и культурном строительстве в руководстве эко
номикой допускались ошибки, в частности в вопросах кооперирования,, 
в связи с преобразованиями в области просвещения, здравоохранения 
и др.

На съезде были утверждены основные направления и задачи первого 
пятилетнего плана социального и экономического развития ЛНДР на- 
1981 —1985 гг. и до конца 80-х годов. Первоочередные цели пятилетки со
стоят в том, чтобы в ходе хозяйственного строительства расширить госу
дарственный и коллективный секторы в экономике, ускорить научно- 
технический и культурный прогресс, укрепить обороноспособность ЛНДР.

Как подчеркивают вьетнамские и лаосские товарищи, социально-эко
номическая политика КПВ и НРПЛ на современном этапе — это поли
тика перехода к социализму, минуя стадию капиталистического развития,, 
причем СРВ и ЛНДР находятся в самом начале этого перехода. Она от
ражает общие черты политики, которую проводят страны, вступившие на 
путь социалистического переустройства общества, в частности преобра-
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зование многоукладной экономики и всей системы общественных отно- 
•шений, создание новой политической организации общества на социали
стической основе, построение материально-технической базы социализ
ма. Как экономически неразвитым странам, Вьетнаму и Лаосу прихо
дится решать ряд задач, которые не стоят перед государствами, прошед
шими капиталистическую стадию развития. Экономическая политика 
КПВ и НРПЛ отражает и специфические особенности этих стран, выте
кающие, в частности, из исторических условий их развития, прежде все- 
то необходимости на всех этапах отрывать значительные силы и средства 
на отражение агрессии империалистических и гегемонистских сил. В це
лом же выработанный КПВ и НРПЛ курс на взаимодействие различных 
экономических укладов при непрерывном укреплении позиций государ
ственного сектора полностью соответствует ленинским оценкам началь
ного этапа перехода к социализму в странах с неразвитой экономикой.

Взяв в результате национально-демократической революции 1979 г. 
власть в свои руки, кампучийский народ под руководством НРПК, опи
раясь на интернациональную помощь, прежде всего Вьетнама и Совет
ского Союза, приступил к решению сложнейших политических, народно
хозяйственных, социальных и иных проблем, доставшихся новой власти 

-от полпотовского режима, который отбросил страну далеко назад в эко
номическом и культурном отношении. Самой срочной была проблема 

ликвидации угрозы голода, так как в результате насаждения полпотов- 
■ских «коммун», ликвидации товарно-денежных отношений, лишения кре
стьян права пользоваться плодами своего труда сельское хозяйство было 
-совершенно подорвано.

Революционная власть Кампучии прилагала огромные усилия, чтобы 
решить вставшие перед страной сложные задачи экономического и со- 

щиального возрождения. Особое внимание уделялось созданию и укреп
лению органов народно-революционной власти во всех звеньях. Значи
тельная работа велась по восстановлению сельскохозяйственного произ
водства, причем одной из эффективных форм приобщения крестьян к 
■коллективному труду, увеличения производства продовольствия стало 
•создание групп «производственной солидарности».

За 1980—1981 гг. удалось сделать решающие шаги в деле укрепления 
народно-революционной власти, экономического и культурного возрож
дения Кампучии. В 1980 г. урожай был собран с площади 1,5 млн. га. 
что позволило ликвидировать угрозу голода в стране. Удалось восстано
вить и ввести в строй действующих более 80 % промышленных предпри
ятий и кустарных мастерских. О стабилизации обстановки в НРК свиде
тельствовали состоявшиеся в мае 1981 г. всеобщие выборы в местные 
органы народной власти и Национальное собрание НРК.

Задачи укрепления независимости Кампучии, ускорения процесса ее 
возрождения, постепенного продвижения к социализму были сформули
рованы на IV съезде НРПК (май 1981 г.). Указывалось на необходи
мость, опираясь на интернациональную помощь, приступить к подготов
ке предпосылок для поэтапного перехода Кампучии к строительству ос
нов социализма.

На современном народно-демократическом этапе революции НРПК. 
понесшая огромные потерн в годы полпотовской диктатуры, осуществля
ет руководящую роль в революционном процессе в стране, опираясь на 
помощь СССР, СРВ и других стран социализма. Речь идет о реализации 
в новых исторических условиях разработанных на основе предложений 
В. И. Ленина тезисов 11 Конгресса Коминтерна о возможности приобще
ния политически слабого рабочего класса к социализму под руководст
вом пролетариата других стран 18.

В Народной Кампучии уже сегодня формируется социалистический 
уклад, представленный государственным и кооперативным секторами,

документах. 1919—1932, М., 1933,
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зарождаются новые производственные отношения. Учитывая нынешний 
низкий уровень социально-экономического развития страны, необходи
мость приложить еще немало усилий для полного восстановления эконо
мики от ущерба, нанесенного длительной войной и «экспериментами» 
полпотовцев, НРПК считает, что продвижение НРК к социализму будет 
достаточно длительным процессом, что на современном этапе необходи
мо подготовить соответствующие материальные и социальные предпо
сылки для перехода к строительству основ социализма.

Опыт Кампучии со всей убедительностью показывает исключитель
ную важность в современной обстановке интернационального фактора 
как для решения социально-экономических задач в странах, избравших 
путь социалистического развития, так и для защиты революционных за
воеваний их народов.

Практика стран Индокитая свидетельствует о том, что перерастание 
национально-освободительных революций в социалистические в странах 
с неразвитой экономикой — это своеобразный революционный процесс, 
который может успешно развиваться только при наличии необходимых 
для этого внешних и внутренних факторов. Характер интернациональ
ных связей СРВ, ЛНДР и НРК со странами социалистического содру
жества дает основания утверждать, что есть необходимые международ
ные условия, делающие возможным их постепенное продвижение к со
циализму. Народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии вышли из мировой эко
номической системы капитализма и вступили в мировую хозяйственную 
систему социализма. На всех этапах освободительной борьбы народов 
Вьетнама, Лаоса и Кампучии, как и на нынешнем этапе мирного сози
дания в этих странах, им постоянно оказывалась интернациональная 
поддержка Советским Союзом. «Солидарность с государствами, осво
бодившимися от колониального гнета, с народами, отстаивающими свою- 
независимость, — подчеркивал Ю. В. Андропов, — была и остается одним 
из фундаментальных принципов советской внешней политики» 1Э.

Имеются и солидные внутренние предпосылки, в частности политиче
ские условия, для успешного перехода государств Индокитая к социа
лизму. Важнейшая из них состоит в том, что СРВ, ЛНДР и НРК — не
зависимые государства, в которых утвердилась власть трудящихся, ру
ководимых марксистско-ленинскими партиями. С точки зрения политиче
ской, поскольку в СРВ и ЛНДР созданы государства диктатуры проле
тариата, основанные на союзе рабочего класса и крестьянства, посколь
ку правящие партии опираются на созданные снизу доверху органы на
родной власти, на массовые общественные организации, на преданные 
делу революции вооруженные силы, в этих странах уже произошло пе
рерастание национально-освободительных революций в социалисти
ческие.

Вместе с тем на экономическом фронте в странах Индокитая все еще 
продолжается острая борьба между двумя путями — социалистическим 
и капиталистическим, и разрешение этого противоречия еще займет оп
ределенное время. При благоприятных международных условиях, опи
раясь на силу диктатуры пролетариата — а командные высоты в эконо
мике СРВ, ЛНДР и НРК находятся в руках государства, — марксист
ско-ленинские партии этих стран, несомненно, сумеют обеспечить побе
ду социализма в этой борьбе.

Важно иметь в виду, что в этих странах, особенно во Вьетнаме, за. 
годы существования народного строя была проделана колоссальная со
зидательная работа по формированию социалистического базиса, новых 
производственных отношений. Существенным резервом трех стран явля
ются связывающие их отношения сплоченности и сотрудничества. Укреп
ление союза народов Вьетнама, Лаоса и Кампучии превратилось за годы' 
совместной борьбы в закономерность революционного процесса в Индо-
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Китае. Важным фактором, благоприятствующим продвижению стран 
Индокитая по пути к социализму, является укрепление союза этих стран, 
идущий процесс многоплановой интеграции между ними, превращение 
их в прочное содружество братских государств, являющееся форпостом 

■ сил мира и социализма в Юго-Восточной Азии.
Практика государств Индокитая свидетельствует о том, что в процес

се реализации общих закономерностей социалистического преобразова
ния общества каждая страна вносит в него немало национально осо
бенного, специфического, что не может не проявляться в многообразии 
■форм социалистического переустройства, прежде всего в том,-что каса
ется сроков, темпов, методов. Причем странам с неразвитой экономикой 
присуще значительное своеобразие форм проявления общих закономер
ностей, обусловленное и многообразием выдвигаемых задач, и большей 
то сравнению с экономически развитыми странами длительностью их 
[решения.

Многогранный опыт стран Индокитая убедительно подтверждает ак- 
-туальность ленинского положения о том, что «все нации придут к соци
ализму, это неизбежно, ио все придут не совсем одинаково, каждая вне
сет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разно
видность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических 
^преобразований разных сторон общественной жизни» 20.
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Плодотворное сотрудничество 
СССР и КНДР
(35-летие подписания советско-корейского соглашения об 
экономическом и культурном сотрудничестве)

материалов. В Южной Корее- 
текстильной промышленности,.

августе 1945 г. Советская Армия завершила разгром японской воен- 
нои группировки в Северо-Восточном Китае и Корее и освободила 

корейский народ от сорокалетнего колониального ига Японии. Освобож
дение ознаменовало собой начало новой эпохи в истории страны. Став, 
хозяевами собственной судьбы, трудящиеся северной части Кореи полу
чили возможность строить независимое демократическое государство.

Это была исключительно трудная и сложная задача, поскольку япон
ские колонизаторы, уходя из Кореи, уничтожили практически все хозяй
ственные объекты. Кроме того, стране предстояло преодолеть уродли
вый колониальный характер экономики, сложившийся за долгие годы 
иностранного господства, наладить новые мирохозяйственные связи. Ко
лониальная Корея была превращена в аграрно-сырьевой придаток ме
трополии, где. создавались преимущественно предприятия горнорудной, 
металлургической и химической промышленности для вывоза их продук- 
ии в Японию, в то время как развитие обрабатывающих отраслей ис- 
усственно сдерживалось.

Серьезные трудности в развитии национальной экономики были по
рождены также разделением Кореи на Север и Юг. Нарушив традици
онные экономические связи внутри страны, оно еще больше обострило 
существовавшие хозяйственные диспропорции; потребовалось срочно- 
восполнить выпавшие экономические звенья. Дело в том, что основные- 
предприятия тяжелой промышленности были сконцентрированы на Се
вере Кореи, а Юг являлся центром легкой промышленности и главной 
житницей страны. На долю Северной Кореи до освобождения приходи
лось 92 % производства электроэнергетической промышленности, 90 — 
металлургической, 88—топливной, 82 — химической, 78 — горнорудной, 
73% —промышленности строительных 
было сосредоточено 77 % производства 
63 — резиновой, 60 % — пищевой

Необходимо, кроме того, учитывать практически полное отсутствие 
народной Корее в то время квалифицированных национальных инже

нерно-технических кадров, учреждений для их подготовки, крайне низ
кий общеобразовательный и культурный уровень населения в целом.

Очевидно, что в таких условиях корейскому народу было чрезвычай
но трудно решать стоящие перед ним экономические, социальные и куль
турные задачи. Советский Союз в послевоенном мире был единственной 
страной, которая могла и искренне и бескорыстно стремилась помочь- 
братскому народу в строительстве новой жизни.

Н Не случайно поэтому в ходе первого после установления дипломати
ческих отношений между СССР и КНДР официального визита в Москву

1 гмТ ф И Шабшина. Социалистическая Корея (О формах проявления в. 
КНДР общих закономерностей строительства социализма). М„ 1963, с. 114.
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3 «Минчжу чосон», 18.111.19-19.
4 Цит. по: «Внешняя торговля СССР», 1959, № 3, с. 6.
5 «Подои синмун», 28.711.1983.
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правительственной делегации Корейской Народно-Демократической Рес
публики во главе с Ким Ир Сеном (март 1949 г.) стороны основное вни
мание на переговорах уделили вопросам дальнейшего развития и укреп
ления экономических и культурных отношений, уже сложившихся к тому' 
времени и требовавших юридического оформления.

В результате переговоров 17 марта 1949 г. между Советским Союзом 
и народной Кореей было подписано Соглашение об экономическом и 
культурном сотрудничестве2. Особое значение этого документа заключа
ется в том, что по своему духу и принципам он является отражением 
вступления КНДР в новый тип межгосударственных отношений. Как 
отмечалось в КНДР в связи с его подписанием, «корейский народ впер
вые в своей истории заключил равноправное соглашение»3.

Давая оценку соглашению, Ким Ир Сен подчеркивал, что оно откры
ло «новую страницу в развитии новых отношений между КНДР и Совет
ским Союзом после освобождения Кореи», соглашение имеет «огромное 
политическое и экономическое значение в деле повышения международ
ного авторитета нашей молодой республики и обеспечения ее беспре
дельного расцвета и дальнейшего развития»4.

Огромная жизненная сила советско-корейского Соглашения об эко
номическом и культурном сотрудничестве, его интернационалистский 
дух особенно ярко проявились в годы навязанной корейскому народу' 
войны 1950—1953 гг. и послевоенного восстановления. «Мы очень благо
дарны народам СССР и других социалистических стран за активную 
материальную помощь и материальную поддержку, оказанную нашему 
народу во время Отечественной освободительной войны», — отмечал 
премьер Административного совета КНДР Ли Ден Ок в выступлении по 
случаю 30-летия окончания корейской войны5.

Война нанесла огромный материальный ущерб молодой республике. 
Варварские американские бомбардировки превратили в руины города и 
села, промышленные предприятия, ирригационные сооружения и другие 
народнохозяйственные объекты. Было разрушено 8,7 тыс. заводов и фаб
рик, 600 тыс. жилых домов, более 6 тыс. учебных и лечебных заведений, 
тысячи культурных учреждений. Общий урон, нанесенный народному' 
хозяйству, составил более 420 млрд. вон6.

Перед страной была поставлена задача возродить производительные 
силы не на старой, а на новой технической основе, для чего требовалось 
большое количество современного оборудования, машин, внедрение но
вой технологии, насыщение народного хозяйства квалифицированными 
кадрами, то есть стояла задача решения широкого комплекса проблем 
одновременно и на высоком уровне.

Основываясь на соглашении 1949 г. и подписанных в его развитие 
документов, а также руководствуясь принципами пролетарского интер
национализма и чувством дружбы к братскому корейскому народу. Со
ветский Союз оказал народной Корее эффективную экономическую по
мощь, направил в страну высококвалифицированных специалистов, при
нял на обучение в советские вузы большое количество корейских юношей 
и девушек. Достаточно сказать, что в период с 1954 по 1960 г. в КНДР 
при технической помощи советских организаций и специалистов было 
восстановлено и заново построено 20 народнохозяйственных объектов. 
Средн них Супхунская ГЭС, Хыннамский химический комбинат, метал
лургический завод им. Ким Чака, завод цветных металлов в Нампхо, 
Пхеньянский текстильный комбинат, Мадонский цементный завод, рыбо-
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консервный завод в Синпхо, фанерная фабрика в Кильджу, центральная 
радиостанция в Пхеньяне7.

В 70-е — начале 80-х годов советско-корейское сотрудничество про
должало развиваться ускоренными темпами, обогащались и совершенст- 
вовалсь его формы. К настоящему времени при советском технико-эконо
мическом содействии в КНДР построено, реконструировано и восста
новлено 62 народнохозяйственных объекта 8, многие другие находятся в 
стадии строительства и разработки технических проектов.

В настоящее время техническое содействие КНДР осуществляется 
на основе долгосрочных мягких кредитов, предоставляемых в соответст
вии с подписанным 9 февраля 1976 г. в Москве Соглашением об экономи
ческом и техническом сотрудничестве, которое также регулирует и рас
четные отношения между нашими странами. Соглашением предусматри
вается расширение конверторного цеха и цеха горячей прокатки листа 
металлургического завода им. Ким Чака для увеличения выплавки ста
ли и ее последующей переработки в горячекатаный лист (вторая очередь 
реконструкции), а также помощь в строительстве Чхончжинской ТЭЦ 
мощностью 150 МВт. Для обеспечения расширения металлургического 
завода им. Ким Чака КНДР предоставлен кредит в сумме до 45 млн. руб. 
из 2 % годовых на 8 лет с условием погашения поставками производи
мой продукции равными ежегодными долями начиная с года, следую
щего за годом ввода в эксплуатацию соответствующего цеха. Кредит на 
■строительство Чхончжинской ТЭЦ выделен в сумме до 40 млн. руб. 
также из 2 % годовых, но на 10 лет. Выплата его будет осуществляться 
равными ежегодными долями начиная с года, следующего за годом за
вершения поставок оборудования, путем поставки товаров на условиях 
действующего советско-корейского торгового соглашения.

Кроме того, в соответствии с этим соглашением КНДР на компенса
ционных условиях погашения был предоставлен кредит на сумму до 
12 млн. руб. из 2 % годовых на 8 лет для завершения строительства 
комплекса конверторного цеха и цехов горячей и холодной прокатки ли
ста того же металлургического завода им. Ким Чака (первая очередь 
реконструкции), а также кредит на 10 лет общей суммой до 20 млн. руб. 
из 2 % годовых на условиях погашения по клирингу на завершение стро
ительства подшипникового завода, завода по производству аммиака в 
Аоджи и алюминиевого завода в Пукчане.

Учитывая большой объем погашения задолженности по ранее предо
ставленным кредитам, срок которого наступал, и основываясь на прин
ципах дружбы и сотрудничества, правительство СССР предоставило 
правительству КНДР кредит в сумме до 400 млн. руб. из 2 % годовых 
на покрытие причитающихся в 1976—1980 гг. платежей корейской сто
роны советской стороне в погашение основного долга и процентов по 
нему. Погашение использованных сумм кредита будет производиться 
поставками в Советский Союз корейских товаров в течение 10 лет равны
ми ежегодными долями начиная с 1981 г.

Расчетные отношения между нашими странами регулируются также 
соответствующим межправительственным протоколом о погашении ко
рейской стороной задолженности по предоставленным в свое время кре
дитам. Очередное рефинансирование задолженности КНДР Советскому 
Союзу означало, что к ее выплате корейская сторона приступила прак
тически лишь в 80-е годы, то есть через 35 лет после начала советско- 
корейского сотрудничества, когда КНДР превратилась в промышленно 
развитую социалистическую страну.

Успешно развивается и имеет устойчивую тенденцию к росту торговля 
между нашими странами. Так, например, если в 1970 г. объем товаро
оборота составлял 329,3 млн. руб., то в 1980 г. — 572 млн., а в 1982 г. он

7 См ' Отношения Советского Союза с народной Кореей, с. 407.
• Смл «Экономическая газета», 1983, № 33, с. 20.
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достиг 681 млн. руб.9 При этом необходимо отметить, что советско-ко
рейская торговля не ограничивается клиринговыми поставками в счет 
ежегодно подписываемых протоколов. В последние годы хорошо зареко
мендовали себя операции с давальческим сырьем, которые предусматри
вают поставку в КНДР хлопка, переработку его на предприятиях КНДР 
и поставку в СССР хлопчатобумажных изделий широкого потребления. 
Традиционно осуществляется обмен советской пшеницы на равное по 
стоимости количество корейского риса, калийных удобрений на азотные. 
Налажена и развивается приграничная и кооперативная торговля. Хотя 
КНДР и не состоит в СЭВ, цены на взаимопоставляемые товары форми
руются на принципах, принятых в торговле стран—членов СЭВ, и уста
навливаются в рублях. Расчеты между банками для внешней торговли 
производятся также в рублях 10.

В современную эпоху поступательное развитие любой страны невоз
можно без использования последних достижений естественных и общест
венных наук. А для таких стран, как КНДР, которые приступили к со
циалистическому строительству, освободившись от пут колониального 
ига, этот вопрос имел и имеет решающее значение, поскольку' колониза
торы делали все возможное, чтобы держать порабощенный ими народ в 
темноте и невежестве. И здесь Советский Союз пришел на помощь 
братскому народу. Советско-корейское научное сотрудничество как со
ставная часть культурного обмена имеет почти 40-летнюю историю, от
ражающую основные вехи становления и развития контактов и связей. 
междуг советскими и корейскими учеными и научными организациями. 
Свое начало это сотрудничество берет с 1946 г., когда первая группа мо
лодых корейских научных сотрудников отправилась в СССР, а в июле 
1948 г. в КНДР прибыли советские ученые во главе с академиком 
А. Опариным. В 1949 г. новая группа ученых из Советского Союза в со
ставе 30 человек была направлена в народную Корею с целью содейст
вия созданию будущей Академии наук КНДР.

Основание 1 декабря 1952 г. Академии наук КНДР и подписание в 
октябре 1957 г. Соглашения о научном сотрудничестве между АН СССР 
и АН КНДР, которое затем было обновлено в 1969 г., положили начало 
новому' этапу в советско-корейском научном сотрудничестве. В период 
между 1957 и 1969 гг. Советский Союз посетили свыше 120 корейских 
ученых, более 20 корейских специалистов закончили аспирантуру в ин
ститутах АН СССР. Около 100 советских ученых побывали в КНДР. За 
одиннадцать лет (1951 —1962) советские вузы подготовили свыше 200 
корейских научных работников ".

АН СССР и ее учреждения оказали КНДР содействие в определении 
основных направлений работы и оснащении четырех крупных научных 
лабораторий — по физике, электронике, машиноведению и эксперимен
тальной биологии. С целью оказания помощи корейским организациям 
в развитии народного просвещения и высшего образования соответству
ющие советские организации передали КНДР более 110 различных учеб
ных программ и инструкций 12. Совместно советскими и корейскими уче
ными-геологами подготовлен фундаментальный труд «Геологическое 
строение и полезные ископаемые северо-восточной части КНДР и южной 
части Приморского края СССР», филологи обеих стран выпустили двух
томный Большой корейско-русский словарь13.

В 70-е и начале 80-х годов научные связи между академиями наук 
наших стран продолжали осуществляться путем обмена научными деле-

® См.: Внешняя торговля СССР. Статистические сборники за соответствую
щие годи.

*° «Экономическая газета», 1983, № 37, с. 21.
11 См.: С. Г. Нам. Формирование народной интеллигенции в 

1962 гг.). М„ 1970, с. 60-61, 83, 84.
12 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1974, № 1, с. 8.

алнзма в КНДР ВМ..Г1^7Я9! ’с.^-гЪ0”^”0 матеРнальн°-технн^ской базы соци-



32 В. II. Андрианов, В. II. Мельников

!■

I

I

!

г

I

|;
,1

I

гацнямн, взаимного командирования ученых для стажировки, обмена 
научной литературой, приглашения известных ученых для чтения лекций 
и консультаций. В области медицинской и сельскохозяйственной наук 
проводятся совместные научные исследования. В Объединенном институ
те ядерных исследований в Дубне вместе с коллегами из других социа
листических стран успешно работают и сотрудничают специалисты из 
Корейской Народно-Демократической Республики.

Новым шагом в развитии советско-корейских научных связей стано
вится сотрудничество в изучении космоса. На станции слежения за ис
кусственными спутниками, построенной под Пхеньяном с помощью со
ветских специалистов, проводится совместная исследовательская работа, 
которая имеет большое значение для выполнения важных народнохозяй
ственных задач 14.

17 мая 1982 г. в Пхеньяне был подписан очередной план научного 
сотрудничества между нашими академиями на 1982—1983 гг. Он преду
сматривает продолжение сотрудничества в области астрономии, которое 
осуществляется Астрономическим советом АН СССР и Пхеньянской ас
трономической обсерваторией АН КНДР, обмен отчетами о проведенных 
научных конференциях сотрудников академических учреждений, взаим
ное командирование научных работников для исследовательской работы, 
ознакомления с научными разработками и обмена опытом на срок до 
110 недель, для научного стажирования на срок до 48 недель15.

Прямые связи налажены между ведущими высшими учебными за
ведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран. Так, 
13 сентября 1983 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в обла
сти образования и науки между МГУ им. М. В. Ломоносова и Пхеньян
ским государственным университетом им. Ким Ир Сена, которое преду
сматривает обмен студентами и аспирантами, а также профессорско-пре
подавательским составом для чтения лекций, проведения совместных 
исследований, создание объединенных авторских коллективов для напи
сания учебников18. В ноябре 1983 г. по приглашению Института эконо
мики Академии общественных наук КНДР в стране находилась группа 
советских экономистов, которые представляли Институт экономики, Ин
ститут мировой социалистической системы, Институт востоковедения 
АН СССР 17.

Культурные связи между СССР и КНДР начиная с 1949 г. приобрели 
поистине широкий и разнообразный характер: гастроли художественных 
коллективов, групп артистов и отдельных солистов, выставки живописи, 
прикладного искусства и фотографий, показ художественных и докумен
тальных фильмов, обмен делегациями работников различный областей 
культуры и искусства, участие корейских представителей в международ
ных конкурсах и фестивалях, проводимых в СССР. Большое место в 
рамках культурного сотрудничества в первые годы существования рес
публики занимало советское содействие в решении ряда задач культур
ного строительства в КНДР, проведение мероприятий в связи со знаме
нательными и юбилейными датами в жизни народов обеих стран.

Важным событием в развитии современного театрального искусства 
КНДР и приобщении корейских трудящихся к русской и советской дра
матургии стало осуществление за прошедшие годы постановок на сценах 
корейских театров таких крупных произведений, как «Кремлевские ку- 
,ранты» Н. Погодина, «Платон Кречет» и «Фронт» А. Корнейчука, 
«Счастье» А. Павленко, «Русские люди» К. Симонова, «Константин За
слонов» В. Мовзона. Были также осуществлены постановки пьес А. Чехо
ва «Юбилей» и «Дядя Ваня», спектакля по роману Н. Островского «Как 
закалялась сталь», оперы А. Мейтуса «Молодая гвардия». Силами сту-

« См.: «Экономическая газета», 1981, № 28, с. 20.
» См.: «Нодон синмун», 18.У.1982.
>’ См.: «Известия», 14.IX.1983.
17 См.: «Нодон синмун», 1.Х1.1983.
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18 «Нодой сннмун», 9.1.1983.
.3 Пр-мы Д. Востока № 1

дентов Пхеньянской консерватории была поставлена опера П. И. Чай
ковского «Евгений Онегин».

При подготовке этих спектаклей корейским коллегам давали кон
сультации советские деятели культуры. Режиссер Ленинградского дра
матического театра имени А. С. Пушкина А. Дмоховский и художник 
Л. Коваленко консультировали постановку пьесы «Дядя Ваня», по
мощь в подготовке певцов и постановке оперы «Евгений Онегин» оказал 
Д. Баридзе.

В 1957 г. в Государственном драматическом театре КНДР советским 
режиссером В. Власовым и его корейским коллегой Ким Дэк Ином была 
поставлена пьеса «Кремлевские куранты» Н. Погодина. Она была при
урочена к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Так впервые на корейской сцене был создан образ великого 
Ленина, что явилось новой страницей в развитии корейского театра.

На сценах советских театров ставилась корейская пьеса «Южнее 
38-й параллели». Произведения корейских композиторов, корейские на
родные и современные песни и мелодии исполняются советскими ар
тистами.

Крупными событиями в советско-корейском культурном взаимообо- 
гащснии, в культурной жизни обеих стран всегда являлись и являются 
гастроли художественных коллективов, цирковых ансамблей и групп 
артистов. Жители Москвы, Ленинграда, Киева и других городов СССР 
тепло принимали выступления Пхеньянского ансамбля песни и танца. 
Ансамбля песни и пляски Корейской народной армии, Пхеньянской 
оперной труппы «Пхипада», Пхеньянской оперной труппы «Мансудэ». 
Советская культурная общественность и зрители высоко оценили даро
вание и мастерство корейских певцов, музыкантов и танцоров. В Со
ветском Приморье с большим успехом гастролировали художественные 
коллективы из приграничных провинций КНДР.

Корейские трудящиеся не раз встречались с выдающимися советски
ми коллективами. Рабочие и служащие Пхеньяна, металлурги и докеры 
Чхонджина, машиностроители Хэчжу, рыбаки и паровозостроители Вон
сана, портовики Нампхо. текстильщики Саривона, женьшеневоды Кэсо
на, жители других корейских городов и сел рукоплескали артистам зна
менитых коллективов: Государственного хореографического ансамбля 
«Березка», который в 1983 г. во второй раз побывал на гастролях в 
КНДР, дважды Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни 
и пляски Советской Армии, Государственного ансамбля Молдавской ССР 
«Жок», Государственного ансамбля танца Украинской ССР им. Бир
ского, Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского фло
та, Государственного Ансамбля песни и пляски донских казаков, Ор
кестра народных инструментов им. Осипова, Государственного Красно
ярского ансамбля танца Сибири. На гастроли в КНДР выезжали Орен
бургский, Уральский и Северный русские народные хоры, государствен
ный Московский хор, Государственный ансамбль танца Белорусской 
ССР, Украинский народный хор им. Веревки, артисты цирка.

Хорошей традицией стало регулярное выступление в КНДР творче
ских коллективов союзных республик. В конце 1982 — начале 1983 г. в 
Пхеньяне и Вонсане успешно выступали артисты из Казахстана, кото
рые гастролировали в КНДР в рамках дней Советского Союза, посвя
щенных 60-летию образования Союза ССР. Газета «Нодон синмун» в 
связи с этим писала: «...исполненные песни и танцы вносят вклад в "даль
нейшее углубление чувств дружбы между народами обеих стран — Ко
рен и Советского Союза» 18.

Корейские деятели искусства регулярно участвуют в таких крупных 
международных культурных мероприятиях, как московский Междуна
родный конкурс им. П. И. Чайковского, международный Московский му-
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зыкальныи фестиваль, международный кинофестиваль стран Азин, Аф
рики и Латинской Америки в Ташкенте, и добиваются на них значитель
ных успехов. Так, например, талантливый корейский скрипач Ким Сон Хо- 
завоевал 4-ю премию на VI Международном конкурсе им. П. И. Чайков
ского (1980), а на VII конкурсе в 1982 г. скрипачка Со Ен Раи была> 
удостоена специального приза. На V Ташкентском международном ки
нофестивале (1980) приз фестиваля был присужден созданному кинема
тографистами КНДР художественному фильму «Песня, звучащая на. 
поле боя». В 1981 г. участники международного Московского фестиваля 
познакомились с произведением корейского композитора Мун Ген Ока. 
На международном конкурсе «Плакат в борьбе за мир, безопасность и 
сотрудничество» (1982) среди лучших произведений конкурса был отме
чен и плакат художника из КНДР Пак Ха Лена «Вот он — Капитолий». 
Ему были присуждены поощрительный диплом и премия конкурса 19.

Живой интерес в обеих странах вызывают проводимые в соответствии' 
с планом культурного обмена выставки прикладного искусства, живо
писи, книг и фотографий, показ кинофильмов. Среди советских экспози
ций последних лет, организованных в КНДР и получивших широкий 
отклик у корейских посетителей, можно назвать Национальную выстав
ку СССР (1977), художественную выставку «Великая Отечественная- 
война в изобразительном искусстве» и выставку советской книги, посвя
щенную 65-й годовщине Великого Октября и 60-летию образования 
СССР. Национальная выставка СССР проходила в КНДР в дни месяч
ника корейско-советской дружбы, приуроченного к 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. Ее посетило свыше- 
100 тыс. человек. Это явилось свидетельством глубокого интереса ко
рейских трудящихся к жизни и успехам родины Ленина. На художествен
ной выставке, которая была развернута в Пхеньяне в связи с 40-летием 
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, экспонировалось бо
лее 140 произведений живописи, графики, скульптуры и плаката. Среди- 
них — работы известных советских мастеров А. Дейнеки, С. Герасимова,. 
Е. Вучетича, Кукрыниксов. За 14 дней работы ее посетили 50 тыс. жи
телей Пхеньяна. Корейский художник-график Ли Сок Саи после озна
комления с экспозицией отметил, что корейцам, пережившим трудные- 
годы войны против американских агрессоров, близко и понятно творче
ство советских художников20.

На книжной выставке, проводившейся в Пхеньяне в 1982 г., было- 
представлено более двух тысяч наименований книг: произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, материалы XXVI съезда КПСС, обществен
но-политическая, научно-техническая и художественная литература, кни
ги по искусству, учебные пособия, а также изданные в СССР книги на 
корейском языке. В отзывах посетителей выставки подчеркивалось, что- 
она служит расширению знаний о жизни и успехах советского народа 
и внесет новый вклад в дальнейшее развитие культурного обмена между 
народами обеих стран. По окончании выставки книги были переданы в 
дар библиотеке Народного дворца учебы21.

За послевоенный период в Советском Союзе издано 227 названии 
брошюр авторов КНДР по всем разделам литературы общим 

тиражом более 10,5 млн. экземпляров. Произведения корейской поэзии, 
прозы, драматургии, устного народного творчества выпущены на 21 язы
ке народов СССР. Произведения крупнейшего корейского писателя Ли 
Ги Ена публиковались 14 раз тиражом около 1,3 млн. экземпляров на 
10 языках народов СССР. т/ипп

В Советском Союзе регулярно проводятся декады книги К11Д1 • по
следняя из них открылась 12 августа 1983 г. во Всесоюзной государст
венной библиотеке иностранной литературы в связи с 38-й годовщиной)

19 См.: «Известия», 26.11.1982.
20 Цит. по: «Правда», 31.1.1982.

21 См. там же, 16.Х.1982.
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-освобождения Кореи. С интересом были встречены читателями сборники 
произведений современных авторов, литературные и исторические памят
ники древней и средневековой Кореи. В их числе роман «Сон в нефри
товом павильоне» — крупнейшее произведение национальной литературы 
начала XVII в. В дни декады в книжных магазинах Москвы, Хабаров
ска и Алма-Аты организуются выставки-продажи книг КНДР22.

У корейского народа неизменной популярностью пользуются произве
дения советских авторов. В последние годы в КНДР были переизданы 
произведения Н. Островского, Д. Фурманова, А. Фадеева, А. Толстого, 
А. Серафимовича. Появилось новое издание романа «Анна Каренина»23. 
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина в 1970 г. издательство Трудо
вой партии Кореи выпустило в свет собрание избранных произведений, 
а также ряд отдельных работ В. И. Ленина.

Соглашение о сотрудничестве в области книгоиздательского дела, 
■подписанное в октябре 1982 г. между Госкомиздатом СССР и Управле
нием по делам печати КНДР, несомненно, будет еще больше способст
вовать пропаганде и распространению произведений советских и корей
ских авторов, взапмообогащению двух социалистических литератур.

Активны связи и контакты между кинематографистами СССР и 
КНДР. Они регулируются рабочими планами сотрудничества, которые 
ежегодно заключаются между Госкино СССР и ААинистерством куль
туры и искусства КНДР, между Союзом кинематографистов СССР и 
•Союзом корейских кинематографистов. Осуществляются, в частности, 
взаимные поездки деятелей кинематографа, обмен техническим и твор
ческим опытом, участие в кинофестивалях и кинорынках. Организуются 
недели и премьеры фильмов, созданных на студиях СССР и КНДР. Эти 
мероприятия позволяют трудящимся обеих стран знакомиться с дости
жениями кинематографа двух стран. План сотрудничества в области ки
нематографии на 1983 г., подписанный в Москве 27 января 1983 г. меж
ду Госкино СССР и Министерством культуры и искусства КНДР, преду- 
-сматрнвает дальнейшее развитие творческих связей мастеров экрана 
двух стран.

Разнообразны и активны спортивные связи между нашими странами 
на основе заключенного в 1978 г. долгосрочного Соглашения о сотруд
ничестве между Спорткомитетом СССР и Комитетом по делам физкуль
туры и спорта КНДР и ежегодных рабочих планов спортивного обме
на. Осуществляются, в частности, взаимные поездки спортивных команд 
для совместных тренировок и товарищеских матчей, участия спортсме
нов в международных состязаниях, проводимых в СССР и КНДР, об
мена опытом спортивной работы.

Московская Олимпиада 1980 г. стала третьей олимпиадой для спорт
сменов КНДР. На Олнмпиаду-80 КНДР направила самую представи
тельную за всю свою историю команду. 57 корейских спортсменов — 
штангисты и борцы, гимнасты и легкоатлеты-марафонцы, дзюдоисты и 
стрелки, лучники и боксеры — боролись за олимпийские награды.

Известные советские тренеры и специалисты оказывают по просьбе 
корейской стороны методическую помощь в постижении корейскими 
спортсменами новых для них видов спорта — хоккея с шайбой, фигурного 
катания. В 1981 —1983 гг. в КНДР находились такие крупные специали
сты в области хоккея и фигурного катания, как К. Локтев, А. Тарасов, 
И. Москвин. «Заслуженный тренер И. Москвин, — говорилось в письме 
за подписью председателя Спорткомитета КНДР, — помог нашим трене
рам и принес большую пользу фигурному катанию. Считаю, что ис
креннее сотрудничество Москвина с нашими специалистами является 
■проявлением большой дружбы между спортивными организациями двух 
•стран...»24.

См.: «Известия», 13.7111.1983.
м См.: «Советская культура», 9.1Х.1980.

«Советский спорт», 19.Х1.1981.



36 В. II. Андрианов, В. И. Мельников;

I

I

!

Советско-корейское культурное сотрудничество охватывает п другие- 
сферы. На плановом основе поддерживаются взапмополезные контакты, 
и обмен в области здравоохранения и медицинской науки, радиовещания 
и телевидения. Налажены творческие связи между союзами журнали
стов и писателей, художников и музыкантов. Подписаны и осуществля
ются соглашения о сотрудничестве между ТАСС и ЦТАК, АПН и- 
ЦТАК. Регулярны визиты делегаций работников газет «Правда» и «Но- 
дон синмун», «Известия» и «Минчжу чосоп». Поддерживаются традици- 
ционные контакты между профсоюзными, молодежными и другими об
щественными организациями наших двух стран.

В рамках культурных отношений между СССР и КНДР особое вни
мание уделяется мероприятиям, проводимым в связи с национальными 
праздниками, другими знаменательными событиями в жизни народов 
СССР и КНДР, памятными датами в двусторонних отношениях. За по
следнее десятилетие, например, в Советском Союзе широко отмечались. 
30-летие и 35-летие освобождения Кореи от японского колониального, 
ига, 30-я и 35-я годовщины создания Корейской Народно-Демократи
ческой Республики, образования Трудовой партии Кореи и другие зна
менательные вехи в истории корейского народа. В социалистической Ко
рее были проведены массовые мероприятия по случаю 60-й и 65-й годов
щин Великой Октябрьской социалистической революции и Советской 
Армии, 60-летия создания Ленинского комсомола, 60-й годовщины обра
зования СССР. В КНДР были организованы торжественные мероприя
тия в связи со 110-й годовщиной со дня рождения В. И. Ленина.

В наших странах торжественно отмечены юбилейные даты в истории- 
советско-корейских отношений: 15-я и 20-я годовщины Договора о- 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР, 30- и 
35-летие установления дипломатических отношений и др.

Продолжают крепнуть и развиваться связи между Обществом совет
ско-корейской дружбы (ОСКД) и Обществом корейско-советской друж
бы (ОКСД). ОСКД, которое в 1983 г. отметило 25-летие своего сущест
вования, принимает активное участие в ежегодно проводимых в СССР 
месячниках солидарности с борьбой корейского народа за вывод амери
канских войск из Южной Кореи и мирное объединение страны на демо
кратических началах. Оно знакомит советскую общественность с успеха
ми трудящихся КНДР в социалистическом строительстве. ОКСД каж
дый год проводит кинопоказы, фотовыставки и другие мероприятия, по
священные успехам советского народа в строительстве развитого со
циализма.

В 1975 г. Общество корейско-советской дружбы в связи с 30-летием 
со дня его образования награждено орденом Дружбы народов. В Указе 
Президиума Верховного Совета СССР отмечена успешная деятельность 
ОКСД по укреплению и развитию братской дружбы и сотрудничества 
между народами КНДР и Советского Союза.

Обобщая практику культурных связей между Советским Союзом и 
КНДР, можно выделить некоторые их характерные черты. Прежде всего 
их отличают общность целей и товарищеское сотрудничество, заинтере
сованность в успехах друг друга. Эти связи характеризуются также 
стабильностью, разнообразием, широтой охвата, высокой взаимной от
дачей. Опыт советско-корейского культурного обмена убедительно под
тверждает не только объективную необходимость и потребность во вза
имном общении и взаимном обогащении социалистических по содержа
нию и национальных по форме культур стран социализма, но и законо
мерность постепенной интернационализации культурной жизни стран со
циализма.

Сотрудничество между СССР и КНДР свидетельствует о том, что. 
крупные достижения в экономическом и культурном строительстве в 
КНДР успешный ход процесса создания современной социально-эконо
мической и общественно-политической структуры неразрывно связаны с
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существованием мировой системы социализма, взаимопомощью и взаи
мовлиянием социалистических стран. Успехи КНДР в развитии народ
ного хозяйства, образования и просвещения, здравоохранения и куль
туры, кинематографии и искусства—это в первую очередь результат 
широкого сотрудничества с СССР и другими странами социализма.

Особую роль в динамике отношений между СССР и КНДР играют 
встречи партийных и государственных руководителей, разносторонние 
межпартийные связи. Последние десять с лишним лет отмечены рядом 
контактов на высоком уровне, среди которых можно было бы назвать 
визиты в Советский Союз делегации ТПК во главе с членом 
Политкомитета ЦК ТПК, секретарем ЦК ТПК Ким Дон Гю (1973), чле
на Политкомитета ЦК ТПК, премьера Административного совета КНДР 
Пак Сен Чера (1977); КНДР посетила в январе 1978 г. советская партий
но-правительственная делегация, которую возглавил член Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев. 
Полезный обмен мнениями по важным вопросам международного поло
жения и борьбы против гегемонистской политики агрессивных кругов 
империализма и реакции состоялся во время визита в СССР в июне
1979 г. корейской партийной делегации, возглавлявшейся членом Полит
комитета ЦК ТПК, секретарем ЦК ТПК Ким Ен Намом. В работе VI 
съезда Трудовой партии Кореи, проходившего в дни, когда корейский на
род торжественно отмечал 35-ю годовщину образования ТПК (октябрь
1980 г.), принимала участие делегация КПСС во главе с членом Полит
бюро ЦК КПСС, первым секретарем МГК КПСС В. В. Гришиным. На
конец, в прошлом, 1983 году на торжествах по случаю 35-летия обра
зования КНДР присутствовала советская партийно-правительственная 
делегация во главе с кандидатом в члены Политбюро, министром куль
туры СССР П. Н. Демичевым.

Важным событием в советско-корейских отношениях в последнее вре
мя явился обмен в начале 1983 г. личными посланиями между Гене
ральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Андроповым и Генеральным секретарем ЦК ТПК, 
Президентом КНДР Ким Ир Сеном, что, несомненно, послужит углуб
лению взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами, раз
витию советско-корейских дружественных отношений во всех областях 
политики, экономики и культуры, а также дальнейшей координации уси
лий в борьбе против империализма, за предотвращение угрозы войны, 
за мир и безопасность народов25.

Наращивание американского военного присутствия на Юге Корей
ского полуострова, объявленное Р. Рейганом во время его визита в Се
ул в ноябре 1983 г., формирование тройственного милитаристского аль
янса на Дальнем Востоке с участием США. Японии и Южной Кореи 
вызывают законную тревогу и серьезную озабоченность народов стран 
этого региона. В нынешней чрезвычайно сложной международной об
становке Советский Союз постоянно демонстрирует свою интернацио
нальную поддержку справедливой борьбы корейского народа за вывод 
американских войск из Южной Кореи, за мирное, демократическое вос
соединение корейской нации. В выступлении советской делегации на 
XXXVIII сессии ГА ООН подчеркивалось, что подходящую основу для 
решения корейского вопроса составляют предложения Корейской На
родно-Демократической Республики, предусматривающие вывод амери
канских войск из Южной Корен, создание условий для объединения стра
ны мирными средствами, без вмешательства извне.

В лице Советского Союза Корейская Народно-Демократическая Рес
публика имеет надежного друга, прочную опору в противоборстве с клас
совым врагом, в отстаивании интересов трудового народа Кореи, в защи
те революционных завоеваний от происков империализма и его при
спешников,

й"См.: «Нодон еннмун», 21.1.1983; «Правда», 26.П.1983.



возрождение

■

Национальное
Кампучии

д. в. мосяков, 
кандидат исторических наук

1 См ■ Декларация Единого фронта национального спасения Кампучии. Пном
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~~7 января 1984 г. исполнилась 5-я годовщина образования Народной 
* Республики Кампучии. За прошедшие годы НРК прошла большой и 
сложный путь борьбы за национальное возрождение, улучшение жизни 
народа, укрепление внутреннего и международного положения страны. 
Победа кампучийского народа в январе 1979 г. в борьбе против крова
вого полпотовского режима стала поворотным моментом современной 
истории Кампучии, развития революционного процесса в стране. Перед 
многострадальным кампучийским народом открылись пути националь
ного возрождения.

Программа национального возрождения Кампучии была принята в 
самый разгар антиполпотовской борьбы в декабре 1978 г. на учреди
тельном съезде Единого фронта национального спасения Кампучии 
(ЕФНСК)—массовой общественно-политической организации, которая 
объединила в своих рядах представителей всех слоев и социальных 
групп кампучийского общества и возглавила сначала общенациональ
ную борьбу за свержение полпотовского режима, а затем и процесс на
ционального возрождения Кампучии.

В программе фронта в области внутренней политики ставилась за
дача провести всеобщие выборы в Национальное собрание, реорганизо
вать органы власти на всех уровнях, выработать новую конституцию, 
гарантирующую права народа на подлинное равенство, свободу и демо
кратию, ввести законодательство независимого и демократического го
сударства, идущего по пути строительства социализма. Особо подчерки
валась необходимость создания революционных массовых организаций, 
которые примыкали бы к ЕФНСК1.

В социально-экономическом разделе программы определялась глав
ная задача экономического развития страны — создание новой эконо
мики, служащей интересам народа, экономики плановой, имеющей рын
ки и отвечающей потребностям прогресса общества. Особо подчеркива
лась необходимость поднять жизненный уровень населения2.

В разделе программы, посвященном культурному строительству, ста
вилась задача ликвидировать реакционную культурную политику клики 
национальных предателей, создать новую национальную, народную 
культуру, ликвидировать неграмотность, развивать народное просвеще
ние, строить общеобразовательные школы, высшие учебные заведения и 
специальные средние школы, по назначению использовать ученых, тех
ников, деятелей культуры и искусства 3.

Во внешнеполитическом разделе программы были сформулированы
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4 См.: Интервью президента Хенг Самрнна агентству СПК 

нового, 1980/81 учебного года. Пномпень, 1980, с. 5. - - ч
0 Там же, с. 1.

по случаю начала

основные принципы внешней политики Кампучии: «Проводить внешнюю 
политику мира, дружбы и неприсоединения в отношениях со всеми стра
нами, урегулировать все разногласия с соседними странами путем пере
говоров, восстановить отношения дружбы и сотрудничества со всеми 
странами Юго-Восточной Азии»4.

Программа фронта отвечала коренным интересам кампучийского 
народа. На ее базе сплотились силы, боровшиеся за свержение полпо- 
товского режима и за национальное возрождение страны. Особое зна
чение имеет то обстоятельство, что впервые в истории национально- 
освободительного движения в Кампучии в программе общенациональ
ного фронта строительство нового государства определялось как «раз
витие по пути к социализму». Таким образом, идеи научного социализма, 
за которые боролись кампучийские коммунисты, стали основой строи
тельства новой жизни в стране.

После январской победы программа ЕФНСК определила социально- 
политическое развитие Кампучии. Многие ее положения, в частности о 
стратегической цели кампучийского государства — строительстве основ 
социализма в стране, положения из социально-экономического и куль
турного разделов о плановой экономике, о создании национальной на
родной культуры, органически вошли в программу развития страны, 
принятую IV съездом Народно-революционной партии Кампучии, со
стоявшимся в мае 1981 г. Главные пункты политического раздела про
граммы были в основном осуществлены в течение 1979—1981 гг. Дли
тельность и сложный характер выполнения многих положений 
программы, принятой в 1978 г., связаны с тем, что слишком тяжелым 
было как социально-экономическое, так и политическое положение мо
лодой республики.

Полпотовский режим оставил полностью разрушенное народное хо
зяйство. Экономика пришла в упадок, хаос охватил всю совокупность 
социально-экономических и политических связей, скреплявших страну. 
Большей части промышленных предприятий, электростанций, всей 
инфраструктуры практически не существовало. В некоторых районах 
Кампучии, особенно на юго-востоке (по Меконгу и далее к вьетнамо
кампучийской границе), почти не осталось населения, оно было либо 
уничтожено, либо изгнано в период полпотовского правления. Пном
пень и другие города страны были опустошены, а их население переве
дено в сельскую местность. Были уничтожены довольно развитые в 
60-е годы системы здравоохранения и образования. Не хватало квалифи
цированных специалистов практически во всех отраслях народного 
хозяйства 5. Но, как указывал Председатель народно-революционного 
совета Кампучии Хенг Самрин в своем интервью кампучийскому инфор
мационному агентству СПК, «самое страшное преступление, совершен
ное ими (полпотовцамп. — Д. М.),— это уничтожение более трех мил
лионов человек, то есть уничтожение основной производительной силы 
страны. Оставшиеся в живых доведены до полного истощения, страдают 
серьезными болезнями»6. Обстановка в стране осложнялась и тем. что в 
некоторых районах еще активно действовали остатки полпотовских 
войск.

Положение с продовольствием стало к этому времени критическим. 
Большая часть запасов риса была уничтожена полпотовцами во время 
их бегства. Большинство ирригационных и мелиоративных систем при
шло в полную негодность, насосные станции не работали, каналы, подво
дившие воду к полям, разрушились. Над страной нависла угроза го
лода.
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В этих условиях программа фронта осуществлялась поэтапно. Сна
чала главный упор в политике ЕФНСК и созданного вскоре после ян
варя 19/9 г. Народно-революционного совета Кампучии (НРСК) был 
сделан на проведение в жизнь тех положений программы, которые были 
направлены на создание в стране предпосылок для национального вос
становления и обновления. Это такие первоочередные задачи, как созда
ние национальной армии защиты революции, ликвидация полпотовских 
баз в центральных районах и на западе страны, стабилизация общего 
военно-политического положения, образование органов государственной 
власти и распространение их деятельности на все провинции Кампучии, 
воссоздание основ национальной экономики, ликвидация угрозы го
лода.

Основные силы полпотовцев были разгромлены, однако вплоть до се
редины 1979 г. они продолжали контролировать некоторые районы в 
центральных, южных и западных провинциях Кампучии, всячески про
тиводействовали осуществлению мероприятий народной власти. В этой 
ситуации необходимо было в кратчайшие сроки создать костяк нацио
нальной армии Кампучии, которая смогла бы совместно с вьетнамскими 
добровольческими частями защищать завоевания революции, жизнь и 
безопасность граждан от происков врагов молодой республики.

Проблемы создания национальной армии были обсуждены в апреле 
1979 г. на совещании в Пномпене, в работе которого приняли участие 
практически все командиры боевых частей создававшейся Народно- 
освободительной армии Кампучии. На конференции обсуждались перво
очередные задачи военного строительства в НРК, создания армии защи
ты революции7. Эта армия, подчеркивалось на конференции, должна со
стоять из трех родов войск (сухопутные, ВВС и ВМС), действовать в 
тесной связи с народом и быть способной пресечь любые происки вра
гов революции.

Другой важный вопрос конференции — создание групп самооборо
ны в деревнях и поселках. Выступавшие подчеркивали, что в сельской 
местности «с первых же дней после освобождения возникло широкое 
народное движение в защиту завоеваний революции, против вооружен
ных банд полпотовцев. Это движение необходимо поддержать всеми си
лами». На конференции отмечалось также, что борьба с полпотовскими 
бандами должна вестись по нескольким направлениям. Кроме воору
женной борьбы, необходимо «проводить разъяснительную работу среди 
солдат противника, привлекать их на сторону народа». Участники кон
ференции сделали вывод, что, «хотя противник еще не сложил оружия и 
продолжает вооруженные действия в различных районах страны, кампу
чийская революция неуклонно укрепляет свои позиции»8.

Военная конференция в Пномпене была проведена накануне реши
тельного наступления на полпотовские базы, начавшегося в конце мар
та — начале апреля 1979 г. В ходе наступления была ликвидирована 
основная масса полпотовских войск, уцелевших в январе 1979 г. С янва
ря по июль 1979 г. было выведено из строя — убито, ранено и взято в 
плен — около 42 тыс. полпотовцев. Более 10 тыс. солдат добровольно 
сдались властям НРК9. С середины 1979 г. военные действия на боль
шей части территории Кампучии практически прекратились, лишь в до
вольно ограниченном районе на западе страны, близ таиландской грани
цы, остатки полпотовских войск еще продолжали свои вооруженные 
акции.
Создание государственно-политической структуры НРК

Общая стабилизация военно-политического положения дала возмож
ность обеспечить широкое создание по всей территории республики ор-

т См.: «Кампучия», № 7 (апрель 1979).
в Там же.» См.: «Красная звезда», 4.1.1980.
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ганов государственной власти. «ЕФНСК и НРСК ставят задачу в крат
чайшие сроки организовать во всех городах и в селах народные комите
ты самоуправления как низшую ступень государственно-политической 
структуры страны,— писала газета «Кампучия». — Задачи этих орга
нов власти состоят в том, чтобы эффективно осуществлять на всех уров
нях решения руководящих органов страны»10.

Создавая народные комитеты самоуправления, революционная власть 
получала возможность эффективно действовать по всей стране, претво
рять в жизнь принимаемые решения, контролировать положение в раз
личных районах. Создание органов государственной власти всех ступе
ней было особенно необходимым для начала процесса национального 
возрождения, для организации народа на борьбу с голодом и разрухой. 
В своей передовой статье, посвященной задачам строительства основ го
сударственной власти, газета «Кампучия» писала: «Укрепление государ
ственной власти в Народной Республике Кампучии надо начинать с 
местных органов власти, ибо именно они прежде всего доносят до насе
ления основные положения политического курса, который проводят 
ЕФНСК и НРСК. Местные органы власти придают народному движению 
организованность и дисциплину, привлекают подлинных друзей народа 
к сотрудничеству в выполнении революционной политики и курса»11.

Однако трудное социально-экономическое и политическое положе
ние страны не дало в то время возможности одновременно по всей Кам
пучии провести выборы в местные органы власти. Они проводились 
различных районах в разное время по мере стабилизации положения 
них. В 1979—1980 гг. политико-административная структура страны вы
глядела так: правительство — Народно-революционный совет Кампучии, 
в провинциях — народно-революционные комитеты, в уездах — народ
ные комитеты, в деревнях и на городских предприятиях — народные 
комитеты самоуправления. Руководители среднего и высшего зве
на административных органов назначались из числа преданных револю
ции людей, ветеранов антиимпериалистической и антиполпотовской 
борьбы.

Крупным событием в политической жизни страны явился II съезд 
ЕФНСК, состоявшийся в Пномпене в конце сентября 1979 г. В работе 
съезда приняли участие более 500 делегатов, представлявших все про
винции страны.

Выступивший на съезде тов. Хенг Самрин подчеркнул, что главным 
итогом деятельности ЕФНСК после его первого съезда, проходившего в 
условиях общенационального восстания в конце 1978 г., явился полный 
разгром и ликвидация кровавого полпотовского режима, уничтожение 
баз полпотовцев во многих районах страны. За период национального 
возрождения значительно вырос авторитет как ЕФНСК, так и массовых 
профсоюзных, крестьянских, женских, молодежных общественных орга
низации, примыкающих к фронту. Эти организации составили основу 
общественно-политической структуры НРК. В настоящее время перед 
республикой стоят многотрудные проблемы национального возрожде
ния. Хенг Самрин отметил, что особенно важной задачей является даль
нейшее укрепление сплоченности всего кампучийского народа вокруг 
ЕФНСК, активное участие всех граждан страны в деле национального 
возрождения 12.

На съезде был существенно расширен Центральный Комитет 
ЕФНСК. Число его членов увеличилось с 12 до 35 человек. Расширение 
НК ЕФНСК имело главной целью «опереться на возможно более широ
кие слон населения страны, еще более усилить роль фронта как главной 
общенациональной политической организации, которая включает в себя

10 «Кампучия», № 12 (июнь 1979 г)
" Там же, 19.11.1981.
12 См.: Выступление председателя НРСК Хенг Самрина на II съезде ЕФНСК 

Пномпень, 1979, с. 5.
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представителей всех слоев и социальных групп кампучийского обще
ства».

С конца 1980 г. по всей стране развернулась подготовка к всеобщим 
выборам в Национальное собрание республики. Этим выборам придава
лось огромное значение. Они должны были конституировать создание 
высших органов государственной власти, показать отношение кампучий
цев к внутренней и внешней политике, проводимой ЕФНСК и НРСК. В 
резолюции Народно-революционного совета Кампучии о подготовке к 
выборам подчеркивалось: «Всеобщие выборы подтвердят решимость на
шего многонационального народа строить независимую, мирную, единую, 
идущую к социализму Кампучию. Они будут проведены на основе все
общего, равного, прямого и тайного голосования. В высший орган госу
дарственной власти будут избраны истинные патриоты, искренне стремя
щиеся служить своему народу» 13.

1 мая 1981 г. состоялись выборы кандидатов в депутаты Националь
ного собрания Народной Республики Кампучии — высшего органа го
сударственной власти в стране. В голосовании приняло участие 97,8 % 
зарегистрированных избирателей. В Национальное собрание было из
брано 117 депутатов, среди них — руководители кампучийского государ
ства, ЕФНСК, представители различных социальных групп кампучий
ского^ общества. В статье, посвященной итогам всеобщих выборов, газе
та «Кампучия» отмечала, что «выборы убедительно показали, каким до
верием пользуется народная власть в стране, стали ярким свидетельст
вом успехов, которых добился народ Кампучии за два года после осво
бождения. Они подтвердили правильность политического курса, проводи
мого революционной партией и ЕФНСК, убедительно продемонстрирова
ли необратимость революционных перемен в Кампучии»14.

В июне 1981 г. в Пномпене начала работу первая сессия Националь- 
юго собрания Народной Республики Кампучии. Перед депутатами этого 
высшего органа государственной власти стояла задача принять консти
туцию Народной Республики Кампучии и законодательно закрепить та
ким образом политический курс, избранный республикой, оформить си
стему органов государственной власти в стране.

Обсуждение проекта конституции НРК продолжалось длительное 
время — с первой половины 1980 г. В ходе всенародного обсуждения, 
широко освещавшегося в кампучийской печати, были внесены сущест
венные поправки в первоначальный текст конституции. Они касались 
практически всех разделов документа и были направлены на то, чтобы 
как можно глубже отразить в основном законе страны реальную обста
новку. Например, в социально-экономическом разделе первоначального 
проекта Конституции НРК указывалось, что в стране существует един
ственная форма собственности — общенародная 16. После внесения по
правок Конституция НРК провозгласила, что в основе экономического 
строя лежат три формы собственности: государственная, собственность 
групп трудовой взаимопомощи, семейная собственность. В этот же раз
дел было введено положение о том, что «государство всячески поддер
живает мелкое производство и ремесленников». Наряду с этим в консти
туции говорится, что «государство развивает промышленное и сельско
хозяйственное производство, торговлю и инфраструктуру»10.

В политическом разделе Конституции НРК указывается: «Политиче
ский курс НРК — независимость, мир и счастье народа, строительство 
подлинного социализма». Таким образом, законодательно закрепляется 
стратегическая линия развития Кампучии. Здесь же подчеркивается, что 
«вся власть в НРК принадлежит народу». Особо выделено в этом раз
деле положение о том, что «партия является руководящей и иаправляю-

13 Резолюция НРСК о подготовке к выборам. Пномпень, 1980.
14 «Кампучия», 6.У1.1981.
15 См.: Проект Конституции НРК. Пномпень, 1980, с. 5.

Конституция НРК. Пномпень, 1981, с. 4.
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щей силой кампучийского общества». В конституции отмечается, что 
все граждане Кампучии, независимо от их национальной принадлежно
сти, имеют равные права. Важным дополнением, внесенным в полити
ческий раздел конституции в ходе обсуждения, явилось положение о 
том, что «граждане ИРК должны активно участвовать в политической, 
социальной, экономической и культурной жизни страны, могут представ
лять в государственные органы свои предложения по проблемам, каса
ющимся политики государства и жизни страны».

В документе закрепляются основные положения внешней политики, 
направленной на укрепление дружбы и сотрудничества с Советским Со
юзом, Вьетнамом, Лаосом, другими странами социалистического содру
жества. На международной арене НРК проводит политику неприсоеди
нения и мира, имеющую целью установление отношений стабильности и 
добрососедства со всеми странами, подчеркивается в конституции.

Принятие конституции — основного закона НРК — стало завершаю
щим этапом в создании государственной структуры, определении функ
ций органов народной власти, прав и обязанностей граждан страны.

Параллельно с государственным шел и процесс партийного строи
тельства. Для успешного восстановления страны, защиты завоеваний ре
волюции в Кампучии необходимо было в кратчайшие сроки возродить 
на подлинно марксистско-ленинских основах партию кампучийских ком
мунистов как ведущую силу общества. Ведь с начала 60-х годов, когда 
Пол Пот и его единомышленники захватили важные позиции в Комму
нистической партии Кампучии, они взяли курс на физическое уничтоже
ние коммунистов-интернационалистов — противников левацкого, экстре
мистского курса, который Пол Пот и его группа навязывали партии. В 
1962 г. подручные Пол Пота злодейски убили Генерального секретаря 
ЦК партии Ту Самута, а в 1972 г. отравили старейшего кхмерского ком
муниста Председателя партии Сон Нгок Миня. В полпотовских застен
ках были зверски замучены такие известные партийные деятели, как 
Кео Муни и Сиен Ан, сотни других кампучийских коммунистов. Особен
но широкие чистки проводились в партии в последний период (1973— 
1975) национально-освободительной войны против американских импе
риалистов и их лонноловских марионеток. В это время сотни ветеранов- 
коммунистов были тайно уничтожены (их исчезновение «объяснялось» 
отправкой на курсы переподготовки, переводом на другую работу ит. д.), 
а на их место Пол Пот и его группа, захватившая к этому времени конт
роль над партией, выдвинула людей, не имевших ни серьезной идеоло
гической подготовки, ни необходимого опыта революционной борьбы и 
находившихся под идейным влиянием маоистских установок.

К январю 1979 г. лишь немногие ветераны партии остались 
вых. Многие погибли в результате полпотовского террора, 
ной и тяжелой борьбе за свержение полпотовщины.

5—8 января 1979 г. в одном из освобожденных районов страны состо
ялся III съезд партии17. В его работе участвовало 66 делегатов. На съез
де была образована комиссия партийного строительства, которая позже 
была преобразована в Центральный Комитет. На съезде был принят вре
менный устав партии, поставлена задача восстановления и расширения 
партийных рядов. Участники съезда разоблачили реакционную сущность 
полпотовского режима, одобрили программу борьбы за его ликвидацию 
и национальное возрождение 18.

В течение 1979—1980 гг. официально о существовании партии не объ
являлось. Сначала надо было ее воссоздать и укрепить на марксистско- 
ленинских позициях, создать сеть первичных партийных организаций, 
расширить ее социальную базу и кадровый состав из числа преданных 
делу революции людей. За два года напряженной работы были достиг-

17 См.: «Правда», 28.У.1981.
'• См.: История Кампучии. Краткий очерк. М., 1981, с. 233
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нуты значительные успехи в партийном строительстве, что позволило в 
начале 1981 г. начать подготовку к IV съезду партии, который и состо
ялся 26—29 мая 1981 г.

На съезде, в котором участвовало 162 делегата, был дан глубокий 
анализ политического положения в стране, определены задачи нацио
нального строительства. Делегаты съезда одобрили предложение ЦК о 
возвращении партии ее прежнего названия — Народно-революционная 
партия Кампучии (НРПК). На отчетном докладе ЦК. съезду указыва
лось: «Одна из главных задач съезда — укрепление партии в политиче
ском, идеологическом и организационном отношении, ее сплоченности и 
единства... упрочение солидарности с международным рабочим движе
нием» 19. Место партии в обществе определялось следующим образом: 
«В кампучийском обществе НРПК осуществляет руководство, вырабаты
вает политический курс, контролирует подбор и расстановку кадров, 
мобилизует массы на выполнение решений партии и государства. Важ
ную роль в этом играет Единый фронт национального спасения Кампу
чии».

При анализе социально-экономического и политического развития 
страны в докладе отмечалось: «Теория марксизма-ленинизма, которой 
руководствуется НРПК в своей практической деятельности, является 
основой достигнутых успехов». Партия сумела верно оценить внутрен
нюю и международную обстановку, выработать правильный политиче
ский курс, постоянно учитывая в своей деятельности опыт революцион
ной борьбы братских стран.

Исходя из принципов марксизма-ленинизма, социально-экономиче
ских особенностей Кампучии и опыта мирового революционного движе
ния НРПК поставила на нынешнем этапе революции задачу надежной 
защиты и укрепления независимости страны, постепенного перехода к 
социализму. Переход к социализму должен осуществляться постепенно, 
в соответствии с социально-экономическими условиями страны, без субъ
ективизма и волюнтаризма.

На съезде были определены стратегические задачи социально-эконо
мического строительства в Кампучии. Необходимо, подчеркивалось в 
отчетном докладе ЦК, иметь достаточное количество продовольствия, 
увеличить выпуск товаров широкого потребления, развивать экспорт и 
товарообмен с социалистическими странами, что в конечном итоге по
служит дальнейшей нормализации и улучшению условий жизни трудя
щихся. В этих целях надо совершенствовать систему государственного 
управления, наладить правильное руководство экономикой, улучшить ка
чество подготовки кадров, увеличить число квалифицированных специа
листов во всех областях народного хозяйства страны.

Развернутая программа строительства основ социализма, утвержден
ная съездом, документы, принятые в ходе его работы, убедительно де
монстрируют то обстоятельство, что опыт международного коммунисти
ческого и рабочего движения оказывает все большее влияние на выра
ботку основных положений внешней и внутренней политики ИРК. «От
ныне,— говорилось в отчетном докладе ЦК,— мы будем строить социа
листическое общество на основе принципов подлинного марксизма-ле
нинизма... Это единственный путь к национальному и социальному осво
бождению, построению счастливой и процветающей жизни для народа, 
надежной защиты национальной независимости»20.

Как отмечал Генеральный секретарь ЦК НРПК, Председатель Госу- 
дарственного совета НРК Хенг Самрин, «НРПК является подлинной 
марксистско-ленинской партией, и ее основные цели па нынешнем этапе 
развития кампучийской революции заключаются в защите независимо
сти, строительстве основ социалистического общества в Кампучии» .

*’ Цит. по: «Правда», 28.У. 1981.
20 Цит. по: «Советская Россия», 10.УП.1981.
21 Цит. по: «Правда», 30.У1.1982.
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Экономическое возрождение

В деле экономического восстановления страны был взят стратегиче
ский курс на опережающее восстановление и развитие сельскохозяйст
венного производства. Ставилась задача в кратчайшие сроки ликвидиро
вать угрозу массового голода, добиться полного самообеспечения страны 
продовольствием, а затем приступить к экспорту сельскохозяйственной 
продукции. Восстановление промышленности должно было быть тесно 
увязано с нуждами сельского хозяйства. Такой план экономического 
развития давал возможность Кампучии получить необходимый ей источ
ник валютных поступлений, а затем и средств для развития националь
ной промышленности.

В 60-е годы посевные площади под рисом в Кампучии составляли в 
среднем около 2,5 млн. га, а сбор риса — 2,2—2,5 млн. т, из которых 
'0,5 млн. т ежегодно экспортировалось22. В 1979 г. положение в сель
ском хозяйстве республики сложилось крайне тяжелое. Рисом было за
сеяно лишь 0,5 млн. га, с которых было собрано примерно 0,8 млн. т ри- . 
•са. В деревне ощущался острый недостаток сельскохозяйственного ин
вентаря, удобрений, тяглового скота. Положение усугублялось еще и 
тем, что страна лишилась запасов посевного материала.

В этот тяжелейший момент на помощь Народной Кампучии пришли 
Советский Союз, Вьетнам, другие социалистические страны, а также ряд 
международных организаций, действующих под эгидой ООН. В 1979 г. 
■СССР предоставил Кампучии общую помощь на сумму 134 млн. долл., 
в том числе 112 тыс. т продовольствия, 130 тыс. т топлива, 8 млн. м тка
ни. В страну прибыли первые советские специалисты 23.

Эта помощь во многом помогла преодолеть основные трудности пе
риода национального возрождения. Важную роль в этом сыграла и внут
ренняя политика НРПК и НРСК. Учитывая чрезвычайно сложную обста
новку в деревне, Народно-революционный совет Кампучии принял ре
шение оставить крестьянам весь рис в тех местах, где его удалось поса- 

.дить, а остальные районы снабжать из государственных запасов, то 
■есть главным образом за счет международной помощи. В обстановке, 
■сложившейся в стране, такое решение имело большое политическое и 
экономическое значение. Оно, во-первых, укрепляло веру крестьян в но
вую власть, а во-вторых, создавало условия, при которых значительные 
районы страны смогли сами себя обеспечить как продовольствием, так и 
посевным материалом.

Уже в феврале — марте 1979 г. по всей Кампучии началось форми
рование групп трудовой взаимопомощи крестьян, называвшихся «груп
пами солидарности в борьбе за увеличение продукции». Они стали глав
ной формой организации крестьянского труда. Создание этих групп про
исходило только на добровольной основе24. Цель их образования состоя
ла в том, чтобы объединить разрозненные крестьянские хозяйства, орга
низовать регулярную взаимопомощь и взаимовыручку среди крестьян. 
В 1979 г. в каждую группу трудовой взаимопомощи входило обычно 20— 
25 семей. В 1980 г. они были разукрупнены — в группу стало входить от 
10 до 15 семей. Всего к этому времени в стране насчитывалось более 
50 тыс. групп трудовой взаимопомощи. Каждая группа представляла со
бой первичную форму производственно-сбытовой кооперации. Руковод
ство Кампучии ориентировало группу трудовой взаимопомощи на недо
пустимость уравниловки и необходимость распределения по труду. Од
нако угроза голода, неспособность многих людей к интенсивному труду 
из-за болезней и голода вынуждали временно придерживаться диффе
ренцированной системы распределения. Членам группы, интенсивно ра-

22 См.: Г. Г. Сочевко. Современная Камбоджа (1941 1965). М. 1967, 
•с. 85—91.

21 См.: «Проблемы мира и социализма», 1980, № 10, с. 74.
24 См.: «Кампучия», 5.11.1981.
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25 «Кампучия», 26.П.1981.

ботавшим на полях, за смену начислялся 1 трудодень. Тем, кто работал, 
на полях неполный рабочий день, начисляли по 0,7—0,8 трудодня, а те,, 
кто совсем не мог работать, получали 0,5 трудодня. Распределение уро
жая риса происходило на общих собраниях всех членов групп трудовой 
взаимопомощи. В тех районах страны, где урожай 1979 г. был невелик,, 
происходило уравнительное распределение. Цель этого шага состояла в. 
том, чтобы прокормить максимально большее число людей. В более бла
гополучных районах часть урожая распределялась по трудодням, а. 
часть — уравнительно.

Обрабатываемые площади находились в коллективном владении всех, 
членов группы, однако скот и инвентарь не были обобществлены и нахо
дились главным образом у отдельных хозяев. В то же время каждой кре
стьянской семье было разрешено получить в свое пользование участок: 
земли площадью не более 2 500 м2. Здесь крестьяне могли вести подсоб
ное хозяйство, получать дополнительные продукты.

В 1979 г. был осуществлен еще целый ряд мер, направленных на раз
витие сельскохозяйственного производства. В стране были созданы спе
циализированные сельскохозяйственные службы: распределения посев
ного фонда и орудий труда, ирригации, служба пропаганды, задача ко
торой состояла в распространении новых сортов риса, прогрессивных аг
ротехнических приемов. В столице были открыты курсы подготовки спе
циалистов сельского хозяйства.

Меры, принятые народной властью, и самоотверженный труд кресть
ян привели к тому, что положение в кампучийском сельском хозяйстве- 
стало постепенно меняться к лучшему.

1980 г. явился переломным в деле экономического возрождения. Вос
становление страны развернулось широким фронтом и охватило практи
чески все сферы общественной жизни. В кампучийской печати указыва
лось: «В 1980 г. наш народ работал, не щадя своих сил. Благодаря это
му удалось решить многие ключевые вопросы в развитии и восстановле
нии национальной экономики, повысить эффективность сельскохозяйст
венного производства, поднять уровень обеспечения страны продовольст
вием, создать необходимые запасы на 1981 г.»25.

Особенно большой шаг вперед сделало сельское хозяйство — глав
ная отрасль кампучийской экономики. Более чем в два раза увеличи
лась площадь обрабатываемых земель — она достигла 1,5 млн. га. Уро
жай риса также вырос более чем вдвое и составил 1,6 млн. т. Расшири
лись площади под дополнительными, как их называют кампучийцы,, 
культурами — кукурузой, бататом, маниокой, а также под технически
ми. Значительно выросла урожайность риса. Это было связано в пер
вую очередь с тем, что группы трудовой взаимопомощи окрепли, полу
чили в свое распоряжение сельскохозяйственный инвентарь, минераль
ные удобрения, необходимые посевные фонды риса.

Постепенно возрождалась и кампучийская промышленность. Несмот
ря на нехватку сырья, серьезный износ значительной части оборудова
ния, промышленные предприятия одно за другим вступали в строй. Про
водилась широкая реорганизация производства: многие предприятия,, 
которые раньше работали на импортированном сырье, переходили на» 
местные, другие, выпускавшие прежде предметы роскоши, переходили на
выпуск товаров для народа. В редакционной статье, посвященной разви
тию и реорганизации промышленного производства, газета «Кампучия»- 
писала: «Наша национальная промышленность должна в первую оче
редь быть теснейшим образом связана с сельским хозяйством, перера
батывать производимую им продукцию и обеспечивать его необходимой* 
техникой. Она должна ориентироваться главным образом на отечествен
ное сырье. Под правильным руководством НРСК, с помощью братских 
социалистических стран наши инженеры и рабочие, преодолев огромные-
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трудности, сумели восстановить базу для промышленного и ремесленно
го производства»20. К 1981 г. только в Пномпене работало 7 предприя
тий тяжелой промышленности, 3 электростанции, 32 предприятия произ
водили изделия легкой промышленности, 10 — пищевой. В городе функ
ционировало также 9 химических предприятий. Всего же насчитывалось 
50 заводов и фабрик с числом рабочих более 100 человек.

Кроме столицы, национальная промышленность развивается и в дру- 
,гих городах и провинциях страны. Среди наиболее крупных предприя
тий, расположенных вне Пномпеня, следует отметить текстильные фаб
рики в провинциях Кампонгчам и Баттамбанг. Наряду с этими предприя
тиями существуют сотни ремесленных мастерских, которые обслужива
ют промышленное производство, сельское хозяйство и повседневную 
жизнь людей. Всего же в промышленности и ремесленном производстве 
в стране было занято 25 тыс. человек27.

В 1980 г. национальная промышленность значительно увеличила вы
пуск продукции, произвела около 3 млн. м ткани, 13 тыс. шин, выпусти
ла 500 тыс. пар обуви простейшего вида, почти 1,5 млн. бутылок молока, 
3 млн. сигарет. Значительно увеличилось производство электроэнергии.

К началу 1981 г. самый тяжелый период национального восстанов
ления Кампучии был преодолен. Подводя итоги развития страны за два 
года, газета «Кампучия» в своей редакционной статье писала: «Эконо
мическое восстановление страны происходит успешно: рис был высажен 
.на площади, превышающей полтора миллиона гектаров, что в два раза 
■больше, чем в предыдущем году, и больше, чем первоначально планиро
валось. Такие важные отрасли, как рыболовство, заготовка древесины, 
возделывание каучуконосов, вновь возрождены к жизни. Это открывает 
широкие перспективы для дальнейшего развития экономики. В стране 
введено денежное обращение, работают банки, происходит интенсивный 
•товарный обмен. Вновь действуют и важные предприятия, которые при
званы удовлетворять потребности народа. Более миллиона детей учатся, 
.начата борьба с неграмотностью и среди взрослых. В целом материаль- 
.ный уровень жизни людей непрерывно возрастает».

Касаясь государственного строительства, газета отмечала: «За про
шедшее время произошло укрепление и развитие государственно-рево- 
.люционной власти на всех уровнях. Пополнились и еще более сплоти
лись ряды наших кадровых работников, которые работают ныне с боль
шей эффективностью, все более преданны осуществлению политических 

.целей нашей революции. Каждая наша победа доказывает, что мы идем 
по правильному пути»28.

Укрепление молодой республики

В 1981—1983 гг. политическое и социально-экономическое развитие 
. Народной Республики Кампучия продолжалось. Как и предусматрива

лось решениями IV съезда НРПК, существенно возрос экономический 
потенциал страны, опережающими темпами развивалось сельскохозяй- 
•ствснное производство. Повысился уровень жизни населения. В сельско
хозяйственном сезоне 1982 г. площадь обрабатываемых земель в Кампу
чии возросла по сравнению с 1981 г. почти на 200 тыс. га и составляла 
1,8 млн. га в сезон дождей и более 40 тыс. — в сухой сезон. Существен
но расширились площади и под другими культурами. Так, кукурузой 
засеяно почти 10 тыс. га, бобовыми — около 40 тыс. га, 10 тыс га от
ведено под табак. Постоянно возрастает производство продукции живот
новодства. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось за год на 
120 тыс. единиц. Общий улов рыбы доведен до 70 тыс. т. На состояв

шемся в апреле 1983 г. совещании работников сельского хозяйства под-
=• «Кампучия», 26.11.1981.
17 См. там же.
м Там же, 1.1.1981.
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29 «Кампучия», 7.1У.1983.
*° См. там же.

черкивалось, что «страна вплотную подошла к самообеспечению продо
вольствием. Таким образом, сделан важный шаг па пути решения за
дач, поставленных IV съездом НРПК»29. Вместе с тем участники сове
щания отмечали, что для ускорения развития сельского хозяйства необ
ходимо решить важную задачу создания прочной материально-техниче
ской базы, ускорить введение в оборот новых площадей, интенсифици
ровать работу во всех звеньях сельскохозяйственного производства30.

На сегодняшний день главным экспортным продуктом страны стал 
высококачественный каучук, производство которого постепенно возра
стает на восстанавливаемых плантациях. Их площадь достигла уже 
12 тыс. га. Здесь трудятся 10 тыс. человек. Набирает мощности и вос
становленный завод по переработке латекса. В 1982 г. он выпустил поч
ти 8 тыс. т продукции. Первые партии каучука уже отправлены за 
рубеж.

В 1981 —1983 гг. кампучийская промышленность в соответствии с ре
шениями IV съезда НРПК главный упор в своем развитии сделала на 
восстановлении прежде всего тех предприятий, которые могли работать- 
на отечественном сырье и обеспечивать самые насущные потребности 
населения. Например, на крупнейшей ткацкой фабрике в Пномпене был 
реконструирован станочный парк, расширены производственные поме
щения. Число работников этого предприятия достигло 700 человек. Про
должалось восстановление и развитие предприятий, связанных с сель
скохозяйственным производством, переработкой сырья. Особое значение 
имела реконструкция пномпеньского механического завода, который 
снабжает крестьянские кооперативы насосами, запасными деталями к 
ним, другим ирригационным оборудованием. В целом промышленное 
производство в стране по сравнению с 1979 г. к концу 1983 г. возросло 
в 18 раз.

Однако целый ряд пока еще не решенных проблем существенно за
медляет темпы развития национальной промышленности. Это в первую 
очередь слабость энергетической базы, нехватка квалифицированных 
кадров, необходимость обновления большей части технологического обо
рудования.

Большого размаха достигло дорожное строительство. В стране была 
принята широкая программа строительства и реконструкции автомо
бильных дорог, всей инфраструктуры. В рамках ее выполнения в 1982 г. 
восстановлено 150 км автодорог, в том числе такой важной магистрали,, 
как Пномпень — город-порт Компонгсаом.

Особенно существенных успехов Народная Республика Кампучия 
достигла в развитии системы здравоохранения и народного образования. 
Если в первый год после установления народной власти за парты смогли 
сесть около миллиона детей, то в 1983/84 учебном году число уча
щихся возросло почти вдвое и достигло одного миллиона 840 тыс. чело
век. Такого числа учащихся Кампучия еще никогда не знала. По-преж
нему активно проводится в стране кампания по ликвидации неграмотно
сти среди взрослого населения. После победы народной революции на
учились читать и писать около 600 тыс. кампучийцев. В текущем учеб
ном году их число превысит 700 тыс. человек. Таким образом Кампучия 
быстро идет к решению одной из главных задач национального восста
новления — полной ликвидации неграмотности в стране. В ближайшие 
годы тысячи всесторонне подготовленных специалистов пополнят ее на
родное хозяйство.

Убедительным свидетельством дальнейшей стабилизации внутренне
го положения в стране, поддержки народом политики правительства 
НРК явился вывод контингента вьетнамских добровольческих войск из 
Кампучии в мае 1983 г. В заявлении министерства национальной оборо-
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ны Кампучии, посвященном этому событию, указывалось, что «ныне по
зиции кампучийской революции, как никогда, крепки и прочны. Именно 
поэтому правительства НРК и СРВ приступили к выводу контингента 
вьетнамских добровольцев. Особо важное значение имеет дальнейшее 
укрепление Народно-революционной армии Кампучии, которая добива
ется новых успехов в защите завоеваний революции, ликвидации остат
ков полпотовских банд, других группировок кхмерских реакционеров. 
Большие победы бойцы ИРАК одержали в ходе операций сухого сезона 
1983 г. по очистке приграничных районов ряда провинций от полпотов- 
цев и других контрреволюционеров, которые были подготовлены и во
оружены в Таиланде американским оружием».

Оценивая достижения Кампучии, необходимо учитывать, что враги 
НРК не сложили оружия и на протяжении всех лет существования рес
публики ведут против нее подрывные действия как внутри страны, так 
и на международной арене. Путем массированных идеологических и по
литических атак, военных провокаций на кампучийско-таиландской гра
нице американские империалисты, силы международной реакции вся
чески пытаются остановить развитие кампучийской революции, вновь- 
вернуть в страну полпотовцев, других кхмерских контрреволюционеров.

Однако все эти происки терпят провал. Народная Кампучия уверен
но идет по пути строительства нового общества.
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внешней политике Совет-

В. Н. БУНИН, 
кандидат исторических наук

Г) последнее время в Японии заметно ускорились темпы военных при- 
О готовлений, что не без основания связывается с вступлением 24 но
ября 1982 г. на пост премьер-министра председателя правящей Либе
рально-демократической партии (ЛДП) Ясухнро Накасонэ, известного 
своими воинственными убеждениями.

Конкретным выражением форсированного наращивания «сил само- 
'-обороны» является вступившая с 1 апреля 1983 г. в стадию реализации 

6-я пятилетняя программа строительства вооруженных сил Японии на 
1983—1987 гг., составляющая важное звено в военном курсе правящих 
кругов страны, который осуществляется в рамках азиатско-тихоокеан
ской стратегии США.

Программа имеет целью в первую очередь завершение качественной 
модернизации японской армии, полное достижение количественных по
казателей уровней вооруженных сил, установленных перспективным 
планом 1976 г., разработку новой военной политики и удовлетворение 
требований Пентагона о значительном увеличении боевых мощностей 
с целью расширения сферы действия военно-морского флота и авиации 
по совместной охране военными средствами океанских коммуникаций 
Японии и США на удалении 1000 морских миль от японских берегов, 
что еще глубже вовлекает страну в систему коллективной обороны, 
запрещенной японской конституцией. По оценке японских специали
стов, программа знаменует собой «крутой поворот в военной политике 
Японии», означающий, что страна прочно стала на путь военной дер
жавы

Характеризуя военно-политическую ситуацию в регионе Дальнего 
Востока, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председате
ля Совета Министров СССР, министр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко указал, что в последнее время руководство Японии 
«берет крен в сторону наращивания военного потенциала, активизиру
ет милитаристские тенденции в стране, подключается к глобальной 

•стратегии конфронтации, навязываемой Вашингтоном. В Японии,— ска
зал А. А. Громыко,— явно не перевелись деятели, которые тоскуют по 
былому, а оно не раз приносило беды японскому народу»2.

После избрания Я- Накасонэ главой правительства все средства 
массовой информации Японии сразу же отметили повышение на то
кийской бирже акций предприятий тяжелой промышленности, электро
ники и других отраслей, работающих на оборону, поскольку новый 
премьер активно поддерживает позиции «ястребов» в области воен
ного производства. Газета промышленно-экономических кругов «Нихон 
кэйдзай» незадолго до прихода Накасонэ к власти поместила его заяв
ление, в котором было подчеркнуто, что стержень внешней политики

1 1п: “Ма1тсЫ ПаПу Пеич>”, 5и1у 24, 1982.
2 А. А. Громыко. О международном положении и 

•скоро Союза.— «Правда», 17.У1.1983.
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» См.: «Нихон кэАдзай симбчн», 18.Х1.1982
* «Лкахата», 25.Х1.1982.

политической дея- 
I партии, вышла 

констпту- 
проекта

тельностыо, став .------------- -----------
в свет его книга «Основные особенности с~ 
ции», в которой был изложен составленный 1 
новного закона страны. Предложенная им

Японии должны составлять отношения с США, в основе которых ле
жит «договор безопасности». Нам следует, сказал Накасонэ, развивать 
военную стратегию с учетом специфических особенностей страны, яв
ляющейся островным государством, а также последних достижений 
военной техники и военно-тактических концепций3.

И если деловые круги Японии, связанные с Управлением нацио
нальной обороны, восторженно приветствовали вступление в долж
ность нового премьер-министра страны, то левые партии и демократи
ческие силы, напротив, крайне негативно реагировали на избрание 
Я. Накасонэ, назвав его кабинет самым реакционным из всех прави
тельств послевоенной японской истории.

Социалистическая партия Японии высказала предостережение в 
отношении будущего военно-политического курса страны, который бу
дет формировать человек, прославившийся в прошлом своими «реак
ционными милитаристскими заявлениями». Председатель секретари
ата ЦК Коммунистической партии М. Канэко, характеризуя новый ка
бинет министров, указал на «неизбежность дальнейшего обострения 
противоречий между правительством во главе с Накасонэ и народом,, 
поскольку премьер является активным сторонником пересмотра кон
ституции, поддерживает тесные связи с правыми деятелями и лично 
пропагандирует реакционную идеологию»4. Выражая озабоченность по- 
поводу «ястребиного» курса Я. Накасонэ, левые силы акцентировали 
внимание на том, что он ревностно выступает за реформу основного 
закона страны и наращивание вооружений. Как показали практиче
ские действия кабинета Накасонэ в 1983 г., правильность оце
нок представителей оппозиции подтвердилась.

Как отмечают многие японские исследователи, милитаристские- 
убеждения Я. Накасонэ формировались накануне и в период второй 
мировой войны. Окончив в апреле 1941 г. юридический факультет То
кийского университета, когда в стране всю полноту власти практиче
ски захватили военные и монархистская бюрократия, он поступил на 
работу в министерство внутренних дел. Однако вскоре перешел на 
службу в военно-морские силы императорской армии, где получил 
звание лейтенанта интендантской службы и до конца войны ведал 
материально-техническим снабжением флотских частей. В 1945 г., после- 
разгрома японского милитаризма, закончил службу на флоте в чине- 
капитана третьего ранга и стал вновь работать в министерстве внут- 
рених дел, дослужившись до чина инспектора Токийского полицейско
го управления.

Послевоенные идеи Накасонэ, как отмечают японские источники,, 
выражались в оправдании агрессивной войны, развязанной японской 
военщиной в Восточной Азии и на Тихом океане, в требованиях пере
смотра антивоенной конституции 1947 г., которая в толковании Нака
сонэ была навязана Японии союзными державами, в стремлении вос
становить императорскую систему, ввести всеобщую воинскую повин
ность и устранить все ограничения для создания самостоятельной мощ
ной армии. В декабре 1946 г. он оставил службу в полиции, вернулся 
на родину в префектуру Гумма и основал там организацию «Сэйун» 
(«когорту голубого облака»), с помощью которой насаждал реакцион
ные идеи среди молодежи, воспитывая ее в антидемократическом и ан
тикоммунистическом духе.

В сентябре 1955 г., когда Накасонэ занимался г 
депутатом парламента от правящей 

------ ---------- ----- 1 самостоятельной 
им вариант проекта ос- 

I версия пересмотренной:
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конституции фактически аннулировала ограниченные демократиче
ские свободы, завоеванные японским народом после краха милитари
стской Японии, провозглашала отмену антивоенной 9-й статьи и вос
станавливала в стране монархическую систему, которая явилась осно
вой тотальной милитаризации страны накануне и в ходе второй миро
вой войны. Автор книги, в частности, писал: «Я считаю, что во имя 
будущей безопасности нашего государства необходимо с согласия на
рода принять новую самостоятельную конституцию и ввести положе
ние о всеобщей воинской повинности. В новой конституции не должно 
оставаться места для всякого рода недомолвок относительно вооруже
ния страны и всеобщей воинской повинности»5. Проект наделял премь
ер-министра страны полномочиями объявлять от имени императора 
войну и вводить в сражение вооруженные силы за спиной японского 
народа и без одобрения парламента, деятельность которого в случае 
объявления чрезвычайного положения приостанавливалась.

Реакционные концепции, изложенные Ыакасонэ в указанной книге, 
как констатирует японская прогрессивная печать, по сути, были анало
гичны тем идеям, которые зафиксированы в программе пересмотра 
конституции, опубликованной в ноябре 1954 г. специальной комиссией 
по изучению конституции при штабе Либеральной партии под предсе
дательством бывшего премьера Н. Киси, по сей день воглавляющего 
парламентскую Лигу за самостоятельную конституцию (Дзисю кэмпо 
гиин домэй) 6.

Идея конституционной реформы была закреплена Накасонэ в со
чиненной им в 1956 г. в соавторстве с композитором Акимото, ярым 
сторонником императорского милитаристского режима, песне «Пере

смотр конституции». В этом реваншистском гимне есть такие строки: 
«Мы в новой конституции страны должны патриотизм считать зако
ном... И наш девиз запишем: никогда не отставать от ядерного века»7.

В последующем, занимая различные посты в правящей партии и 
правительстве, Накасонэ как поборник возрождающихся в Японии на
ционалистических тенденций неуклонно выступал за аннулирование 
9-й статьи конституции и за наращивание военного потенциала страны. 
В сентрябре 1968 г., будучи министром транспорта, он выступил с лек
цией, в которой недвусмысленно дал понять, что к японо-американско
му «договору безопасности» следует подходить гибко, с учетом меняю
щейся международной обстановки, а она может даже продиктовать не
обходимость пересмотра договора. Япония должна прилагать усилия 
к тому, сказал Накасонэ, чтобы безопасность страны не зависела це
ликом от Соединенных Штатов, «мы должны обеспечить ее 
■собственными силами»8.

13 января 1970 г. Я- Накасонэ был назначен на пост начальника 
Управления национальной обороны (УНО) и, как бывший офицер, 
ревностно принялся за количественную и качественную модернизацию 
японской армии. Свои прежние идеи резкого наращивания военного по- 
тенциала он попытался воплотить в 4-й программе укрепления и раз
вития «сил самообороны» на 1972—1976 гг., потребовав на ее реали
зацию астрономическую сумму — 5,8 трлн, иен, в два раза превышаю
щую затраты на предыдущие военные программы. Обсуждение проб
лемы финансового обеспечения новой программы в парламенте выли
лось в небывало острый конфликт, а оппозиционные партии назвали 
предложенный проект «зловещим признаком возрождения японского 
милитаризма» и решительно потребовали его пересмотра. Под нати
ском левых сил и оппозиции ассигнования на закупку боевой техники

* Цит. по: «Акахата», 10.ХП.1982.
• См.: «Сякай симпо>, 10.Х11.1982.
7 Там же.
8 «Комэй симбуя», 24.Х1.1982.
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(СНО) Японии О. Каихара, опираясь на военных, 
вавших идею Я. Накасонэ, выступил на страницах 
•ского журнала «Гундзи кэнкю» с предложениями 
альной армии для обороны японского архипелага» 
военно-морских сил самообороны общим водоизмещением 300 тыс.

В настоящее время в связи с ростом в Японии националистических 
и милитаристских тенденций концепция Накасонэ о «самостоятельной 
обороне» (некоторые советские исследователи называют ее доктриной 
«автономной обороны») получает все большую поддержку со стороны 
политических деятелей, деловых кругов и ученых Японии. «Стало бо
лее заметным,— пишет советский исследователь-международник 
В. П. Лукин,— присутствие и активная пропагандистская деятельность 
на политической арене Японии приверженцев доктрины „автономной 
-обороны1*» 13. Приход к власти автора концепции, который призывает 
к созданию мощных вооруженных сил, способных противостоять мни
мой «советской военной угрозе», миф о которой навязывается Вашинг
тоном и используется правящими кругами Японии для оправдания 
военных приготовлений, может означать, что выдвинутая Я- Накасонэ 
в начале 70-х годов теория «обороны на тысячу миль», ставшая сейчас 
основой японской военной стратегии, получит при нем дальнейшее 
конкретное развитие. Не вызывает сомнения, что будет воплощена в 
жизнь и считавшаяся в свое время бредовой идея О. Каихара о созда
нии крупного военно-морского флота: 6-й план укрепления и развития 
«сил самообороны» ставит целью довести общий тоннаж японских воен
ных кораблей до 320 тыс. т н.

Вступление Накасонэ на пост премьер-министра было ознаменова
но целым рядом «воинственных» заявлений, которые, по 
местных обозревателей, военных и политических деятелей, 
вуют о кардинальном отходе правящих кругов Японии 
оборонительной доктрины.

6 См.: К. Мураками Накасонэ росэн то 70-нэндай-но боэй (Концепция На- 
каеонэ и оборона в /0-е годы). — «Тоё кэйдзай», 28.11.1970, с. 100—104.
чет) Токио 1980КсС53Х"6'С°‘ тюрнцу'° ^За немедленное разоружение

11 1п: Порог! оп СотргеНепяК’е К'аНопа! ЗесигИу. Токуо 1980 р 36 
“ Има косо хибусо, тюрнцу-о, с. 54.
и ь. ■ч1«^1УгН1’‘ «Центры силы». Концепции н реальность. М. 1983 с 115
14 1п. Ляап! Еуешпр Кехсз”, Ди1у 26, 1982. ’

после ухода Накасонэ из военного ведомства были существенно сокра
щены.

Я. Накасонэ, возглавлявший УНО, стал родоначальником концеп
ции «самостоятельной обороны» (дзисю боэй), суть которой состояла в 
■создании независимой от США японской боевой мощи, развертывании 
производства отечественных образцов вооружения, сокращении до ми
нимума закупок американской боевой техники, значительном расшире
нии сферы действия военно-морского флота и авиации далеко за преде
лы территориальных вод и воздушного пространства Японии9.

Свои теоретические взгляды Накасонэ обосновал в докладе «Обо
рона на тысячу миль», который также вызвал резкую критику оппози
ционных сил. Хотя в то время изложенные в докладе предложения были 
объявлены неприемлемыми, в Японии нашлось немало ревностных 
■сторонников этой идеи, которые выдвигали варианты расширения сфе
ры обороны Японии вплоть до Малаккского пролива *°. В дальнейшем 
концепция «самостоятельной обороны» была преобразована ради
калами из числа «ястребов» в так называемую «политику автономной 
■обороны» (докурицу боэй сэйсаку), которая, даже по признанию бур
жуазных ученых, влекла за собой создание мощной армии, далеко вы
ходящей за рамки потребностей обороны и.

Так, бывший генеральный секретарь Совета национальной обороны 
всячески поддержи- 

военно-теоретиче- 
о «создании специ- 

и «строительстве 
т» 12.

и нейтрали-
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V
Накасонэ затронул 

военной политики: 9-ю

15 "АзаЫ Еуешп^ №№”, ВесетЬег 4, 1982.
’* 1Ы<1., Лапиагу 13, 1982.
17 «Асахи симбун», 16.ХП.1982.
,8 «Акахата», П.ХП.1982.

В первой же своей программной речи 3 декабря 1982 г. Накасонэ, 
касаясь военной политики, заявил: «Наш основной принцип в вопросах 
обороны заключается в проведении совместных японо-американских 
мероприятий по обеспечению безопасности и в достижении высоких 
уровней вооруженных сил, необходимых для самообороны» 15.

В каскаде своих риторических  ‘ ‘
самые животрепещущие вопросы 
статью конституции, наращивание военного потенциала и лимиты ас
сигнований на вооруженные силы. «Одной из первых акций нового 
премьера,— писал по этому поводу американский журнал «Уолл-стрит 
джорнэл»,— была критика оборонительных усилий Японии и призыв 
к увеличению вооруженных сил»16. Возрастание военной мощи Япо
нии, отмечалось в статье американского журналиста, вызвало спра
ведливые опасения у народов азиатских стран, встревоженных ростом 
японского милитаризма.

Японские обозреватели отметили, что воинственная риторика Нака
сонэ совпала по времени с принятием в декабре 1982 г. конгрессом 
США беспрецедентной резолюции, в которой содержался призыв к 
Японии ускорить свое военное строительство с таким расчетом, чтобы 
к 1990 г. иметь устраивающую США военную мощь. Отмечая бросаю
щуюся в глаза хорошую скоординированность этих действий, круп
нейшая японская буржуазная газета «Асахи симбун» указывала: 
«Вряд ли юридически законно принимать такую резолюцию, которая 
представляет собой акт вмешательства во внутренние дела другой 
страны, если у США действительно имеются намерения поддерживать 
с Японией в будущем здоровые межгосударственные отношения»17. 
Многие обозреватели не без основания указывали на то, что амери
канский конгресс пошел на такой шаг под влиянием жесткого военно
го курса Накасонэ.

Премьер остался верен и антиконституционному движению. Хотя 
в его первой программной речи 3 декабря 1982 г. ни слова не было 
сказано о проблеме пересмотра основного закона страны, последую
щие выступления со всей очевидностью подтвердили его принадлеж
ность к ревностным сторонникам конституционной реформы. На пресс- 
конференции в клубе иностранных корреспондентов в Токио 10 декаб
ря 1982 г. Накасонэ, явно играя на национальных чувствах японского 
народа, сказал: «Мне хотелось бы претворять в жизнь новую консти
туцию, составленную нашими собственными руками» 18.

13 декабря 1982 г. в своем выступлении в парламенте Накасонэ 
отметил, что давно выступает за внесение поправок в конституцию, 
которая отрицает войну, и призвал законодательный орган обсудить 
данную проблему в национальном масштабе. Предложив пересмотреть 
принцип отказа от дебатов о конституционной реформе, чтобы в буду
щем парламент смог осуществить ее, премьер напомнил, что правящая 
партия, председателем которой он является, записала в своей програм
ме необходимость пересмотра основного закона и, естественно, по сло
вам Накасонэ, будет добиваться этой цели, поскольку ныне действую
щая конституция была принята под влиянием внешних сил во время 
союзной оккупации Японии.

Когда же представители оппозиции, в частности депутат парламен
та от СПЯ К. Тарада, в интерпелляциях о внесении изменений в 9-ю 
статью попросили премьера высказать свое отношение к данной проб
леме, Накасонэ категорически отказался дать прямой ответ, заявив,, 
что личное мнение главы государства может быть неправильно истол-

мероприятий по обеспечению безопасности

выступлений 
японской
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требования во-

ковано *°. Тем нс менее в январе 1983 г. возглавляемая Накасонэ пар
тия на своем очередном съезде вновь в еще более решительном форме 
сформулировала в программе ЛДН призыв к пересмотру конституции.

Вынужденные считаться с широким народным движением Японии, 
выступающим против антидемократических конституционных реформ, 
правящие круги всячески лавируют и меняют свою тактику. Страте
гия консерваторов в вопросе пересмотра конституции заключается те
перь в достижении согласия между правящей и оппозиционными пар
тиями, в проведении широких дискуссий, призванных сформировать 
общественное мнение, опираясь на которое консерваторы смогли бы 
беспрепятственно пересмотреть основной закон государства, ликвиди
ровать его антивоенные положения и этим развязать себе руки для на
ращивания темпов полномасштабного перевооружения Японии.

Важным фактором, который на протяжении последнего десятиле
тия регулировал размеры военных ассигнований, был установленный 
кабинетом министров Японии 5 ноября 1976 г. «потолок» военного 
бюджета — не выше одного процента валового национального продук
та Японии. Этот предел соблюдался вплоть до 1983 г. Однако в связи 
с принятием новой программы военного строительства на 1983—1987 гг., 
на реализацию которой выделено 15,6—16,4 трлн, иен (65,0— 
68,3 млрд, долл.) и предусмотрен ежегодный прирост военного бюд
жета на 6,3—8 % 20, возникло совершенно обоснованное опасение, что 
уже к 1985 г. военные затраты превысят этот предел.

Выступая на заседании нижней палаты парламента 14 декабря
1982 г., Накасонэ указал, что для выполнения новой пятилетней про
граммы военного строительства необходимо — и правительство не ви
дит другого выхода — отказаться от политики ограничения расходов 
на оборону рамками 1 % ВНП. Это было первое заявление главы 
японского государства, в котором недвусмысленно выражалось наме
рение поступиться одним из основополагающих принципов военной 
политики, которого придерживались все предшественники Накасонэ. 
На следующий день он уже более твердо дал понять, что его кабинет 
в скором времени может пересмотреть тактику лимитирования расхо
дов на оборону, чем вызвал резкое осуждение не только демократиче
ской общественности, но и деловых кругов.

В тот же день торгово-промышленная палата Японии провела оп
рос среди бизнесменов по поводу новой военной программы. 80 % из 
740 опрошенных лидеров японского бизнеса высказались в пользу со
хранения нынешней численности «сил самообороны», без их дальней
шего наращивания. 42,6%, вопреки последнему заявлению Накасонэ 
о неизбежности превышения установленного для УНО рубежа ассиг
нований, поддержали существующую практику ограничения военных 
расходов рамками 1 % ВНП и сохранения их даже на более низком 
уровне и лишь 37 % выступили за увеличение затрат на оборону, что 
соответствовало курсу Накасонэ21. Японская печать единодушно от
метила, что премьер Накасонэ уже через две недели после своего 
вступления на высокий пост ярко продемонстнровал свой «ястреби
ный нрав», посягнув на один из руководящих принципов, удерживав
ших страну от поворота на путь военной державы22.

По настоянию Я. Накасонэ, который поддержал 
енных кругов, под прямым нажимом Вашингтона и вопреки аргумен
тированным возражениям министерства финансов Японии правительст- 
?ооч%ДеКабРЯ 1982 г- приняло решение увеличить военный бюджет на
1983 фин. г. на 6,5%, что намного превышает темпы роста по другим 

•статьям государственного бюджета, Как отмечала японская печать,
19 1п: "АзаЫ Еусптр К’е\У5”, ОссетЬег 24, 1982
20 1Ьк1„ Ли1у 23, 1982.
21 1п: "Ларап Птоз", ИесстЬег 16, 1982.
22 См.: «Асахи симбун», 16.ХП.1982.



В. Н. Бунин56

I

4

по обороне 
парламенте

■

23 См.: «Акахата», 5.1У.1983.
24 1п: “Ма!т'сЫ РаПу Ие^з”, Лапиагу 26, 1983.

прирост по военной статье в общей структуре военного бюджета за 
счет сокращения ассигнований на социальные нужды народа оказался 
самым внушительным 23. Все левые партии выступили с резким осуж
дением финансовой политики правительства, направленной на увеличе
ние военных затрат. В заявлении СПЯ говорилось, в частности, что 
премьер Я. Накасонэ игнорировал требования оппозиции и пожелания 
большинства японцев при подготовке государственного бюджета, ко
торый характеризуется значительным ростом военных ассигнований 
за счет урезывания статей на народное благосостояние.

22 января 1984 г. под нажимом Накасонэ кабинет министров одобрил 
увеличение бюджета УНО на 1984 фин. г. на 6,55 %, уже не оставив 
сомнений в том, что «политический барьер» в 1 % ВНП будет превы
шен. Сейчас правящие круги заняты поисками приемлемой формулы, ко
торая не мешала бы наращиванию ассигнований на «силы самообороны» 
в масштабах, угодных Вашингтону, то есть доведению их, как и в стра
нах НАТО, до 3 % ВНП.

Примечательны в этом плане высказывания Н. Усиба, видного по
литического деятеля, бывшего посла Японии в США, в новогоднем ин
тервью японской газете «Джэпэн тайме» — полуофициальному органу 
министерства иностранных дел Японии. Оправдывая военный курс На
касонэ, Усиба отметил, что, по его мнению, «потолок в 1 % ВНП не име
ет какого-либо смысла», поскольку премьер-министр дал понять, что во
енные затраты в скором будущем неизбежно превысят установленный- 
ранее рубеж. Усиба предложил в рамках концепции «комплексного обе
спечения безопасности», которая в последние годы была положена в ос
нову японской военной политики и подразумевала широкое использование 
дипломатических, экономических, военных и иных мер при реализации 
внешнеполитического курса правящих кругов, довести военные расходы 
до 1,5 % ВНП и увеличить масштабы оказания экономической помощи 
развивающимся странам до 0,5 % ВНП. Совокупные затраты в 2 % ВНП, 
по мнению Усиба, могли бы быть благоприятно восприняты в США и во- 
всем капиталистическом мире как важный вклад Японии в «оборону» 
стран Запада.

Усиба призвал правительство выполнить свои обязательства перед. 
США: полностью завершить план военного строительства на 
1983—1987 гг., разработать новую перспективную программу наращи
вания вооруженных сил на 7—10 лет24.

Как и предсказывали японские политологи, 1983 год стал ареной 
бурных дискуссий по проблемам «национальной обороны», активной 
подготовкой к пересмотру военного курса страны, программа которого- 
в завершенном виде будет представлена на одобрение парламента в 
1985 г. Она будет предусматривать совместные действия Японии и 
США по охране морских коммуникаций военными средствами и бло
каде международных проливов на чрезвычайный период, учитывать 
последние военно-стратегические концепции Пентагона, направленные 
на превращение Японии в плацдарм агрессивной глобальной политики 
США на Дальнем Востоке и ее дальнейшую интеграцию в военно
блоковую политику американского империализма.

Общую направленность дебатам по обороне задал Я- Накасонэ- 
в программной речи, произнесенной в парламенте 25 января 1983 г. 
В статье «Опасный сигнал в речи премьера», опубликованной в япон
ской газете, отмечалось, что выступление главы государства содержа
ло ряд серьезных пунктов, которые свидетельствуют о том, что он 
избрал весьма опасное направление своей политики. В частности, как 
указывал автор статьи, Накасонэ, сделав чрезмерный акцент на росте
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См.: «Лкахата», 8.1.1983.
"Мат1сЫ ОаПу Иехуз”, Лапиагу 17, 1983.
См.: «Лкахата», 12.1.1983.
"Ма1п1с1и Пару Нехсз", Лапиагу 17, 1983.

«советской военной угрозы», присоединился 
•ской стратегии США25.

Стимулом к эскалации японо-американского военного сотруднице- 
ства стали «решающие», по определению японской прессы, переговоры 
премьер-министра Я. Накасонэ с президентом Р. Рейганом 17 21 ян
варя 1983 г. Пытаясь задобрить руководство Вашингтона с целью 
смягчить его претензии по поводу «низких» темпов военного строи
тельств?. Японии и ослабить острые торгово-экономические противоре
чия между странами, Я- Накасонэ накануне визита в США добился 
принятия правительством целого ряда военно-политических реше
ний и привез в американскую столицу в своем портфеле «набор 
подарков».

Как уже отмечалось, Я- Накасонэ настоял на увеличении военного 
бюджета на 1983 г. по сравнению с 1982 г. на 6,5 % и тем самым про
демонстрировал «неослабевающие усилия» Токио вносить соответ
ствующий вклад в систему глобальных военных приготовлений 
США.

Вопреки существующим в стране запретам на экспорт вооружения 
7 января 1983 г. правительство Японии практически открыло беспрепят
ственный доступ к новинкам передовой японской военной технологии в 
области производства интегральных схем, волоконной оптики, сверх- 
экаропрочных покрытий, микрокомпьютерной и лазерной техники, кото
рая может быть использована, в частности, в аппаратуре наведения 
американских баллистических ракет26.

Как отмечала буржуазная печать, Накасонэ этим «решился нару
шить один из самых святых принципов японской политики, ограничи
вающих оборонительные возможности»27 Японии, чем создал пред
посылки для игнорирования и других основ военного курса страны, 
для широкого развертывания военного производства и полной отмены 
в будущем запрета на экспорт японского вооружения. Данная акция 
руководителя правительства в военной области была расценена как 
опасный крен в сторону дальнейшей милитаризации.

11—12 января 1983 г. Я. Накасонэ совершил «внезапный» визит в 
Сеул и стал, таким образом, первым главой японского правительства, 
посетившим эту страну после второй мировой войны. В отличие от 
прежних премьеров — М. Охира и Д. Судзуки, которые затягивали 
решение вопроса о предоставлении экономической помощи южноко
рейскому режиму, Накасонэ предпринял решительный шаг, выделив 
Южной Корее льготный заем в 4 млрд. долл.28. Хотя в своих заявле
ниях он пытался подчеркнуть, что эта сумма не имеет отношения к 
проблемам безопасности, по мнению японских обозревателей, посту
пающие из Сеула сообщения свидетельствуют о намерении правитель
ства Чон Ду Хвана использовать «помощь» для укрепления «тройст
венной системы безопасности — США, Японии и Южной Кореи»29. _

В переговорах с Р. Рейганом японский премьер подтвердил свою 
приверженность,совместному коммюнике, подписанному 8 мая 1981 г. 
Взяв на себя большую, чем его предшественники, ответственность за 
вопросы «обеспечения безопасности», он заверил США, что в самое 
ближайшее время они могут убедиться в дальнейших шагах Японии 
по наращиванию собственного военного потенциала. Рейган остался 
доволен «подарками» Накасонэ и особенно его визитом в Сеул, одна
ко призвал Японию продолжать наращивать усилия в области ’созда- 
■ния оборонительного потенциала, который был’ бы способен противо
стоять Советскому Союзу. н
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IВ интервью газете «Вашингтон пост», опубликованном 20 января 
1983 г., Я- Накасонэ изложил цели своей военной политики: превратить 
Японию в «непотопляемый авианосец», который мог бы служить на
дежным заслоном против «советской военной угрозы»; создать эффек
тивную «оборонительную систему», позволяющую в чрезвычайных об
стоятельствах блокировать международные проливы с целью закрыть 
проходы советским подводным лодкам и другим боевым кораблям; 
обеспечить «безопасность» океанских коммуникаций. «Наша оборо- 
рона,— заявил Накасонэ в интервью,— должна простираться в океан 
на сотни миль — от Токио до Гуама и от Осаки до Тайваньского про
лива» 30.

На пресс-конференции, посвященной окончанию переговоров, На
касонэ отметил, что, несмотря на некоторые разногласия между стра
нами в области торговли, переговоры были весьма плодотворными. 
Ему удалось установить «тесные узы личной дружбы с Р. Рейганом» 

«неприязни» в отношениях между
> президента в том, что 

важно не только
и единства всего западного

и устранить некоторые чувства <----- ---------
США и Японией. Он заверил американского 
японо-американское сотрудничество «чрезвычайно 
для самих стран, но и для солидарности 
мира».

Накасонэ подтвердил, что обе страны находятся в «непоколебимом 
двустороннем альянсе не только в экономической, но и в военной об
ласти», поскольку разделяют общие судьбы, идеи и цели западного 
лагеря 31.

Газета «Вашингтон пост» отмечала, что «твердость Накасонэ в во
йной области и его решительные действия в вопросе двусторонних, 
кономических отношений были встречены горячим одобрением 
. Рейгана и других представителей американской администра- 
ии»32. Воинственные заявления японского премьера, снискавшие ему 

популярность в США, были восприняты в Токио с большой насторо
женностью. Общественность страны расценила цели военного курса 
Накасонэ как намерение полностью солидаризироваться с американ
ской глобальной стратегией жесткой конфронтации с Советским Со
юзом и превратить Японский архипелаг в ударную ракетно-ядерную, 
базу Пентагона.

Лишь 25 % опрошенных японской радиовещательной корпорацией 
Эн-Эйч-Кей (ИНК) одобрили результаты визита Накасонэ, 56 % выра
зили беспокойство по поводу военных аспектов этой поездки. Более 
60 % участников опроса, проведенного газетой «Асахи», заявили, что 
не согласны с намерением президента превратить Японские острова 
в «непотопляемый авианосец». Почти 70 % осудили решение правитель
ства о передаче США военной технологии, более 60 % выступили про
тив увеличения военных расходов33.

Согласие правительства Накасонэ на посещение японских портов 
флагманами 7-го флота США — атомным авианосцем «Энтерпрайз» и 
модернизированным линкором «Ныо-Джерси» с крылатыми ракетами 
«Томагавк» на борту,— а также на размещение на авиабазе Мисава 
(северо-восточная часть острова Хонсю) двух эскадрилий истребите
лей-бомбардировщиков Г-16 (50 машин), способных наносить ядерные 
удары по советскому Приморью и Сахалину, означает серьезное на
рушение принятого парламентом курса в области ядерной политики 
(24 ноября 1971 г. была одобрена резолюция о трех неядерных прин
ципах— не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие).

30 "Ларап Т1’тез”, Лапиагу 20, 1983.
31 1Ыс1., Лапиагу 20—21, 1983.
32 “\УазЫп§1оп Роз!”, Лапиагу 20, 1983.
33 См.: «Правда», 4.У.1983.
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Попытки Накасонэ декларировать 
безъядерным принципам и утверждать,

5

=

■

приверженность 
американского 

«плавучей ядерной 
в японские порты,

свою строгую 
что флагман 

флота «Энтерпрайз», который в Японии называют 
крепостью», и атомные подводные лодки заходят 
не имея па борту ядерного оружия, не могут обмануть японский на* 
род: здесь мало кто верит этой заведомой лжи. По признанию амери
канского адмирала в отставке Джина Ларокка, авианосец «Энтер
прайз», заходивший в марте 1983 г. в японский порт Сасэбо, имел на 
борту свыше 200 ядерных зарядов34.

Среди деятелей ЛДП все чаще стали раздаваться призывы к пере
смотру резолюции о трех безъядерных принципах. Мотивируя тем, что 
«без заходов в японские порты и проходов через ее территориальные 
воды» 7-й флот США не может нормально функционировать в японо
американской системе безопасности, УНО ратует за то, чтобы заме
нить три принципа «двумя с половиной», а некоторые «ястребы» с це
лью узаконить размещение американского ядерного оружия на Япон
ских островах требуют сохранения лишь двух принципов.

В программе расширения военного потенциала в соответствии с 
целями и задачами 6-го плана укрепления и развития «сил самообо
роны» особое место отводится сложному комплексу вопросов, связан
ных с охраной Японией военными средствами морских коммуникаций 
в обширном районе, отстоящем от берегов Японии на 1000 морских 
миль. Поскольку Я. Накасонэ на переговорах с Р. Рейганом подтвер
дил приверженность своего правительства обязательствам по охране 
океанских коммуникаций и блокаде морских проливов, а также вы
сказал по этому поводу одиозную точку зрения, наделив «силы само
обороны» функциями по экспорту американских военных кораблей, 
следующих в Японию с военными грузами в период чрезвычайных об
стоятельств, японские средства массовой информации расценили это 
заявление премьера как нарушение вето на право коллективной 
обороны.

Откровенно милитаристский призыв Накасонэ к совместной с 
США обороне обширного северо-западного региона бассейна Тихого 
океана был встречен в штыки оппозиционными партиями и широкой 
общественностью Японии. Проблема охраны морских коммуникаций 
приобрела невиданную ранее остроту и стала предметом бурных ди
скуссий в парламенте. Чтобы сгладить острые углы и несколько ук
репить пошатнувшуюся популярность главы правительства (по дан
ным опроса общественного мнения, проведенного в феврале 1983 г. га
зетой «Асахи», премьер-министра поддержали только 29 % опрошен
ных, 43 % высказались против «ястребиной» милитаристской политики 
главы государства35), начальник УНО Кадзуо Таникава 13 февраля 
1983 г. был вынужден выступить по телевидению со специальной про
граммой «Кабинет Накасонэ и его оборонная политика». Таникава пы
тался убедить телезрителей, что высказывания Накасонэ отражают 
его сугубо личные взгляды, что премьер-де не имел намерения отсту
пать от рамок действующей военной политики Японии и что функции 
«сил самообороны» по охране морских коммуникаций и блокаде про
ливов будут осуществляться строго в сфере «индивидуальной оборо
ны», не нарушающей принципов основного закона государства36.

Выгораживая «неуклюжие» заявления премьера, местные поли
тологи на все лады пытались втолковать общественности, что, в част
ности, намерение Накасонэ превратить Японские острова в «нёпототя- 
мый авианосец» не содержит в себе ничего нового, поскольку и рань- 

■ше, при Д. Судзуки, речь шла о создании такой оборонительной мо-
31 См,: «Акахата», 18.111.1983.
” См.: «Асахи симбун», 21.11.1983.

1п: “АзаЫ Еуешпе Ыеи-а”, РеЬгиагу 14, 1983
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щи, которая была бы сравнима с «ощетинившимся ежом», милитари
стские иглы которого направлены против внешней агрессии. В этом 
смысле эти выражения, в их понимании, идентичны, поскольку и Суд
зуки, и Накасонэ заботились лишь об «укреплении воздушной, назем
ной и морской обороны с целью предотвращения внешней агрессии»37.

Арестные обозреватели отметили, что под давлением общественного' 
мнения Накасонэ на какое-то время вынужден был умерить свой ри
торический милитаристский пыл. Более того, он даже принес извине
ние в парламенте за то, что своими выступлениями вызвал «недопо
нимание» в народе. Разъясняя корреспондентам, что в своих репликах 
он прибегал к образным выражениям лишь с целью скрашивания 
речи, Накасонэ выразил сожаление по поводу их превратного толко
вания. В чем же причина такого тактического маневра в поведении 
премьера, спрашивает буржуазная газета «Асахи». И тут же отвеча
ет, что, по-видимому, она имеет два аспекта — внутренний и внеш
ний. Поскольку первый из них был связан с приближавшимися в июне. 
1983 г. выборами в верхнюю палату парламента, коллеги Накасонэ по 
партии разъясняли ему, что жесткая линия в вопросах военной поли
тики и в подходе к пересмотру конституции играет на руку оппози
ционным партиям и будет способствовать тому, что ЛДП получит на 
выборах больше «черных шаров». Второй аспект заключался в отри
цательной реакции руководства многих стран Юго-Восточной Азии на 
ускорение темпов военного строительства в Японии.

Однако «сдержанность» Накасонэ оказалась непродолжительной. 
Уже в конце мая 1983 г., в ходе сепаратных переговоров с руководи
телями семи крупнейших капиталистических государств, проведенных 
накануне пленарного заседания в американском городке Вильямсбер- 
ге, премьер-министр Я. Накасонэ снова проявил свой милитаристский 
нрав, заявив, что страны Запада, включая Японию, должны укреп
лять свое единство в вопросах обеспечения безопасности для противо
стояния Советскому Союзу. Подписав вильямсбергское коммюнике, 
он поддержал решение стран НАТО о размещении в конце 1983 г. в 
в Европе ракет среднего радиуса действия «Першииг-2» и крылатых 
ракет.

Полная солидаризация руководителя японского государства с ан
тисоветской ядерной стратегией возглавляемого США военного блока 
НАТО была встречена в Японии бурей негодования. Все левые партии 
выступили с резкой критикой деятельности Накасонэ в Вильямсберге, 
назвав политическое заявление «семерки» безответственным и опас
ным для международного климата38.

Бывший председатель ЦИК СПЯ Итиро Асуката отметил, что На
касонэ грубо игнорировал принципиальное отношение японского на
рода к ядерному оружию; подписанное им вильямсбергское коммюни
ке подтверждает смыкание японо-американской системы безопасно
сти с НАТО 39.

Партия Комэйто также дала отрицательную оценку миссии Нака
сонэ в Вильямсберге, обвинив его в том, что он предал стремление 
японского народа к миру и присоединился к рейгановской политике 
конфронтации с Советским Союзом. И хотя правящая ЛДП в основ
ном приветствовала результаты встречи «семерки» как консолидацию 
западного единства, некоторые члены консервативной партии также 
выступили с критикой позиции Накасонэ40.

После победы ЛДП па июньских выборах в палату советников ми-
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несут на борту ядерные боезаряды.
Зловещий смысл приобрел предпринятый в начале ноября 1983 г..

Он преследовал 
приготовления Японии и 

подключить своих азиатских 
безопасности» к глобальной (совместно с 

л стратегии достижения во- 
Союзом, продвинуть дело по

вояж президента США Р. Рейгана в Токио и Сеул, 
далеко идущие цели: подхлестнуть военные 
южнокорейского режима Чон Ду Хвана, 
партнеров по «договорам Г 
блоком НАТО) американской коалиционной 
енного превосходства над Советским Союзом, продвинуть 
сколачиванию в Азии нового опасного военного союза в треугольнике 
США — Япония — Южная Корея.

В Японии в последнее время все чаще задают вопрос: кому вы
годно подобное развитие событий? И приходят к здравому выводу, что 
милитаристский психоз на руку лишь тем внутренним и международ
ным реакционным силам, которые раскручивают гонку вооружений, 
ставят мир на грань ядерной катастрофы, стремятся превратить стра
ну в одну из крупных военных держав, что нарушает сложившийся здесь 
оаланс сил и серьезно осложняет военно-политическую ситуацию в ре-

литаристскне амбиции Накасонэ снова стали наб» рать силу* В’ июле 
1983 г, он активно поддержал домогательста 5 НО об у вели гении 
военною бюджета на 1984 г. на 6,5э % по сравнению с 1983 г. Абсолют
ная сумма военных расходов составит 2934 млрд, иен (1~,о млрд, долл.) .

14 августа кабинет Накасонэ одобрил конкретные условия передачи 
новинок высокой военной технологии Соединенным Штатам Америки. С 
благословения Накасонэ в Японии ведутся совместные с американской 
стороной исследования проблем, связанных с обеспечением охраны 
морских коммуникаций, начавшиеся 12 марта 1983 г. Обсудив кон
цепцию и рамки совместных исследовании, стороны продолжили их ^на 
уровне японского Объединенного комитета начальников штабов- 
(ОКНШ) и штаба американских войск в Японии с целью опре
делить пути и способы «совместной охраны» морских коммуника
ций. а также возможности «сил самообороны» по эскортированию- 
американских военных кораблей, которые будут доставлять грузы для' 
Японии во время военных действий.

В реализацию опасных планов Вашингтона, отметил в заявлении 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Ю. В. Андропов, все больше втягиваются другие- 
страны, «предпринимаются усилия возродить японский милитаризм 
и подключить его к военно-политической машине»42 блока НАТО.

С приходом к власти премьер-министра Я- Накасонэ в Японии,, 
забывая прошлое, грубо попирают многие законы и принципы, со
ставлявшие в последние три десятилетия основу японской военной 
стратегии. Находится в стадии реализации 6-я программа военного 
строительства, рассчитанная на существенное наращивание боевой мо
щи японских вооруженных сил и предусматривающая выход военных 
расходов за рамки 1 % ВНП; готовится к пересмотру перспективная 
программа строительства «сил самообороны» 1976 г., составлявшая 
фундамент японской военной доктрины; все делается для осуществле
ния конституционной реформы. Открыв беспрепятственный доступ 
США к новинкам японской военной технологии, правительство Я- На
касонэ игнорировало парламентский запрет на экспорт вооружения; 
вопреки трем безъядерным принципам, руководство Японии дало раз
решение на заход в порты страны атомных кораблей США, которые-

“ 1п: “Оайу Уотшп", Ли1у 13, 1983.
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41 «Правда», 17.У1.1983.

«Если в Токио сделают выбор в пользу мира и добрососедства, 
указал А. А, Громыко,—то СССР будет надежным партнером Японии 
в развитии широких взаимных связей в политической, экономической 
и других сферах»42. Только это может способствовать общему оздоров
лению обстановки на Дальнем Востоке, проведению истинно незави
симой политики правящими кругами Японии, что послужит твердой 
гарантией обеспечения мира и безопасности- страны, укреплению ее 
.авторитета на международной арене.
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Рабочий класс КНР
как производительная сила общества

[✓ итай располагает огромными трудовыми ресурсами и занимает пер- 
IV вое место в мире по численности экономически активного населения.. 
В стране имеется многочисленный отряд рабочего класса, занятый в 
различных отраслях народного хозяйства. В условиях современного 
производства повышается роль рабочего класса как ведущей произво
дительной силы общества. В настоящее время рабочий класс КНР’ 
создает большую часть национального дохода страны. Именно на ра
бочий класс Китая ложится основная тяжесть выполнения поставлен
ной на XII съезде КПК задачи значительного увеличения производ
ства к 2000 г. Председатель КНР Ли Сяньнянь, выступая на X съез
де Всекитайской федерации профсоюзов, подчеркнул, что «общая ис
торическая миссия всего народа и основная задача рабочего движе
ния на современном этапе — достичь к концу XX в. четырехкратного- 
увеличения валовой продукции промышленности и сельского хозяй
ства, построить модернизированное социалистическое государство с 
высоким уровнем цивилизации и демократии»1.

Однако выполнение рабочим классом Китая поставленных перед 
ним больших задач в определенной степени затруднено из-за того, что 
рабочий класс в настоящее время не в полной мере проявляет свою- 
роль как ведущая производительная сила общества. К началу 80-х 
годов заметно увеличилась общая численность рабочего класса, но 
это не повлекло за собой его качественного роста и не способствова
ло укреплению его ядра — фабрично-заводских рабочих.

Согласно данным, приводимым китайскими руководителями, рабо
чий класс КНР насчитывает 110 млн. человек2. Однако эта цифра, 
помимо производственных рабочих и рабочих из сферы торговли, бы
товых услуг и других областей непроизводственной сферы, включает 
также инженерно-технических и научных работников, работников про
свещения, культуры, здравоохранения, физкультуры, всех ганьбу (кад
ровые работники) и других служащих государственных учреждений3. 
С этой цифрой практически совпадает приводимая китайской стати
стикой общая численность рабочих и служащих государственного и 
коллективного секторов в городах и поселках в 1982' г.— 112,8 млн. 
человек4. Иначе говоря, к категории «рабочий класс» причислены гань
бу, интеллигенция и служащие, которые ни по их месту в системе об
щественного производства, ни по роли в общественной организации 
труда не могут входит в состав рабочего класса. По нашим расчетам, 
общая численность рабочих составила в начале 80-х годов около 
75 млн. человек в государственном и коллективном секторах в горо-

1 «Жэньмнвь жнбао>, 19.Х.1983.
2 Из выступления кандидата в члены Секретариата ЦК КПК Хао Цзяньсю- 

<ЖэньмнньСжибао>0^5°1Ха1 ДзеК,1Та'^СК°^ ФедеРации профсоюзов девятого созыва. —
3 См. там же, 28.УИ.1983.
‘ См. там же, 10.УШ.1983.
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Сельское население как источник пополнения рабочего класса

Одним из основных источников пополнения рабочего класса явля
ется набор на предприятия местного подчинения в сельской местпо- 
сти— на уровне уездов, народных коммун и производственных бригад.

В конце 70-х — начале 80-х годов значительно увеличилось число 
предприятий народных коммун и производственных бригад. В 1981 г. 

.их насчитывалось 1338 тыс. с числом занятых 29 696 тыс. человек 
(в среднем около 20 человек на предприятие) 7. На этих предприя

тиях в основном используется труд многочисленных членов народных 
коммун, которые работают либо временно, либо постоянно. Молодежь 
народных коммун всячески стремилась попасть на предприятия вне сфе
ры сельского хозяйства на временные работы, поскольку они обеспечива
ли более высокий уровень доходов, чем сельскохозяйственные работы в 
народной коммуне.

Народные коммуны стали больше внимания уделять развитию про
мышленности. В 1980 г. удельный вес промышленных предприятий в 
юбщей численности предприятий народных коммун и производствен
ных бригад составлял 51,8 %, занятых на предприятиях промышлен
ности— 62,5, а доходов от этих предприятий — 76,3 % 8. Поэтому де
ревня в основном обеспечивает себя необходимыми для развития

дах и поселках и около 20 млн. человек — в деревне, на промышлен
ных предприятиях народных коммун и производственных бригад5.

При анализе исследуемой проблемы в основном использовались 
показатели численности не чисто рабочего класса, а рабочих и слу
жащих, поскольку в китайской статистике, как правило, приводятся 
данные категории «рабочие и служащие». Когда автор располагал 
данными отдельно по категории «рабочие», которые иногда содержат
ся в китайских статистических сборниках (например, о занятости в 
промышленности или в капитальном строительстве), он их использо
вал в своем анализе. На наш взгляд, опубликованные в КНР стати
стические данные по вопросам труда отражают динамику и изменения 
в составе рабочего класса к началу 80-х годов и дают определенное 
представление о рабочем классе как производительной силе общества.

Анализ статистики показывает, что за последние 20 с лишним лет 
произошел заметный рост числа рабочих и служащих. Если в 1957 г. 
общая численность рабочих и служащих составляла 31 млн. человек, то 
в 1978 г. — уже 94.9 млн., а в конце 1982 г. — 112,8 млн. человек. Соот
ветственно повысилась и доля рабочих и служащих в общей численно
сти экономически активного населения страны — с 13 % в 1957 г. до 
25 % в 1982 г.6 В результате рабочий класс КНР постепенно становится 
ведущей производительной силой китайского общества. Однако в настоя
щее время на развитие рабочего класса как ведущей производительной 
силы общества большое влияние оказывают такие факторы, как источ
ники пополнения рабочего класса, его трудоустройство и территориаль
ное размещение, повышение профессионально-технического уровня, даль
нейшее увеличение производительности труда-

5 Расчет производился на основе данных выборочной переписи по городу Уси 
•провинции Цзянсу на 1 июля 1980 г., согласно которым доля рабочих в общей чис
ленности экономически активного населения города составила 67,8 %, а также на 
основе данных о занятости вне сферы сельского хозяйства на предприятиях народ- 
<ных коммун и производственных бригад. — См.: Чжунго тунцзи няньцзянь 128.. 
Пекин, 1982, с. 99—102, 189—190.

’ Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо 1983. Пекин, 1983, с. 18.
7 См.: Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 189.
* См. там же, с. IV — 56.
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0 Рассчитано по: Чжунго тунцзн няньцзянь 1981, с. 189—190
10 См.: Чжунго тунцзн чжайяо 1983, с. 20.
11 См.: Чжунго тунцзн няньцзянь 1981, с. 129.
18 См.: Чжунго тунцзн няньцзянь 1981, с. 129.
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сельского хозяйства промышленными товарами: сельскохозяйственны
ми орудиями, строительными материалами, химическими удобрениями.

Значительная часть всех рабочих КНР сосредоточена на мелких 
предприятиях народных коммун и производственных бригад, а также 
на коллективных предприятиях городов и поселков. Так, в начале 80-х 
годов на предприятиях народных коммун и производственных бригад 
работало 19 800 тыс. человек (28,8% всех занятых в промышленно
сти), на предприятиях коллективной собственности— 14 950 тыс. че
ловек (21,7%), а на предприятиях государственного сектора — 
34 070 тыс. человек (49,5 %)9. (Следует учесть, что предприятия го
сударственного сектора—это не обязательно крупные предприятия с 
большим числом занятых, а зачастую мелкие, на уровне уезда, округа 
или провинции.)

Приток рабочей силы в начале 80-х годов шел в основном на мел
кие предприятия на уровне уездов, народных коммун и производст
венных бригад, а также на предприятия коллективного сектора в го
родах и поселках. Это вызывало искусственный рост рабочего класса, 
поскольку работающие на указанных предприятиях не были связаны 
с крупным фабричным производством, а являлись рабочими только 
по своей роли в системе общественной организации труда.

Проблема трудоустройства в городах

Большую проблему представляет собой трудоустройство ежегодно 
образующейся в городах армии молодежи, закончившей обучение в 
средней школе и не имеющей работы. За период с 1978 по 1982 г., 
по данным ГСУ КНР, в стране было трудоустроено более 38 млн. че
ловек— около трети всей рабочей силы в городе10. Большую часть 
трудоустроенных как раз и составляла «грамотная молодежь, ожи
дающая распределения на работу или отправки в сельские и горные 
районы». В 1981 г. эта группа составила 65,1 % всех трудоустроенных. 
Из сельских народных коммун было направлено по контрактам на 
временные неквалифицированные работы 920 тыс. человек (или 11.2% 
всех трудоустроенных в городе). По-прежнему сравнительно невелика 
была доля выпускников вузов, техникумов и профессионально-техни
ческих училищ среди трудоустроенных — только 13,2% принятых на 
работу в 1981 г.11 Таким образом, рабочий класс в городе в послед
ние годы пополнялся в основном молодежью, которая не получила со
ответствующей профессиональной подготовки и нигде не работала в 
течение нескольких лет.

Для трудоустройства городской молодежи с конца 70-х годов в 
стране стало создаваться большое число коллективных предприятий. 
Состоявшееся в августе 1980 г. Всекитайское совещание по вопросам 
занятости рекомендовало решать проблему трудоустройства молодежи 
путем создания мелких кустарных предприятий коллективной собст
венности, работающих по заказу крупных предприятий и выпускаю
щих продукцию, которую им невыгодно производить мелкими серия
ми. Значительную часть безработной молодежи направляли на мелкие 
кустарные предприятия в сферу торговли, питания и коммунально
бытовых услуг. Эту категорию молодежи пытались привлечь также к 
работе в компаниях трудовых услуг (выполнение различных времен
ных и сезонных работ, удовлетворяющих нужды городских жителей).

В 1980—1981 гг. на предприятия коллективной собственности и в 
частный сектор было распределено примерно 36 % всех трудоустроен
ных |2. В некоторых городах трудоустроенные на коллективные пред-
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приятия составили абсолютное большинство всей рабочей силы, рас
пределенной на работу. Согласно выборочным данным ГСУ КНР по 
отдельным провинциям, в 1982 г. на предприятия коллективной соб
ственности было трудоустроено уже свыше 60 % не имевших рабо
ты 13. Следовательно, в Китае в основном пытаются решить проблему 
трудоустройства путем создания мелких коллективных предприятий, 
которые требуют в 4—5 раз меньше затрат на создание рабочего ме
ста, чем государственные предприятия.

Принимаются меры для расширения капитальных вложений в ре
организацию старых предприятий, развития легкой промышленности 
и кооперирования. Рост капитальных вложений в реорганизацию ста
рых предприятий вызвал расширение станочного парка, увеличение 
производственных мощностей, что привело к созданию новых рабочих 
мест. Так, например, в Чанчжоу (провинция Цзянсу) в 1978—1979 гг. 
на предприятиях текстильной промышленности получили работу 8600 
человек (17% всех трудоустроенных) 14. Дело в том, что отрасли лег
кой и текстильной промышленности могут обеспечить больше рабочих 
мест из-за меньших затрат на их создание. Статистические данные по 
25 провинциям, городам и автономным районам (за исключением про
винций Гуандун, Ганьсу, Цинхай и Тибета) показывают, что в 1978 г. 
стоимость основных производственных фондов на одного занятого 
(представляющих большую часть стоимости рабочего места) состави
ла в легкой промышленности 5 тыс. юаней, а в тяжелой — 11 тыс. юа
ней 15.

Важным фактором решения проблем трудоустройства в Китае счи
тают кооперирование, которое, с одной стороны, влечет за собой рас
ширение производства на головных предприятиях, а с другой — увели
чение числа мелких дочерних предприятий. Все это позволяет увели
чить число рабочих мест при ограниченных капиталовложениях. В це
лом рост занятости на промышленных предприятиях был связан в ос
новном с увеличением численности мелких предприятий коллективной 
собственности в отраслях легкой промышленности.

Несмотря на принятые меры, к концу 1982 г. в КНР по-прежнему 
оставалось, по сообщению китайской печати, «3,04 млн. человек, ожи
дающих работу» 1е. Многие зарубежные наблюдатели тем не менее по
лагают, что эта цифра занижена. Мероприятия по трудоустройству так 
и не обеспечили рационального использования рабочей силы из-за чрез
мерной централизации в сфере найма и отсутствия возможностей у 
администрации предприятий регулировать приток рабочей силы. Ре
шение этого вопроса в значительной мере сдерживалось принятым в 
1978 г. Госсоветом КНР Временным постановлением об уходе рабочих 
и служащих на пенсию, которое предусматривало фактическое насле
дование рабочего места на предприятии детьми рабочих и служащих, 
уходящих на пенсию. Практически этим постановлением пользовались 
почти все рабочие и служащие, уходящие на пенсию, включая кадро
вых рабочих, интеллигенцию, служащих.

В сентябре 1983 г. Госсовет КНР принял специальное уведомление,, 
в котором сообщал об изменениях, внесенных во Временное постанов
ление об уходе рабочих и служащих на пенсию. Разрешалось прини
мать на работу детей только постоянных рабочих, достигших опреде
ленного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 50 лет), при непре
рывном трудовом стаже 10 лет. При этом для детей введены обяза
тельные экзамены по специальности и установлен испытательный срок, 
а администрация получила возможность увольнять с работы тех из 
них, кто не соответствовал условиям найма. Также было предложено'

18 См.: «Жэньминь жибао», 10.1У.1983.
и См. там же, 19.УШ.1980.
15 См.: «Чжунго шэхуэй кэеюэ», 1980, № 3, с. 31.
18 “Вещпд Кеу1еиг”, 1983, N 23, р. 5.
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17 См.: «Жэньмннь жнбло», 9.1Х.1983
18 См. там же, 26.1Х.1983.
” См. там же, 2. И. 1983.
20 См. там же, 11.1 и 2.11.1983.
21 См. там же, 2.11.1982.
22 1п: "Всфпе Кечпе'у", 1983, N 23 р 5

уволить всех детей рабочих и служащих, принятых на работу, но не 
■соответствовавших условиям найма17. Однако и после публикации уве
домления Госсовета КНР местные органы (например, Уханьское от
деление железной дороги) продолжали набор на работу в обход при
нятого уведомления 18.

Вместе с тем с 1982 г. начала осуществляться новая форма найма 
рабочей силы — была введена система трудовых договоров, которая 
охватила около 160 тыс. рабочих в 9 провинциях, городах и автоном
ных районах ’9. В основном эти трудовые договоры заключались мо
лодежью от 16 до 25 лет с образование.м в объеме средней школы пер
вой ступени и выше при найме на государственные и крупные коллек
тивные предприятия20. Новая форма трудового найма предусматрива
ла период обучения рабочего с выплатой стипендии и различных 
надбавок, а затем, после сдачи экзамена — испытательный срок на пол- 
года-год и лишь потом подписание трудового договора на 3—8 лет и 
более с последующим продлением после окончания срока его дейст
вия. На совещании по трудовым договорам, состоявшемся в Пекине в 
начале 1983 г., особое внимание обращалось на то, что если рабочие, 
заключившие трудовой договор, находятся в равных условиях с посто
янными рабочими, но работают больше, то их заработная плата долж
на быть выше, чем у постоянных. Указывалось также, что они имеют 
такие же права, как и постоянные рабочие, при вступлении в КПК, 
КСМК, профсоюз, право на занятия в системе политической учебы и 
повышение профессиональной квалификации21. Судя по всему, в на
стоящее время делается попытка системой трудовых договоров 
постепенно заменить систему наследования рабочих мест детьми ква
лифицированных рабочих, уходящих на пенсию, и со временем ликви
дировать социальные барьеры между временными и постоянными ра
бочими. Тем не менее система трудовых договоров затронула пока 
лишь незначительную часть китайского рабочего класса.

Отраслевая структура рабочего класса

К началу 80-х годов определилось значительное преобладание до
ли рабочего класса в промышленности вследствие роста занятости на 
мелких предприятиях. Если в 1957 г. общая численность рабочих и 
служащих промышленности государственного сектора составляла 
7,5 млн. человек (30.5 % всех рабочих и служащих государственного 
сектора), то в 1981 г. она достигла 34,1 млн. человек (40’7%), как по
казано в табл. 1.

Однако в конце 70-х годов темпы роста рабочего класса в таких 
отраслях, как транспорт, торговля, сфера коммунально-бытового об
служивания, стали постепенно обгонять темпы роста рабочего класса 
в промышленности и капитальном строительстве. В результате, подан
ным ГСУ КНР, к концу 1982 г. на транспорте, в торговле и других 
отраслях непроизводственной сферы насчитывалось уже 22,75 млн. 
рабочих и служащих, что на 28% больше, чем в конце 1978 г.22

Несколько выросла доля рабочих и служащих в таких отраслях 
тяжелой промышленности, как энергетика, нефтяная, металлургия, в 
то же время в 1981 г. заметно уменьшилась доля занятых в отраслях 
легкой промышленности (см. табл. 2).

К началу 80-х годов общий рост рабочего т--------— ----------------
•сти в основном происходил за счет притока рабочей силы прежде
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% %

83,724,5 100 100

4,8 19,9 13,7И,4

VI —7; Чжунго тунцзи няньцзянь 1981,

Таблица 2

% %

7480 100 34 070 100

стройматериа-

Структура занятости рабочих и служащих 
в промышленности государственного сектора

1403
253
600
333
1282
1200

7,5
2,7

30,5
11,1

1,88,5
0,8
8,8

4,6
6,8

10 151
3 071
1 921
1 318
3 980
2 561

916
4013
569

3 192

8,1
5,0

9,7
6,0

1957 г. 
Тыс. чело

век

Таблица I 
государственном секторе КНР

7,6
4,2

16,2
15,2

17,7
3,2

1981 г.
Тыс. чело

век

34,1
6,7

29,8
9,0

5,6
3,9

11,4
7,5

40,7
8,0

2,7
11,8
1.7
9,4

143
669

67
693

1,1
1,7

1957 г.
Млн. чело

век

1981 г. 
Млн. чело

век

Всего рабочих и служащих
Из них по отраслям:

Промышленность
Капитальное строительство
Сельское хозяйство (госхозы, 

ирригация, метеорология)
Транспорт и связь
Торговля, предприятия пита

ния, материально-техниче
ское снабжение

Структура занятости рабочих и служащих в

Всего рабочих и служащих
Из них по отраслям:

Энергетика
Угольная
Нефтяная
Металлургия
Машиностроение и металлооб

работка
Химическая
Производство

лов
Деревообрабатывающая 
Текстильная 
Пищевая

го в тяжелую промышленность. К 1981 г. значительно увеличился 
удельный вес рабочих и служащих в таких отраслях промышленности, 
как машиностроение, химическая, угольная. Например, если в маши
ностроении в 1957 г. насчитывалось 1403 тыс. человек, почти как в тек
стильной (1282 тыс.), то в 1981 г. в машиностроении было занято уже 
10 151 тыс. человек, а в текстильной — всего 3890 тыс. человек. В ре
зультате доля занятых в машиностроении среди всех рабочих и слу
жащих государственного сектора выросла с 17,7% в 1957 г. до 29,8% 
в 1981 г., а в текстильной уменьшилась с 16,2 до 11,4 %.

Все это привело к определенным изменениям в отраслевой струк
туре рабочего класса. Мы не располагаем данными по отраслевой 
структуре рабочего класса в целом по КНР. Однако по данным заня
тости в промышленности и капитальном строительстве в 1981 г., а так
же по отраслевой структуре занятости рабочего класса города Уси 
провинции Цзянсу (по материалам пробной переписи 1980 г.) можно 
проследить происходившие изменения. Так, в отраслевой структуре 
рабочего класса Уси ведущее место занимали металлисты и машино-

Источники: Чжунго цзннцзн няньцзянь 1981, 
С. 106.

Источники: 1957 г. — Чжунго цзннцзн няньцзянь 1981, с. У1-7:
л. Р. Етегзоп. ГЧопадпсиИига! Етр1оутеп( 1п МаППапд СЫпа, 1949 —1958. \УазЪ1п(11вп, 1965, 
Р. 143;
1981 г.— Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 109 — 110.
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Рассчитало по: Чжунго тунцзн няньцзянь 1981, с. 99—105.
Тп* Олтаи?” 1001') XI СО — Е
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-5 См.: Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 115

с. 115. 
27 
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Территориальное размещение рабочего класса

С конца 70-х годов происходят изменения в региональной струк
туре рабочего класса Китая. Более быстрыми темпами стала расти 
численность рабочих и служащих в приморских районах по сравнению 
с внутренними районами. По данным ГСУ КНР, занятость в 1982 г. в 
приморских провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Гуандун, Гуаней с 1978 г. выросла более чем на 20 %, тогда 
как во внутренних районах КНР — на 17,4 % 24. В целом в начале 80-х 
годов доля рабочих и служащих в приморских районах КНР состави
ла 47,2%, а во внутренних — 52,8% 25. Однако если сравнивать струк
туру размещения рабочего класса по территории КНР в конце 50-х 
и в начале 80-х годов, то необходимо отметить, что за весь этот период 
произошло незначительное увеличение доли рабочего класса внутрен
них районов.

По-прежнему существенная часть рабочих и служащих Китая бы
ла сконцентрирована в трех крупнейших городах страны — Пекине, 
Шанхае и Тяньцзине. Если в 1955 г. в этих городах было 1764 тыс. 
рабочих и служащих (11,5% всех рабочих и служащих КНР), то в 
1981 г. их насчитывалось уже 10 500 тыс. человек (9,8% всех рабочих 
и служащих КНР) 2С.

По-прежнему была довольно велика доля рабочего класса в про
мышленности в этих городах — в 1981 г. 12.4% общей численности 
всех рабочих промышленности государственного сектора. А если к это
му показателю еще добавить рабочий класс промышленности трех 
экономически развитых провинций на Северо-Востоке Китая — Ляо
нин, Цзилинь и Хэйлунцзян, то доля рабочих промышленности соста
вит 29,2 % общей численности рабочих промышленности государствен
ного сектора. Такое же положение наблюдалось и в капитальном строи
тельстве, где более четверти рабочих государственного сектора (25,5%) 
было сконцентрировано в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и трех провин
циях Северо-Востока КНР27. Таким образом, к началу 80-х годов 
большая часть рабочего класса, как и прежде, была сконцентрирова
на в трех крупнейших городах — Пекине, Тяньцзине, Шанхае — и в 
Северо-Восточном Китае.

Профессионально-технический уровень рабочих
В начале 80-х годов в целом по стране сохранялся сравнительно 

низкий профессионально-технический уровень рабочего класса. Об 
этом говорил на собрании передовых рабочих в Тяньцзине в апреле 
1982 г. Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан28. Это объясняется

” Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 99—105.
2-П: Кеу|ечг”, 1985, N 23, р. 5.

См.: «Тунцзн гунцзо», 1956, № 23, с. 30; Чжунго тунцзн няньцзянь

См.: Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 27—37, 106, 117, 119, 120
См.: «1уанмнн жибао», 2.У.1982.

строители (38,6 % всех рабочих города), а также текстильщики (11,9 % 
всех рабочих города). Значительную долю в отраслевой структуре рабо
чего класса города составляли по-прежнему транспортные, складские ра
бочие и рабочие на погрузочно-разгрузочных работах (16 % рабочих 
города) 23.

Таким образом, в целом можно сделать вывод о том, что в настоя
щее время в КНР сохранилась отраслевая структура рабочего класса 
50-х годов. Среди рабочего класса КНР преобладают рабочие тяжелой 
и текстильной промышленности, а также складские и транспортные 
рабочие на погрузочно-разгрузочных работах.
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снижением уровня образования рабочего класса за годы «культурной 
революции». Значительное число общеобразовательных школ не рабо
тало. и в результате большинство рабочих в начале 80-х годов не име
ли даже начального среднего образования. Согласно данным обсле
дования, проводившегося в 1981 г. в городе Сучжоу провинции Цзян
су, из 122 тыс. рабочих молодого и среднего возраста в промышлен
ности, капитальном строительстве и на транспорте (55,4 % всех ра
бочих и служащих города в этих отраслях народного хозяйства) 
имеют лишь начальное образование или не окончили первую ступень 
средней школы 72,5% обследованных, а 1500 человек — неграмот
ные^9. Если учесть, что в настоящее время рабочие и служащие моло
же 30 лет составляют более 60% всех рабочих и служащих30, то ста
новится очевидно, что «культурная революция» оказала негативное 
влияние на профессионально-технический уровень рабочего класса

В 70-х годах система профессионально-технического обучения в 
целом была значительно подорвана, и почти весь набор рабочих на 
промышленные предприятия осуществлялся без предварительного про
фессионального обучения. Рабочие повышали свою квалификацию в 
основном через систему ученичества. Экзамены на повышение рабо
чим квалификационного разряда почти не проводились. В результате 
в начале 80-х годов из 40 млн. квалифицированных рабочих КНР бо
лее 70 % имели только I—III разряды31.

Такое положение сложилось потому, что так и не была решена 
задача создания постоянной системы училищ и курсов для рабочих, 
не отработана организационная структура профтехобразования, отсут
ствовали единые планы и программы. Не был восстановлен уровень 
развития профтехобразования, существовавший до 1965 г., когда че
рез различные системы повышения профессиональной квалификации 
прошло около 17 млн. рабочих и служащих32.

С конца 70-х годов в КНР делаются попытки повысить профес
сионально-технический и общеобразовательный уровень рабочих. В мар
те 1981 г. состоялось Всекитайское совещание по профессионально- 
техническому обучению рабочих и служащих. Председатель Всекитай
ского комитета по профессионально-техническому обучению рабочих 
и служащих Юань Баохуа, бывший в то время и председателем Госу
дарственного экономического комитета, заявил, что «ЦК КПК и Гос
совет КНР приняли решение усилить работу по подготовке рабочих и 
служащих, постепенно создавать систему подготовки, считать это одним 
из важных мероприятий по урегулированию народного хозяйства»33.

Была поставлена задача в течение двух-трех лет ликвидировать не
грамотность среди молодых рабочих и рабочих среднего возраста, до
биться, чтобы к 1985 г. 60—80 % рабочих и служащих, имеющих на
чальное образование, закончили среднюю школу первой ступени; за
кончившие среднюю школу первой ступени получили среднее образо
вание или закончили среднее специальное учебное заведение; часть 
имеющих среднее или среднее специальное образование получила выс
шее специальное образование, а ИТР овладели смежными научно-тех
ническими знаниями. Была поставлена также задача организовать 
профессионально-техническое обучение рабочих, повысить их профес
сиональную квалификацию, чтобы она соответствовала требованиям 
определенного разряда по тарифной сетке. Указывалось, что необхо
димо стремиться к тому, чтобы за пять лет у рабочих молодого и сред
него возраста уровень профессиональной квалификации повысился на

29 См.: «Жэнькоу юй цзинцзи», 1983, № 1, с. 38.
30 См.: «Жэньминь жибао», 10.У1.1981.
31 См. там же, 24.УП.1983.
32 См.: «Хунци», 1982, № 5, с. 18.
33 «Жэньминь жибао», 20.111.1981.
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Проблема повышения производительности труда 
на промышленных предприятиях

Низкий профессионально-технический уровень рабочего класса Ки
тая наряду с другими факторами, определяющими его социальную 
структуру, не может не оказывать сдерживающего влияния на рост 
производительности труда на промышленных предприятиях. За по
следние 10 лет производительность труда как в промышленности 
целом, так и в отдельных отраслях увеличилась незначительно, а 
отдельных отраслях народного хозяйства даже снизилась. Так, в ка
питальном строительстве в 1979 г. она составляла 3858 юаней на од
ного занятого в год, в 1980 г.— 4257 юаней, а в 1981 г. снизилась до 
4051 юаня36. Замедление темпов роста производительности труда во 
многом определялось вовлечением в производство большого числа не
квалифицированных или малоквалифицированных рабочих, труд ко
торых не определяет реальные производственные потребности. Напри
мер, в городе Сучжоу провинции Цзянсу с 1977 по 1981 г. среднего
довые темпы роста численности занятых в промышленности составили 
8,2%, а производительности труда — лишь 3,8%. В 1981 г. при росте 
валовой продукции промышленности города на 6,1 % по сравнению с 
предыдущим годом рост производительности труда составил 0,7 %, а 
на предприятиях государственного сектора даже снизился на 3,5 % 37. 
Кроме того, рост производительности труда слабо стимулировался си
стемой заработной платы, размер которой в основном определялся ква
лификационным разрядом, а не результатом личного труда рабочего.

Объективно не способствует росту производительности труда на-

34 См.: «Жэньмннь жнбао», 20.111.1981.
33 «Гуанмин жнбао», 7.У. н 15.711.1982.
„ См.: Чжунго тунцзн няньцзянь 1981, с. 327.

См.: «Жэнькоу юй цзинцзи», 1983 № 1 с 36

один-два разряда, увеличилась доля рабочих высокой 
лификации34.

Однако решить эти вопросы в масштабах всей страны оказалось 
чрезвычайно сложно. С начала 80-х годов принимаются активные ме
ры по расширению сети учебных заведений для рабочих — техниче
ских и вечерних школ, телевизионных университетов и различных кур
сов повышения квалификации. В 29 провинциях и автономных райо
нах созданы комитеты, отвечающие за работу по повышению уровня 
подготовки рабочих. В марте 1982 г. Министерством финансов КНР 
было принято Временное постановление о расходах на систему обра
зования рабочих и служащих и ее организацию, согласно которому с 
1982 г. 1,5 % общего фонда заработной платы предприятия должно 
идти на повышение квалификации рабочих и служащих. На состояв
шемся в середине 1982 г. Всекитайском совещании по вопросам об
разования рабочих и служащих вновь подчеркивалась необходимость 
«развертывать работу по повышению уровня образования рабочих и 
служащих» 35.

В результате за последние четыре года в КНР были достигнуты 
некоторые успехи в повышении общеобразовательного уровня рабоче
го класса, при этом использовалась такая форма подготовки, как 
обучение и повышение квалификации рабочих без отрыва от произ
водства. Однако в целом положительный опыт повышения профессио
нально-технического уровня рабочего класса распространяется слабо, 
в большинстве районов страны набор на работу в основном происхо
дит до получения рабочими профессиональной подготовки, по-преж
нему существует система наследования рабочих мест, что серьезно 
тормозит рост профессионально-технического уровня рабочего класса 
Китая.
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множества разбросанных
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43—45.31—33,27—29,

Итак, в 80-е годы хотя роль рабочего класса Китая как ведущей 
производительной силы общества постепенно повышается, однако су
ществует ряд объективных факторов, препятствующих этому. Один из

38 Рассчитано по: Чжунго тунцзи няныхзянь 1981, с. 190, 265, 266.
39 Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь 1981, с. 59—61, 63—65, 83—85; Чжунго 

нунъе няньцзянь, 1980. Пекин, 1981, с. 8, 136.
40 См.: Чжунго цзинцзи няньцзянь 1981, с. IV — 55.
41 Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь 1982, с.

79—81.

личие множества разбросанных по всему Китаю мелких предприятий 
народных коммун и производственных бригад, особенно в отраслях 
тяжелой промышленности. На мелких предприятиях остается чрезвы
чайно низким материально-технический уровень. Хотя они и получают 
списанное с крупных предприятий оборудование, основой производ
ства там является традиционная технология и ручной труд. В конечном 
счете производительность труда на предприятиях коллективной соб
ственности значительно ниже, чем на государственных. В 1981 г. на 
государственных промышленных предприятиях она составляла 11822 
юаня на одного занятого, а на коллективных в городах и поселках — 
7294 юаня и на уровне народных коммун — около 3000 юаней38.

Сравнение этих данных с производительностью труда на одного 
занятого в промышленности Шанхая — 25 293 юаня в 1981 г., что в 
три раза превышает средний показатель производительности труда по 
стране, — показывает, насколько велик разрыв в уровнях технической 
оснащенности между крупными предприятиями городов и мелкими 
кустарными мастерскими в народных коммунах. В самом деле, сред
няя производительность труда на промышленных предприятиях госу
дарственного сектора в Нанкине (провинция Цзянсу) составляет 
15 597 юаней на одного занятого в год, то есть в семь раз больше, чем 
на промышленных предприятиях народных коммун этой же провин
ции,— 2235 юаней в год, а во внутренних районах страны этот разрыв 
еще больше. Например, в Сиани (провинция Шэньси) в начале 80-х 
годов этот показатель на промышленных предприятиях государствен
ного сектора составлял 10305 юаней, а в народных коммунах—1076 
юаней (9,5:1), в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) — 12 909 юаней, а в 
народных коммунах— 1039 юаней (12,4:1) 39.

Такое различие в уровнях производительности труда определяется 
большим различием в фондовооруженности на одного занятого на 
крупных предприятиях центрального подчинения и мелких предприя
тиях местного подчинения. В среднем на одно предприятие народных 
коммун, производственных бригад приходится 19 тыс. юаней основных 
производственных фондов (или 1000 юаней на одного занятого) 40. На 
крупных предприятиях государственного сектора этот показатель зна
чительно выше и зависит от уровня экономического развития провин
ции или города, например: в Пекине — 13 915 юаней на одного заня
того, в Тяньцзине — 10 568 юаней, в Ухани — 16 473 юаня, в Даляни — 
13 570 юаней 4|.

Такие различия в фондовооруженности на одного занятого между 
крупными и мелкими предприятиями в зависимости от уровня под
чинения, сектора и региона влекут за собой большие социальные раз
личия между рабочими в уровне образования, квалификации и со
ответственно заработной плате и социальном страховании. Большая 
часть рабочих удалена от фабрично-заводского производства, и, по
скольку они не связаны с современным производством, они не могут 
повысить уровень профессиональной квалификации, особенно при за
креплении их за предприятиями.
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них — необходимость ежегодно трудоустраивать несколько миллионов 
человек в городах. Для решения проблемы трудоустройства в Китае вы
нуждены идти на создание большого числа мелких и мельчайших 
предприятий как в городе, так и в сельской местности, как государст
венных, так коллективных и частных, которые, как правило, находятся 
в местном подчинении, не имеют современного оборудования и не тре
буют квалифицированной рабочей силы. Этим и определяется преоб
ладание рабочего класса в тех отраслях промышленности, где при 
преимущественном использовании ручного труда требуется большое 
количество рабочей силы, например в таких отраслях, как машино
строение, текстильная промышленность, а также на погрузочно-раз
грузочных работах.

Создавшиеся условия не стимулируют использование интенсивных 
факторов роста производства, расширяются масштабы использования 
неквалифицированного физического труда без применения машин и 
механизмов. При низком уровне образования большей части рабочего 
класса это не способствует повышению его профессионально-техниче
ского уровня. В результате в китайском рабочем классе по-прежнему 
невелика доля высококвалифицированных рабочих V—VIII разрядов. 
В целом все это предопределяет замедленные темпы роста производи
тельности труда на промышленных предприятиях, низкую эффектив
ность производства.

В КНР делаются попытки повысить роль рабочего класса как ве
дущей производительной силы общества. Были проведены некоторые 
изменения в системе найма рабочей силы. Больше внимания стало 
уделяться системе профессионально-технического обучения. Во многих 
районах страны стали закрывать мелкие нерентабельные предприя
тия. Однако слабая материально-техническая база большей части про
мышленных предприятий предопределяет низкий уровень квалифика
ции занятых на них. Поэтому несмотря на проведение мероприятий 
по повышению профессионально-технического уровня рабочего клас
са Китая, трудоустройство избыточной неквалифицированной рабочей 
силы на промышленные предприятия в городах в большой степени 
способствовало тому, что по-прежнему в составе рабочего класса 
преобладают рабочие, занятые на мелких предприятиях и не связан
ные с современной техникой. Все это создает большие трудности на 
пути становления рабочего класса Китая как ведущей производитель
ной силы общества.
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П осрочные, шестнадцатые после второй мировой войны выборы в па- 
г-А лату представителей японского парламента, состоявшиеся 18 де
кабря 1983 г., привели к заметным сдвигам на внутриполитической 
арене страны, хотя правящая Либерально-демократическая партия и 
осталась у власти, которую она удерживает со времени ее создания 
в 1955 г.

Наиболее впечатляющим результатом этих выборов была крупная 
неудача либерал-демократов, которые потеряли 36 мест и утратили 
большинство в нижней палате, обеспечив себе лишь 250 мест из 511. 
Ни одна избирательная кампания за все время существования ЛДП не 
имела для нее столь неблагоприятного исхода. Правящая партия смогла 
получить минимальное большинство и тем самым право на формирова
ние однопартийного правительства лишь благодаря присоединению к ее 
парламентской фракции группы депутатов, которые были избраны как 
«независимые». В прошлом, особенно во второй половине 70-х годов, 
подобная операция уже помогала либерал-демократам сохранить боль
шинство в парламенте, которое они утрачивали на выборах.

На декабрьских выборах 1983 г. уменьшилось не только число де- 
тутатскнх мест, завоеванное Либерально-демократической партией, но 
и доля избирателей, голосовавших за ее кандидатов, — с 47,9 % в 1980 г. 
до 45,8 %

Результаты выборов в палату представителей в декабре 1983 г. были 
весьма показательны еще в одном отношении. Они продемонстрировали, 
что обозначившаяся в ходе избирательных кампаний 1979—1980 гг. 
тенденция к росту влияния ЛДП прекратила свое действие. Как и сле
довало ожидать, «возрождение консерватизма», о котором довольно 
много говорили в начале 80-х годов, оказалось недолговечным. Либерал- 
демократы не смогли доказать, что их политика, проводимая прежде 
всего в угоду монополистическому капиталу и приносящая в жертву 
интересы трудящихся, способна решить сложные экономические и со
циальные проблемы сегодняшней Японии. Более того, политика прави
тельств, формировавшихся Либерально-демократической партией, во
влекла Японию в глобальную милитаристскую стратегию Вашингтона, 
рассматривающего Дальний Восток как один из потенциальных театров 
военных действий в случае развязывания проповедуемой Пентагоном 
«ограниченной» ядерной войны.

Исход выборов в палату представителей в декабре 1983 г. не был 
столь уж неожиданным. Ведь несостоятельность политики либерал-дс- 
мократов вскрылась вовсе не в день голосования 18 декабря. Симптомы 
неизбежного ослабления влияния правящей партии проявились значи
тельно раньше, когда она еще обладала устойчивым большинством в 
обеих палатах парламента, которому, казалось бы, ничто не угрожало.
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и других крупных префектур, а также мэров важных городов. Однако 
она потерпела поражение на выборах губернаторов Хоккайдо и префек
туры Фукуока, где победили кандидаты левых сил. Это был тяжелый 
удар по правящей партии, опасавшейся, что аналогичная тенденция мо
жет проявиться и в ходе последующих кампаний по выборам в пар
ламент.

Избрание прогрессивного кандидата на пост губернатора Хоккайдо 
нанесло сильный урон по престижу лично премьер-министра Я. Нака- 
сонэ, который в ходе предвыборной кампании совершил поездку на этот 
остров для агитации в пользу консервативного кандидата. Поездка 
премьер-министра была широко использована для пропаганды прави
тельственного курса на милитаризацию страны, укрепление военного 
сотрудничества с США, конфронтацию с Советским Союзом. Поражение 
кандидата ЛДП в этих условиях далеко вышло за чисто местные рамки, 
оно показало недовольство населения острова проамериканской, мили
таристской политикой кабинета Накасонэ, его желание иметь добросо
седские отношения с СССР.

Естественно, что либерал-демократы приложили максимум усилий, 
чтобые не допустить ослабления своих позиций на проходивших в июне 
выборах в палату советников парламента, на которых подлежала пере
избранию половина ее состава. С целью создания более благоприятных 
для правящей партии условий предвыборной борьбы был изменен по
рядок выборов в палату советников по общенациональному округу, на 
который приходилось 40 % переизбиравшихся депутатских мест. Если 
раньше голосование проводилось персонально по каждому кандидату в 
отдельности, то теперь — по спискам, которые выдвигались политиче
скими партиями. Новая система была особенно выгодна для крупных 
партий, в первую очередь для ЛДП. Кроме того, она исключала возмож
ность блокирования оппозиционных партий в отдельных избирательных 
округах, которое в прошлом не раз доставляло хлопоты правящей 
партии.

Правительство сделало определенные выводы из уроков выборов 
губернатора Хоккайдо и на время избирательной кампании по выборам 
в палату советников приглушило откровенно милитаристские высказы
вания вроде превращения Японии в «непотопляемый авианосец», «бло
кирования» международных проливов у берегов Японии, «охраны» мор
ских коммуникации на расстоянии 1000 миль от японских берегов и т. д. 
Таким образом лпберал-демократам удалось дезориентировать некото
рую часть не особенно искушенных в политике избирателей.

Перед самыми выборами в палату советников, отчасти в результате 
упоминавшегося уже изменения порядка этих выборов, возникло не
сколько мелких группировок, провозгласивших себя политическими

Именно это ослабление привело осенью 1982 г. к вынужденной отставке 
правительства Д. Судзуки в обстановке кризиса государственных фи
нансов. Однако хотя обострение финансового положения Японии и 
сыграло важную роль в судьбе кабинета Судзуки, его отставку никоим 
образом нельзя рассматривать в отрыве от широчайшего антиядерного 
движения, охватившего Японию и показавшего, что политика идущего 
в фарватере Вашингтона правительства ДДП в вопросах предотвраще
ния ядерной угрозы, обуздания гонки вооружений, ликвидации ядерного 
оружия противоречит чаяниям народных масс Японии. Тем самым было 
продемонстрировано, что обладание устойчивым большинством в пар
ламенте само по себе не придает стабильности правительству, если оно 
проводит политику, не встречающую поддержки народных масс.

Тревожным для ЛДП сигналом было и первое крупное политическое 
сражение 1983 г. — состоявшиеся в апреле общенациональные выборы в 
органы местной власти, хотя эти выборы и завершились в целом благо
получно для правящей партии. Блокируясь с центристскими партиями, 
ЛДП смогла удержать в своих руках посты губернаторов Токио. Осаки
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партиями. В июньских выборах приняло участие 12 таких «мини-пар
тии». Поскольку все они выступали в оппозиции к ЛДП, это увеличи
вало раздробленность оппозиционного лагеря и в конечном счете ока
залось на руку правящей партии.

В самой ЛДП высказывались различные мнения о проведении вы
боров. Фракция Танаки, например, предлагала повторить опыт двойных 
выборов, принесший либерал-демократам в 1980 г. большой успех, то 
есть одновременно провести выборы в обе палаты парламента. Сам 
бывший премьер-министр К. Танака был крайне заинтересован в про
ведении выборов в палату представителей, чтобы своим переизбранием 
в парламент (которое не вызывало сомнений, учитывая сильный конт
роль. установленный им над своим избирательным округом) оказать 
воздействие на приговор Токийского окружного суда по делу о полу
чении им взятки от американской самолетостроительной компании «Лок
хид», вынесение которого ожидалось осенью.

Премьер-министр Накасонэ, однако, воспротивился проведению 
«двойных» выборов, не без оснований полагая, что либерал-демократам 
не удастся повторить успех 1980 г. и что в случае неудачного исхода 
выборов для правящей партии ему пришлось бы нести ответственность 
за это, вплоть до возможной утраты руководящих постов в ЛДП и пра
вительстве. Заняв такую позицию, Я. Накасонэ смог опереться на влия
тельные силы в правящей партии и за ее пределами. Против проведе
ния «двойных» выборов выступили руководители крупных фракций в 
ЛДП, бывшие премьер-министры Т. Фукуда, Т. Мики и Д. Судзуки, 
а также правоцентристские партии: Новый либеральный клуб, Партия 
демократического социализма, Комэйто и Социал-демократический 
союз.

В таких условиях премьер-министру удалось настоять на своей точке 
зрения, несмотря на нажим, который оказывал на него Танака. Это 
способствовало определенному повышению престижа правительства, 
довольно низкого после январского визита Я. Накасонэ в Вашингтон, 
в ходе которого он продемонстрировал безоговорочную готовность сле
довать в фарватере авантюристической политики администрации Рей
гана. Опрос общественного мнения, проведенный в начале июня газетой 
«Майнити», показал, что с марта доля поддерживающих правительство 
увеличилась с 34 до 40 % 2.

Все названные факторы привели к тому, что на выборах в палату 
советников 26 июня ЛДП удалось несколько укрепить свои позиции, по
лучив дополнительно три депутатских места. Однако она не смогла 
добиться радикальных изменений в соотношении сил в верхней палате. 
«Выборы, в результате которых не оказалось победителей» — так рас
ценила их итоги японская печать3.

Выборы в палату советников не принесли стабилизации внутрипо
литической обстановки. В связи с приближавшимся сроком вынесения 
судебного приговора по делу Танаки в стране ширилось движение про
тив коррупции, против политики, ориентировавшейся прежде всего на 
монополистический капитал. Эта политка непосредственно связывалась 
с именем Танаки, однако именно ее неизменно проводила правящая Ли
берально-демократическая партия, которая усматривала большую 
опасность для себя в требованиях положить конец методам Танаки.

Антитанаковское движение осуществлялось в различных формах — 
от подготовки оппозиционными партиями проекта парламентской ре
золюции, требующей лишить Танаку депутатского места, до выдвиже
ния на массовых митингах и демонстрациях лозунгов решительной борь
бы с коррупцией в правящей партии. Хотя это движение не имело 
сколько-нибудь определенных организационных рамок, в нем участво-
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вали представители различных слоев населения, оно оказывало боль
шое влияние на общественное мнение. О масштабах протеста против 
всего того, что олицетворяло имя Танаки, свидетельствовали опросы 
общественного мнения. По данным одного из них, проведенного газетой 
«Емиурн», 73 % опрошенных считали необходимым, чтобы Танака отка
зался от депутатского мандата, если суд признает его виновным, 74 % — 
чтобы Танака больше не выдвигал свою кандидатуру на выборах в пар
ламент, и 56,9 % — чтобы он полностью отказался от политической 
деятельности4.

В такой обстановке 12 октября Токийский окружной суд вынес об
винительный приговор по делу Танаки, признав его виновным в полу
чении взяток от компании «Локхид» и приговорив к четырем годам 
тюремного заключения и штрафу в 500 млн. иен. После суда Танака, 
внеся залог, сразу же вышел на свободу и подал апелляцию в высшие 
судебные инстанции. Он продолжал оставаться депутатом парламента.

Сразу после решения суда оппозиционные партии потребовали не
медленно провести в парламенте голосование по предложенному ими 
проекту резолюции, требующему лишить Танаку депутатских полномо
чий. Однако правительство и правящая партия отказывались удовле
творить это требование. Хотя сам Танака после начала судебного про
цесса над ним формально вышел из ЛДП и считался независимым, его 
сторонники составляли самую крупную внутрипартийную группировку 
в ЛДП, в которую входили 118 депутатов обеих палат парламента. 
В руководстве ЛДП и в правительстве было 7 членов фракции Танаки, 
которые занимали ключевые посты — генерального секретаря ЛДП, ге
нерального секретаря кабинета министров, министра финансов и др. 
Танака имел огромное влияние и на премьер-министра Накасонэ, сыграв 
определяющую роль в его приходе к власти в ноябре 1982 г., поскольку 
сам Накасонэ не располагал в правящей партии большинством, необ
ходимым для избрания на пост ее председателя.

В связи с тем что правительство наотрез отказывалось заставить 
Танаку уйти в отставку, оппозиционные партии единодушно приняли 
решение бойкотировать заседания парламента. Так возник парламент
ский кризис, продолжавшийся больше месяца.

Единодушие оппозиции — довольно редкое явление в политической 
практике современной Японии. В последний раз оно проявилось в мае 
1980 г., когда палата представителей вынесла вотум недоверия прави
тельству Охиры. Гораздо чаще оппозиционные партии выступают раз
розненно, помогая ЛДП удерживать власть в своих руках, казалось бы, 
в весьма неблагоприятных для нее обстоятельствах. Так, в частности, 
было в мае 1983 г., когда центристские партии (ПДС, Комэйто, а также 
блок Нового либерального клуба и Социал-демократического союза) 
отказались поддержать вотум недоверия правительству Накасонэ, ко
торый внесла Социалистическая партия при поддержке коммунистов.

Перерыв в работе парламента, вызванный бойкотом оппозиции, 
создавал серьезные трудности для правительства и правящей партии, по
скольку затягивал принятие нужных им законопроектов, в особенности 
касавшихся так называемой «административной реформы» — сокраще
ния государственного аппарата, реприватизации частных железных 
дорог и пр. в интересах монополий. Трудности на внутриполитическом 
фронте осложняли положение правительства Накасонэ. готовившегося 
к приему в Японии канцлера ФРГ Г. Коля, президента США Р. Рейгана 
и председателя ЦК КПК. Ху Яобана, программа пребывания которых 
предусматривала выступления перед депутатами парламента.

Стремясь вернуть депутатов оппозиционных партий в зал заседаний 
парламента, правительство и правящая партия выразили готовность 
пойти на некоторые уступки. ЛДП согласилась на принятие законов
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о сокращении налогов на 1,2 триллиона иен, о повышении заработной 
платы государственным служащим, на разработку комплекса мер по- 
стимулированию деловой активности. Однако оппозиция отвергла этот 
маневр, охарактеризовав предложенное сокращение налогов как недо
статочное и продолжая настаивать на первоочередном обсуждении пар
ламентом проекта резолюции о лишении Танаки депутатских полномо
чий.

В самой правящей партии также не было единства мнений в вопро
се о том, какой подход следует избрать к «проблеме Танаки». Хотя 
ЛДП и имела в то время устойчивое большинство в обеих палатах пар
ламента, ее руководство опасалось, что немалое число депутатов могло- 
бы в случае голосования по резолюции о Танаке выступить вместе с 
оппозицией или же воздержаться и тем самым способствовать принятию 
резолюции.

Эти опасения имели под собой достаточные основания. Проведенный 
газетой «Майнити» опрос депутатов парламента от ЛДП показал, что- 
из 422 опрошенных депутатов обеих палат 43 % высказались за уход. 
Танаки из высшего законодательного органа и лишь 20 % указали, что 
«в этом _нет необходимости»5. Проведенный информационным агент
ством Кёдо Цусин опрос также подтвердил, что 38 % руководителей 
местных отделений Либерально-демократической партии считали необ
ходимым лишить Танаку депутатского мандата.

Отражая эти настроения, многие видные деятели ЛДП также вы
сказывались за то, чтобы Танака ради спасения «доброго имени» пра
вящей партии сложил с себя депутатские полномочия. Такую позицию- 
заняли, в частности, бывшие премьер-министры Т. Мики, Т. Фукуда и 
Д. Судзуки. Правительство не могло игнорировать их мнение, учиты
вая влияние этих деятелей не только в правящей партии, но и в стране- 
в целом.

Чтобы найти выход из положения, Я. Накасонэ в конце октября 
ично обратился к Танаке с просьбой «помочь» в преодолении острого- 
арламентского и политического кризиса и «добровольно» уйти из пар- 
амента. Однако бывший премьер-министр, осужденный за взятки, от

казался это сделать. Более того, фракция Танаки 25 октября выска
залась за роспуск палаты представителей и проведение досрочных 
выборов.

С таким же требованием выступила и оппозиция, считавшая об
становку, сложившуюся после приговора суда по делу Танаки, крайне 
неблагоприятной для ЛДП и рассчитывавшая использовать ее для 
изменения соотношения сил в свою пользу. Особенно активную пози
цию в вопросе о роспуске парламента занимала Социалистическая 
партия, новое руководство которой во главе с председателем ЦИК. 
М. Исибаси, сформированное на 48-м съезде партии в сентябре, стре
милось захватить политическую инициативу в свои руки.

В обстановке острой внутрипартийной борьбы в ЛДП некоторые ее- 
деятели пошли на прямой контакт с оппозицией. Бывший премьер-ми
нистр Т. Мики встретился с руководителями СПЯ, КПЯ и ПДС. И хо
тя ни о каком реальном сотрудничестве части либерал-демократов с 
оппозицией в то время не могло быть и речи, перспектива такого со
трудничества вызывала серьезное беспокойство у руководства правя
щей партии.

Роспуск парламента как выход из политического тупика стал не
избежным, однако правительство не могло немедленно пойти на этот 
шаг, поскольку еще не был завершен процесс утверждения внесенных 
им законопроектов и, кроме того, ожидались визиты в Японию иност
ранных деятелей на высшем уровне.
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На время этих визитов между правительством и большинством оп
позиции было заключено своеобразное «перемирие». Депутаты оппози
ционных партий, за исключением коммунистов, присутствовали в пар
ламенте во время выступлений Г. Коля, Р. Рейгана, Ху Яобана.

Однако либерал-демократы использовали «перемирие» для укреп
ления своих позиций. 16 ноября было созвано пленарное заседание па
латы представителей с участием депутатов лишь от правящей партии, 
на котором было принято решение о продлении парламентской сессии 
на 12 дней. Это решение ознаменовало поражение во внутрипартийной 
борьбе премьер-министра Я. Накасонэ, предлагавшего продлить рабо
ту сессии на месяц, чтобы оттянуть досрочные выборы по крайней ме
ре до начала 1984 г. Однако генеральный секретарь ЛДП, ближайший 
■сторонник Танаки С. Никайдо, настаивавший на продлении сессии 
только на 10 дней, одержал верх.

Тем временем ЛДП смогла убедить депутатов от Нового либераль
ного клуба отказаться от бойкота парламентской сессии и 17 ноября 
при поддержке НЛК провела на заседании палаты представителей по
чти все подготовленные ею законопроекты. Премьер-министр Накасо
нэ заявил, что утверждение парламентом всех стоящих на повестке 
дня законопроектов является необходимым условием проведения до
срочных выборов.

В создавшейся обстановке оппозиция, чтобы не потерять влияние 
среди избирателей, была вынуждена возобновить участие в работе сес
сии парламента, так и не добившись обсуждения резолюции о лише
нии Танаки парламентского мандата. 18 ноября депутаты всех оппози
ционных партий приняли участие в пленарном заседании палаты со
ветников, где обсуждались законопроекты, связанные с «администра
тивной реформой». Парламентский кризис завершился. Внешне это 
была победа правительства, поскольку ему не пришлось идти на пово
ду у оппозиции и принимать какие-либо меры в отношении Танаки. 
По существу, однако, это было новое поражение премьер-министра, 
который был вынужден вопреки своему желанию, но под давлением 
оппозиционных партий и фракции Танаки пойти на роспуск парламен
та и проведение досрочных выборов в палату представителей.

Нежелание Я. Накасонэ спешить с проведением выборов объясня
лось его опасениями по поводу того, что они могут закончиться не
удачно для ЛДП. И хотя летом он смог противостоять требованию 
провести «двойные» выборы, на этот раз ему пришлось уступить.

28 ноября оппозиционные партии внесли в парламент вотум недо
верия правительству. В ответ на это премьер-министр распустил пар
ламент и назначил всеобщие выборы. Началась короткая, но ожесто
ченная предвыборная кампания. В ней участвовало 848 кандидатов, 
претендовавших на 511 мест в палате представителей. Больше всего 
кандидатов — 360 — выдвинула правящая Либерально-демократическая 
партия, располагавшая, как всегда, наиболее крупными денежными 
средствами, которые ей щедро предоставляли большие компании. 
А среди либерал-демократов первое место по числу выдвинутых кан
дидатов (84) занимала фракция Танаки, которая возлагала на выборы 
большие надежды, рассчитывая еще больше укрепить свое лидирующее 
положение в ЛДП и тем самым «реабилитировать» своего оскандалив
шегося руководителя.

Однако судебный приговор Танаке серьезно подорвал престиж 
ЛДП, что отразили и проводившиеся перед самым началом избира
тельной кампании опросы общественного мнения. Как показал опрос, 
проведенный газетой «Асахи», доля поддерживающих правящую пар- 
тию впервые зз несколько лет состзвнлз меньше половины опрошен - 
ных —48%. Напротив, доля сторонников оппозиционных партий в те
чение ряда лет удерживавшаяся на уровне 30%, на этот раз возросла
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до 41 % 6. Сократилась и поддержка правительства — до 38%, по дан
ным опроса газеты «Майнити»7.

Естественно, что оппозиционные партии всячески стремились ис
пользовать благоприятную для них обстановку, объединяя свои усилия 
в отдельных избирательных округах. Начало этому процессу положила 
СПЯ, еще в сентябре предложив сотрудничество Комэйто. В дальней
шем в ходе неоднократных переговоров на различных уровнях, вклю
чая председателей обеих партий, они достигли договоренности о вза
имном сотрудничестве в 6 избирательных округах. 29 ноября было 
подписано соответствующее соглашение двух партий. В тот же день 
соглашение о сотрудничестве в 25 округах подписали лидеры Комэйто 
и ПДС. Кроме того, имели место и другие комбинации оппозиционных 
партий в предвыборной борьбе. Пять оппозиционных партий (за ис
ключением компартии) сотрудничали в той или иной форме в 57 из 
130 избирательных округов8. Это было рекордное число по сравнению 
со всеми предшествовавшими парламентскими выборами.

Предвыборная кампания продемонстрировала новую тенденцию по
ведения профсоюзов в отношении поддержки политических партий. 
Была нарушена многолетняя традиция, согласно которой профсоюзы, 
входящие в Сохё, поддерживают Социалистическую партию, а проф
союзы— члены Домэй — Партию демократического социализма. На 
этот раз некоторые отраслевые профсоюзы, входящие в Сохё, стали 
оказывать поддержку кандидатам ПДС, а профсоюзы, входящие в 
Домэй, — кандидатам СПЯ. Характерно, что с инициативой такой «пе
рекрестной» поддержки выступил Всеяпонский совет профсоюзов ча
стных предприятий (Дзэммнн рокё), созданный в декабре 1982 г. и 
объединивший членов как Сохё, так и Домэй. Дзэммин рокё, придер
живающийся правореформистских позиций, претендует на лидирующее 
положение в японском профсоюзном движении, и он использовал 
предвыборную кампанию для подкрепления этих своих претензий.

Однако сотрудничество оппозиционных партий, а также профсою
зов на выборах в палату представителей имело существенный изъян — 
оно не распространялось на КПЯ, которую ее соперники явно стреми
лись изолировать. В этом проявлялась давняя линия правой оппозиции, 
прежде всего ПДС, которая неизменно отвергала всякое сотрудниче
ство с коммунистами. Такая ограниченная линия не позволяла оппо
зиционным партиям в полной мере использовать преимущества взаим
ного сотрудничества, ослабляла их ряды и фактически помогала пра
вящей партии, развернувшей ожесточенную антикоммунистическую 
кампанию.

На необходимость решительной борьбы против антикоммунистиче
ской кампании указал 6-й пленум ЦК КПЯ, состоявшийся 17—18 но
ября. Тем не менее антикоммунистические нападки, к которым широ
ко прибегала правящая, а также некоторые оппозиционные партии, 
оказали определенное воздействие: КПЯ потеряла три депутатских 
места по сравнению с предшествовавшими выборами 1980 г. За кан
дидатов КПЯ отдали голоса 9,3 % избирателей по сравнению с 9,8 % 
на выборах 1980 г.9

Успеха на выборах добились СПЯ, Комэйто и ПДС, не в послед
нюю очередь в результате их взаимного сотрудничества. Напротив, 
Новый либеральный клуб потерял два места, а Социал-демократиче
ский союз сохранил свои позиции. Тем самым выборы 1983 г. вновь 
показали, что мелким партиям из-за обострения конкурентной борьбы 
становится все труднее удерживаться на внутриполитической арене.

На исход выборов немалое влияние оказала и тактика тех или иных
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партий, прежде всего их способность сосредоточить силы в наиболее 
перспективных округах. Например, НДС получила на 1,2 млн. голосов 
меньше, чем КПЯ, ио провела в палату представителей на 12 депута
тов больше. За Комэйто голосовало всего на 400 тыс. человек боль
ше, чем за КПЯ, ио численность депутатской фракции Комэйто более 
чем в два раза превысила число депутатов КПЯ.

Результаты декабрьских выборов были крупным поражением ЛДП, 
хотя она и осталась ведущей партией как по числу полученных голо
сов избирателей, так и по числу завоеванных депутатских мест. Безу
словно, в этом немалую роль сыграло дело Танаки, серьезно подорвав
шее престиж правящей партии в глазах избирателей. Но было бы не
правильно сводить причины поражения ЛДП только к этому. Избира
тели недвусмысленно выразили свое несогласие с курсом правитель
ства Накасонэ на милитаризацию Японии, на расширение военно-стра
тегического сотрудничества с Вашингтоном, с планами Пентагона и 
японских «ястребов» превратить Японские острова в «непотопляемый 
авианосец» США. Не помогла правящей партии и серия визитов на 
высшем уровне непосредственно перед выборами, хотя некоторые из 
этих визитеров, и прежде всего президент США Рейган, не жалели 
усилий, чтобы подкрепить позиции правительства и лично премьер-ми
нистра Я. Накасонэ.

Выборы привели к некоторому изменению соотношения сил и внут
ри самой правящей партии. Еще больше возросло влияние группиров
ки Танаки. Сам Танака, несмотря на приговор суда, получил наиболь
шее число голосов за все время своего пребывания в парламенте. Ни 
у кого не вызывало сомнения, что эта «победа» была достигнута це
ной огромных денежных средств, использованных сторонниками Тана
ки в его избирательном округе, однако она дала бывшему премьер- 
министру предлог для оспаривания решения суда.

Важнейшей задачей правящей партии после выборов стало обеспе
чение хотя бы минимального большинства в палате представителей, 
чтобы получить возможность вновь сформировать однопартийное пра
вительство. Это было сделано в результате привлечения либерал-де- 
мократами в свою парламентскую фракцию около десяти депутатов, 
баллотировавшихся на выборах в качестве «независимых». Это, одна
ко, не решило всех трудных проблем, возникших для ЛДП в резуль
тате выборов. Потеря значительного числа депутатских мест привела 
к утрате либерал-демократами большинства в ряде комиссий палаты 
представителей, играющих важную роль при обсуждении парламентом 
внесенных законопроектов и поэтому оказывающих определенное влия
ние на законодательный процесс.

Главным итогом декабрьских выборов в палату представителей 
можно, следовательно, считать возвращение к существовавшему в 
1976—1979 гг. примерному равенству сил между правящей партией и 
оппозицией. Иначе говоря, в нижней палате парламента вновь возник
ло неустойчивое политическое равновесие. Правда, нынешняя ситуация 
несколько отличается от той, которая сложилась во второй половине 
70-х годов, когда такое неустойчивое равновесие имело место в обеих 
палатах парламента. Сейчас же в палате советников ЛДП по-прежне
му располагает устойчивым большинством. Тем не менее не следует 
приуменьшать сложности нынешней обстановки для правящей партии 
с учетом более важной роли, которую играет палата представителей в 
структуре парламента Японии.

Не случайно сразу же после того, как стали известны результаты 
выборов, премьер-министр Я. Накасонэ заявил, что намерен проводить 
линию па диалог с оппозицией и в большей степени считаться с ее 
мнением. Диалог с оппозицией — это вынужденная тактика для ЛДП, 
к которой она прибегала при правительствах Т. Фукуды и М. Охиры 
во второй половине 70-х годов. Когда же в 1980 г. ЛДП завоевала ус-
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тойчивое большинство в обеих палатах, она начисто забыла о необхо
димости такого диалога.

Л^ожно с уверенностью предположить, что при нынешней расста
новке сил в японском парламенте возрастет роль оппозиции и ее влия
ние на политику страны. Другое дело, сумеют ли оппозиционные пар
тии воспользоваться открывающимися для них новыми возможностя
ми или же, как это было в недалеком прошлом, вновь отдадут инициа
тиву в руки ЛДП.

Во всяком случае, правящая партия испытывает немалое беспокой
ство по поводу будущего. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что либерал-демократы не могли позволить себе открытой вспышки 
внутрипартийной борьбы за руководящие посты после выборов, созна
вая, что она привела бы к еще большему падению престижа партии. 
Поэтому либерал-демократы предпочли продемонстрировать показное 
единство, оставив Я. Накасонэ на посту премьер-министра, несмотря 
на неудачу на выборах. Такой подход резко контрастирует с ситуаци
ей 19/6 г., когда после меньшей потери депутатских мест тогдашний 
премьер-министр Т. Мики был вынужден подать в отставку.

В 1983 г. Япония пережила три крупные избирательные кампании, 
что случается крайне редко. И хотя в ближайшем будущем новых вы
боров не ожидается, на внутриполитической арене, несомненно, пред
стоит острая борьба, причем не только в парламенте. Япония вступает 
в новый период классовых сражений.

И Либерально-демократической партии и Я. Накасонэ удалось не
смотря на неудачу на выборах остаться у власти, однако не без ущер
ба для себя. Соперники Накасонэ в ЛДП согласились с сохранением 
им нынешних постов лишь после того, как он выступил с публичным 
заявлением, в котором полностью признал свою ответственность за 
потерю либерал-демократами многих депутатских мест, сказав, что 
заслуживает отставки с поста председателя ЛДП, и выразив намере
ние ликвидировать всякое политическое влияние со стороны Танаки.

Ущерб для ЛДП состоял в том, что она впервые за время своего 
существования утратила монополию политической власти. В целях 
обеспечения более или менее устойчивого большинства либерал-демо- 
кратам пришлось пойти на образование единой парламентской группы 
с Новым либеральным клубом — так называемого «Национального со
юза ЛДП и НЛК». Этот союз в результате имеет в палате представи
телей 267 мест. Взамен ЛДП пришлось включить в правительство 
представителя НЛК. По существу, таким образом в Японии впервые 
за много лет появилось коалиционное правительство. И хотя, как за
явил новый генеральный секретарь ЛДП Р. Танака, речь идет о «кон
сервативно-консервативной коалиции», это не может умалить значения 
главного результата декабрьских выборов в палату представителей. 
А он состоит в том, что ЛДП все труднее становится удерживать 
власть в своих руках, — не только на местном, но и на общенациональ
ном уровне.
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Проблема элиты в трактовке 
китайской буржуазной социологии

Возникновение элитистских идей. Традиции и тенденции развития

История возникновения теорий элиты уходит своими корнями в 
глубь веков. В Европе их зарождение обычно связывают со взглядами 
идеологов рабовладельческой аристократии, в частности Платона, ко
торый не допускал никакого участия народных масс (демоса) в управ
лении государством и утверждал, что «человеческий род не освободит
ся от зла, пока поколение истинных философов не придет к власти». 
Эти взгляды получили дальнейшее развитие в социологических кон
цепциях Н. Макиавелли и Т. Карлейля, уделявших значительное вни
мание проблеме элиты как правящей группы, осуществляющей руко
водство обществом. Однако наиболее актуальным данный круг вопро
сов стал для буржуазии лишь в XX в. (в связи с неуклонным ростом 
политической сознательности и активности масс), й действительное 
начало систематических исследований в этой области связано в пер
вую очередь с работами современных итальянских социологов В. Па
рето, Г. Моска и Р. Михелса3. Таким образом, с древнейших времен

1 См.: Г. Аптеке р. О сущности свободы. Пер. с англ. М., 1961 с 41
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 29, с. 322.
3 Подробнее о теориях элиты см.: Г. К. А ш и н. Ми<Ь об 

общество. М., 1966.

В общем плане теории элиты представляют собой социально-фило- 
софские концепции, согласно которым неотъемлемыми составными 

частями структуры общества являются элита («квалифицированное 
меньшинство», правящий привилегированный слой, осуществляющий 
функции управления, «отвечающий» за развитие науки и культуры) и 
основная масса'людей. Исходный постулат подобных теорий — абсолю
тизация политических отношений: политическая власть расценивается 
как доминирующий фактор и предпосылка всех общественных отноше
ний, из которых наиболее значимы господство и подчинение. Соответ
ственно классовые корни Элитистских теорий лежат в разделении ан
тагонистического общества на эксплуататорское меньшинство (поли
тически господствующее) и эксплуатируемое большинство (политиче
ски зависимое). Таким образом, элитизм — неотъемлемая принадлеж
ность общества, построенного на частной собственности на средства 
производства. Он представляет собой сущность мышления господству
ющего класса *.

Теоретическим фундаментом элитизма является философский идеа
лизм. Значительное распространение теорий правящей элиты объяс
няется прежде всего тем, что они направлены на духовное порабоще
ние масс, на консервацию их политической инертности и культурной 
отсталости. Как и все идеалистические теории, они — «пустоцвет, бес
спорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотвор
ного, истинного... человеческого познания»2.
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и до наших дней идеологи господствующих классов объявляли субъ
ектом истории нс только отдельные «сильные личности», но и целый 
социальный слой, причисляя верхушку правящего класса к касте «вы
дающихся лиц» — так сказать, истинных творцов исторического и куль
турного прогресса.

Зарождение элитистских идей в Китае на несколько столетий опе
режает европейскую традицию: «утробные» формы их существования 
относятся еще к доконфуцианскому периоду4. Основой политической 
теории самого конфуцианства стал тезис об «изначальном» неравенст
ве людей и делении их на два социальных слоя — управляющих и уп
равляемых. Руководство обществом оно считало исключительной пре
рогативой особой прослойки «благородных чиновников» — «цзюпь цзы» 
(в данном случае этот термин означает именно причастных к делам 
управления и символизирует развитие первоначальной конфуцианской 
модели совершенного человека, «благородного мужа»). Как правило, 
под «благородными чиновниками» подразумевались лица, занимавшие 
высшие посты в государственном аппарате и допускавшиеся к свобод
ному толкованию моральных норм, «правил» (ли), в то время как от 
большинства требовалось неукоснительное и слепое соблюдение по
следних. Характерно, что антидемократическая по сути конфуцианская 
концепция политической системы, отрицавшая право масс на широкое 
участие в управлении государством и сводившая их роль к чисто ис
полнительским функциям, включала в себя демагогическое требование 
«осуществлять правление в интересах народа, а не правителя». Этот 
тезис стал традиционным для общественно-политической мысли Китая 
и сохранялся на всем протяжении ее эволюции.

Иная, но также четко выраженная элитистская концепция социаль
ной организации общества была разработана школой легистов (фа 
цзя), не признававшей за народом никаких политических прав на го
сударственное управление. Легисты, как известно, акцентировали вни
мание на укреплении власти сильной личности; однако параллельно 
-формировавшийся слой бюрократии не хотел мириться с положением 
зависимой политической силы, и по мере укрепления позиций бюро
кратии «и превращения ее в правящее сословие возрастала и ее роль, 
-особенно роль ее высшего звена, в решении различных государствен
ных дел»3. Задолго до Макиавелли легисты создали свою модель дес
потического государства и заложили основы бюрократического прав
ления высшего привилегированного слоя. При этом они, как и кон
фуцианцы, настаивали на том, что смысл всей их деятельности обус
ловлен искренней заботой об интересах и благе народа.

К Ш в. до н. э. представители различных философских школ Ки
тая выработали единый взгляд на место индивидуума в системе соци
альных отношений, зависящее от меры его заслуг перед обществом, 
расходясь лишь в трактовке понятия «заслуги». Именно в эпоху Хань 
(206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) начался процесс синтезирования ранее 
противоборствовавших идеологий, «коифуцианизация» закона (слияние 
«ли» с «фа»). Этот процесс завершился оформлением так называемо
го ортодоксального конфуцианства, политическая система которого 
включала в себя черты обоих учений. В известной степени такое «при
мирение» стало возможным потому, что и конфуцианцы, и легисты не 
допускали участия простого народа в решении вопросов государствен
ного управления. Итак, представители крупнейших направлений фило
софской и политической мысли Китая затрагивали проблемы социаль
ных отношений в истории страны; в ходе решения этих проблем была 
выработана концепция иерархичности китайского общества, парал-

4 1п. и о сгее!. СЫлезе ТЬоидЫ (гот СопГисшз 1о Мао ТзеЛипе. СЫса^о, 
1953’5РУ11 с7п'ереломов. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. 
М.. 1981', с. 129.
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лелыю с которой отстаивался спекулятивный тезис о «правлении огра
ниченного меньшинства исключительно в интересах большинства» и в 
принципе признавалась необходимость ограничения в той или иной 
степени роста социального неравенства. Конфуиианско-легистская кон
цепция политической системы, подразумевавшая существование пра
вящей элиты, сохранялась в общих чертах вплоть до XX в.

Первые десятилетия XX в. характеризовались повышением интере
са китайских интеллектуалов к западным ценностям, интенсивным 
распространением европейских учений в Китае, влияние которых на 
общественно-политическую мысль страны этого периода трудно пере
оценить. Правда, сочинение Дж. С. Милля «О свободе» и книга 
Ш. Монтескье «Дух законов» были переведены Янь Фу на китайский 
язык еще в 80-е годы XIX в. Однако в то время эти работы, как и 
немногие другие переведенные, читались мало, а если и читались, то 
только как литературные произведения. В новых же условиях неволь
ное убеждение в очевидных преимуществах некоторых сторон западной 
цивилизации, недовольство зависимым положением страны и обуслов
ленное этим обострение националистических настроений заставили 
идеологов крепнувшей китайской буржуазии заняться серьезным изу
чением европейских доктрин, которые, с их точки зрения, можно было 
в той или иной степени использовать для осуществления «националь
ной реконструкции» в кратчайшие сроки.

Знакомство с европейской мыслью и общественными институтами, 
понимание необходимости реформ и стремление «идти в ногу со вре
менем» убеждало многих представителей буржуазной интеллигенции 
Китая в необходимости решения наряду с другими и вопроса о струк
туре политической системы общества. Необходимо отметить, что для 
буржуазии, как и для других эксплуататорских классов, характерно 
уничижительное отношение к народным массам, приписывание всех 
заслуг в развитии цивилизации «мудрым», образованным представите
лям господствующего класса. Поэтому решение проблемы государст
венного управления в трактовке китайских буржуазных идеологов не
избежно должно было привести и привело (как и в Европе) к появ
лению новых интерпретаций элитистских теорий. Они служат иллюст
рацией того общего положения, что в современной буржуазной социо
логии пет отдельно оформленного направления — элитизма; это не осо
бое направление, а характерная черта всей буржуазной социологии. 
В соответствии с этим теоретические исследования элиты не носили в 
Китае систематического характера, и их нельзя назвать теориями в 
общепринятом значении слова; однако все наиболее заметные фигуры 
в идейной жизни страны XX в. так или иначе затрагивали проблему 
«творческого меньшинства» в рамках своих общественно-политических 
концепций (речь идет, естественно, о буржуазных идеологах). При 
этом внимание большинства теоретиков и исследователей политиче
ской истории Китая в 1911 —1949 гг. фокусировалось на изучении вер
хушки социально-политической пирамиды — административной иерар
хии па национальном и региональном уровнях. Почти не практиковал
ся «взгляд снизу», то есть анализ «местного общества», локальных 
политических структур и групп (в том числе элит), позволяющий 
устранить издержки концепций глобального характера.

Основоположники марксизма-ленинизма говорили о необходимости 
покончить с нелепым предрассудком, «будто управлять государством... 
могут только так называемые «высшие классы», только богатые или 
прошедшие школу богатых классов»6. В контексте этого ленинского 
положения становится очевидным, что конкретно-исторический анализ 
эволюции теорий элитарного управления в Китае XX в. способствует 
более глубокому пониманию реакционной сущности китайской бгржу-

Проблема элиты в трактовке китайской буржуазной социологии
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Элитизм в интерпретации Лян Цичао

Проблема правящей элиты затрагивалась представителями либе
рально-реформаторского крыла китайской буржуазии, из которых наи
большее внимание ей уделил Лян Цичао (1873—1929). Расценивая 
конституционный монархический строй как оптимальную в принципе- 
форму правления для Китая, но считая, что государственно-админист
ративные институты страны не подготовлены к немедленному осуще
ствлению конституционной монархии, Лян Цичао на рубеже 1905— 
1906 гг. отказался от ее пропаганды и перешел к апологетике «просве
щенного абсолютизма».

Лидер реформаторов считал этот режим наиболее подходящей для 
Китая «переходной формой», а сам период перехода к конституционной 
монархии должен был занять, по его мнению, от 10 до 20 лет. Расши
фровывая содержание довольно абстрактного понятия «просвещенный 
абсолютизм», Лян Цичао писал, что его политическая система подра
зумевает «осуществление абсолютной власти в интересах народа»7.. 
При этом он опирался на концепцию немецкого историка-монархиста 
К. Борнхака и приводил аргументы, напоминающие социологические 
построения английского философа Т. Гоббса, рассматривавшего госу
дарство как «результат договора между людьми». Однако, несмотря 
на наличие и частичное использование западных аналогов, концепция

7 Лян Цичао. Каймин чжуаньчжи лунь (О просвещенном абсолютизме). — 
Синьхай гэмин нянь шилунь сюаньцзи (Избранные материалы по истории Китая на
кануне Синьхайской революции), т. 2, ч. 1, Пекин, 1963, с. 166—167, 169.

азной социологии и некоторых общих тенденций ее развития в новей
шее время. В ходе этого анализа необходимо, разумеется, проводить 
четкую грань между взглядами безусловно реакционных теоретиков и 
тех, чья в целом прогрессивная программа содержала частные ошибоч
ные положения.

Тяжелое внешнее и внутреннее положение, в котором оказался Ки
тай к началу XX в., и стремление вывести страну из кризиса постави
ли идеологов национальной буржуазии перед сложной альтернативой,, 
связанной с необходимостью решения проблемы традиции: должна ли 
она быть сохранена или отброшена? Возможен ли синтез старого и 
нового, традиционализма и модернизма? С одной стороны, отречение 
от глубоко интегрированных и укоренившихся общественно-политиче
ских доктрин и институтов, существовавших на протяжении двух тыся
челетий, порождало серьезные трудности психологического порядка.. 
С другой стороны, формирование современной национальной государ
ственности требовало новой структуры. Как бы то ни было, можно- 
сказать, что в большинстве случаев существовала проблема ассимиля
ции западной доктрины в контексте национальной специфики. Эли- 
тистские концепции, развившиеся на китайской почве в новых истори
ческих условиях, не являются в этом смысле исключением: в них «ужи
ваются» адаптированные к китайским традициям элементы европей
ских теорий и традиционные взгляды на структуру политической си
стемы, причем последние чаще всего занимают доминирующее положе
ние. По существу, решение проблемы элиты в трактовке китайской, 
буржуазной социологии представляет собой реминисценцию отечест
венных (прежде всего конфуцианских) идей государственного управ
ления.

Представляется естественным рассматривать элитистские теории в- 
Китае новейшего времени в хронологическом порядке, что позволит, с 
одной стороны, выявить ту или иную степень идейной и функциональ
ной связи каждой из них с китайской традицией, а с другой — просле
дить известную преемственность и взаимовлияние между самими эти
ми теориями.
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принципы создания
‘ I ш Ше Тягеп-

Лян Цичао совершенно очевидно ассоциируется прежде всего с кон
фуцианской доктриной гуманного, «человеколюбивого» монархического 
правления.

Синьхайская революция 1911 г. заставила Лян Цичао пересмотреть 
•свою позицию. В первые годы существования республики, как, впро
чем, и в дальнейшем, он считал конституционное правление на базе 
двухпартийной системы наиболее приемлемой моделью для Китая в 
новую эпоху. Претендуя на научность и «беспартийность» своей социо
логии, Лян Цичао, как буржуазный идеолог, не мог не заимствовать 
догмы и предрассудки класса, к которому принадлежал и интересы 
которого защищал. Подобно большинству элитистов, он представлял 
процесс формирования элиты как нечто имманентно присущее разви
тию социально-политической, культурной и психологической жизни 
•общества, как неотъемлемый атрибут цивилизации. Ему казалось есте
ственным, что и при конституционном строе партийные лидеры и го
сударственные деятели должны быть выходцами из высших слоев со
циальной пирамиды. «Сама человеческая природа обусловливает тот 
факт, что благонамеренное миролюбивое большинство следует руко
водству со стороны выдающегося меньшинства, — писал Лян Цичао.— 
На протяжении всего хода истории во всех странах именно меньшин
ство несло ответственность за судьбу нации»3. (Упоминание о «чело
веческой природе» в данном контексте также не случайно, если вспом
нить увлечение автора соииал-дарвинизмом.)

Классовая ограниченность лидера реформаторов приводила его к 
убеждению в том, что отношения руководства будто бы неизбежно 
принимают форму отношений политического господства и подчинения. 
•С немалой долей категоричности Лян Цичао заявлял, что «народ не в 
состоянии управлять сам», разделяя точку зрения древних легистов, 
согласно которой массы неизменно приветствуют положительные ко
нечные результаты правления, но трудно от них ожидать инициативы 
в выработке и выполнении долгосрочных стратегических планов руко
водства государством. Как и все элитисты, он считал, что демократия 
в смысле народоправия неосуществима, поскольку народ представляет 
собой толпу, мышление которой упрощенно и символично, и поэтому 
он нуждается «в опеке» со стороны высокоодаренных личностей из 
господствующих классов. По мнению Лян Цичао, народное правление 
и правительство, сформированное из представителей народа, — «исто
рическая иллюзия». Среди причин, обусловливающих «иллюзорность» 
народной власти, лидер реформаторов называл и возможность спеку
лировать эмоциональной стороной общественного сознания масс: поли
тический лидер способен выдать свои собственные амбиции за интере
сы определенной части общества. Даже в государствах с «развитыми 
демократическими традициями», подчеркивал Лян Цичао, социальная 
демагогия не только сохранялась, но зачастую и выливалась в прямое 
нарушение человеческих прав. Функции «демократической» системы 
управления (естественно, в буржуазном толковании понятия) состоят 
в том, чтобы гарантировать соблюдение этих прав, с одной стороны, 
и отстаивать интересы государства — с другой. По мнению Лян Цичао, 
народные формы правления, как это ни парадоксально, могут быть 
главным препятствием на пути реализации этих задач. С его точки 
зрения, простолюдин, избранный, скажем, депутатом, назначенный ми
нистром или чиновником, неизбежно злоупотребит властью. Пытаясь 
обосновать свое мнение, он говорил об иррационализме масс и их не
подготовленности к делам управления, притворно сетуя на примитив
ность их политического мышления, низкий культурный уровень и не- 
информированность. А «непросвещенный народ» легко не только об-

1 Лян Цичао. Чжунго лпго да фанчжэнь (Руководящие I-----
китайского государства). — 1п: СИ. Т а п. С1нпезе РоНПса! ТйоиЖ 
Не111 СспШгу. Це\у Уогк, 1971, р. 34. 8



I

88 С. Р. Белоусов

мануть, но и подкупить, ои руководствуется лишь местными и личными 
интересам и не понимает государственных и общественных9. Сло
вом, простым китайцам никак нельзя доверить такое «цивилизованное 
дело», как осуществление парламентских форм государственной 
власти.

Если проблема создания политической системы, основанной на уча
стии представителей народа в процессе управления, вообще не рас
сматривалась Лян Цичао как серьезная перспектива, то элитарное 
правление расценивалось им как логическая альтернатива. Гарантией 
справедливого и успешного руководства обществом, с его точки зрения, 
служит высокий уровень интеллекта, набор необходимых «добродете
лей» и достоинств у осуществляющих его лиц; политическую деятель
ность надо предоставить профессиональным политикам, «специально 
подготовленным» и «осведомленным», обладающим определенным со
циальным статусом, престижем и влиянием. В силу своей классовой 
принадлежности он был убежден, что деятели такого плана могут быть 
найдены только в среде господствующего класса, имеющего доступ к 
образованию, науке и культуре, к руководящему положению в полити
ческой и экономической жизни, и приводил в качестве примера такую 
социальную категорию, как шэньши в Китае, считая, что в новую эпо
ху в стране найдется достаточно людей, «достойных» этой традиции 10. 
Сам ход истории опроверг эти абсурдные утверждения Лян Цичао. 
В период господства гоминьдана в Китае появился вместо «доброде
тельных шэньши» Лян Цичао новый социальный тип, характеризуе
мый термином «злые шэньши» (лешэнь), фактически монополизиро
вавший местные органы самоуправления. Рост этой новой властвующей 
элиты был тесно связан с организованным насилием и утратой закон- 
ости — он шел параллельно с частичным устранением представите- 
ей старого господствующего класса путем похищений и убийств11. 

^Симптоматично, что даже этот явно реакционный и по существу пре
ступный слой элиты выдвигал в качестве основания своей деятельно
сти заботу о благосостоянии народа.)

В целом Лян Цичао настаивал как на объективной закономерности 
на том, что в «рациональном» обществе «неподкупно честные» и «об
ладающие чувством собственного достоинства» образованные предста
вители его верхушки представляют тот слой, из которого рекрутируют
ся политические лидеры. Эти «порядочные ученые» в известной степе
ни напоминают «естественных аристократов» в учении английского со
циолога Э. Берка и американца Ф. Гиддингса; однако в основе своей 
взгляды Лян Цичао являются в первую очередь реминисценцией кон
фуцианской модели «совершенной личности» — цзюнь цзы. Его тезис 
о том, что элитарное правление не только желательно, но и неизбежно, 
во многом совпадает с позицией В. Парето, Г. Моска и Р. Михелса, 
безоговорочно утверждавших, что политическое руководство меньшин
ства неминуемо («железный закон олигархических тенденций»). Но 
если взгляды этих европейских социологов окрашены в циничные то
на, то Лян Цичао идеализирует элиту, приписывая ей огромное интел
лектуальное и моральное превосходство в традициях конфуцианства. 
В соответствии с этими же традициями он пытается завуалировать ан
тидемократическую сущность своих социологических построений кра
сивыми фразами о бескорыстном, «миссионерском» характере деятель-

9 См.: Лян Цичао. Каймин чжуаньчжн лунь, с. 192—193; С11. С. Т а п. Ор.
ей., р. 35. , г

10 См.: Лян Цичао. Во дуйюй чжэнчжишанды ибаиь чжучжан (О моих об
щеполитических взглядах). — В кн.: Пипань чжунго цзычань цзецзи чжуннзяиь 
лусянь цанькао цзыляо (Материалы по критике среднего пути китайском буржуазии), 
т. 1. Пекин, 1958, с. 115—118. г11 1п: О. 8. А1Шо. Рига! ЕШез 1п ТгапзШоп: Оппа з СиНига! Спз13 апд Фе 
РгоЫет оГ Ье^Штасу. — 1п: Рарегз Ггот РезеагсЬ СопГегепсе оп Рига! ПгЬап N01- 
и'огкз 1п СЫпезе 8ос1е1у. Апп АгЬог, 1979, р. 252.
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пости правящей элиты по отношению к «управляемым» и подчеркива
ет, что интеллигенция и «люди знающие» должны играть роль духов
ных наставников и руководителей, «добрых гениев» неграмотных и 
«несведущих».

Не умаляя степени реакционности взглядов Лян Цичао на социаль
ную структуру политической системы, надо отметить, что он не был 
елей в отношении одиозных деятелей внутри правящей верхушки гос
подствующего класса. Как и Э. Бёрк, который выделял среди титуло
ванной знати Англии «льстецов, доносчиков, паразитов, сводников и 
фигляров», Лян Цичао признавал, что среди правящей элиты послере
волюционного китайского общества немало бюрократических, реакци
онных и просто «подлых» элементов. Однако эта объективная оценка 
нивелировалась его же собственным объяснением причины появления 
таких элементов — он видел ее в расширении революционного движе
ния, ниспровергающего в общем потоке и «правильные» нормы обще
ственной жизни, и моральные принципы, господствовавшие в Китае до 
революции 12.

Элементы элитизма во взглядах революционных демократов

Позиция Лян Цичао и других либерал-реформаторов (в частности, 
Гу Шэна) в вопросе политической системы во многом определялась 
задачами их идеологической и политической борьбы с представителями 
революционно-демократического крыла китайской буржуазии (Сунь 
Ятсен, Чжан Бинлннь, Ван Цзинвэй, Чжу Чжнсинь и др.). После соз
дания в 1905 г. в Токио общества Тунмэн хуэй под руководством Сунь 
Ятсена (1866—1925) орган этой организации, «Минь бао», сразу же 
вовлек Лян Цичао в продолжительный и ожесточенный спор относи
тельно будущего государственного строя. В ходе дискуссии Лян Ци
чао, ссылаясь на опыт исторического развития западных государств, 
утверждал, что политический режим любой страны развивается от 
варварства к абсолютизму, от абсолютизма к конституционной монар
хии, затем к республике, и Китай не может изменить ход этого про
цесса, да и не нуждается в «перескакивании через этапы».

Полемизируя с Лян Цичао, Сунь Ятсен и его единомышленники 
пропагандировали создание республиканского демократического строя 
и безоговорочно отвергали «просвещенный абсолютизм» и конституци
онную монархию, считая их слишком прочно связанными с преоблада
нием авторитарных форм правления. Если Лян Цичао расценивал лю
бое массовое движение как «грабеж во время пожара», то стремление 
его оппонентов к революционному свержению маньчжурской династии 
было как раз тем моментом, который их объединял. При этом главная 
цель революции, с их точки зрения, состояла в том, чтобы передать 
политическую власть китайскому народу. Они считали, что любая по
литическая система, не дающая массам возможности осуществлять са
моуправление, не отвечает задачам перехода к демократическому 
строю. Конституция, чтобы стать жизнеспособной, должна быть выра
ботана народом, а не «дарована правителем» (об этом постоянно на
поминал, в частности, Ван Цзинвэй в ежемесячнике «Минь бао»).

Однако, несмотря на прогрессивную в целом позицию представи
телей революционно-демократического крыла китайской буржуазии, 
они нс могли до конца преодолеть ограниченность своего класса при 
решении различных теоретических вопросов — нам известна противо
речивость программы Сунь Ятсена и ее неоднозначная оценка 
В. И. Лепиным 13. Это относится и к вопросу политической системы. 
Кроме того, сказывалось полученное ими наряду с современным тра-

1! См.: Лян Цичао. Оучжоу чжэнчжи гэцзннь чжи юаньннь (Причины поли
тического прогресса в Европе). — 1п: С Н. С. Тап. Ор. ей., р. 35_ 36

” См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 21, с. 402—404; т 23 с 139—140>
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Элитизм как аспект в идеологии позднего буржуазного национализма

и см : Сунь Ятсен. Цзунли нюаньшу (Поли, собр., соч.), т. 2, Тайбэй, 1956, 
с 9415 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1974, № 1, с. 76.

Позиция Дай Цзитао

Буржуазный национализм на поздних этапах его развития в Ки
тае— явление неоднородное: внутри него существовали по крайней ме
ре три разновидности, представленные, во-первых, реакционными го
миньдановскими теоретиками (Дай Цзитао, Чэнь Лифу, Чап Кайши 
и др.), во-вторых, наиионал-этатистами из младокитайской партии 
(Чэнь Цитянь, Цзэн Ци, Ли Хуан, Цзо Шуныпэи) и, наконец, реак
ционными буржуазными учеными (Чжан Цзюпьмай, Чжан Дунсуиь,. 
Лян Шумин). Несмотря на известные расхождения во взглядах и меж
доусобную теоретическую и политическую борьбу, их объединяло рез
ко отрицательное отношение к марксизму-ленинизму, распространению’ 
коммунистического движения и построению социализма в Китае.

Одна из особенностей позднего китайского национализма заключа
лась в попытках противопоставить прогрессивным идеям, прежде всего 
марксистским, фальсифицированную интерпретацию учения Сунь Ят
сена, гиперболизировав его отдельные ошибочные положения. Этим

диционное образование, влияние европейских стереотипов, с одной сто
роны, и глубоко укоренившихся в сознании конфуцианских догм — с 
другой. Комплекс этих причин и обусловил тот факт, что отдельные 
стороны теории элиты в известной степени нашли отражение и во 
взглядах революционных демократов, в частности Сунь Ятсена. Он 
считал, что «прогресс цивилизации» достигается тремя группами лю
дей: в первую входят «сяньчжи сяньцзюе» (провидцы, или пророки), 
во вторую — «хоучжи хоуцзюс» (последователи или пропагандисты, 
распространители идей), в третью — «бучжи бунзюе» (действующие 
неосознанно практические исполнители) 1'4. Сунь' Ятсену казалось есте
ственным, что только очень немногие могут заглядывать вперед и 
предвидеть будущее; большинство же не в состоянии самостоятельно- 
осознать перспективы и закономерности общественного развития. По
этому массы должны доверять своим лидерам и содействовать выпол
нению их планов. Иначе народ может стать помехой развитию револю
ционного движения и «национальной реконструкции».

Небезынтересно отметить, что в своей интерпретации элитнзма 
Сунь Ятсен, с одной стороны, традиционно отталкивался от конфуци
анской доктрины, а с другой — противоречил ей. Суть этого противо
речия сводится к тому, что, считая несостоятельным конфуцианский 
тезис «знание есть действие» (Ван Янмин), Сунь Ятсен выдвигал про
тивоположный: «действие дается легко, а знание — трудно». Это убеж
дение и обусловило в определенной степени специфику суньятсенов- 
ской трактовки проблемы элиты — отнесение главной заслуги в разви
тии цивилизации на счет немногих «избранных». Надо сказать, что- 
впоследствии Сунь Ятсен частично пересмотрел свою позицию, призна
вая возможность повышения социальной мобильности в китайском об
ществе, зависящее в первую очередь от развития образования.

Лян Цичао как либерал-реформатор и Супь Ятсен как революцио
нер-демократ представляли два главных направления раннего китай
ского национализма (то есть первой четверти XX в.). Процесс оконча
тельного становления национальной буржуазии шел параллельно с 
процессом выработки идеологии этого класса, что нашло свое завер- 
иение в позднем китайском национализме, выделившемся в отдельное- 
направление общественно-политической мысли после 1921 г.15
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практическому исполнителю.

Вариации Чжан Цзюньмая

основы

Проблема структуры политической системы волновала всех без ис
ключения представителен позднего национализма в Китае. Выполняя 
социальный заказ китайской реакции, буржуазные социологи уделяли 
большое внимание разработке идеи правящей элиты. Это объяснялось 
прежде всего их стремлением сохранить свои классовые позиции, для 
чего необходимо было теоретически обосновать политическое господст
во буржуазии, найти «противоядие» против подлинно демократической 
марксистской теории государственного управления. Рост влияния ком
мунистических идей серьезно тревожил идеологов буржуазии, и созда-

*• Д а й Цзнтао. Саньмнньчжуи чжи чжэсюе цзнчу (Философские 
суньятсеннзма). Пекин, 1915, с. 51—52. т

п См.: Цюй Ц ю б о. Публицистика разных лет. М., 1979, с. 244.

■особенно «увлекался» Дай Цзитао, представлявший национализм ре
акционного гоминьдана.

Спекулируя супьятсеновской концепцией «провидцев, последовате
лей и исполнителей», Дай Цзитао (1891 —1949) утверждал, что «уче
ный муж» — представитель интеллектуальной элиты, — вдохновленный 
некоей «великой идеей», призван возродить и развить у господствую
щего эксплуататорского класса имманентно присущие человеку чув
ства гуманности и милосердия. Используя свою «врожденную муд
рость» и полученные знания, «квалифицированное высокообразованное 
меньшинство» обеспечивает добровольное проведение «человеколюби
вой» политики, отвечающей нуждам народных масс, которые в этих ус
ловиях должны оставаться пассивными, слепо принимать на веру и 
поддерживать эту политику.

Реакционность взглядов Дай Цзитао проявилась не только в кате
горичном отрицании творческого потенциала китайского народа, но 
также в том, что свою схему элитарного руководства он переносил и 
на процесс революции, считая ее делом «интеллектуальной аристокра
тии», ученых-теоретиков и политических лидеров и истолковывая раз
витие революционного движения следующим образом: от провидца — 
к пропагандисту, от пропагандиста — к 
Утверждая, что результаты такой революции «сверху» якобы отвечают 
в первую очередь интересам «несознательной массы», Дай Цзитао от
носил процесс ее осуществления к области филантропии, характеризуя 
революцию как «проявление альтруизма провидца» 16.

Цюй Цюбо, отвергая реакционную, антимарксистскую точку зре
ния Дай Цзитао, отмечал, что предлагаемый этим идеологом буржуа
зии метод элитарной «революции», подразумевающий пробуждение у 
эксплуататоров «человеколюбивых инстинктов» и отрицающий истори
ческое творчество народных масс, направлен на отказ от классовой 
борьбы и, по существу, ведет к полному выхолащиванию самой сути 
революционного процесса. Вряд ли, писал Цюй Цюбо, сам Дай Цзи
тао искренне верит в то, что «надклассовое государство» и правитель
ство «благородных деятелей» гоминьдана способны представлять «об
щие» политические интересы различных классов и осуществлять «гу
манное правление». Исторический опыт со всей очевидностью свиде
тельствует о том, что в действительности именно буржуазия и другие 
эксплуататоры будут диктовать свою волю правительству и управлять 
государством с точки зрения своих узкоклассовых эгоистических инте
ресов. Поэтому китайский пролетариат должен не «надеяться на гу
манность и милосердие со стороны капиталистов, что на деле совер
шенно невозможно, а решительно бороться за подлинное народовла
стие для трудящихся масс, которое сможет быть претворенным в 
жизнь... лишь после того, как власть будет вырвана из рук крупных 
капиталистов» и их политических ставленников 17.
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ние КПК заставило 14 известных профессоров того времени (Ху Ши,. 
Дин Вэньцзян, Лян Шумин, Цай Юапьпэй и др.) в противовес ее про
грамме выступить с лозунгом создания элитарного «правительства бла
городных людей» из буржуазных ученых и политиков взамен «одиоз
ных деятелей» милитаристского правительства 1$. Большинство авторов 
этого предложения и в дальнейшем оставалось па реакционных пози
циях идеализации элиты. В частности, лидер группы аграрной рекон
струкции, консервативный философ восточной ориентации Лян Шумин 
(род. в 1893 г.) в своих работах 30—40-х годов утверждал, что интел
лектуалы должны играть роль «учителей» и лидеров масс, формиро
вать нравственную атмосферу в обществе и вырабатывать основы со
циальной политики.

«Платформа 14-ти» была поддержана лидерами Исследовательской 
группы (созданной по инициативе и под руководством Лян Цичао). 
Один из наиболее заметных членов этой организации, ученый-теоретик 
и политический деятель Чжан Цзюньмай (Карсун Чжан, 1886—1968),. 
представлявший национализм консервативных, правых политических 
сил, не изменил своих взглядов на элиту и впоследствии, в период раз
работки вопроса политической системы в рамках своей китаизирован
ной концепции «государственного социализма» 19.

Чжан Цзюньмай принадлежал к поколению тех буржуазных идео
логов, которые пропагандировали идеи синтеза традиционализма и мо
дернизма, китайских и западных ценностей. Он считал, что процесс 
«национальной реконструкции» должен начаться в Китае с области че
ловеческих отношений и призван создать взамен «устаревшего ком
плекса китайских традиций» новую культуру, которая послужит осно
вой для современных политической и экономической систем. «Чем про
должать поклоняться могилам древних, — писал Чжан Цзюньмай,— 
лучше откровенно признать тот факт, что пашу культуру надо созда
вать заново»20. «Создавать заново», по его мнению, означало — вос
принять положительные стороны европейской цивилизации и приспосо
бить их к условиям Китая. Соглашаясь с немецким социологом 
О. Шпенглером, Чжан Цзюньмай утверждал, что успехами социально
культурного развития человечество полностью обязано элите, поэтому 
«творческое заимствование» западных ценностей и их переосмысление 
в духе китайской традиции — дело отдельных мыслителей, интеллек
туалов. Интеллигенция представляет тот единственный «пишущий» 
слой, который способен формировать общественное сознание и к кото
рому прислушивается большинство народа. Представители ее верхуш
ки являются лидерами, которые и вырабатывают предложения различ
ных реформ во всех областях жизни общества21.

Признавая в принципе возможность вертикальной социальной мо
бильности в Китае, Чжан Цзюньмай называл «королевской дорогой» 
в элиту «хорошее образование», но умалчивал о том, что такое обра
зование в эксплуататорском обществе имеет классовый характер и в 
подавляющем большинстве случаев доступно лишь выходцам из гос
подствующих классов. Практическая деятельность самого Чжан Цзюнь- 
мая на поприще просвещения служит тому лишней иллюстрацией. 
С целью подготовки философов и теоретиков, способных к синтезу 
культур Востока и Запада, им был основан ряд институтов, в частно
сти Сюехай в Гуанчжоу (1935) и Институт национальной культуры в

18 См.: А. Г. Крымов. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае 
в 1917—1927 гг. (автореф. докт. дисс.). М., 1962, с 30.

19 Подробнее о взглядах Чжан Цзюньмая см.: С. Р. Белоусов. Об одной 
разновидности китайского буржуазного национализма. — «Проблемы Дальнего Во
стока», 1983, № 2, с. 115—126.

20 Чжан Цзюньмай. Мннжи чжи Чжунго вэньхуа (Завтрашний день китай- 
СКОЙ21К^Т^Ы(^ Ь^п^ТЬ^эёуе^ртеп! о! Мео-СопГис1ап ТйоиеЫ, уо1. 2. Уогк, 
1957, р. 438.’
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мышле-

Гоцзя шэхуй чжуи (Прин- 
---------  [Б. м.] 1939,

22 См.: Чжан Цзюньм ай. Лиго чжн дао. И мин: Г 
ципы создания основ государства. Государственный социализм), 
с. 360—362.

23 С. С Ь а п е. Ор. сН., р. 438.
Чжан Цзюньм а й. Лиго чжн дао, с. 360, 370.

Юньнани (1939). Это были небольшие привилегированные учебные за
ведения с чрезвычайно тщательным отбором студентов.

Чжан Цзюньмай начинал свою деятельность как последователь и 
единомышленник Лян Цичао. Несмотря на полученное им наряду со 
старокитайским современное образование, он принадлежал скорее 
старшему поколению ученых-теоретиков, и нет никакого сомнения 
значительном влиянии синкретического реформизма на его 
ние — генеалогия его общественно-политических взглядов прослежи
вается как в конфуцианской традиции, так и в западной мысли. По
этому не случайно Чжан Цзюньмай не только отводил народным мас
сам ничтожную, пассивную роль в осуществлении «реконструкции на
циональной культуры», но и считал их неспособными к «мудрому» уп
равлению обществом. По его мнению, они слишком заняты прозаиче
скими проблемами борьбы за существование, чтобы принимать актив
ное участие в политической жизни на государственном уровне: нере
ально ожидать от них понимания запутанных взаимосвязей и противо
речий между интересами различных классов и социальных слоев22. 
Такой подход к проблеме был конкретным проявлением классовой со
лидарности буржуазных ученых-националистов, в данном случае Чжан 
Цзюньмая, настаивавшего на неизбежности системы элитарного управ
ления. В этом контексте все его декларации в конфуцианском духе о 
том, что главной обязанностью правительства элиты должно быть 
«исключительно удовлетворение интересов народа», звучат не более 
как социальная демагогия. Симптоматично, что Чжан Цзюньмай сам 
разоблачал классовую подоплеку своих социологических построений, 
признавая, что мыслящие представители правящих кругов ограничива
ют свой «высокий вклад в летопись истории» теми или иными «общи
ми» отвлеченными предложениями, «не унижая» себя пониманием кон
кретных нужд крестьянина или рабочего. «Их предложения, — писал 
Чжан, — в значительной мере являются результатом умозрительного 
анализа и воображения, но мало связаны с действительными практи
ческими интересами других классов»23. То есть массам противостоит 
и массами руководит оторванная от них элита — небольшое число 
«творческих умов», которые, по мнению китайского социолога, занима
ли столь важное место в жизни страны, что фактически стали «камер
тоном общественного мнения». Кроме того, Чжан Цзюньмай писал о 
«решающей роли и власти интеллектуалов в решении вопросов не 
только национальной, но и международной политики».

Чжан Цзюньмай выступал против любого массового движения, ес
ли оно служит средством достижения «преимущественного положения» 
какой-либо партии или класса (имея в виду, естественно, прежде всего 
коммунистическую партию и пролетариат). С его точки зрения, люди 
должны «помогать» друг другу в достижении «социальной справедли
вости», адекватного уровня знаний и моральных качеств посредством 
развития образования и «заботы о ближнем». Только когда члены об
щества достигнут личной свободы (в буржуазном понимании) и спо
собности к самостоятельным суждениям и умозаключениям, их участие 
в политической жизни будет приносить известную пользу. Но даже в 
этом случае «успешная деятельность правительства» возможна лишь 
при условии, что оно будет сформировано из «способных лидеров» — 
представителей верхушки правящего класса: «Выполнение большой 
задачи подразумевает выдающегося исполнителя»24.

Ответом на подобные утверждения могло бы послужить решение 
этого вопроса марксистско-ленинским учением, которое, конечно, при
знает, что активное участие в политической деятельности могут при-
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тичен (Чжу Си, Хань Юй).
Китайские националисты о частных моментах элитизма

Теоретики элитизма, соглашающиеся в принципиальном — неизбеж
ности деления общества на элиту и массы, — расходятся лишь в оцен
ке причин такого деления. Среди них называются причины психологи
ческого порядка, «стремление к власти» одних и «склонность к подчи
нению» других, наличие или отсутствие способностей к руководящей 
деятельности, различный уровень образования и тому подобное. Но 
сам тезис «неминуемости» и «необходимости» существования элиты 
требует подкрепления, поэтому для элитизма в целом характерно об
ращение к методу исторических аналогий, попытки представить про
цесс выделения «квалифицированного меньшинства» как характерный 
момент всего исторического процесса. Китайские буржуазные социоло
ги в этом смысле не исключение: по их мнению, история цивилизации 
якобы свидетельствует о том, что народные массы всегда и везде были 
далеки от участия в делах управления, которое было прерогативой 
верхушки правящих классов или одной-двух «сильных и благородных 
личностей». В частности, Чжан Цзюньмай, упоминая концепцию «со
циального лидерства» Цзэн Гофаня, утверждал: «Собственный пример 
Цзэна, как в военной, так и в академической областях, служит лучшим 
подтверждением его же тезиса о решающей роли отдельной лично
сти, поскольку он один фактически открыл новую эру в истории стра
ны»26. Личность и взгляды Цзэн Гофаня «вдохновляли» и другого

25 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 34, с. 315.
«С Сйап(? Ор. ей., р. 405. Цзэн Гофань (1811 — 1872) — главная фигура 

в подавлении Тайпинского восстания, автор эссе «Юаньцай» («Исследование причин 
появления талантливых людей или социального лидерства»).

нимать люди, получившие определенное общее образование и полити
чески грамотные; ио одновременно ставит своей задачей поднять уро
вень культуры и политического мышления народа настолько, чтобы 
все члены общества смогли фактически, а не формально участвовать в 
управлении государством. В. II. Ленин писал, что мы «требуем немед
ленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, 
нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только 
богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы 
обучение делу государственного управления велось сознательными ра
бочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обу
чению^ этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бед
ноту»25. Завоевав политическую власть, массы во главе с пролетариа
том создают условия для всемерного развития народного образования, 
для непосредственного участия в руководстве государственной жизнью.

Такой подход к проблеме, вполне понятно, вызывал остро негатив
ную реакцию со стороны буржуазных идеологов, в том числе Чжан 
Цзюньмая, что и обусловило его тезис о закреплении власти «способ
ных лидеров». Надо сказать, что в это понятие он вкладывал доволь
но трафаретное содержание. По его мнению, политический лидер дол
жен обладать следующими качествами: высокоразвитым интеллектом, 
безупречными нравственными достоинствами и крепким здоровьем; он 
должен быть способен к «синтезу старого и нового», действовать ре
шительно и вести за собой все политические партии и группы к до
стижению «общей конечной цели». Нетрудно заметить, что Чжан 
Цзюньмай не оригинален в этом вопросе: его идеал «лидера» напомина
ет не только конфуцианскую модель, но и, в общих чертах, портрет 
«политического вожака» большинства элитистских теорий. Его пони
мание «лидерства» было в известной степени оригинально только в 
том смысле, что несло на себе отпечаток неоконфуцианской интерпре
тации: «герои» должны действовать в полном соответствии с учения
ми «мудрецов», в противном случае их успех чрезвычайно проблема-

5 ■ г
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Проблема элиты в трактовке китайской буржуазной социологии 

представителя позднего китайского национализма — Цзэн Ци (1892 
1951), одного из лидеров Младокитайской партии. Этот этатист счи
тал, что в современных условиях конфуцианская концепция управле
ния должна быть «дополнена» легистской, требовал «подкрепления» 
моральных принципов «твердыми методами» руководства. Говоря о 
сосуществовании положительного и отрицательного в природе челове
ка, Цзэн Ци подчеркивал, что только через комбинацию «искреннего 
доверия и сильной власти» политический лидер может координировать 
усилия своих последователей и контролировать действия врагов. Од
ним из тех, кому это удалось в полной мере, он считал Цзэн Гофаня, 
обладавшего «искусством практического управления»27.

Таким образом, идеологи китайской буржуазии, в частности нанио- 
нал-этатисты, проявляли повышенный интерес и к легистской концеп
ции правящей элиты. Кроме Цзэн Ци, ее интерпретированием занима
лись и другие руководители Младокитайской партии (Цзо Шуньшэн). 
В наиболее полном виде свои взгляды на эту проблему изложил их 
единомышленник, профессор Учанского и Нанкинского университетов 
Чэнь Цитянь (род. в 1893 г.), опубликовавший в 1936 г. работу «Очерк 
истории легизма в Китае». В ней он говорил о необходимости несколь
ко модернизировать легизм и его систему управления применительно к 
«современной эпохе Сражающихся царств». Из рассуждений автора 
видно, что ему импонировали легистские идеи сильной власти и реши
тельных политических «лидеров»28. Теоретики одного из наиболее ре
акционных направлений китайского буржуазного национализма в лице 
Цзэн Ци и Чэнь Цитяня обратились к учению основоположника легиз
ма Шан Яна прежде всего потому, что отдельные стороны этого уче
ния можно было использовать в целях абсолютизации власти высшего 
слоя правящей бюрократии.

Как и западные «либеральные» теоретики элиты (К. Маннгсйм, 
Г. Лассвел), некоторые идеологи китайской буржуазии стремились сов
местить элитизм с демократией, «забывая», что сама буржуазная де
мократия— это демократия для эксплуататоров, но диктатура для тру
дящихся. «Капитал, раз он существует, — писал В. И. Ленин, — гос
подствует над всем обществом, и никакая демократическая республи
ка, никакое избирательное право сущности дела не меняют»29. В этом 
контексте становится понятным, что китайские буржуазные ученые, 
несмотря на их декларации о приверженности «социальной справедли
вости», в силу классовой природы своих взглядов выхолащивали из 
демократических концепций все относящееся к политическому равен
ству людей и обосновывали тем самым функционирование элиты.

Элитистские и буржуазно-демократические идеи совмещались в со
циологии Чжан Дунсуня (1886—?), находившегося в близком кон
такте с Чжан Цзюньмаем и руководившего вместе с ним Партией го
сударственного социализма Китая. Он рассматривал демократию не 
только как «систему управления», но и как нравственную категорию, 
«определенную ступень развития цивилизации», основанную на высо
ких моральных принципах. В рассуждениях Чжан Дунсуня по вопро
сам демократии и морали присутствует безоговорочное отрицание ро
ли народных масс в истории, гипертрофирование влияния личности и 
привилегированного слоя интеллектуалов на ход исторических собы
тий30. Основоположники марксизма-ленинизма отмечали, что подобные 
взгляды являются спекулятивным следствием идеалистического реше
ния основного вопроса философии, при котором «немногие избранные 
индивидуумы, в качестве активного духа, противостоят остальному че-
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ловечеству как неодухотворенной массе, как материи»31. В соответст
вии с этим Чжан Дунсунь, сам характеризовавший истоки своих взгля
дов как «эпистемологический плюрализм», переносил идеалистическое и 
эклектическое решение основного гносеологического вопроса на понима
ние социальных процессов, считая, что общественное развитие опреде
ляется сознанием и зависит от воли «мудрого меньшинства».

31 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 93.
32 См.: Чжан Дунсунь. Чжиши юй вэньхуа (Знание и культура). Шанхай, 

1947, с. 83—84.

Итак, одним из главных моментов, объединявших китайских буржу
азных социологов в их трактовке системы политического управления, 
является философский идеализм. Идеалистические теории, отрицающие 
историческую миссию народа и называющие творцами прогресса «из
бранных» представителей господствующих классов, на протяжении все
го хода истории использовались идеологами эксплуататоров, что имело 
свои прецеденты и в Китае. А элитистские теории как раз и представ
ляют собой составную часть идеалистических взглядов на роль народ
ных масс и личности в истории. Специфика их интерпретации в Китае 
определялась значительным влиянием отечественной традиционной мыс
ли, «дополненной» идеями западной буржуазной социологии.

Другим важнейшим моментом, обусловившим обращение китайских 
интеллектуалов к проблеме элиты, была классовая природа их взгля
дов. Цель элитизма— оправдать классовое деление общества, обосно
вать существование в нем «правящих» и эксплуатируемых. Идеологи 
национальной буржуазии Китая разрабатывали эту концепцию в инте
ресах своего класса, стремившегося к гарантии своей власти и, кроме 
того, к созданию благоприятных условий для предпринимательской дея
тельности. Национализм, составлявший основу их взглядов, определил 
спекулятивный тезис о «мирном» сосуществовании внутри китайской 
нации и лозунг классового сотрудничества в обществе. Но несмотря на 
декларации о «добровольном» подчинении «несознательной» массы «бла
городному и бескорыстному» меньшинству, китайская буржуазная со
циология, по существу, признавала, что творческая элита, разрешающая 
посредством абстрактного размышления некоторые «общенациональ
ные» проблемы, игнорирует конкретные нужды эксплуатируемых.

Подлинная причина отрицательного отношения буржуазных социоло
гов к массовым движениям и иррационалистическая трактовка деятель
ности масс заключается в боязни роста активности последних. Теории 
элиты стали актуальными для китайской буржуазии не только из-за оп
равдания ее политического господства, но и потому, что они, отрицая 
историческое творчество народа, объективно направлены на сковывание 
его революционной инициативы. Они возникают как эхо, реакция на 
распространение идей марксизма-ленинизма и рост освободительного 
движения трудящихся, то есть их антикоммунистическая направлен
ность не подлежит сомнению.

Современных интерпретаторов элитизма в Китае объединяло резко 
негативное отношение к научному социализму и коммунизму, победу 
которого в Китае Чжан Цзюньмай впоследствии называл «трагическим 
недоразумением». Отстаивая свои реакционные социологические идеи, 
они пытались обвинить сторонников научного социализма в «предвзя
том» отношении к элите, заключающемся в том, что марксисты якобы 
смешивают «бескорыстных мыслящих теоретиков» с «ловкими» лидера
ми, заимствующими идеи первых и ставящими их на службу своим ути
литарным целям32. При этом элитисты «забывали», что идеология — 
понятие классовое, и потому любая концепция, созданная буржуазным
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теоретиком, уже содержит предпосылки для использования ее буржуаз
ными же политиками в своих узкоклассовых интересах.

Открытая враждебность поздних китайских националистов марк
систско-ленинскому учению проявилась также в их антисоветизме. Од
ним из «аргументов» против «коммунизма советского образна» служил 
абсурдный тезис об «абсолютной монархии Цинь Шихуана как истори
ческом истоке советского тоталитаризма»33. Однако, безосновательно 
обвиняя СССР в «отсутствии демократического порядка», китайские 
буржуазные социологи, называвшие себя, как правило, «демократами» 
и «либералами», сами в действительности прилагали усилия к ограниче
нию политических прав трудящихся своей страны и консервации низко
го уровня народного образования.

Надо подчеркнуть, что конкретно-исторический анализ элитистских 
концепций в Китае новейшего времени позволяет глубже понять общую 
идеологическую атмосферу в обществе, теоретическую подоплеку поли
тической борьбы и затрагивает проблему взаимовлияния в среде китай
ской интеллигенции. Критика китайской буржуазной социологии 1911— 
1949 гг. рельефно отражает противоречивость развития идей в те годы 
и способствует выявлению сущности двух направлений буржуазной об
щественно-политической мысли этого периода: во-первых, явно реакци
онного, в центре внимания которого находилась проблема подавления 
активности масс, прежде всего политической, представлявшей непосред
ственную угрозу существующему социальному строю, а во-вторых, про
грессивного, представители которого, по выражению В. И. Ленина, 
«субъективно» стремились к революционным преобразованиям в социа
листическом духе, но не сумели до конца преодолеть ограниченность 
своего класса.
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ценивая вклад различных советских ученых в изучение Китая, его 
политики, экономики, культуры, истории, нельзя пройти мимо факта 

большого влияния на изучение Китая в СССР, оказанного в 40—70-х го
дах работами Г. В. Ефимова.

Профессор Геронтий Валентинович Ефимов, возглавлявший свыше 30 
лет китаеведческую работу в Ленинградском государственном универси
тете *, отличался широтой научных интересов: можно говорить о его пре
подавательской работе, об авторской и организаторской деятельности в 
области китаеведения, о статьях и книгах по новой и новейшей истории, 
об историографическом направлении, которое он с 60-х годов активно 
стремился поставить на ноги.

Когда мы знакомимся с написанными им книгами (мы рассматрива
ем здесь только книги), бросается в глаза, что автора особенно занимал 
период со второй половины XIX в. до 1949 г. Все книги Г. В. Ефимова, 
кроме общих очерков новой и новейшей истории, падают на «период Сунь 
Ятсена», то есть в основном это новая история, лишь последняя книга 
(1983) захватывает и первые годы новейшего времени. Г. В. Ефимов, в 
нашем представлении, — исследователь периода империалистического 
господства в Китае, китайской антиимпериалистической, антифеодаль
ной революции, «периода Сунь Ятсена». Отметим общую черту работ 
Г. В. Ефимова: над какой бы темой он ни работал, создавал ли он моно
графию, диссертацию или очерк, автор всегда оставался педагогом, стре
мился писать четко и понятно, так, чтобы книга могла использоваться в 
качестве учебного пособия. И действительно, если очерковые работы ав
тора (те же его «Очерки по новой и новейшей истории Китая» при всем 
их исключительном для своего времени успехе) к настоящему времени 
устарели, то такие книги, как «Буржуазная революция в Китае и Сунь 
Ятсен» и «Внешняя политика Китая 1894—1899 гг.», могут быть положе
ны в основу соответствующих разделов университетских курсов.

В общем в печатных изданиях Г. В. Ефимова отражены четыре на
правления: Сунь Ятсен и китайская революция; внешняя политика Ки
тая 1894—1899 гг.; очерки истории Китая в новое и новейшее время; ис
ториография.

По теме «Сунь Ятсен и китайская революция», которой автор зани
мался почти 45 лет, начиная с кандидатской диссертации, наиболее пол
ной и характерной можно считать книгу «Буржуазная революция в Ки
тае и Сунь Ятсен (1911 — 1913 гг.). Факты и проблемы».

Изложение в ней выходит за хронологические рамки, указанные в за-
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головке, оно начинается с 1905 г. (почти треть книги посвящена событи
ям до Учанского восстания 1911 г.). Книга показывает точку зрения 
ученого по широкому кругу вопросов. Подзаголовок — «Факты и проб
лемы» — подчеркивает ее итоговый характер, попытку автора заново ос
мыслить многое из того, о чем писал всю жизнь.

В центре исследования вопрос о роли народных масс в революции. 
Когда-то, в вышедших накануне Великой Отечественной войны пособиях, 
которым суждено было на добрые 15 лет служить для студентов и дру
гих слоев читателей основными, были сформулированы два взгляда на 
Синьхайскую революцию. Г. С. Кара-Мурза писал, что революция «за
кончилась, так и не развернувшись (!). Она не была народной револю
цией, массы не выдвинули своих требований, не наложили своего отпе
чатка на события революции»2. Поэтому он назвал Синьхайскую рево
люцию верхушечной, буржуазной. Г. В. Ефимов характеризовал в то вре
мя Синьхайскую революцию как буржуазно-демократическую.

Стремление найти и подчеркнуть значительный вклад народной борь
бы в первую китайскую революцию красной нитью проходит через мно
гие работы Г. В. Ефимова последующих десятилетий. Ученый избегал аб
страктного теоретизирования, строил свои выводы на конкретных исто
рических фактах. В этом отношении Г. В. Ефимов, вступивший в истори
ческую науку во второй половине 30-х годов, всю жизнь оставался типич
ным представителем того историографического этапа, начало которому 
положили известные постановления партии и правительства 1934— 
1936 гг. (о преподавании истории в школе и др.), ориентировавшие уче
ных на конкретные исследования, на преодоление имевшихся элементов 
схоластики.

Собранный за три десятилетия «огромный фактический материал, по
зволяющий глубже оценить характер революции»3, убедил Г. В. Ефимо
ва, что. «хотя революционным организациям в конечном счете удалось 
всколыхнуть массы, поднять часть их на борьбу против Цинов, они ока
зались слишком слабыми, чтобы создать широкий революционный фронт 
для решения задач буржуазно-демократической революции»4. Связи ле
вого, революционно-демократического крыла буржуазии «с массой кре
стьянства, с городскими плебейско-пролетарскими элементами были 
очень незначительны. Связи с тайными обществами — это лишь частич
ное соприкосновение с крестьянством. Работа в рядах Новой армии — 
это тоже связи с крестьянством, но вряд ли расширение деятельности 
Объединенного союза в армии можно рассматривать в качестве последо
вательного курса на защиту крестьянства и вовлечение его в революци
онную борьбу» 5.

Имевшаяся в историографии КНР тенденция приуменьшить роль 
Сунь Ятсена и его партии в подготовке революции 1911 ’г.. противопоста
вить им «более демократические» организации вроде хубэйского «Лите
ратурного общества» («Вэньсюешэ») определенно отвергается Г. В. Ефи
мовым. В его книге подчеркивается, что не кто-нибудь, а партия Сунь 
Ятсена накануне решающего 1911 г. оказывала «существенное влияние 
на политическую обстановку в стране», именно она являлась «основной 
организацией, систематически готовившей революционное ниспроверже
ние существующей власти» 6.

Исходя из освоенного им материала, Г. В. Ефимов решал свой старый 
спор с Г. С. Кара-Мурзой в том смысле, что он по-прежнему был убеж
ден: нельзя приравнивать Синьхайскую революцию к верхушечной мла
дотурецкой, но, с другой стороны, нет причины и уподоблять 1911 —

Цит. по: Г. В. Е ф

Там же, с. 351,

Там же.
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1913 гг. в Китае первой русской революции по степени участия масс в 
борьбе7. Г. В. Ефимов согласился с замечанием Л. А. Бсрезного о бес
плодности дальнейшей дискуссии в плане противопоставления терминов 
«буржуазная» и «буржуазно-демократическая» революция8.

Присоединяясь к этому выводу, отметим как-то незаметно происшед
шее сближение точек зрения Г. В. Ефимова и его главного оппонента — 
Г. С. Кара-Мурзы. В самом деле, Кара-Мурза (в приведенной выше ци
тате) писал о революции 1911 г., что она так и не развернулась, что «мас
сы не выдвинули своих требований, не наложили своего отпечатка на со
бытия». Какое из этих утверждений Кара-Мурзы является центральным, 
наиболее конкретным? Конечно, то, что народные массы «не выдвинули 
своих требований». Остальное призвано дополнить и усилить данный те
зис, но сами по себе тезисы о том, что революция «не развернулась» (до 
какой степени?) или что массы не наложили на нее «своего отпечатка» 
(?), достаточно неопределенны.

Между тем Г. В. Ефимов, и в 1974 г. отвергая такие выражения, как: 
«революция 1911 —1913 гг. была, подобно турецкой, верхушечной», или: 
она «закончилась, так и не развернувшись», — по главному указанному 
нами вопросу пишет: «Как показывает конкретный материал... массы со 
своими программными требованиями самостоятельно не выступили, хотя 
они и сыграли огромную роль в революции, в достижении победы над 
феодальным маньчжурским режимом... массы до самостоятельной поли
тической роли не смогли подняться»9.

Нам кажется, что выводы Г. В. Ефимова (и Л. А. Березного) доста
точно гибки и подкреплены конкретным материалом. Хотя, наверное, в 
работах других историков они и были подвергнуты отдельным уточнени
ям, эти выводы вошли в состав современной концепции Синьхайской ре
волюции советского китаеведения.

Тема «Сунь Ятсен и китайская революция» у Г. В. Ефимова заверша
ется книгой «Сунь Ятсен. Поиск пути, 1914—1922». Дальше Г. В. Ефимов 
планировал подробно изучить последние годы жизни Сунь Ятсена, 
1923—1925, а потом написать его полную биографию. Но книга «Сунь 
Ятсен. Поиск пути» оказалась последней и вышла уже после смерти ав
тора. Необходимо отметить, что период 1914—1923 гг. — наиболее неизу
ченный в истории Сунь Ятсена и его партии, поэтому книга Г. В. Ефимо
ва, видимо, долгое время будет ценным фактическим пособием для всех, 
кто интересуется в нашей стране данным отрезком истории китайского 
революционного движения.

Исследование Г. В. Ефимова подтвердило, что революционная партия 
Сунь Ятсена во время борьбы китайского народа против диктатора Юань 
Шикая в 1915—1916 гг. тщетно пыталась сыграть в этой борьбе веду
щую роль. Наглядно это показывает неудача организованного этой пар
тией восстания в провинции Шаньдун. Не сыграла эта партия никакой 
роли и в «движении 4 мая» 1919 г. Партия Суня не имела своей армии 
и массовой базы и только в 1923—1925 гг. стала на путь обеспечения то
го и другого (периоду 1923—1925 гг. в книге отводится последняя глава,, 
занимающая место заключения).

Но и в 1914—1923 гг. непримиримость Сунь Ятсена к врагам респуб
лики, его принципиальность, глубокий патриотизм и демократизм содей
ствовали укреплению идеалов республиканизма, поражению реакционе
ров. Г. В. Ефимов показывает, что, несмотря на утопизм некоторых тео
рий Сунь Ятсена, все же Сунь всегда опережал время и в этом была его 
сила. Г. В. Ефимов подробно разбирает работы советских критиков тру
дов Сунь Ятсена, в общем соглашаясь с концепцией С. Л. Тихвинского.

7 См.: Г. В. Е ф и м о в. Буржуазная революция в Китае.
8 См. там же. с. 394.
9 Там же, с. 355.
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М. И. Сладковского; он соглашается также с некоторыми положениями 
А. В. Меликсетова, возражая другим тезисам этого автора 10.

Рядом с темой «Сунь Ятсен и китайская революция» нельзя не по
ставить дискуссионную статью Г. В. Ефимова о формировании нации в 
Китае11. Опубликованная в 1953 г., она вызвала в то время интерес у ис
ториков КНР, побудила их к дискуссии в своей среде по проблеме нации. 
Советский автор искал начало современной ханьской нации на рубеже 
.XIX—XX вв., с первыми шагами в Китае национального капитализма. 
Некоторые историки КНР (Цзэн Вэньцзинь) выступали с аналогичной 
концепцией, другие (Фань Вэньлань), выдвигая совершенно иные крите
рии, пытались найти нацию в древнем Китае, то есть не видели качест
венных изменений, последовавших в процессе развития китайской народ
ности с ростом капитализма. Следует отметить, что недостаточная чет
кость в этом вопросе отчасти порождает отсутствие единого подхода к 
переводу соответствующих терминов с китайского на русский и наоборот, 
отчасти сама порождена этой нечеткостью (гоминь, миньцзу — нация).

Проблема современной нации в Китае являлась для Г. В. Ефимова 
как бы теоретической основой изучения национально-освободительной 
борьбы и деятельности Сунь Ятсена. К сожалению, автор не развил в 
дальнейшем свои мысли по поводу нации (такую возможность открыва
ла ему тема «Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен»).

Вторая линия интересов Г. В. Ефимова — «Внешняя политика Китая 
1894—1899 гг.». Ею ученый занимался значительно меньший период вре
мени, 15—20 лет, и посвятил данной теме немногие публикации. Однако 
существенно, что в числе этих работ — монография, написанная на базе 
докторской диссертации. Изучаемый период — тот же («период Сунь 
Ятсена»), но предмет исследования совершенно иной — международные 
отношения Китая, о которых имеется, и уже в 50-е годы имелось, много 
исследований. В отличие от работ, освещавших тему либо «со стороны 
России», либо «со стороны Запада» (Б. А. Романов, А. С. Ерусалим- 
ский), Г. В. Ефимов поставил задачу подойти к предмету 
иначе: Китай как субъект международных отношений.

Автору удалось, по нашему мнению, доказать, что китайское прави
тельство в обстановке последних лет XIX в. не являлось простым оруди
ем в руках держав, что оно преследовало собственные интересы, пыта
лось выжать из ситуации все, что та позволяла. Оно делало ставку пооче
редно на союз с Россией, Англией, Японией. Особенно интересны, с на
шей точки зрения, главы, посвященные последним изучаемым годам, 
1898—1899 (гл. 5 и 6). Из них следует, что даже правительство Цыси, 
утвердившееся после реакционного (сентябрьского) переворота 1898 г., 
проводило довольно гибкую политику: в меру сил оказывало сопротив
ление державам, принимало меры к национальной обороне, пыталось да
же дать понять, что оно не против всяких реформ12. Эти наблюдения 
Г. В. Ефимова (недостаточно, как нам кажется, учитываемые поздней
шей литературой) позволяют яснее представить поворот, происшедший в 
Китае перед восстанием ихэтуаней, без которого само возникновение дви
жения пхэтуаней выглядит неожиданным.

Г. В. Ефимов уточнил характеристику позиций империалистических 
держав, показал, что львиную долю в результате начавшегося раздела 
Китая получила Англия. По этому вопросу в литературе была некоторая 
путаница, так как фактическое положение не всегда совпадает с юриди
ческим: на отдельные районы, фактически контролируемые англичанами, 
претендовали другие державы (Франция). Г. В. Ефимов напомнил, что

10 См.: Г. В. Ефимов. Сунь Ятсен. Поиск пути, 1914—1922. 
с. 144—149.

11 См.: Г. В. Ефимов. К вопросу об образовании китайской нации 
истории», 1953, № 10.
12 См.: Г. В. Ефимов. Внешняя политика Китая. 1894 —18°9 гг 

с. 314—316, 318, 323-325, 312, 311.
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Китая
Г. В. Ефимова наступил даже временный регресс как результат 
оценок, проникавших из маоистской историографии, 
чувствовалось в наших работах, начиная со второго

13 См.: Г. В. Е ф и м о в. Внешняя политика Китая..., с. 408—411.

Гуандун, конечно, оставался сферой влияния в основном Англии и имен
но Англия добилась здесь в конце XIX в. новых успехов (открытие бас
сейна реки Сицзян).

Книга «Внешняя политика Китая 1894—1899 гг.» стоит в ряду моно
графий, ознаменовавших в конце 50-х — начале 60-х годов стремление 
советских китаеведов перейти от «очеркового» этапа к монографическо
му (книги по истории М. II. Сладковского, Г. В. Астафьева, М. С. Ка
пицы, С. Л. Тихвинского, экономическое исследование В. А. Масленни
кова).

Г. В. Ефимов в своей книге объяснял отказ империалистов от полно
го, окончательного раздела Китая борьбой миллионных масс китайско
го народа ,3. Между тем выступления китайского народа, как показало 
восстание нхэтуаней, легко подавлялись в то время империалистами. Не 
вернее ли считать, что от полного превращения в колонию и от оконча
тельного раздела Китай спасли противоречия между державами? В це
лом пункт этот требует, по нашему мнению, дальнейшего исследования.

В специфических условиях 50-х годов автор, правильно показав само
стоятельность внешней политики Китая в конце XIX — начале XX в., не 
смог, однако, раскрыть агрессивность Китая в отдельных случаях, когда 
она ярко проявлялась (например, в Корее в 80-х — начале 90-х годов 
ХЕХ в.).

Закончив работу над внешполитической темой, Г. В. Ефимов некото
рое время планировал всерьез заняться периодом 70—90-х годов XIX в. 
Памятью об этих планах остался его доклад на 25-м международном кон
грессе востоковедов в Москве в 1960 г. «Значение периода 70—90-х го
дов XIX в. в новой истории Китая». Но данную линию исследований 
Г. В. Ефимов не стал продолжать, увлеченный в дальнейшем историогра
фической проблематикой. Последние два десятилетия (1961 —1980), про
должая свою постоянную тему «Сунь Ятсен и буржуазная революция», 
автор одновременно занимался историографией.

Для третьей формы работ Г. В. Ефимова по истории Китая — общих 
очерков — типичными, несомненно, являются «Очерки по новой и новей
шей истории Китая». Ни одна книга, принадлежавшая перу автора, как 
и вообще ни одна научная книга по Китаю после второй мировой войны, 
не имела при ее выходе в свет большего успеха. Последовал буквально 
поток положительных рецензий, за короткий срок книга выдержала два 
издания (1949, 1951).

Не разбирая подробно названную работу, хорошо известную в исто
риографии, кратко отметим лишь, что книга Г. В. Ефимова дала совет
скому читателю в момент победы китайской революции итог достижений 
советского китаеведения в области новой и новейшей истории Китая. Ко
нечно, она была не исследованием, а очерком, но полнота изложения 
явилась максимально возможной на уровне знаний того историографиче
ского периода. Как показало последующее десятилетие (1949—1959), в 
некоторых вопросах изучения новейшей истории Китая после книги 
- - - • - • ВЛИЯНИЯ

влияние которой 
издания тех же 

«Очерков по новой и новейшей истории Китая». Лишь с конца 60-х го
дов советское китаеведение перешло к критическому пересмотру концеп
ции, в чем Г. В. Ефимов принял самое активное участие, главным образом 
своей историографической работой.

В 60-х годах, в период оживления историографических исследований 
в СССР, Г. В. Ефимов выступил горячим пропагандистом и организато
ром историографической работы в области истории стран Востока. Он 
инициатор и неизменный руководитель проводившихся в это время на 
восточном факультете ЛГУ историографических конференций. Памятью
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об этой стороне работы ученого остаются выпуски «Историко-библио
графического обзора источников и литературы по новой истории Китая» 
и «Историко-библиографического обзора источников и литературы по 
новой и новейшей истории Китая». Целью автора было создать пособие, 
которое помогло бы при изучении китайской истории.

Первый выпуск, посвященный источникам, носит преимущественно 
справочный характер. Некоторые оценки автора субъективны (вряд ли 
можно согласиться, например, что книга корреспондента газеты «Новый 
край» Д. Янчевецкого представляет, «с точки зрения историка», боль
ший интерес, чем 16-томное издание документов генерального штаба) 14.

Собственно историография содержится в следующих трех выпусках, 
где справки об исторической литературе чередуются с обобщениями и 
анализом. Так, второй выпуск дает краткий очерк истории отечествен
ного китаеведения в области новой истории Китая. Особый интерес 
представляет обзор советского китаеведения 30—50-х годов, одним из 
активных участников которого был сам автор (в выпуске эта часть зани
мает 40 страниц из 90).

«Историография, — справедливо считал автор, — обобщает до
стигнутое исторической наукой в изучении прошлого человечества, в раз
работке теоретических проблем развития общества. Без этого критиче
ского обобщения историческая наука не может двигаться вперед» ’5.

Давая обзор литературы, Г. В. Ефимов, как правило, комментировал 
обозреваемые дискуссии: по поводу существования «класса феодалов- 
помещиков в Китае», о нации в Китае, о конфликте 1856 г. в лагере кре
стьянской войны тайпинов (Г. В. Ефимов полагал неправильным счи
тать эту борьбу внутри тайпинов не классовой, а «порождением борьбы 
групп, кланов за власть»16) и т. д.

Третий выпуск посвящен западной и китайской литературе по новой 
истории Китая 17, четвертый выпуск — советской литературе по новой 
истории, но главным образом новейшей истории Китая Автор взял 
только советские работы, вышедшие в 60—70-х годах, и только по пери
оду новейшей истории 1917—1949 гг. В том же выпуске Г. В. Ефимов дал 
разбор отдельных книг западных авторов о Китае и охарактеризовал не
которые общие черты современного западного китаеведения.

В последний из указанных выпусков включена статья об изучении в 
КНР новейшей истории общественной мысли, написанная учеником 
Г. В. Ефимова И. Д. Кузьминым. Это придает четвертому’ выпуску ха
рактер сборника.

Творчество Г. В. Ефимова отразило путь советской исторической нау
ки в изучении истории Китая — от общих очерков к сочетанию очерков 
с монографиями как основой углубленного исследования истории и к 
развертыванию систематической работы в области специальных научных 
дисциплин.

14 См.: 1. В. Ефимов. Историко-библиографический обзор источников 
ратуры по ново)! истории Китая, ч. 1. Л., 1965, е. 152

15 Там же, с. 3.
16 Там же. ч. 11. Л., 1968, с. 49, 72—73, 75.

I. 13. Ефимов. Историко-библиографический обзор источников и 
ры по новой истории Китая, ч. 111. Л., 1972.

Г. В. Ефимов. Историко-библиографический обзор источников 
туры по новой и новейшей истории Китая, ч. IV. Л., 1980.
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Борцы за народное дело

Сэн Катаяма—борец против
империализма,
интернационалист

.4. И. СЕНАТОРОВ

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, с. 112

/*** о времен» Великой Октябрьской социалистической революции подъ- 
'*^ем национально-освободительного движения привел к коренной пере
кройке политической карты мира. Сейчас каждому ясно, что успехи на
родов бывших колоний и полуколоний в борьбе с колониализмом были 
бы немыслимы без тесной связи с революционной борьбой трудящихся 
капиталистических стран за свое социальное освобождение, без их побе
ды сначала в России, а затем и в ряде других стран. Установление со
циалистического строя в России явилось мощным толчком, вызвавшим 
качественно новый этап национально-освободительных революций на 
Востоке.

Это явление не было случайным: корни двух потоков мирового рево
люционного процесса, их материальные предпосылки лежат в недрах 
мировой системы империализма, оба потока порождены империализмом 
и направлены против него. Потому-то сплочение всех антиимпериалисти
ческих сил есть одновременно и условие успехов пролетариата капита
листических стран в его борьбе за социальное освобождение, и условие 
достижений угнетенных народов в борьбе за национальное освобождение.

Эту закономерность В. И. Ленин выразил в четком тезисе, гласящем, 
что «социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпо
хи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в пе
редовых странах и целый ряд демократических и революционных, в том 
числе национально-освободительных, движений в неразвитых, отсталых 
и угнетенных нациях» *.

Руководствуясь марксистско-ленинским учением, идею тесного еди
нения всех антиимпериалистических сил последовательно проводил в 
жизнь Коммунистический Интернационал. Многие видные деятели Ко
минтерна настойчиво добивались претворения этой важной идеи в по
вседневную практику всех коммунистических партий. Одним из таких 
деятелей был Сэн Катаяма, пионер и ветеран японского профсоюзного и 
социалистического движения, последовательный пролетарский интерна
ционалист.

Твердые антиимпериалистические взгляды Катаямы облегчили ему, 
находившемуся в период первой мировой войны в эмиграции, сближение 
с революционными элементами в Социалистической партии Америки, 
вставшими на интернационалистскую платформу Циммсрвальдской ле
вой группы. Приобретя богатый опыт непосредственного участия в рабо
чем движении, усвоив на практике принцип недопустимости соглаша
тельства с классовым противником, Катаяма понял, что ему не по доро
ге с оппортунистическими вождями II Интернационала. Катаяма горячо 
приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и 
безоговорочно стал на сторону большевиков. Он воспринял победу Ок
тября как поворотный момент в мировом революционном движении.
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Как только был образован Коммунистический Интернационал, Ката
яма и члены руководимой им коммунистической группы японцев в США 
перевели на японский язык Манифест Коммунистического Интернацио
нала к пролетариям всего мира и опубликовали его в издаваемой Катая
мой в Ныо-Иорке газете «Хэймин» («Народ») 2.

Находясь в США, Катаяма устанавливает постоянные связи с Комин
терном, а в 1921 г. в качестве представителя Панамериканского бюро 
Коминтерна выезжает в Мексику. Его взгляды на актуальные проблемы 
того времени наиболее характерно проявились в написанной здесь статье 
«Япония и грядущая социальная революция». В ней Катаяма с прису
щей ему страстностью отстаивает единственно правильную для пролета
риата империалистических стран позицию боевой солидарности с тру
дящимися угнетенных наций.

«Вовлекая пролетариат в сферу националистических и шовинистиче
ских чувств, — писал Катаяма, — господствующие классы современных 
капиталистических и империалистических стран стараются привить ему 
самые низкие чувства расового самолюбия и расовые предрассудки для 
того, чтобы из-за своих корыстных выгод подготовить его к войне»3. 
Катаяма подчеркивает необходимость преодолеть расовые предрассудки 
и не поддаваться буржуазной пропаганде национализма и шовинизма, 
он призывает объявить решительную войну любому империализму. 
Будучи японцем, он в первую очередь восстает против империализма 
японского. «Крушение японского империализма принесет пользу не толь
ко корейцам и китайцам, но и японскому пролетариату. А уничтожение 
империализма в Британских владениях — в интересах значительно боль
шей массы народностей и рас. Свобода и жизнь мексиканцев, негров, 
жителей Кубы, Гаити, Сан-Доминго, Филиппин и Центральной Америки 
зависят от крушения империализма в Америке»4.

Катаяма видит в лице японского империализма самую крупную силу 
реакции, ее опору на Дальнем Востоке. В интересах организации успеш
ной борьбы с этой силой требуется решить задачу классового воспита
ния японского пролетариата. Он подчеркивает, что «империализм каж
дой страны должен быть сокрушен самим же пролетариатом данной 
страны...» 5

Необходимым условием успешной борьбы пролетариата Катаяма 
считал руководство ею со стороны коммунистических партий, опираю
щихся на Коммунистический Интернационал. Но такие партии на Даль
нем Востоке, в том числе на родине Катаямы — в Японии, еще пред
стояло создавать или укреплять. Вот почему он горячо поддержал ини
циативу Коминтерна созвать в Советской России съезд представителей 
революционных организаций Дальнего Востока, целью которого было

: См.: «ХэЛмнн». № 21, июнь 1919 г.
3 С э и Ката я м а. Статьи и мемуары. М., 1959, с. 47.
4 Там же, с. 48.
5 Там же, с. 56.

ускорить процесс формирования в этом регионе коммунистических пар
тий на принципах марксизма-ленинизма. Катаяма выехал из Мексики 
в Москву для личного участия в организации и проведении съезда.

На заседаниях съезда, открытие которого состоялось 21 января 
1922 г. в Москве, а заключительное заседание — в начале февраля в 
Петрограде, представители коммунистических и национально-революци
онных организаций Китая, Корен, Японии, Монголии, Голландской Ин
дии (нынешней Индонезии) в свободной, демократической обстановке 
обсуждали состояние, задачи и перспективы освободительной борьбы в 
собственных странах, а также проблемы укрепления солидарности меж
ду коммунистическими и национально-освободительными движениями 
стран Дальнего Востока. Делегаты съезда знакомились с положением 
дел в соседних странах, встречались с видными деятелями Коминтерна,
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Петроград,

обладавшими широким кругозором и опиравшимися на опыт революци
онных боев всего мирового пролетариата, особенно на уроки победонос
ной Октябрьской революции. Они получили хорошую возможность вый
ти за пределы ограниченного рамками собственных, еще малочисленных 
и раздробленных организаций опыта революционной борьбы.

Чрезвычайно большое значение для дальнейшей ориентации участни
ков съезда имела личная встреча их представителей с В. II. Лениным, 
состоявшаяся в его рабочем кабинете в Кремле. В ходе обсуждения как 
специфических для каждой из стран, так и общих вопросов, касающихся 
всего дальневосточного района, В. И. Ленин подчеркивал необходимость 
объединить революционные силы всех стран, представленных на съезде. 
Он высоко оценил позицию Катаямы, который был известен ему своим 
решительным осуждением японского империализма и призывами к соли
дарности рабочего класса Японии с трудящимися стран, ставшими объ
ектом японской экспансии. Обращаясь’к Катаяме, В. И. Ленин сказал: 
«Вы защищали единый фронт в дальневосточных странах»6.

Встреча с Владимиром Ильичем способствовала укреплению духа ин
тернационализма, которым была пронизана вся работа съезда револю
ционных организаций Дальнего Востока. В манифесте съезда его участ
ники заявили: «Мы объявляем войну не на жизнь, а на смерть японским, 
американским, английским, французским и всем другим мировым 
хищникам...»7.

Политическая платформа, разработанная японской делегацией под 
руководством и при непосредственном участии Катаямы, в числе важней
ших актуальных требований и задач борьбы японских революционных 
сил назвала освобождение колоний и отказ Японии от колониальных 
сфер влияния8. Опираясь на рекомендации съезда, созданная вскоре, 
в июле 1922 г., Компартия Японии приняла на свое вооружение антиим
периалистические лозунги и требования.

По мере дальнейшего включения Катаямы в работу Коминтерна он 
все более активно занимается проблемами национально-освободительных 
движений. На IV конгрессе Коминтерна (ноябрь — декабрь 1922 г.) Ка
таяма избирается в комиссию по негритянскому вопросу, в специальную 
комиссию для рассмотрения положения в Египте и докладывает конгрес
су о результатах ее работы, участвует в обсуждении корейского вопроса 
в другой специальной комиссии, включается в комиссию по разработке 
тезисов и резолюции конгресса по восточному вопросу в целом. Помимо 
того, Катаяма принимает участие в редакционной комиссии по аграрному 
вопросу, имевшему особо важное значение в колониях и полуколониях, 
где подавляющее большинство населения составляло крестьянство. На 
этом конгрессе Катаяма докладывал о том, что японский пролетариат 
ведет борьбу против капиталистов, жестоко эксплуатирующих корейских 
рабочих, и выражает солидарность с антиимпериалистической борьбой 
китайского пролетариата9.

При обсуждении на IV конгрессе вопроса о реорганизации Исполни
тельного Комитета Коммунистического Интернационала Катаяма на
стойчиво подчеркивал необходимость строгого и хорошо организованного 
руководства дальневосточной политикой Коминтерна с целью «помочь 
тамошним революционным рабочим и крестьянским партиям»10. Естест
венно поэтому, что Катаяма был удовлетворен внесением в тезисы по во
сточному вопросу положения, обязывающего каждую из коммунистичс-

в Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 5. М., 1979, с. 438.
7 Первый съезд революционных организаций Дальнего Востока. 

1922, с. 6.
8 См. там же, с. 152.
9 См • IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. Избранные 

доклады, речи и резолюции. Москва Петроград, 1923, с. 273.
«о Бюллетень IV конгресса Коммунистического Интернационала, № 27, 6.XI 1.1922, 

с. 6.
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Коммунистический Интернационал в документах. Л\.. 1933. с. 324.
а. Коминтерн и Дальний Восток. — «Коммунистический Ин-

” Коммунистический Интернационал в документах. Лк. 1933. с. 324.
*■ С э н Катаяма. Коминтерн и Дальний Восток. — «Коммунистический Ин

тернационал», 1924, № 1, с. 205—206.
13 Там же, с. 209.

Там же, с. 211—212.
Пятый Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. Стеногра

фический отчет, ч. I. Лк —Л., 1925, с. 618.

ских партии тех стран, которые имеют колонии, «взять на себя задачу 
организации систематической идейной и материальной помощи рабочему 
и революционному движению колоний»

В связи с пятилетием Коминтерна Катаяма, который сразу же после 
IV конгресса был избран членом Президиума Исполкома Коминтерна, 
предпринимает попытку проанализировать опыт первых шагов деятель
ности штаба мирового революционного движения в дальневосточном ре
гионе. Отметив, что существование и деятельность Коммунистической 
партии Китая к тому времени всецело определялись «прямым и косвен
ным влиянием Коминтерна», он выразил надежду, что отношения между 
Коминтерном и КПК «станут еще более тесными и прочными по мере 
того, как будет расти и усиливаться китайское пролетарское движе
ние»12. Катаяма высказал мнение, что интересам революционного про
цесса на Дальнем Востоке будет отвечать расширение контактов мон
гольского революционного движения, завоевавшего под руководством 
МЫРП народную власть, с освободительным движением в других стра
нах региона. Касаясь корейского вопроса, Катаяма указал на необходи
мость тщательной разработки Коминтерном его политики в отношении 
этой страны, чтобы оказывать влияние на подымающееся в ней нацио
нальное движение. Тогда, отмечал Катаяма, станет возможным «объеди
нить революционные организации корейских эмигрантов, рассеянных по 
Китаю и Маньчжурии, в единый фронт с революционным движением 
внутри Кореи» 13. В статье рассматривалось влияние Коминтерна на раз
ные стороны освободительной борьбы в Японии, причем Катаяма обра
тил внимание на то, что благотворное влияние Коминтерна нашло отра
жение и в отношении японского рабочего движения к рабочему движению 
японских колоний.

Вместе с тем Катаяма выразил сожаление по поводу того, что за пер
вое пятилетие существования Коминтерна ему еще не удалось устано
вить достаточные связи с другими странами Дальнего Востока и Юго- 
Восточной Азии.

«Коминтерн, — делал вывод Катаяма, — должен играть крупную роль 
в грядущей революционной борьбе Востока... Коммунистическое движе
ние и рабочее движение в дальневосточных странах молоды и неопыт
ны, и им должен помогать и их должен вести вождь пролетариата — 
Коминтерн» 14.

Эту же мысль — об усилении внимания к восточной проблеме — 
Катаяма настойчиво подчеркивает и на V конгрессе Коминтерна (июнь— 
июль 1924 г.). Катаяма напоминает с трибуны конгресса, что в соответ
ствии с ленинскими установками по национальному вопросу «эксплуати
руемые народы колониальных и полуколониальных стран стали нераз
рывно товарищами революционного пролетариата. Поддержка револю
ционного движения среди этих народов стала неотъемлемой задачей 
последнего». Показав, что такой подход к национальному вопросу при
дал ему «совершенно новое», отличное от позиции II Интернационала, 
значение, Катаяма с гордостью отметил, что Коминтерн «считает всех 
равными, как цивилизованных, так и нецивилизованных, как белых, так 
и черных и желтых» ,5.

Национальное движение многообразно, отмечал Катаяма, оно «может 
коренным образом менять свою ориентацию в зависимости от своего 
классового характера». Он ратовал за гибкость тактики коммунистиче
ских партий в отношении как буржуазно-национальных, так и мелкобур-
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жуазных национальных движений. По наблюдениям Катаямы, мелкобур
жуазное национальное движение «нередко обнаруживает склонность 
вылиться в чистейший национализм», но при благоприятных условиях «мо
жет легко вступать в контакт с движением пролетарским». Для Катая
мы не было сомнений в необходимости находить правильный подход к 
этому типу национального движения. Особенно важно было при этом вы
работать «наиболее пригодную тактику по отношению к крестьянскому 
массовому движению в колониальных и полуколониальных странах, так 
как в этих странах крестьяне являются большинством трудящихся 
масс» 16.

Национальные чувства, ненависть к иностранным поработителям, ко
торыми чаще всего были представители белой расы, создавали почву для 
паназиатизма, выступавшего под девизом «Азия для азиатов». На это 
движение значительные надежды возлагали и поощряли его японские 
реакционные круги, имея в виду, что Япония, как уже показавшая спо
собность отстоять свою самостоятельность, сумеет встать во главе пан
азиатского движения, а следовательно, и подчинить его себе, использо
вать в соперничестве с другими империалистическими державами. 
Потому-то на V конгрессе Коминтерна актуально прозвучало и напомина
ние Катаямы о том, что коммунисты должны не забывать предостереже
ния Ленина не давать себя обмануть паназиатским движением *7.

Неизменный интерес Катаяма проявлял к революционным событиям 
в Китае.

Осенью 1924 г. в Советском Союзе развертывается кампания под
держки национально-освободительной борьбы китайского народа, про
тив империалистического вмешательства в его дела. 22 сентября на ми
тинге в Москве, созванном обществом «Руки прочь от Китая!», Катаяма 
говорит о том, что в Китае создается единый антиимпериалистический 
фронт, противостоящий тому фронту, которым «английские, американ
ские, японские и французские капиталисты хотят раздавить китайский 
народ, уничтожить его сопротивление и грабить вволю». Японский ком
мунист призвал оказать Сунь Ятсену, «национально-революционному 
вождю юга Китая, всемерную поддержку, дабы, начав борьбу против 
империалистов, китайские трудящиеся могли бы довести ее до конца, 
до своего освобождения» 18. В резолюции митинга была выражена соли
дарность трудящихся Советского Союза с освободительной борьбой ки
тайского народа, а также содержался призыв к рабочим Англии, Амери
ки, Японии и Франции уничтожить заговор молчания, которым империа
листы окружают события в Китае, выразить протест и заставить свои 
правительства отказаться от разбойничьих планов закабаления Китая 49.

Большое впечатление на Катаяму произвел разгром в Гуандуне так 
называемого мятежа «бумажных тигров», который в октябре 1924 г., по 
его характеристике, осуществили с целью свержения правительства Сунь 
Ятсена «фашистские отряды, вооруженные на деньги англо-американ
ских капиталистов и крупных кантонских промышленников». Как извест
но, решающую роль в разгроме этого контрреволюционного выступления 
сыграли новые воинские части, сформированные из курсантов революци
онной военной школы Хуанпу, и рабочие отряды. Катаяма увидел в дан
ном факте подтверждение того, что китайский пролетариат, несмотря на 
относительную малочисленность и еще низкий уровень организованно
сти в профсоюзы, уже имел «громадное значение в гражданской воине» 
и ему «предстоит играть еще большую роль при решении судеб китай
ской республики...»20.

18 Пятый Всемирный конгресс.
17 См. там же, с. 622.
18 «Руки прочь от Китая». М., 1924, с. 24.
19 См. там же, с. 31.
20 С э и Катаяма. Гражданская война в 

Интернационал профсоюзов», 1924, № 12, с. 91.
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11 См.: Новейшая история Китая. 1917—1970. М., 1972, с. 84.
21 См. там же, с. 85.
м См.: «Народы Азии и Африки», 1968, № 5, с. 145.
2‘ С э и Катаяма. По Монголии. — «Жизнь Бурятии», 1925, № 5—6, с. 4.

К тому времени развитие революционного процесса зависело от нала
живания сотрудничества в рамках гоминьдана, создание которого озна
чало важный шаг в практической реализации политики единого нацио
нального антиимпериалистического фронта. Однако обострение полити
ческого положения в гуандунской базе революционного движения в Ки
тае, активизация различных реакционных сил и усиление антикоммуни
стических настроений среди гоминьдановских лидеров привели к тому, 
что часть руководителей КПК стала высказываться за выход коммуни
стов из гоминьдана, прекращение всякой поддержки его военных меро
приятий и даже ликвидацию революционной власти и революционной 
базы в Гуандуне21. Левосектантские взгляды ряда руководящих деяте
лей КПК, отрицавших революционность китайской национальной бур
жуазии, нашли отражение и в некоторых резолюциях IV съезда КПК, 
состоявшегося в январе 1925 г. в Шанхае22. Такие действия шли вразрез 
с тактической линией, предлагавшейся Коминтерном в вопросе о взаимо
отношениях с гоминьданом.

Как раз в это время Катаяма через Владивосток выезжает в Китай. 
К февралю 1925 г. он прибыл в Пекин, где оставался до середины мар
та, знакомясь с положением в стране. Особенно полезными были встре
чи с одним из основателей КПК, секретарем Северного бюро КПК, вид
ным теоретиком партии, пролетарским интернационалистом Ли Дачжао. 
Катаяма, познакомившийся с Ли Дачжао на V конгрессе Коминтерна, 
встречался с ним в Пекине несколько раз и обсуждал вопросы китайской 
революции 23.

Поездка в Китай помогла Катаяме в дальнейшем со знанием дела 
отстаивать линию Коминтерна по проблемам стратегии и тактики китай
ских коммунистов в развертывавшемся революционном процессе.

Завершив свое пребывание в Китае, Катаяма выбирает обратный 
путь через Монголию. Выбор был не случаен: желание побывать в этой 
стране пришло к нему, когда он установил знакомство с монгольскими 
революционерами, прибывшими в Москву на Первый съезд революцион
ных организаций Дальнего Востока. Его не сдержали трудности долгого 
автомобильного путешествия по бездорожью, с ночевками среди холод
ной степи. Выехав из Пекина в середине марта 1925 г., Катаяма через 
Калган направился в монгольскую столицу Улан-Батор. Краткую оста
новку здесь в начале апреля он использует для изучения различных сто
рон жизни монголов, особенностей процесса освободительной революции, 
развивающейся в весьма специфических условиях.

Глубокое впечатление на Катаяму произвели независимость монголь
ского государства и начавшиеся социально-экономические преобразова
ния в интересах трудящихся.

«Монголия, — писал Катаяма, — единственная страна, сумевшая 
создать в Азии независимую республику... Китай все еще стонет под 
игом чужеземного империализма, тогда как Монголия является истин
ной независимой революционной республикой, управляемой Монгольской 
Народно-Революционной партией. Монголия может самостоятельно раз
решать вопросы таможенной политики и не имеет внешних долгов. Ее 
экономическая автономия не ограничена, как у Китая. Правда, Монголия 
пользуется большой поддержкой со стороны Советской России, но, не в 
пример политике империалистов в Китае, влияние Советской России и 
ее поддержка приносят Монголии громадную пользу, а не препятствуют 
ее развитию и росту народного благосостояния»24.

Именно такой, позитивный характер имела поддержка Красной Арми
ей восставших монголов во время революционных боев, а позже совет-
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ская помощь в подъеме народного хозяйства Монголии. Один из приме
ров интернационального сотрудничества народов двух стран смог на
блюдать Катаяма, посетив неподалеку от Улан-Батора центр скотовод
ства и коневодства, созданный для улучшения породы монгольского ро
гатого скота и лошадей. «Я посетил это предприятие, — делился Катаяма 
своими впечатлениями, — и убедился в плодотворной и интересной ра
боте, выполняемой здесь русскими специалистами — скотоводами»25.

С большим интересом Катаяма знакомился с политикой революцион
ного правительства в отношении ламаизма. Для него было очевидным, 
что ламаизм тяжелым бременем ложится на плечи народа, что ламы 
культивируют отсталость населения и всячески эксплуатируют народ. 
Поэтому Катаяма с одобрением встретил разъяснения монгольских ру
ководителей о мерах, направленных на лишение лам всех привилегий, о 
линии на ослабление ламаизма путем расслоения духовенства, завоева
ния на сторону революции большинства лам, не обладающих никакой 
собственностью и являющихся объектом угнетения для ламаистской 
верхушки.

Тепло встретили члены МНРП и Монгольского революционного 
за молодежи выступление Катаямы на специально устроенном в честь 
его прибытия в Улан-Батор собрании. Монголия, говорил Катаяма, пер
вая на Азиатском континенте страна, совершившая революцию и ставшая 
суверенным государством. Революционная Монголия и ее народ в тес
ном союзе с СССР должны помочь угнетенным народам Азии в деле по
давления мирового империализма и освобождения их от иностранного 
ига. Он особо подчеркнул, что решение всех проблем в Монголии долж
но основываться на учении ленинизма, которое «настолько всесильно, 
что может преодолеть любые преграды и любое противоборство, может 
преодолеть горы и скалы, реки и моря и ему суждено распространиться 
среди народов всего мира»26.

Катаяма вернулся в Москву с убеждением в том, что Монголия стоит 
на правильном пути, хотя в ней предстоит еще большая работа, чтобы 
улучшить положение народа и ликвидировать его отсталость.

Вскоре после дальневосточной поездки Катаяма публикует в одном 
из японских прогрессивных журналов свои впечатления о китайском ра
бочем и национально-освободительном движениях. Он высказывает мне
ние о том, что путь освобождения китайского народа лежит через ре
волюцию, которая должна объединить рабочих, крестьян, мелкую бур
жуазию27.

Еще до своей поездки в Китай Катаяма поддержал издание и напи
сал предисловие к брошюре И. Г. Рогачевского-Бродского «Современный 
Китай»28, в популярной форме знакомящей советского читателя с раз
личными сторонами жизни этой страны. Посетив же Китай, Катаяма пи
шет и издает собственную книгу о Китае29. Он концентрирует внимание 
на анализе экономического положения в стране, подчеркивая экономи
ческую зависимость Китая от иностранных империалистов, которые для 
закабаления китайского народа придумали разнообразные лозунги вро
де «открытых дверей», «равных шансов для всех заинтересованных дер
жав». «Иностранные капиталисты, — замечает Катаяма, — зорко следят 
друг за другом, и каждая подачка одному тотчас же «для равновесия» 
влечет новые и новые захваты»30. Вместе с тем Катаяма видит и дру
гое — пробуждение национального самосознания как самого важного

25 С э н К а т а я м а. По Монголии, с. 10.
20 «Унэн», 23.1У.1925. „ .
27 См.: Сина рёко дзаккан (Впечатления от поездки в Китай). — «Каидзо» 

(Токио), июнь 1925 г. , ,, ... .211 И. Г. Р о г а ч е в с к и й-Б р о д с к и й. Современный Китаи. (Краткий социаль
но-экономический очерк). М„ 1925. .

29 См.: С э н Катаяма. Китай (Экономический очерк). М — Л., 1320.
30 Там же, с. 9.
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явления в жизни Китая. Китайцы все более и более осознавали необхо
димость социальных и политических перемен, они показали способность 
проявлять свою волю и желания в наиболее важных внутренних и меж
дународных проблемах. Об этом свидетельствовали, в частности, развер
нувшиеся в Китае национальное движение против Японии, широкий ан- 
тияпонский бойкот, движение против иностранного капитализма вообще.

Катаяма подчеркивает еще один «фактор огромной важности», кото
рый необходимо иметь в виду при изучении современного Китая — «это 
влияние русской Октябрьской революции на Китай. В настоящее время 
одна лишь Советская Россия находится с Китаем «на равной ноге». Со
ветская Россия уничтожила возмутительную «экстерриториальность», 
столь широко применяемую иностранцами в Китае. Советская Россия 
лучший друг китайского народа»31. Это обстоятельство, по мнению Ка
таямы, должно способствовать развитию в Китае революции, направлен
ной против «эксплуататоров внутренних и внешних», которая потребует 
значительного напряжения сил и больших жертв, но является «единст
венным и прямым путем к возрождению Китая, к его дальнейшему про
цветанию» 32.

«Влияние русской революции, — говорил Катаяма несколько позже, 
на VII расширенном пленуме ИККИ в ноябре 1926 г., — пробуждает 
ото сна угнетенные классы рабочих и крестьян Востока и помогает им 
в борьбе с иностранным империализмом и капитализмом. Китайская ре
волюция — непреложный факт, но она является национальной револю
цией... Мы должны оказать поддержку национальной революции Китая, 
ибо успех ее откроет путь революции социалистической»33. Исходя из 
определения характера революции в Китае как революции, решающей 
прежде всего задачи национального освобождения, Катаяма призывал 
к объединению всех революционных сил страны под антиимпериалисти
ческими и антимилитаристскими лозунгами, предупреждал, что Компар
тия Китая должна готовиться к отпору единому наступлению, замыш
ляемому реакцией34.

В 1925—1927 гг. демократическим силам Китая антиимпериалистиче
скую революцию довести до конца не удалось. Тяжелый удар революции 
нанес гоминьдан, разорвавший единый национальный фронт. Контррево
люционное правительство Чан Кайши, отражавшее интересы крупной 
компрадорской буржуазии и китайских помещиков, проводило политику 
жесточайшего террора.

Анализируя события, в ходе которых Чан Кайши совершил преда
тельство и решился на расправу с революционными рабочими и кресть
янами, с коммунистами и представителями левого крыла гоминьдана, 
Катаяма делает прозорливый вывод об эфемерности победы Чан Кайши, 
указывая, что он, «возможно, добьется доминирующего положения в 
правом крыле гоминьдана, но, вне всякого сомнения, потеряет доверие 
широких масс Китая, являющихся источником силы и оплотом китай
ской революции»35. Ответом на образование контрреволюционного пра
вительства Чан Кайши Катаяма считал не отказ от политики единого 
национального фронта, а, напротив, продолжение настойчивой работы 
по его формированию на самой широкой основе. Другой вывод Катаямы 
состоял в том, что Чан Кайши со времени его предательства, отхода от

31 С э н К а т а я м а. Китай, с. 5.
32 Там же, с. 53.
33 Пути мировой революции. VII расширенный пленум Исполнительного Коми

тета Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет, т. 1. М.— Л., 
192 /. е. 170,

3‘ См. там же, с. 440—441.
15 Сэн Катаяма. Китайская революция и ее перспективы. — «Мировое хо

зяйство и мировая политика», 1927, № 4, с. 13.
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революционных сил «стал вполне приемлемым генералом для империа
листических грабителей Китая»36.

II действительно, иностранные империалисты решили воспользовать
ся благоприятным моментом для активизации своих планов дальнейше
го закабаления Китая. Особенное рвение проявлял японский империа
лизм, для которого Китай с его сырьевыми ресурсами, огромным рынком 
сбыта промышленных товаров и приложения капитала был привлекате
лен также и из-за географической близости. В то же время японские 
правящие классы беспокоила опасность утраты Китая как наиболее 
удобного объекта грабежа и эксплуатации. Постоянно растущее влия
ние русской революции в Китае, отмечал Катаяма в 1927 г., «влияние, 
пропитывающее весь огромный Китай, вызывает беспокойство и трепет 
в Японии»37. Зная, что Япония «слишком бедна, чтобы вести без ино
странной помощи сколько-нибудь длительную войну», Катаяма тем не 
менее справедливо считал, что это не может остановить японских мили
таристов с их решительностью и честолюбивыми империалистическими 
планами, располагающих «человеческими ресурсами в достаточном ко
личестве для пушечного мяса и военной эксплуатации»38. Характерно, 
что к заключению о том, что Япония неизбежно перейдет к прямой агрес
сии против Китая, Катаяма пришел в то время, когда Япония еще маски
ровала свои захватнические планы и даже стремилась внешне продемон
стрировать «доброе отношение» к Китаю, проводя осторожную политику 
при обсуждении таможенных вопросов и уклоняясь от совместных вы
ступлений с Англией в поддержку контрреволюционных сил. И это не 
удивительно: Катаяма хорошо знал природу империализма, его готов
ность к агрессивным войнам, будь то империализм японский, американ
ский или какой-либо другой.

С этой точки зрения интересны оценки, дававшиеся Катаямой амери
канскому империализму. Они сохранили свою актуальность и по нынеш

ний день. В 20-е годы, как и в настоящее время, американские правящие 
круги много рассуждали о «свободе и гуманности», создавая дымовую 
завесу над своей империалистической, грабительской политикой.

Анализируя деятельность американского государства на междуна
родной арене, Катаяма писал, что в действительности США вели войны 
отнюдь не «во имя свободы», а «во имя расширения своей территории, 
в целях расширения своего влияния — вели грабительские, захватниче
ские войны», начинавшиеся под предлогом «улаживания» каких-нибудь 
«внутренних смут» у соседей, виновниками которых частенько являлись 
сами же американцы. Американские президенты издавна цинично заяв
ляли, что Соединенные Штаты «вынуждены» брать на себя «обязанности 
международной полиции» в «особо резких случаях беззакония или бесси
лия» в каких-либо зарубежных странах. Первоначально США действо
вали таким образом прежде всего в Центральной Америке. «Американ
ские матросы беспрепятственно производят высадки в любом порту этих 
республик Центральной Америки, подавляют там всякое либеральное 
движение и по своему произволу расстреливают местное население. Так 
матросы подготовляют почву и прочищают путь для американских 
банкиров». В дальнейшем, отмечал Катаяма, такие же методы американ
ский империализм распространил и на Дальний Восток, утверждаясь, 
например, на Филиппинских островах39.

Как перекликаются слова Катаямы с тем, что делает сейчас амери
канский империализм в Центральной Америке и на Ближнем Востоке, 
размахивая ядерной дубинкой, используя армады новейших кораблей с 
их мощным вооружением! Международный терроризм и прежде и те

зе С э и К а т а я м а. Китайская революция..., с. 13.
37 С э н Катаям а. Революционное движение в 

«Коммунистический Интернационал», 1927, Аг 1, с. 18.
38 Там же, с. 20. .. -е
39 См.: С э н Катаям а. Япония и Америка. М., 1925, с. 50—55.
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Боль-

вып.

«Крас-

перь, как свидетельствует, в частности, разбойное нападение США на 
Гренаду, — вот традиционный метод политики США в их стремлении 
установить мировое господство.

Империализм—это войны, закабаление народов. Для отпора импе
риалистической политике нужно сплочение всех сил, отвергающих ее. 
Катаяма — среди тех, кто ведет настойчивую работу по такому сплоче
нию. Он один из самых активных участников Брюссельского конгресса 
антиимпериалистических сил, созванного в феврале 1927 г.

На Брюссельский конгресс были вынесены следующие вопросы: 1) им
периализм и последствия его действий в колониальных и полуколониаль
ных странах, 2) империализм и опасность войны, 3) сотрудничество на
ционально-освободительного движения с рабочим и антиимпериалисти
ческим движениями в империалистических странах, 4) координация на
ционально-освободительных движений с рабочим движением всех стран, 
как колониальных, так и империалистических, 5) создание постоянной 
организации международного масштаба, объединяющей все силы про
тив империализма и колониального угнетения40.

Возвратившись с конгресса, Катаяма активно популяризирует его 
результаты. Особое значение он придавал широкому составу участников 
антиимпериалистического форума в Брюсселе, на котором «были пред
ставлены все цвета и оттенки человеческих рас, различные ступени ци
вилизации, всевозможные политические и религиозные течения, самые 
разнообразные профессии». «Все они, — подчеркивал Катаяма, — со
шлись вместе для общей цели — для борьбы против империализма»41. 
Брюссельский конгресс, как отмечал Катаяма, показал возможность для 
колониальных народов в «организационных формах закрепить смычку 
с революционным пролетариатом Запада»42.

Признанием заслуг самого Катаямы в защите интересов угнетенных 
народов явилось его избрание в руководящие органы учрежденной в 
результате работы Брюссельского конгресса Антиимпериалистической 
лиги борьбы за национальную независимость. Катаяма возлагал боль
шие надежды на эту организацию, выступал за ее укрепление, за боль
шее внимание к ней со стороны коммунистических партий. Он видел в 
Антиимпериалистической лиге прежде всего широкую непартийную ор
ганизацию. располагающую возможностями для поднятия масс на борь
бу против военной опасности. «Коммунистических сил, — говорил Катая
ма на VI конгрессе Коминтерна, — у нас недостаточно, но опыт показал, 
что Антиимпериалистическая лига способна мобилизовать массы для 
движения против войны»43.

В июле 1929 г. Катаяма едет на Второй конгресс Антиимпериалисти
ческой лиги, состоявшийся во Франкфурте-на-Майне, где выступает с су
ровым осуждением милитаристских приготовлений японского империа
лизма.

Вскоре японские милитаристы провоцируют ряд «инцидентов» в Се
веро-Восточном Китае и с сентября 1931 г. начинают действия по захва
ту Маньчжурии. Катаяма назвал эту разбойничью акцию «первым шагом 
грядущей мировой войны»44. Захват Маньчжурии империалистической 
Японией не мог. разумеется, не вызвать раздражения у других империа
листических держав, особенно США, которые не хотели допустить укреп
ления позиций Японии в Китае. Вместе с тем они ничего не делали,

40 См.: Сэн Катаяма. Брюссельский конгресс угнетенных народов — 
тая Советская Энциклопедия, т. 7. М„ 1927, с. 716.

41 Сэн Катаяма. Брюссельский антиимпериалистический конгресс. — 
ныв Интернационал профсоюзов», 1927, № 3, с. 242—243.

42 Цит. по: «Правда», 27.11.1927.
43 Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, вып. 1. М. — Л. 1929, 

с. 305.
41 Сэн Катаяма. Маньчжурия и колониальная политика Японии. — «Крас

ная новь», 1932, № 1, с. 90.
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I чтобы помешать агрессивным замыслам японских милитаристов. В чем 

тут причина?
Катаяма отвечает: «Империалистические державы фактически позво

ляют Японии проводить самый грязный бандитизм в Северном Китае в 
качестве подготовки военной интервенции против Советского Союза»45.

Действительно, японские милитаристы, завершив оккупацию обшир
ной территории Северо-Восточного Китая, объявив се новым государст
вом Маньчжоу-го, явившимся не более чем простой марионеткой в их 
руках, стали спешно создавать здесь плацдарм и базу не только для 
последующего расширения агрессии в Китае, но и для нападения на 
СССР. Как показали последующие события, Катаяма своевременно ука
зывал на опасность, грозившую Советскому Союзу со стороны империа
листической Японии. «Маньчжурия, — признавал военный министр Япо
нии (1930—1931) Минами на токийском процессе над главными япон
скими военными преступниками, — расценивалась как военная база в 
случае войны с СССР. Как оккупация Маньчжурии, так и вторжение в 
Китай исходили из конечной стратегической цели Японии — войны про
тив СССР»46.

Последние годы своей жизни Катаяма посвятил борьбе против воен
ной опасности, используя все возможности для разоблачения в первую 
очередь захватнических планов японского милитаризма. Вместе с тем он 
понимал взаимосвязь роста милитаристских настроений в Японии с рас
пространением фашизма в Европе. Мобилизация масс на предотвраще
ние новой мировой войны, на борьбу против сил империализма, в защиту 
Советского Союза — к этому призывал Амстердамский антивоенный кон
гресс (август 1932), одним из инициаторов проведения которого был ин
тернационалист и горячий борец за мир Катаяма. Он был включен в 
учрежденный конгрессом Международный комитет борьбы против войны 
и фашизма и, невзирая на преклонный возраст и болезнь, принимал са
мое деятельное участие в его работе вплоть до своей смерти.

5 ноября 1933 г. Сэн Катаяма скончался. Сообщая о его кончине, 
Трезидиум Исполкома Коминтерна назвал Катаяму безупречным и са- 
юотверженным борцом за пролетарский интернационализм. «Как про- 
1етарий он испытал на себе и гнет самого варварского японского капи

тализма, вооруженного полуфеодальным кнутом, и гнет самого цивили
зованного американского капитализма, орудующего при помощи лжи
вой буржуазной демократии. Куда ни бросала его судьба, всюду он сра
зу же шел в массы с проповедью смертельной ненависти к капиталу, с 
проповедью интернационального единства пролетариев»47.

Сэн Катаяма внес большой вклад в работу Коминтерна по упрочению 
влияния коммунистических партий в различных странах Востока. Вме
сте с тем особую заботу Катаяма всегда проявлял к коммунистическому 
движению на своей родине. Ему не удалось вернуться в Японию, где 
свирепствовал антикоммунистический террор и Коммунистическая пар
тия была вынуждена действовать нелегально. Тем не менее Катаяма 
оказал большое влияние на развитие японского коммунистического дви
жения. Он стремился воспитать японских коммунистов в духе пролетар
ского интернационализма, солидарности с трудящимися стран, являю
щихся объектом империалистического гнета со стороны Японии, в духе 
дружбы и уважения к Коммунистической партии и народам Советского 
Союза.

Этим духом были проникнуты все программные документы, опреде
лявшие принципиальные направления деятельности КПЯ: первый проект 
ее программы (1923), тезисы Коминтерна по японскому вопросу 1927 и

Сэн Катаяма. Японский империализм и война. — «Коммунистический 
Интернационал», 1933, №21, с. 19.

‘в Цит. по: История внешней политики СССР. 1917—1945 гг., т. 1. М., 1970, 
с 277и «Коммунистический Интернационал», 1933, № 32, с. 1—2.
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1932 гг., в выработке которых принимал участие Катаяма. Катаяма вся
чески поддерживал и пропагандировал все проявления товарищеского 
отношения японских профсоюзов к нуждам и интересам корейских ра
бочих в Японии, солидарности с ними в борьбе против жесточайшей экс
плуатации48. Он требовал активного сотрудничества японских коммуни
стов с освободительной борьбой народов в колониях Японии — на Тай
ване и в Корее. Как уже говорилось выше, Катаяму постоянно беспоко
ила агрессивная политика Японии в отношении Китая. Он использовал 
все возможности для того, чтобы призывать КПЯ поднимать массы на 
борьбу против угнетения и разбоя японского империализма в Китае.

Наконец, Катаяма учил японских коммунистов не забывать о том, 
что ненависть японских правящих кругов к Советскому Союзу опреде
лялась его ролью как мощного фактора, пробудившего народы Востока 
на борьбу за свое освобождение, как друга и защитника этих народов.

«Октябрь, — писал Катаяма по случаю 10-летия советской власти, — 
глубоко отразился на психике колониальных и полуколониальных наро
дов, на глазах которых многочисленные национальности Советского Со
юза, находившиеся ранее под гнетом царизма, получили полную свободу 
и действительное равенство»49.

Будучи сам искренним другом советского народа, Катаяма внес боль
шой вклад в воспитание у японских коммунистов чувства дружбы и ува
жения к первому в мире социалистическому государству. Он видел свои
ми глазами строительство нового общества в СССР, много путешествуя 
по нашей стране, глубоко изучая жизнь советских людей — в Баку и 
Грозном, в Казани и Одессе, в Сибири и Средней Азии. Рассказывая в 
своих путевых заметках, статьях и письмах зарубежным друзьям о до
стижениях социалистического строительства, в котором советские люди 
выступали первопроходчиками, он также подчеркивал важность пропа
ганды этих достижений всеми коммунистическими партиями как опоры 
в решении задач революционной борьбы в их собственных странах. 
Жизнь подтвердила: достижения реального социализма — это демонст
рация на практике правильности и жизнеутверждающей силы марксист
ско-ленинского учения.

48 См., например: Сэн Катаяма. Корейские рабочие в Японии. — «Красный 
Интернационал профсоюзов», 192-1, № 6, с. 716—721.

«Путь Мопра», 1927, № 21, с. 1.



КУЛЬТУРА

Новаторство Цюй Юаня
Н. Т. ФЕДОРЕНКО, 

член-корреспондент АН СССР

гпроблема творчества и авторства Цюй Юаня — это проблема насле- 
• «дня традиции. Китайская литература, как одна из древнейших форм 
художественного постижения реальности, развивалась в органической 
взаимосвязи с общеисторическим контекстом. Она и плод мировосприя
тия, размышления над реальностью жизни, и продукт поступка, дей
ствия, творчества. Для нас важен здесь каждый аспект, все элементы 
движения к созданию произведения искусства, чтобы понять тайны пре
красного древа поэзии «Чуских строф».

Тайна художественного выражения — в способности творца неповто
римо глубоко раскрыть содержание действительности и через него воз
действовать на материальную практику, на духовную ее сферу. Опре
деляющее в достижении цели — умение дать представлению о прекрас
ном такую форму, такое подобие, которое откроет человеческое 
содержание в реальности, как его чувствуют и остальные, но до того 
момента еше не сумевшие сами выразить собственными своими сред- 
твами.

Древнекитайское словесно-речевое искусство, зафиксированное в ли
тературных памятниках, помогает нам понять многое, помогает осмыс
лить то, как творилась история. Люди, писал К. Маркс, сами делают 
свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при 
обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредст
венно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. В классиче
ской китайской поэзии нас привлекает возвышенная духовность, инте
рес к человеческой личности, углубленность философской мысли, бо
гатый, порой необузданный мир фантазии.

Из истории, в том числе древней китайской истории, мы черпаем 
опыт, на основе опыта образуется живая часть нашего практического 
ума. Уместно напомнить здесь изречение Джефферсона, сказавшего, 
что кусочек подлинной истории — это такая редкая вещь, что им надо 
дорожить. История литературы по сути своей — это история идей, исто
рия мысли, история духовной поэзии народа. Она свидетельница прош
лого, пример и поучение для настоящего, предостережение для буду
щего. И тот, кто не запоминает прошлого, осужден на повторение его, 
на повторение его ошибок. Всемирная история, отмечал Шиллер, — это 
всемирный суд. История, в том числе история литературы — это спра
ведливо как в отношении Запада, так и Востока — превосходная учи
тельница для царей и правителей, но она несчастна, ибо нередко уче
ники у нее на редкость бездарны.

И в этом — еще одно свидетельство несбыточности мрачных проро
честв о неотвратимости гибели искусства, хотя общеизвестны много
численные факты истории китайской литературы, когда высшие худо
жественные ценности предавались зловещими силами анафеме и уно
сились дымом книжных костров. ’•
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Поэзия Цюй Юаня выжила и в эпохи, когда, искусство, казалось, 
погибало перед липом торжествующей реакции, и доказала свою жиз
нестойкость в годы разгула хунвэйбинов во время «культурной револю
ции». Потому что извечные гуманистические цели певца древности 
оставались незыблемыми — отражать жизнь в ее многосложных проти
воречиях, неустрашимо бороться за утверждение светлых начал, обли
чать все теснящее душу, быть знаменосцем эпохи, народа, человече
ства. И хотя все это известные истины, одиако истины эти неоднократ
но подтверждены долгими столетиями исторического движения.

Гибли столь же быстро, сколь скоропалительно возникали, лишь 
сорняки и ядовитые травы, искусственно, в декоративных целях насаж
давшиеся в угоду и на потребу эфемерных политических конъюнктур. 
Но разве принимались они когда-либо во внимание или оказывали 
сколько-нибудь заметное влияние на исторические судьбы искусства, 
на создание подлинно художественных ценностей китайского народа? 
Даже притом, как гласит древнее речение, что «и чертополох цветет 
порой».

Восстановление и наследие художественных ценностей прошлых 
эпох весьма существенно для обогащения духовного мира нашего сов
ременника. Освоение культурного наследия приобретает особое значе
ние для будущего социалистической культуры. Весьма существенна по
этому задача перед исследователем, умеющим заполнять бездну между 
бесконечностью прошлого и беспощадностью будущего.

Проблема освоения культурного наследия включает в себя пробле
му восстановления подлинности произведения, проблему истины и, та
ким образом, приобретает этическое значение. Эта проблема, предпо
лагающая уточнение подлинности и ценности памятника, имеет пря
мое отношение к конечному определению позиции — принятия 
непринятия данного произведения. Ведь освоение отнюдь не сводится 
лишь к принятию, тем более безоговорочному. Освоение наследия есть 
вместе с тем и неприятие. Принципиальность такого взгляда четко вы
ражена в самом заглавии одной из ленинских работ — «От какого на
следства мы отказываемся?». Из этого вытекает и методологический 
подход: у нас не может быть компромисса с теми, кто стремится без 
разбора воспринимать все без каких-либо оговорок, все без исключений 
из культуры прошлого.

Огромно художественное наследие китайского народа, одного из 
древнейших на земле. Оно пришло к нам вместе с античными литера
турными и историческими памятниками: «Книгой истории», «Книгой 
песен»,» «Книгой перемен», возникновение которых относится к 
III—II тысячелетию до н. э. Эти литературные памятники китайской 
древности представляют собой драгоценные россыпи мудрости народа. 
Они доносят до наших дней сам духовный климат далекой эпохи ки
тайской античности. Им принадлежит выдающаяся роль в 
жизни китайского народа.

Литература в широком значении (народные жанры и письменная 
традиция) — историческая, философская, повествовательная, особен
но поэзия — искони рассматривалась в Китае как жизненная сила, 
способная воздействовать на государственные дела и общественные 
отношения. Чудовищно поэтому звучали в ходе «культурной револю
ции» призывы леваков «ликвидировать китайское прошлое», «убить 
традицию», предать анафеме духовное наследие китайского народа как 
«феодальную отраву», «ядовитый сорняк».

Марксистско-ленинскому мировоззрению чужда концепция ненуж
ности прошлого, отказа от истории, нигилистическое отношение к ду
ховному наследию народа. Прошлое — это опыт, диалектически слож
ный и противоречивый. Опыт прошлого, размышления над историей, 
ее наследием, духовным творчеством минувших эпох — это одновре-
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народы всей земли с уважением и призна- 
щедрому источнику живой воды речевого

менно и размышления о настоящем и будущем. В. И. Ленин еще 
в 1919 г. говорил: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм 
оставил, из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, 
все знания, искусство. Вез этого мы жизнь коммунистического общества 
построить не можем»'.

На протяжении веков 
тельностью приникают к 
искусства. У нас есть, по выражению А. Н. Толстого, результаты мыс
лей величайших мудрецов, выделившихся в продолжение тысячелетий 
из миллиардов людей, и эти результаты мышления великих людей про
сеяны через решето и сито времени. Отброшено все посредственное, 
осталось одно самобытное, глубокое, нужное... Поистине вечно для
щееся мгновение. 11 потому истинные художники никогда не умирают. 
Они становятся нерасторжимой частью созданных ими произведений.

Обращение к литературному наследию помогает понять масштабы 
человеческого мышления, те критерии и меру, с которыми авторы 
прошлого подходили к оценке современной им реальности. Мы должны, 
писал Ф. Бэкон, сохранить память не об одних только деяниях людей, 
но и об их словах. Настоящее хранилище этих слов, этих сказаний — 
это сборники речей, посланий,сочинений.

Известно, что китайское духовное творчество прошлого и по своему 
смыслу, и по выразительным средствам отнюдь не однородно. В нем 
обнаруживаются произведения весьма различного достоинства и масш
таба. Разумеется, далеко не все из китайского наследия прошлого отве
чает нашему миропониманию либо вообще имеет сколько-нибудь су
щественное значение для литературы и искусства. Но существуют не
умирающие художественные ценности, которые сохраняют свое фило
софское, историческое и эстетическое значение, хотя и пришли они к 
нам из глубины столетий. Вечные эти творения человеческой мысли 
( духа непрестанно оказывают свое воздействие на культурное движе- 
ие народов мира.

Мы знаем, что долее всех живут такие произведения искусства, ко
торые во всей полноте и во всей силе передают то, что было самого ис
тинного, самого существенного и самого характерного в эпохе. Тем не 
менее все то, что не выполняет этих условий или выполняет их неудов
летворительно,— все такое теряет свой интерес в другую эпоху и мало- 
помалу навеки смывается волнами шумно несущейся реки времени. 
Лишь немногое, слишком немногое выносится волнами поверх глубокого 
и безбрежного океана, но как много тонет в бездонной его глубине!

В том виде, как оно дошло до нас, поэтическое наследие Цюй Юаня 
невелико, но бесценно. Оно умещается в небольшой по объему книге — 
антологии «Чуские строфы», но эта книга вместила в себя целую эпо
ху, ее трагедийную реальность, ее жестокость и взлет патриотического 
величия. Наследие Цюй Юаня содержит в себе огромный мир,обладаю
щий неповторимой своей жизнью, дыханием, движением. Творчество 
поэта — это целая вселенная его личного опыта и поэтического вообра
жения. Правитель и народ, власть и подданные, судьба поэта, бес
страшно говорящего во имя правды и справедливости, — проблемы, 
проходящие через все поэтическое наследие Цюй Юаня.

Следует особенно отметить, что Цюй Юань заложил краеугольные 
камни индивидуальности китайского искусства слова, воспев высокое 
назначение человека, то, что жить надо не на зло врагу, а на радость 
другу. В этом великая мудрость человеческого бытия с древнейших вре
мен.

Тайна творческого гения никогда не переставала занимать человека. 
С Цюй Юаня, как мы отмечали, началась китайская индивидуальная 
поэзия, выросшая на почве народного песенного искусства. Творчество

1 В. И. Л с и и и. Поли. собр. соч., т. 38, с. 55.
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Преемственность

Продолжение традиции Цюй Юанем, нити преемственности нельзя 
отделять от несенной поэзии «Шпцзнна», явившейся летописью своего 
времени, а в известной мере и «социальным барабаном», если иметь в 
виду фольклорные песни раздела «Гофын» («Нравы царств»), В глу
бину веков уходит поэтическая эта традиция анонимных певцов древ
ности. Правомерен вопрос: не берет ли лирическое начало китайской 
древней поэзии от возникновения сознания и самосознания человека? 
Подлинное продолжение традиций нередко связано с воссозданием то-

его ознаменовало личное авторство, до появления которого существо
вало лишь безымянное фольклорное искусство слова. И мы вправе 
спросить, в чем причина того, что слово поэта, сказанное более чем два 
тысячелетия назад, пройдя через поколения, пережив потрясения мно
гочисленных династий и смену общественных формаций, звучит в наше 
время и волнует нас своей первородной искренностью и самобытностью. 
Не в этом ли чудо гения? Не проистекает ли отсюда заключение, что 
слово гения живет вне времени, вне конкретной судьбы и жизни?

Поэзия, как отмечается в древних литературных источниках, верней
шее зерцало народной жизни. Ничто не может точнее и ярче передать 
дух времени, все, чем жив человек в ту или иную эпоху.

В свое время Пушкин высказал мысль о том. что век может идти 
себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершен
ствоваться и изменяться, но поэзия остается на одном месте. Цель ее 
одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия вели
ких представителей старинной астрономии, физики, медицины и фило
софии состарились и каждый день заменяются другими, произведения 
истинных поэтов остаются свежими и вечно юными.

Поэтическое творчество Цюй Юаня по своей содержательности и 
масштабности, не будет преувеличением сказать, есть точный сколок 
окружавшего его мира. Цюй Юань видел и показывал людей в психо
логической их стихии, с добродетелями и пороками, в определенной 
социально-исторической обстановке. Он ополчался против всего, что 
губит высокие порывы, унижает, обесчещивает человека. Мерилом цен
ности всякой личности для Цюй Юаня служила человечность.

В поэтическом творчестве Цюй Юань видел оружие, способное по
мочь ему в его конфликте с действительностью. Поэт разил беспощад
ным словом властительных злодеев, алчных вельмож, бездарных пра
вителей и слагал восторженные строки во славу людей мужества, доб
родетели и высокого долга.

Цюй Юань утверждал не то, что отделяет человека от людей, от на
рода, от человечества, но именно то, что содержится в самой личности, 
свойственно ей, принадлежит общечеловеческому7 началу.

Цюй Юань, как уже отмечалось, первый великий поэт Китая, родо
начальник поэзии древности, создавший свой поэтический жанр, извест
ный под названием «цы» (строфы) или «саоти» (свободный стиль), и 
положивший начало блестящей эпохе в литературной жизни Китая, Ху
дожественное творчество Цюй Юаня стало эпохальным именно потому7, 
что оно завершает большой литературный процесс—развитие традиций 
древнего безымянного песенно-поэтического творчества китайского на
рода, частично зафиксированного в свое время в литературных памят
никах. Мы имеем в виду, в частности, «Книгу песен» — «Шицзин». ко
торая представляет собой собрание лирических песен, од и гимнов древ
него Китая и свидетельствует о существовании так называемого эпиче
ского сознания, то есть коллективного сознания народа, где авторская 
личность не выступала еще со своими личными, субъективными пере
живаниями, притязаниями, пристрастиями.
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го, что, казалось бы, безвозвратно ушло в прошлое. Ио нередко тради
ция— это прошлое, переходящее в будущее.

Поток изменений в жизни постоянно обновляет мир, как непосред
ственное течение времени постоянно сообщает юность беспредельной 
вечности. Именно этот процесс обновления происходит и в поэтическом 
творчестве.

То, что с песнями «Шицзина» Цюй Юань был хорошо знаком, не 
вызывает сомнения. Поэзия «Шицзина» являла собой то, что называ
ется господствующей семантикой эпохи. У этой поэзии глубокие корни, 
она выросла на поле неиссякаемой фольклорной мудрости, на том зо
лотом запасе народного опыта, который непрестанно отбирает и обо
гащает саму жизнь. Прекрасно понимал это Цюй Юань, черпавший 
свое вдохновение из неиссякаемого источника чуского фольклора. Его 
не могла не привлекать в «Шицзине» немногословность поэтического 
языка.

В «Шицзине», следует подчеркнуть, всегда предельная лаконичность 
фразы, скупые изобразительные средства при глубоком художественном 
обобщении. В нем время нашло свое воплощение в единстве мысли и 
формы. Способность создавать самыми скупыми средствами вырази- 
тельныщ неоднозначный, пластический рисунок, притом рельефный, пси
хологически значимый, давно уже отмечалась китайскими литератора
ми и учеными. К этому надо добавить, что фольклорные песни «Шицзи
на» удивительно человечны, потому что они искренние, безыскусствен
ные, но не приземленные.

При чтении «Шицзина» всегда испытываешь ощущение открытия 
неизвестного — эффект неожиданности. В песнях «Шицзина» всегда 
остается место для размышления, для духовного участия. Просветитель 
XVIII в. Шарль Луи Монтескье по другому поводу отмечал, что никог
да не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не остается 
на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том,' 
чтобы заставить его думать. Быть соавтором, сотворцом. Именно такая 
{едосказанность предполагает более активную включенность читателя, 
1ктивное его воображение и сопереживание в дальнейшем развитии 

сюжета. У читателя не отнимается возможность доосмыслнвать, дово- 
ображать, творчески соучаствовать в создании картины или образа. 
Правда, здесь всегда существует опасность недоинтерпретировать или, 
напротив, переинтерпретировать поэзию иероглифического текста.

Семя поэтического таланта, падая на благодатную почву души чи
тателя, непременно порождает обновленное чувство радости или печа
ли. И потому лучшие из поэтических строк тотчас запоминаются, они 
ложатся на сердце и становятся частью нашего сознания: нашим собст
венным размышлениям и чувствам поэт своими стихами как бы дает 
новую жизнь, возвышает наши духовные возможности.

Именно в процессе чтения поэзии «Шицзина» возникает та невесо
мая, почти неощутимая внутренняя художественная правда образа, ко
торая и создает искусство слова. От каких чар рождается ее обаяние? 
От концепции? Только ли? А не завораживает ли здесь и способ, метод 
художественного познания?

Верная примета подлинно художественного произведения в том в 
состоит, что человек, изумившись и не замечая самого процесса чтения, 
не в силах удерживаться от слез сочувствия доброте и от содрогания 
перед душевной опустошенностью, убожеством, пошлостью. И, отложив 
книгу, он неотвратимо обратит взгляд внутрь самого себя, испытывая 
потребность в глубоком нравственном очищении, и начнет свою испо
ведь, свое дознание совести и поступков собственной жизни.

Все крупные изменения содержания и формы литературы всегда 
связаны с важными изменениями общественной жизни людей. И потому 
литература не повторяется, а продолжается, развиваясь в определен
ных социально-исторических условиях.
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Примечательно в этой связи определение поэзии как выражения 
чувств, содержащееся в большом предисловии «Шицзина», которое 
привело к возникновению литературной теории о том, что характер поэ
зии в ту или иную эпоху непосредственно происходит из характера су
ществующего правления: при хорошем правлении поэзия выражает 
радость и удовлетворение, при плохом — поэзия отображает народное 
недовольство и негодование. В основе этого взгляда лежит конфуциан
ское убеждение в том, что в искусстве находит свое отражение сущест
вующая реальность.

Существенным представляется тот факт, что анонимность песенной 
поэзии «Шицзина» — это не просто отсутствие автора, это какой-то эс
тетический принцип, который есть в народной поэзии, народной музыке, 
древнекитайской поэзии и музыке. «Шицзин»— творчество сборное, вы
ражающее народное сознание, народное мироощущение, особенно это 
относится к разделу «Гофын» и частично «Сяоя». Здесь истоки народ
ности, национального начала, выражение чувств многих людей. Здесь 
и этические начала. Человек чувствует себя среди людей, ощущает себя 
частью некого сообщества. И во многих стихах «Шицзина» нас привле
кает необыкновенная чистота, возвышенность, отсутствие низменного. 
Все это указывает на то, что безымянные авторы песен «Шицзина», 
несомненно, были отмечены дарованием, заложенным самой природой.

Здесь, однако, необходимо напомнить, что иероглифические тексты 
«Шицзина», по всей видимости» претерпели определенные изменения. 
В китайских литературных источниках отмечается тот факт, что отбор 
и редактирование поэтических произведений «Шицзина» — фольклорные 
песни, большие и малые оды, храмовые и ритуальные гимны—были 
осуществлены самим Конфуцием. Традиция гласит, что из более чем 
трех тысяч поэтических произведений своего времени Конфуций ото
брал немногим более трехсот, которые и составили «Шицзин». Неиз
вестно, однако, каким образом производился отбор произведений, что 
служило при этом критериями. Не знаем мы и того, как поступил Кон
фуций с теми произведениями, которые не вошли в поэтический свод. 
Тайной остается и его редактирование песен.

Словом, наука не располагает достоверными сведениями о роли Кон
фуция в судьбе «Шицзина», хотя несомненным представляется тот факт, 
что памятник этот подвергался определенной обработке, вероятно, со 
стороны конфуцианских ученых. Это обнаруживается в самой тенден
ции отбора песен и гимнов — по истолкованию событий и фактов, по 
историческим и легендарным личностям, воспеваемым в одах и гимнах 
«Шицзина». Здесь воплощены морально-этические идеалы древнего 
конфуцианства и славятся идеальные герои китайской старины. Иными 
словами, «Шицзин» использовался конфуцианством в морально-утили
тарных целях, что особенно наглядно прослеживается по явно тенденци
озным комментариям, неисчислимое множество которых возникало на 
протяжении тысячелетнего господства конфуцианской идеологии в ста
ром Китае.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что поэзия «Шицзи
на» несет на себе густой налет красок Восточного Чжоу — государства 
и периода правления, которые неизменно идеализировались Конфуцием 
и его школой. Между тем песни «Гофын», собранные на огромной тер
ритории бассейна Янцзы и Хуанхэ, где располагалось более десяти 
царств, не сохранили какого-либо локального колорита с точки зрения 
рифмы и поэтической тональности. Они явно подверглись обработке, 
обесцвечены и нивелированы.

Если внимательно всмотреться в иероглифический текст од и гим
нов, которые охватывают период от начала династии Чжоу и до середи
ны периода «Чуньцю». то есть около пятисот лет, то нельзя не заметить, 
что они лишены какой-либо временной характеристики, будто все они 
созданы в одно и то же время. Это в свою очередь указывает на то, что
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Когда чиста Цаиланская вода — вода, 
В ней я могу мыть кисти моей шапки. 
Когда ж грязна Цаиланская вода — вода, 
В ней я могу и ноги свои мыть.

(Перевод В. М. Алексеева)

«Шицзин», безусловно, подвергался определенной обработке и унифи
кации. быть может, в разное время и с участием не одного человека.

Трудно поэтому сказать, в каком виде песенная поэзия «Шицзина» 
представала перед Цюй Юанем. Однако для него, человека многогран
ного образования и творчески одаренного, существовали не только со
чинения его безымянных предшественников и современников, фольклор
ные песни чуского народа. Для него существовало нечто большее. Он 
обращался непосредственно к самой жизни, к окружавшей его реаль
ности. В своем творчестве поэт черпал из глубинных пластов народной 
истории и современной жизни. 11 сила воздействия поэтического его сло
ва оказалась неиссякаема. Происходит это потому, что своими основа
ниями поэмы Цюй Юаня уходят в толщу народного бытия, которая 
всегда находится в процессе творения и созидания.

Исторические и литературные источники дают основание проследить, 
по крайней мере в основном и главном направлении, путь движения пе
сенной поэзии в древнем Китае.

Появлению рифмованного стиха в Китае предшествовал длительный 
период фольклорного творчества, когда песня не имела какой-либо по
этической формы. Это были слова без рифмы, во всяком случае, без 
определенной рифмы. Об этом, например, свидетельствует сохранивший
ся в «Люйши Чуньцю» (глава «Иньчу пянь») текст песни под названием 
«Хоужэнь гэ». В ней рассказывается история легендарного императора 
Юя, основателя династии Ся. Песня эта примечательна тем, что она со
стоит из отдельных фраз, без рифмы и ритма, и создана на простонарод
ном языке, который определяется китайскими исследователями как 
«древний байхуа», то есть разговорный язык, понятный на слух (в отли
чие от письменного языка, предназначенного для зрительного восприя
тия. для чтения глазами).

В своем дальнейшем развитии нерифмованная фольклорная песня, 
пройдя через руки поэтически одаренных людей, приобретала соответст
вующие метры. Со временем доминирующее значение в фольклорном 
творчестве приобрело четверостишие — «сыянь гэлюй», буквально — 
«четырехсловный размер». Наиболее ярким образцом такой народной 
поэзии может служить раздел «Гофын» в поэтическом своде «Шицзина», 
хотя размер этот характерен и для од и гимнов.

Помимо произведений «Шицзина», стихотворная метрика «сыянь» 
зафиксирована в «Шигуши» — «стихах на каменных барабанах» Цииь- 
ского царства — ив различных поэтических сочинениях «Кэши цы» — 
«Надписях, вырезанных на камнях» времен Цинь Шихуанди. Метрика 
«сыянь» характерна также для стихотворных надписей на ритуальной 
бронзе Чжоуской династии.

Несколько иная картина, однако, наблюдалась в развитии фольклор
ной песни в южных районах Китая. Здесь песня не была скована столь 
строго, как в северных землях Китая, определенными метрическими нор
мами. Для нее скорее была характерна известная раскованность, стиле
вая свобода. Важную роль в таком развитии фольклорной песни, несом
ненно, играло существование разговорного языка, просторечия, живого 
чуского диалекта, на котором говорил и общался народ в массе.

Приведем в качестве примера отрывок из «Суньцзы гэ» — песни 
Сунь-цзы, жившего в VI—V вв. до н. э. (цитируем по тексту «Лилоу» из 
сочинения философа древности Мэн-цзы):
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Песня эта приводится в рассказе «Отец-рыбак»2 из антологии «Чу- 
ские строфы» и, по всей вероятности, относится к фольклору южных зе
мель Китая, на что указывает ее взаимосвязь с именем Сунь-цзы, родив
шегося в южном царстве Ци, соседнем с Чу. Как видим, песня «Суньцзы 
гэ» написана свободным стихом без соблюдения рифмы, что сохранено 
также и в переводе.

Разительная перемена, подлинная раскованность в китайской древней 
поэзии наступила в связи с рождением «Чуских строф», для которых 
стала характерной удлиненная поэтическая фраза и масштабность струк
туры стихотворения. «Возникновение «Чуских строф», — отмечает Го 
Можо, — явилось осознанным завершением великой революции. «Чуские 
строфы», в особенности произведения Цюй Юаня, были сознательным 
творчеством, и, кроме поэмы «Вопросы к небу», где еще несколько сохра
нялась четвсрословная рифма, во всех остальных произведениях эта мет
рика полностью разрушена»3.

И хотя в поэме «Призывание души» (в монологах шамана) встреча
ется нечто похожее на «сыянь», достаточно убрать здесь знак «се», не 
имеющий значения, кроме указания акцента, и это произведение превра
щается в «семисловную» (циянь) поэму с совершенно не похожей на 
прежнюю метрикой. Если в поэмах «Скорбь изгнанника» и.«Девять на
певов» убрать частично встречающийся знак «си», то в основе своей они 
становятся «шестисловными» (дюянь) произведениями, а «Девять эле
гий» таким же образом превращаются в поэму «пятнеловной» (уянь) 
метрики.

Все дальнейшие превращения поэтической фразы, можно сказать без 
преувеличения, осуществлены именно Цюй Юанем, что нельзя не при
знать гениальной заслугой поэта. Достижимым все это оказалось благо
даря применению Цюй Юанем естественного стиля песенной поэзии. Он 
использовал натуральную песенную мелодику для того, чтобы сокрушить 
отжившую свой век «четырехсловную» метрику стиха. И поэтому «Цюй 
Юань без малейшего преувеличения, — подчеркивает Го Можо, — мо
жет быть увенчан почетным званием величайшего, революционного поэта 
«байхуа» (разговорного языка)»4. Цюй Юань, можно сказать, стоял в 
самом начале новой традиции и на ее вершине. Здесь проявились в его 
творчестве и сознание, и ощущение.

Таким образом, Цюй Юань отнюдь не довольствовался ресурсами 
традиционных форм поэтики и утвердившимися нормами. Им выполнена 
новаторская работа в области искусства слова и сделан ценнейший 
вклад в развитие разговорной речи, поэтического языка. Речь идет о раз
работке поэтом нового стиля и мелодики, которые со временем приобре
ли значение критериев и стали служить высоким образцом для всех по
следующих поколений китайских художников слова. Они увидели в 
творчестве Цюй Юаня надежный источник поэтической убедительности, 
закрепленный художественным мастерством каждого иероглифического 
знака, каждой строфы. Поэзия жива не только содержанием, в ней долж
на дышать душа самого автора. Существенное значение стали приобре
тать в поэтическом творчестве китайских художников индивидуальные 
черты, присущие лишь определенной личности. В творчестве Цюй Юаня 
они все более обнаруживали глубину народности, всеобщность его поэти
ческого искусства. Именно этим он был дорог и близок не только после
дующим поколениям в своей стране, но и гуманистической культуре со
циалистического мира, где чтутся и дух гражданственности, уважение к 
великим традициям прошлого, и стремление к подлинному новаторству.

Отличительными чертами «Чуских строф» являются образная фигура 
сравнения и затаенный смысл поэтического языка, который характёри-
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зуется не прямым выражением мысли, а посылкой, намеком, недосказан
ностью. Это заставляет читателя углубляться в контекст, доосмысливать, 
досотворять картину.

Мы вправе задать вопрос, в чем же секрет долгой жизни этих песен. 
Главное, видимо, в том, что душа творца песни должна быть подготов
лена к рождению строки. Способность слышать время, неистребимый зов 
бытия.

В поэзии Цюй Юаня обнаруживается стремление автора соединить 
слово и музыку, сплавить стихотворную строку и мелодию, расставить 
акценты так, чтобы раскрывался сокровенный смысл каждого из них и 
во взаимном их сочетании. Здесь чувствуется песенный текст, весомость 
каждого слова, которое нельзя заменить другим или изъять из текста; 
драматургия поэтической фразы.

Поэтические произведения Цюй Юаня — это язык образности, в кото
ром претворены метод и форма мышления. Мы видим, как возникает 
живая картина, наполненная чувством и дыханием. Видим рождение ори
гинальной языковой ткани, свидетельствующей о творческом развитии 
выразительных средств.

Из изложенного вытекает, что своим поэтическим творчеством, ко
торое в основе своей питалось фольклорными источниками, Цюй Юань 
обогатил и самый фольклор и внес в китайскую поэтическую сокровищ
ницу бесценный вклад, каким являются его чуские строфы.

В этом смысле эпоха Цюй Юаня сделала шаг вперед в художествен
ном развитии китайского народа.

Сумев найти новые повороты, новые, своеобразные ходы, Цюй Юань 
на благодатной основе фольклора выразил в созданных им поэтических 
строках, близких народу по своему существу, нечто жизненное, важное 
для народа, то новое и значимое, чего раньше в поэтическом творчестве 
еще не было. Цюй Юань выразил это в высшей степени своеобразно, 
своим собственным поэтическим голосом.

Цюйюаневские поэмы представляют собой народные произведения не 
только потому, что органически связаны с китайским фольклором. Со
зданные поэтом образы воплощают наиболее самобытные черты китай
ского народа, его подлинных героев. Рожденные в южном царстве Чу, 
поэмы Цюй Юаня получили широчайшее распространение во всем Китае 
и стали высшим образцом речевого искусства на протяжении всех по
следующих столетий.

Новаторство

Поэзия Цюй Юаня, и это особенно существенно, ознаменовала новый 
этап — развитие индивидуального авторства в китайском искусстве 
слова.

Следует при этом отметить, что произведения Цюй Юаня, являющие
ся конкретным выражением мировоззрения автора, полны трагической 
силы и необыкновенной творческой фантазии. Состав его поэм, ориги
нальность и неповторимость языка, ход мыслей и сила движения серд
ца на протяжении десятков веков были и остаются предметом постоян
ного любования и художественного наслаждения китайского читателя. 
«Сочинения Цюй Юаня, — подчеркивает Сыма Цянь, — лаконичны, 
слова сокровенны, стремления чисты, деяния бескорыстны. Стихи его не
велики по размеру, но говорится в них о вещах великих; он приводит 
близкие нам примеры, но в них можно усмотреть весьма глубокий 
смысл» 5.

В этих немногих словах Сыма Цяня — вся истина, вся трагедия ге
ниального певца и мыслителя древнего Китая, который, возвысив свой 
гневный голос против тиранов, стремился указать своему народу дорогу

5 Сыма Цянь. Избранное. М., 1956, с. 174.
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к лучшей, просветлсной мудростью жизни. И что особенно важно, здесь 
поэт проявил незаурядный дар предвидения, в чем мы видим обществен
ное и художественное величие Цюй Юаня.

Было бы, конечно, неправильным не видеть и глубоких противоре
чий в мировосприятии и творчестве этого большого и сложного худож
ника. Мы знаем, к примеру, что глубоко заблуждался Цюй Юань, когда 
возлагал надежды на то, что правитель Чуского царства Хуай-ван про- 
зрест и станет на путь служения своем}' народу. Ясно, что то была фео
дальная верность сюзерену, олицетворявшему в глазах Цюй Юаня его 
отечество, высшие его интересы.

Из произведений поэта мы видим, что Цюй Юань трагически пере
живал страдания обездоленных своих соотечественников, но его не по
кидала вера, что помощь и спасение им может прийти только сверху, от 
мудрого и справедливого властителя. Самоочевидно, что мысли и цело
мудренные чувства Цюй Юаня были пронизаны верой в способность лю
дей вырваться из скверны и жестокости, встать на путь достойного чело
веческого бытия. И здесь обнаруживается в известном смысле государст
венный взгляд поэта на обстановку и события, его сознание ответствен
ности за судьбу народа. Поэтому мы должны сказать, что трагедия Цюй 
Юаня—это противоречие между мировоззрением поэта и его време
нем, которое характеризовалось резким обострением процессов социаль
ного антагонизма в обществе. Но поэт приходит в итоге к убеждению о 
невозможности установления справедливого правления в современном 
ему обществе, где господствовало право сильного, произвол и попрание 
справедливости. И Цюй Юань обращает свои взоры к иному миру...

За мудрецами шел я неотступно.
Но никаких похвал не услыхал,
Пусть в наше время так не поступают,
Я, как Пэн Сянь, себя готов сгубить.

(«Скорбь изгнанника»)

Но парадокс критики Цюй Юаня нередко заключался в том, что не
которые китайские авторы предлагали обратное толкование замыслов 
поэта. Когда Цюй Юань, к примеру, говорит о прошлом, эти критики 
убеждены, что поэт имеет в виду не историю, а современность. Когда он 
подвергает обличению современные ему порядки, критики заявляют, что 
речь идет не о современной ему жизни, но о чем-то историческом, ар
хаическом. Словом, о чем угодно, только не об окружавшей поэта реаль
ности. Нередки также различные концепции, искажающие облик велико
го певца древности, предлагающие схоластический подход и внеисторн- 
ческую интерпретацию его жизни и творчества.

Между тем литературное наследство, оставленное им, — одна из наи
менее исследованных областей китайской художественной литературы. 
Вопрос авторства Цюй Юаня представляется до сих пор запутанным и 
спорным. Китайские источники содержат разноречивые данные даже о 
количественной стороне его произведений. Скудные, противоречивые све
дения, помещенные в китайской справочной литературе, не дают ясного 
ответа на возникающие вопросы. Несмотря на то что они, по сути дела, 
заимствованы из одних и тех же первоначальных источников, все же 
они часто представляются путаными, а главное, нередко произвольно 
толкуются.

Тем не менее до наших дней сохранились исторические и литератур
ные памятники, выдержавшие испытания многих столетий и являющиеся 
фактическим доказательством авторства Цюй Юаня. Одним из таких па
мятников, который по праву можно назвать первоисточником китайской 
историографии, является труд Сыма Цяня «Исторические записки», со
держащие, как уже отмечалось, целую главу, посвященнсю биографии 
Цюй Юаня.
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твердость духа,

6 Сыма Цянь. Избранное, с. 188.
7 Ода или стихотворение в прозе разных размеров, часто с рифмой.

В этой главе — «Жизнеописание Цюй Юаня и Цзя II» — Сыма Цянь 
пишет:

«Я прочел «Лисао», «Вопросы к небу», «Призывание души», «Плачу 
по столице Ину», — тщетные стремления Цюй Юаня вызвали в душе 
моей печаль.

Я был в Чанша, и, когда увидел глубокий омут, в который бросился 
Цюй Юань, невольно хлынули слезы. Я представил себе, какой это был 
человек!»6.

В «Жизнеописании Цюй Юаня и Цзя И» Сыма Цянь указывает 
также, что накануне своей смерти Цюй Юань написал поэму «С кам
нем в объятиях». Вспомним, что, хотя Сымя Цянь родился через сто с 
лишним лет после смерти Цюй Юаня, память о трагической судьбе по
эта в то время была еще свежа и, возможно, были живы ближайшие 
потомки Цюй Юаня. Вполне вероятно, что Сымя Цянь видел рукописи 
поэта, которые в то время могли сохраниться и иметь хождение. Все 
это, безусловно, позволяло Сыма Цяню внести в свою летопись досто
верные данные.

Более поздние сведения о художественном творчестве Цюй Юаня 
встречаются в «Ханьшу ивэнь чжи»— «Записках о литературе и искус
стве эпохи Хань», где говорится, что «Цюй Юаню принадлежат двад
цать пять пяней (сочинений), написанных в стиле фу»7.

Аналогичные данные находим у Ван И, известного комментатора 
«Чуских строф», в его работе «Чуцычжу» (Комментарии к «Чуским 
строфам»), где сказано, что Цюй Юань написал двадцать пять пяней, 
то есть «Скорбь изгнанника», «Девять напевов» (одиннадцать пяней), 
«Вопросы к небу», «Девять элегий», «Далекое путешествие», «Пред
сказатель» и «Отец-рыбак».

Из приведенных данных видно, что количество сочинений последних 
двух источников совпадает, за исключением оды «Призывание души», 
которая Сыма Цянем приписывалась поэту Сун Юю, последователю 
Цюй Юаня. Еще более поздние литературные и исторические памятни
ки, в сущности, содержали сведения из трех вышеуказанных источни
ков, поэтому едва ли нам следует на них подробно останавливаться.

Расхождение между данными комментариев Ван И и «Записок 
о литературе и искусстве» Ханьской династии, с одной стороны, и 
«Исторических записок» Сыма Цяня — с другой, можно, на наш взгляд, 
объяснить тем, что первые два составлялись по материалам более позд
них времен, чем «Исторические записки» Сыма Цяня. Однако дело 
здесь не в количественном расхождении. Существеннее другое. Поэти
ческое творчество Цюй Юаня следует рассматривать с точки зрения 
идейной общности содержания его произведений, а также учитывать 
их художественное своеобразие, лексические и стилистические их осо
бенности.

Мы видим, например, стремление поэта к широкой эпической тема
тике, к изображению эпохи во всем многообразии ее противоречий и 
сложностей, в ее историческом значении, в пестроте и самобытности 
человеческих судеб, в отображении общественных и частных отноше
ний. Именно поэтому творчество Цюй Юаня в известной мере звучит 
как голос целой эпохи. Оно сочетает в себе поэзию, песенную лирику 
далекой эпохи, романтические образы, сказочную фантазию, мифичес
кую героику. Цюй Юань, глядя на окружающий мир как художник- 
поэт, создал обобщенный облик эпохи, раскрыл ее в многогранном и 
многоплановом художественно-поэтическом синтезе.

В поэме «Переправляюсь через реку» Цюй Юань говорит 
что человек должен хранить постоянную силу и 
не скорбеть о своем изгнании:
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Но изменить не могу я 
старое свое сердце — 
Так суждено в печали 
мне пребывать до смерти.

(«Переправляюсь через реку»)

Цюй Юань пытался осмыслить свое время, живописать его. И мы 
видим, что именно личность художника и воплощает многообразие ми
ра и человека, его социальную, общественную психологию.

В колесницу поэта впряжен «черный дракон рогатый», а пристяжны
ми — пара «безрогих драконов белых»:

Хотел бы я вместе с Шунем 8 
бродить вечерами вместе — 
Бродить с ним и любоваться 

яшмовыми садами.

11реданных — изгоняют,
мудрых лишают славы...

Знаменитому государственному деятелю У Цзысюю царь послал меч, 
чтобы он покончил с собой, и умер мудрый сановник, а своему род
ственнику Би Ганю, который пытался удерживать правителя от жесто
костей и разврата, тот же царь вырезал сердце, чтобы убедиться в том, 
что у мудрецов сердце с семью отверстиями.

Значит, и раньше в мире было так, как и ныне, что же роптать те
перь мне,

жалуясь на соседей? За то, что всегда ищу я
прямую дорогу к правде,
За это в страданиях должен
я пребывать до смерти.

У Цюй Юаня свое особое, ему одному присущее восприятие жизни. 
Он видел мир так, как не видел его никто другой ранее, постоянно 
ощущал себя живой его частицей. И его творчество — свидетельство 
того, что он жизнь свою прожил, не зная покоя. Ему неведомо состоя
ние отчужденности от существовавшей реальности. Ему чужды само
удовлетворенность, безмятежность. И каждая поэма Цюй Юаня — это 
часть единого мира, в котором он живет.

Поэт сожалеет, что жизнь отныне радости ему не приносит, что жи
вет одиноко:

(«Переправляюсь через реку»)

В поэме «Мне жаль ушедших дней» Цюй Юань говорит о том, что 
стремился прославить эпоху и что даже в далекой ссылке готов защи
щаться, готов не колеблясь броситься в глубь потока.

Я говорил народу
о славных деяньях предков,
старался сделать законы
ясными и простыми.

Обращение к опыту прошлых поколений и устремленность в буду
щее, ожидание новых возможностей, открывающих перед его родиной 
перспективы, вера в глубокую мудрость истории давали Цюй Юаню си
лы вести неравную битву со своими врагами, с силами зла и произвола.

" 111 у и ь— легендарный правитель древности, по преданию царствовавший в 
2255—2208 гг. до и. э. Время Шуня конфуцианство представляет как «золотой век» 
китайской старины.
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в мире их различить, как должно»?

Пускай красота бывает 
Подобна Си-ши9 прекрасной — 
Клеветники немедля 
ее все равно растопчут. 
Хочу открыть свои чувства,

Для иностранного читателя поэзия Цюй Юаня трудна и требует 
известной подготовки, знания истории, философии, традиционных пред
ставлений древних китайцев. Ибо в ней отражены великие повороты 
истории, неизбежно связанные с поисками нравственных ценностей, та
ится сопряжение истории с современностью.

Трудно понять созданные Цюй Юанем аллегорические образы, язы
ковые выразительные средства, метафорический смысл его поэтичес
ких строк. На них — патина далекой от нас эпохи. Они отражают свое
обычное мировосприятие, этнические особенности китайцев Чуского 
царства. У Цюй Юаня свой эстетический символ веры, свое самопозна
ние и самовыражение.

Произведения Цюй Юаня говорят о любви поэта к жизни и пре
клонении перед красотой природы. И эта приверженность поэта обла
дает глубокой человечностью, жизнеутверждением, наделена чувством 
гуманизма.

Так, в «Оде мандариновому дереву», которое служит у Цюй Юаня 
образом непреклонности, душевной чистоты и верности, поэт любуется 
«мандариновым деревом гордым», его пышным убором, блестящими 
листьями и ветвями:

Прекрасное и истина так же неотделимы у Цюй Юаня, как его 
убеждения и вера в справедливость. Жизнь его всецело подчинена вы
сокому гражданскому долгу. Это — поэт, преданный родной земле, на
роду, приверженный правде и красоте. Чувство прекрасного не позво
ляло ему примириться с произволом и злом.

Поэзия Цюй Юаня рождена не только глубокой, все поглощающей 
приязнью его к родной земле, к участи своего народа, не только болью 
за трагический излом в судьбе родины, но и верой во все прекрасное 
на земле, в жизнетворные силы человека, его разум и гуманизм.

В поэме «Скорбь изгнанника» находим такие строки:

В могуществе ты бескорыстно, небо,
И только честным помогаешь ты,
Лишь дух свой просветившие наукой
Достойны нашу землю населять.

В стихотворении «Мне жаль ушедших дней» поэт говорит о 
что растут ароматные травы вместе с чертополохом — кто же «сумеет

Высоко поднимаешься ты, 
никогда не сгибаясь, 
На прекрасной земле, 
где раскинуты южные царства... 
Корни в землю вросли, 
и никто тебя с места не сдвинет, 
Никому не сломить 
вековое твое постоянство.

9 Си-ши, или Си-цзы, — знаменитая красавица, жившая в V в. до н. э. в 
княжестве Юэ. Когда полководец княжества Юэ по имени Фан Ли потерпел пораже
ние в войне против княжества У, он подарил Си-ши правителю этого княжества. Но 
Си-ши погубила правителя княжества У и возвратилась к Фан Ли. Однако Фан Ли 
утопил ее в Сучжоуском озере.
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чтоб ясны были поступки,— 
Л весть о моей опале 
Настигла меня внезапно.

Все, о чем говорю я,—
только святая правда,
И пусть этой чистой правде 
свидетелем будет небо!

Герой Цюй Юаня — человек тревожной и мятущейся души. Поэт 
воссоздает не жизнь в символах, а жизнь непосредственную, ту, что ви
дел вокруг и глубоко осознавал через собственное миропонимание.

Разве можно назвать ложью саму жизнь? Тогда какой смысл ис
кать какую бы то ни было истину вне жизни и какая от нее польза? 
Испокон веков истина как бы обещала обнаружить свое лицо. Поиски 
истины — неистребимая надежда. Где же находится истина? На краю 
вселенной, у крайней черты жизни? Здесь открывалась высокая исти
на— мысль о мире ином. Мысль эта унесет Цюй Юаня в эмпиреи бес
смертия, когда поэт завершит свой подвиг исканий истины и справед
ливости.

В «Печальных строках» он говорит, что не мстил ни государю, ни 
тем, кто стоит у порога. «Да, будь лишь правитель мудрым — он мог 
бы увидеть это». Слова его и поступки нисколько не расходились: «Чув- 
ства мои и мысли всегда неизменны были».

Возникает вопрос, не является ли создание художественного произве
дения скорее процессом поиска. И если это так, то в истинно художест
венном произведении надо видеть не фиксацию какой-то идеи, а процесс 
ее постижения, приближение к истине. Цюй Юань сумел обессмертить 
своп стремления к истине и прекрасному, воплотив в поэтические об
разы и картины душевное состояние, воспоминания, синтез пережито
го и испытанного. Все это взаимно сплетено, слито в нечто единое.

Не потому ли поэзия Цюй Юаня делает человека сильнее, непре
клоннее в защите добра и разума, человеческого достоинства? Делает 
человека благороднее, ибо показывает, как следует любить родину, ее 
историю, культуру, славу своих предшественников и тем самым ува
жать других, любить человечество.

Поэзия Цюй Юаня воссоздает образ человека высоких нравственных 
качеств, который в силу определенных причин политического и общест
венного характера был лишен возможности в полной мере раскрыть 
свои способности и дарование. Разве уже в древности искусство, в том 
числе словесное искусство, не развивалось во взаимосвязи с политикой, 
идеологией, религией? Цюй Юань остро ощущал неблагополучие со
циального и нравственного климата, стремясь по-своему выразить его 
в своих поэмах. Гуманистическое мироощущение поэта, который ока
зался в положении человека неоцененного и непонятого, укрепилось 
в сознании китайского народа значительностью его личности как сына 
породившего его отечества.
6 Пр мы Д. Востока № 1

Писать правду никогда не было легко, однако творческое предназ
начение не ограничивается этим — сложнее писать истину. Правда и 
истина — главная проблема художника. Главной она стала и для 
опального поэта, оказавшегося в положении изгоя. И мы видим, что 
каждая строка поэзии Цюй Юаня — поиски истины. Он стремился ви
деть невидимое, слышать неслышимое, постигать непостижимое. Так 
открывалась ему истина, вечная истина жизни.

В поэме «Печальные строки» из цикла «Девять элегий», написан
ных Цюй Юанем в ссылке в Цзяннани, поэт изливает свою душу:
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Цюй Юань был не просто певец, служитель слова, но гениальный про
возвестник. Он пытался решительно перешагнуть порог порочного ми
ра, чтобы устремиться к новым горизонтам.

Вот почему в основании каждого произведения Цюй Юаня неиз
менно лежит определенная идея, весьма значимое явление, уходящее 
своими корнями в окружавшую поэта жизнь. II хотя зримое явление 
не всегда в полной мере соразмерно выражаемой идее, Цюй Юань при
бегает именно к тому поэтическому жанру, который, по его разумению, 
обладает наибольшей возможностью для выражения идеи.

Так входим мы в мир поэта... II в нем есть все: и отражение его му
чений— нравственных и физических, есть страдания и горечь, обману
тые надежды, одиночество, но есть и обновляющаяся душа, глубокая 
вера в торжество справедливости и разума. Есть сердце, говорящее о 
будущем. Вы следите за полетом поэтической души. И видите крылья 
исполинских драконов, влекущих Цюй Юаня вперед, в поисках прав
ды, сквозь все препятствия, на простор, на свободу. Поэзия для Цюй 
Юаня — это искусство проявления воли человека во вселенной.
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КОММЕНТАРИИ

Вашингтон —Пекин:
новый этап сотрудничества’.
(Об итогах визита премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна 
в США)

И. А. ИЛЬИН*
Ф. Л. ЛИКИН

Г} январе нынешнего года премьер Государственного совета КНР Чжао Цзыян совер- 
О шил визит в Соединенные Штаты Америки. Это была первая поездка главы прави
тельства КНР в США. Незадолго до визита Чжао Цзыяна группа ведущих американ
ских специалистов по Китаю, входящая во влиятельную неправительственную организа
цию «Атлантический совет», подготовила доклад с рекомендациями Белому дому по 
вопросам отношений между США и КНР. Ряд положений этого доклада дает представ
ление о том, как в американских политических кругах воспринимают сейчас Китай и 
его политику.

Нынешний этап американо-китайских отношений, по мнению авторов документа, 
отличается от прошлого тем, что стороны перешли от состояния «эйфории к повседнев
ной работе по поддержанию связей друг с другом». Вместе с тем Вашингтон н Пекин 
стали относиться к взаимно^ партнерству с «некоторой осторожностью». Хотя, как от
мечается, руководство КНР и стремится балансировать между США и СССР, в важных 
вопросах Китай «по-прежнему стоит ближе к Вашингтону, чем к Москве».

Американские эксперты объясняют определенные корректировки политики КНР 
рядом причин. Пекин, видимо, исходит из того, что на настоящий момент он получил 
максимальные дивиденды от сближения с Вашингтоном (включая и тайваньский вопрос) 
и теперь может извлечь больше выгод как от США, так и от СССР, если займет «сре
динное» положение между ними. Как считают американские специалисты, для китайских 
руководителей сейчас важнее не блокирование с США для противодействия Советскому 
Союзу, а развитие связей с «третьим миром». Надо также учитывать, отмечают авторы 
доклада, что в Китае существует оппозиция развитию связей с США по причинам идео
логического характера.

Американские специалисты предлагают администрации рассматривать Китай как 
«крупное, неразвитое, независимое, непрнсоединившееся» государство. Упор делается 
на значении КНР как «региональной» силы.

Составители доклада признают, что «советский фактор» является главным движу
щим моментом в американо-китайских отношениях, который привел к сближению США 
и КНР. Единой целью США и Китая объявляется противодействие так называемому 
«советскому гегемонизму», что, как указывается, делает возможным сотрудничество 
между странами в различных формах *.

В ходе визита администрация Р. Рейгана явно стремилась использовать его для 
того, чтобы добиться дальнейшего сближения Китая с США, заложить под американо
китайские отношения «стабильную базу», которая предотвращала бы возможные коле
бания и повороты в китайской политике в этом направлении, затормозить процесс нала
живания советско-китайских отношений. Как отмечали политические обозреватели, аме
риканский президент рассчитывал и на то, что визит Чжао Цзыяна, как и его собствен
ный визит в КНР, намеченный на апрель 1984 г., поможет ему укрепить свой политиче
ский престиж внутри страны накануне президентских выборов. Пекинский журнал «Ляо- 
ван» по этому поводу без обиняков писал, что если китайско-американские отношения

1 1п: СЫпа РоИсу 1ог (Не Хех! Эесаде. \\'аэ1нпе1оп, 1983. 
6*
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не получат своего развития, то это не обеспечит Рейгану на выборах столько голосов, 
сколько он хотел бы 2.

В зарубежной печати отмечалось, что со своей стороны Пекин ставил многоплано
вые цели: заявить о роли Китая в мировых делах и добиться признания этой роли с 
американской стороны; в выгодном свете представить американской общественности 
свою внутреннюю и внешнюю политику и особенно китайскую позицию по Тайваню; 
закрепить китайско-американское сотрудничество, подготовить условия для его углубле
ния и расширения; стимулировать интерес американского бизнеса к китайскому рынку, 
достичь оптимального для Китая режима экономических и научно-технических связей 
между странами.

В ходе состоявшихся в Вашингтоне двухдневных переговоров Чжао Цзыяна с 
Р. Рейганом, Дж. Бушем, Дж. Шульцем, К. Уаннбсргером и другими руководителями 
администрации США основное внимание было уделено международным проблемам и 
конкретным вопросам двусторонних американо-китайских политических и экономических 
отношений. Бросается в глаза одна особенность этих переговоров: их участники прило
жили немало усилий, чтобы не обострять имеющиеся политические разногласия (преж
де всего тайваньскую проблему), а сконцентрировать внимание на сфере торгово-эконо
мических и научно-технических связей.

Важное место на переговорах было уделено так называемой «общей обеспокоен
ности» сторон внешнеполитическим курсом СССР, в частности «интенсивным наращива
нием военной мощи Советского Союза в Азии». Представитель администрации США 
подчеркивал, что эта обеспокоенность ведет к «конкретному сотрудничеству двух стран», 
их «стратегическому диалогу», являющемуся «жизненно необходимым элементом дву
сторонних отношений», и «Советскому Союзу полезно знать, что США и Китай сотруд
ничают в решении важных международных вопросов».

Чжао Цзыян уклонился от открытой поддержки рейгановской идеи стратегического 
сотрудничества Пекина и Вашингтона. «По ряду международных проблем КНР и США 
придерживаются одинаковых или близких взглядов, по другим же вопросам у них есть 
разногласия, — подчеркнул он в телевизионном интервью. — В таких условиях устано
вить всеобъемлющее стратегическое партнерство невозможно». Однако китайский руко
водитель не отверг идею такого сотрудничества, а фактически выдвинул условия, на 
которых Пекин мог бы пойти на него. На первое место был вынесен тайваньский вопрос. 
Чжао Цзыян подчеркнул, что при решении вопроса о Тайване, «в условиях единой 
КНР» Пекин и Вашингтон смогут обсудить любые проблемы. В качестве второго условия 
упоминалась необходимость того, чтобы США считались с интересами «третьего мира», 
от имени которого пытался выступать китайский премьер. Он не раз упоминал в этом 
контексте об отрицательном отношении Пекина к политике США на Ближнем Востоке, 
в Центральной Америке. Однако в Вашингтоне эту «критику» восприняли спокойно. 
«Американские официальные лица, — писал журнал «Фар истери экономик рсвыо», — 
утверждают, что критика Китаем политики США на Ближнем Востоке, в Центральной 
Америке, в Южной Африке по проблемам взаимоотношений Севера и Юга позволяет 
Пекину создавать о себе представление как о неприсоединившейся стране и держаться 
на расстоянии от США. Но они тут же добавляют, что Китай громче всего критикует те 
аспекты американской политики, которые не имеют непосредственного значения для 
Пекина.

США и Китай по-прежнему придерживаются в основном параллельных взглядов 
на СССР, Афганистан и Индокитай»3. Надо ли говорить, что такого рода параллель
ность и общность подходов весьма устраивает руководителей внешней политики США. 
Гость из Пекина, например, вновь излагал известную китайскую трактовку событий в 
Кампучии, доказывал необходимость наряду с осуществлением политического и мораль
ного давления на Вьетнам оказывать «поддержку силам сопротивления, чтобы усилить 
трудности СРВ». С удовлетворением была воспринята в Белом доме и китайская опенка 
положения вокруг Афганистана, полностью совпадающая с американской. Таким обра
зом, в этих конкретных случаях китайская сторона выступает с одних позиций с силами 
империализма и реакции. Зато китайский премьер обошел полным молчанием «кресто
вый поход» против мирового социализма, провозглашенный Р. Рейганом, курс Вашингто-

2 См.: «Ляован». 1984, № 2.
3 "Гаг Еаз1егп Есопопнс Реп'ем”, 12.1.1984.
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1

с Советским Союзом,

■

в Азин 
числе и

па па резкое обострение международной напряженности, размещение американских 
ракет средней дальности в Европе.

В контексте готовности Пекина сотрудничать с Вашингтоном на выборочных стра
тегических направлениях Чжао Цзыян декларировал «особую ответственность» КНР и 
США в бассейне Тихого океана. Он изложил принципы, которые тихоокеанские страны 
должны соблюдать в своих взаимоотношениях: взаимное уважение территориальной 
целостности и суверенитета, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела 
друг друга, равенство и взаимная выгода и мирное сосуществование, урегулирование 
споров мирным путем без применения силы пли угрозы силой, отказ от гегемонии в этом 
регионе, прекращение гонки вооружений, в частности гонки ядерных вооружений, де
монтаж иностранных военных баз, вывод иностранных войск.

Многие обозреватели отмечают некую абстрактность этих, по существу, правильных 
положений, ибо в них отсутствует самое главное — указание на американский империа
лизм, давно превратившийся в жандарма народов Азии. Азиатско-тихоокеанский регион, 
в частности Дальний Восток, все более становится для Соединенных Штатов вторым по 
значению после Западной Европы районом военно-политической активности. Здесь, 
вблизи границ Китая и других государств этого района, Соединенные Штаты имеют 
свыше 300 различных военных объектов. В зоне Тихого океана насчитывается 12 круп
ных военно-морских и 12 авиационных баз. Здесь постоянно находятся около 140 бое
вых кораблей и свыше 800 военных самолетов4. На кораблях тихоокеанского флота 
США находятся 1500 ядерных зарядов малой и средней дальности. Осуществляется пе
реоснащение 7-го флота США, базирующегося в Японии, на Филиппинах и Гуаме, но
вейшими ракетами «Томагавк» и «Трайдент». Крупная группировка американских сил 
развернута в Индийском океане. Основу ее составляют две авианосные группы числен
ностью до 20 боевых кораблей. На авианосцах базируются до 190 боевых самолетов, 
в том числе 80 палубных штурмовиков — носителей ядерного оружия.

Под прицелом ядерного оружия, размещенного на американских базах 
и на Дальнем Востоке, находятся все страны Азиатского материка, в том 
Китай.

Вашингтон прилагает все больше усилий к созданию тройственного альянса США — 
Япония — Южная Корея. Одним из проявлений этого стали небывалые по масштабам 
америкапо-южнокорейские маневры «Тим спирит-83» и «Тим спирит-84», в которых были 
задействованы сотни тысяч американских и южнокорейских военнослужащих. В каче
стве наблюдателей на маневрах впервые присутствовали высокопоставленные представи
тели японской армии. Все более определенные очертания приобретает милитаристский 
альянс Вашингтон — Токио — Сеул.

В выступлениях Чжао Цзыяна в США ничего не говорилось и об опасности возрож
дения японского милитаризма, планов подключения Японии к НАТО. А ведь с начала 
60-х годов военные расходы Японии выросли более чем в 20 раз. Высокие темпы роста 
военных расходов Японии, по подсчетам, приведут к тому, что к началу 90-х годов она 
по абсолютным цифрам догонит и даже обойдет многие страны НАТО.

Американская печать назвала «неожиданным» то, что во время американо-китай
ской встречи в верхах Чажо Цзыян изложил Р. Рейгану новые предложения КНДР 
по мирному урегулированию на Корейском полуострове, которые предусматривают про
ведение трехсторонних переговоров с участием КНДР, США и Южной Кореи с целью 
обсудить вопрос о замене соглашения о перемерин мирным соглашением и вопрос о 
выводе американских войск. Американский президент и печать США не проявили инте
реса к идее организации трехсторонней конференции, предложенной КНДР, но выдвинул 
идею проведения четырехсторонней встречи с участием и Китая. Чжао Цзыян выска
зался в том духе, что Китай «окажет активную поддержку» трехсторонней конференции 
с участием США, Южной Кореи и КНДР, однако в Пекине не рассматривалась возмож
ность участия КНР в подобной встрече.

Премьер Государственного совета КНР в своих публичных выступлениях во время 
визита в Соединенные Штаты неоднократно касался некоторых вопросов советско-ки
тайских отношений. В своих высказываниях он допускал двусмысленность формулиро
вок и явные противоречия. Так, он высказался за «улучшение и развитие отношений на 
базе пяти принципов мирного сосуществования со всеми государствами», в том числе 

за расширение обменов, продолжение диалога, повышение уровня

4 См.: «Правда», 15.17.1983.
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советско-китайских контактов. Вместе с тем им были сделаны высказывания и иного 
порядка, цель которых, очевидно, состояла в том, чтобы в Вашингтоне не очень беспо
коились по поводу изменении к лучшему в советско-китайских отношениях.

В интервью газете «Нью-Порк тайме» премьер Госсовета КНР вновь повторил 
известные китайские предварительные условиях, а точнее, требования к Советскому 
Союзу, затрагивающие интересы Монголии, Вьетнама, Кампучии и Афганистана, отно
шения этих стран с СССР. «Если эти преграды не будут устранены,  заметил он, — 
то не может быть и значительного улучшения в китайско-советских отношениях» 5. На
ходясь в Соединенных Штатах, Чжао Цзыян счел нужным подчеркнуть, что китайское 
руководство выступает «против очень многих направлений политики Советского Сою
за». Более того, он выразил надежду на то, что Китай и США «смогут координировать 
свои усилия, с тем чтобы сдержать советский экспансионизм» в районе Афганистана и 
Кампучии.

Отвечая на вопрос о советско-китайских переговорах по пограничному урегулиро
ванию, которые, как известно, после 1978 г. не возобновлялись из-за позиции китайской 
стороны, премьер Госсовета КНР заявил: «Наша позиция не изменилась». В интервью 
«Нью-Порк тайме» он, по существу, выразил территориальные претензии к СССР, вопре
ки историческим фактам обвинив «русских» в «захватах китайских территорий» и ссы
лаясь в качестве подтверждения на так называемые «неравноправные договоры» между 
Китаем в Россией 8.

Заслуживает внимания следующий факт: будучи в США, Чжао Цзыян заявил, что 
Китай и США не угрожают друг другу, и вместе с тем дал понять, что в Китае по- 
прежнему рассматривают Советский Союз в качестве «угрозы» безопасности страны. 
В те же дни заместитель председателя Комиссии по иностранным делам Всекитайского 
собрания народных представителей Хуань Сян в интервью корреспонденту Франс Пресс 
внес некоторые уточнения в эти формулировки. Формулируя свою точку зрения, он от
метил, что Советский Союз, который якобы «самым непосредственным образом угрожает 
Китаю в военном отношении», по-прежнему представляет главную угрозу безопасности 
Китая, но, заявил он, и Вашингтон тоже представляет «определенную угрозу для 
суверенитета и безопасности Китая». Он, правда, заметил, что угроза со стороны Соеди
ненных Штатов «не является прямой» и касается Тайваня.

На переговорах премьера КНР с представителями адиминистрацни США при рас
смотрении двусторонних отношений подчеркивалась взаимная заинтересованность в их 
«стабилизации» и дальнейшем развитии. Если американцы заявляли, что трудные проб
лемы преодолены и наступил период «взаимного доверия», то китайская сторона выска
зывалась сдержаннее — за ровное, поступательное сотрудничество, «несмотря на сохра
няющиеся трудности». Чжао Цзыян вместе с тем говорил, что китайско-американское 
сотрудничество вступает в новый этап.

В качестве «главного препятствия» к «полному развитию отношений» с США Чжао 
Цзыян по-прежнему называл тайваньскую проблему, которую он активно поднимал на 
встречах с представителями администрации и конгресса, хотя и органичнвался пожела
нием, чтобы Вашингтон выполнил уже достигнутые с Пекином договоренности по Тай
ваню. С китайской стороны было заявлено, что Пекин не может дать обязательства 
о неприменении других, кроме мирного, способов объединения с Тайванем и что требо
вания к Китаю на этот счет означают вмешательство в его внутренние дела. Американ
ская сторона подтвердила намерение постепенно сокращать поставки оружия на Тай
вань в соответствии с положениями совместного американо-китайского коммюнике от 
17 августа 1982 г. В то же время Рейган заявил, что США «не бросят старых друзей».

Новым в постановке Чжао Цзыяном тайваньской проблемы явилось выражение 
обеспокоенности китайской стороны «движением за независимость Тайваня» и обращение 
с просьбой к администрации Р. Рейгана не поддерживать такое движение. По мнению 
политических обозревателей, тайваньская проблема надолго останется раздражителем в 
китайско-американских отношениях. Такой вывод напрашивается и в связи с заявлением 
председателя комиссии сената США по ассигнованиям Хэтфилда по завершении его ви
зита на Тайвань в январе 1984 г. Как бы ни развивались отношения США с Китаем, 
сказал сенатор, это не окажет отрицательного влияния на существующие связи между
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США и Тайванем. Он добавил, что в 1984 г. военная помощь Тайваню будет предостав
лена в том же объеме, что и в 1983 г., то есть на сумму 750—780 млн. долл.

В ответ на проявленные американской стороной опасения по поводу того, не ока
жут ли отрицательного воздействия внутренние процессы в Китае на его сотрудничество 
с западными странами, Чжао Цзыян настойчиво уверял в неизменности намерения Пе
кина и впредь проводить политику «открытых дверей» в отношении Запада.

По наблюдениям журналистов, китайский премьер во время своего визита исполь
зовал любую возможность для настойчивого рекламирования идеи перспективности для 
американского бизнеса практически «неограниченного» китайского рынка. По его выра
жению, Китай «открыл свою дверь и никогда ее не закроет». Были даны обещания 
продолжать усилия по улучшению политического и юридического климата для американ
ских инвесторов в Китае.

Премьер Госсовета КНР особо приветствовал меры Вашингтона по смягчению огра
ничений в передаче Китаю современной технологии, что оказало, по его словам, «очень 
хорошее воздействие на американо-китайские отношения». Он добивался дальнейшего 
расширения льгот на импорт в Китай американской технологии, на экспорт китайского 
текстиля в Соединенные Штаты. Выступая в конгрессе США, Чжао Цзыян потребовал 
вывести КНР из-под действия закона о запрещении предоставлять помощь «коммуни
стическим странам». При этом он заявил, что Китай является для США дружественной, 
несоюзной страной, а не враждебным государством.

Здесь следует сказать, что Соединенные Штаты уже вышли на третье место среди 
важнейших торговых партнеров Китая. Предполагается, что в текущем году товарообо
рот между двумя странами возрастет до 5,5—6 млрд. долл, по сравнению с 4,3 млрд, 
долл, в 1983 г.7 Намечается увеличение американских инвестиций в экономику Китая, 
рост числа совместных американо-китайских предприятий. Ряд крупнейших американ
ских компаний подтвердили свое намерение расширить торгово-экономические связи 
с Китаем на основе совместных долгосрочных программ, рассчитанных на 10—15 лет. 
К этому можно добавить, что в течение прошлого года американская сторона выдала 
экспортные лицензии на поставку в Китай товаров и технологии, которые потенциально 
могут быть использованы в военных целях, на 800 млн. долл. По американским оцен
кам, в текущем году такие поставки могут возрасти до 1,5 млрд. долл.

Накануне визита Чжао Цзыяна в США представитель Международного банка ре
конструкции и развития явно по совету из Вашингтона объявил о планах расширения 
банком финансово-экономической помощи КНР. Можно напомнить, что со времени 
вступления Китая в МБРР (1980) ему было предоставлено займов и кредитов на общую 
сумму 1 млрд. 68 млн. долл. Со второй половины 80-х годов планируется выделять Ки
таю уже по 2 млрд. долл, ежегодно. Как заявил указанный представитель, МБРР будет 
содействовать и развитию «новых форм» сотрудничества капиталистических стран с 
Пекином.

Растущая финансовая помощь Китаю различных международных организаций и 
западных государств уже сейчас вызывает серьезную озабоченность в развивающихся 
странах, на роль защитника интересов которых так усиленно претендует Пекин. Амери
канский профессор Г. Гардинг высказывает в связи с этим следующее соображение: 
«Получение Китаем доступа к западным капиталам, рынкам и технологии может создать 
определенные проблемы для политики США в отношении «третьего мира», так как раз
вивающиеся страны также заинтересованы в таком доступе. Вступление Китая в МБРР 
уже вызвало беспокойство крупных развивающихся стран, которые опасаются, что могут 
сократиться кредиты, предоставляемые им МБРР на льготных условиях. То же каса
ется и американской экономической помощи, в которой доля развивающихся стран мо
жет сократиться в результате предоставления экономической помощи США Китаю»*.

В ходе визита китайского премьера в США было подписано соглашение о сотрудни
честве в области промышленности и технологии, имеющее целью стимулировать привле
чение в более широких масштабах американского капитала в экономику КНР. Главное 
внимание по соглашению будет обращено на развитие угледобывающей и нефтяной 
промышленности, транспорта, телекоммуникаций, на модернизацию китайских заводов 
и обновление оборудования. Соглашение предусматривает передачу американцам инфор
мации о строящихся в Китае промышленных предприятиях. Создается специальная
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группа по промышленному сотрудничеству в рамках двусторонней комиссии по торговле. 
Было также возобновлено соглашение о сотрудничестве в области науки и техники, за
ключенное в 1979 г. сроком на пять лет. В рамках этого соглашения сейчас действует 
21 протокол по конкретным вопросам.

Остается пока открытым один из важных пунктов переговоров Чжао Цзыяна в Ва
шингтоне — выработка соглашения о сотрудничестве в области мирного использования 
ядерной энергии. Стороны предприняли усилия обойти имеющиеся разногласия, связан
ные с тем, что Китай не присоединился к международному договору о нераспростра
нении ядерного оружия и отказывается предоставить США гарантии непередачп амери
канской ядерной технологии третьим странам. Премьер сделал ряд успокоительных заяв
лений, в частности о том, что Пекин «не поддерживает и не поощряет» распространение 
ядерного оружия.

Этого было достаточно, чтобы в Вашингтоне изменили тон и стали говорить о на
личии «прочной основы» для сотрудничества США и КНР в этой области, поскольку 
стороны якобы «разделяют некоторые основные принципы нераспространения». Заявле
но, что Китай и США «на девяносто пять процентов» согласовали и это соглашение. 
Ожидается, что оно будет подписано во время визита Р. Рейгана в Китай.

Состоялась встреча Чжао Цзыяна с К. Уайнбергером, в ходе которой обсуждались 
вопросы активизации американо-китайского военного сотрудничества. Премьер подтвер
дил заинтересованность Китая в закупке оружия тех видов, которые Вашингтон готов 
продать Пекину, а КНР захочет и сможет купить. Администрация США, как известно, 
ранее дала Пекину согласие на поставку нескольких десятков наименований оружия 
н боевой техники. Одновременно Пекин оговаривает ограниченный характер закупок, 
поскольку Китай, будучи огромной страной, не может опираться на зарубежные страны 
в модернизации своих вооруженных сил. Конкретные вопросы сотрудничества в военных 
областях будут, видимо, обсуждаться в полном объеме во время запланированного визи
та в США министра обороны КНР Чжан Айпина.

В передовой статье «Жэньминь жибао» по итогах» визита Чжао Цзыяна в США 
указывалось, что переговоры китайского руководителя с президентом и другими деяте
лями нынешней администрации Белого дома имеют «позитивное значение» и «заверши
лись успехом», что «достигнуто углубленное взаимопонимание», что они были «откровен
ными и дружественными», «заложили хороший фундамент» для дальнейшего развития 
отношений между двумя странами.

По заявлениям официальных представителей администрации США, визит китайского 
премьера оправдал все надежды, которые на него возлагались в Вашингтоне, и были 
достигнуты те цели, которые ставила перед собой американская сторона.

Судя по всему, правящие круги США будут продолжать добиваться расширения 
конкретных областей стратегического сотрудничества с Пекином по международным 
вопросам с учетом растущей заинтересованности китайского руководства в экономиче
ских и научно-технических связях с Западом. В Пекине же кое-кому, очевидно, хотелось 
бы использовать антисоветскую настроенность американских лидеров с целью прежде 
всего приобретения льгот в вопросах торговли, поставок новейшей технологии, амери
канских инвестиций а китайскую экономику, с целью извлечения политических выгод за 
счет маневрирования между системами мирового империализма и мирового социализма.

Отклики на американо-китайскую встречу в верхах (а за ней, как известно, после
дует визит Р. Рейгана в Китай в апреле с. г.) показывают, что мировую общественность 
тревожит опасная игра, которую ведет в настоящее время администрация США, пы
таясь использовать так называемый китайский фактор для нагнетания международной 
напряженности и прежде всего в Азиатско-тихоокеанском районе. По мнению многих 
наблюдателей, нынешний президент США, находясь в антикоммунистическом угаре, 
пытается вести своего рода тотальное наступление на силы социализма и прогресса, 
прежде всего против Советского Союза, на национально-освободительное движение, и 
именно исходя из этих целей он добивается «понимания» и более активной поддержки 
своего курса со стороны Пекина. Ряд обозревателей, в том числе американских, считают 
такой подход администрации Рейгана в своей политике в отношении Китая авантюри
стическим и построенным в значительной мере на конъюнктурной основе, которая может 
быть, по нх мнению, размыта дальнейшим ходом событий как в самом Китае, так и на 
международной арене.
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Страны Индокитая 
отношений с КНР

Д. /И. ПОСПЕЛОВ, 
кандидат исторических наук

Р последнее десятилетие произошли поистине исторические перемены, преобразив- 
О шие облик трех стран Индокитая. Народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии в ре
зультате победы в трудной и длительной совместной борьбе против империалистиче
ской агрессии обрели возможность самостоятельного независимого развития. Вьетнам
ский народ создал единое государство — Социалистическую Республику Вьетнам. 
Лаосский народ после осуществления национальной народно-демократической рево
люции приступил к созданию основ социалистического общества. Строительство новой 
жизни начато в Народной Республике Кампучии, образованной в результате сверже
ния в 1979 г. кровавого полпотовского режима.

Решающую роль во всех победах народов Индокитая сыграли их боевая солидар
ность, а также всесторонняя помощь Советского Союза и других стран социализма. 
Поэтому страны Индокитая прилагают большие усилия для дальнейшего развития 
сотрудничества в деле защиты независимости и суверенитета, в строительстве новой 
жизни, придают исключительно важное значение интернациональной помощи Совет
ского Союза и других государств социалистического содружества.

Империалистическая и другая реакционна'я пропаганда, чтобы нагнетать напряжен
ность вокруг Индокитая, грубо искажает происходящие в регионе события, представ
ляет в ложном свете содружество трех суверенных стран, обусловленное объективной 
исторической необходимостью и обеспечивающее успех их борьбы за свободу, неза
висимость и социальный прогресс. Идеологические и политические противники стран 
Индокитая пытаются убедить мировое общественное мнение, будто напряженность 
здесь создается согласованными действиями Вьетнама, Лаоса и Кампучии. Вьетнам 
обвиняется в каких-то «агрессивных акциях» в отношении соседних государств. Одно
временно кое-кто пытается опорочить политику СССР в регионе, извратить смысл его 
помощи народам Индокитая. Однако вопреки клеветнической пропаганде и подрыв
ным действиям империалистов и гегемонистов день ото дня укрепляются особые отно
шения между тремя государствами Индокитая, узы дружбы и сотрудничества между 
этими странами и Советским Союзом. Новым ярким свидетельством этого стала дру
жеская встреча Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Ю. В. Андропова с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической 
партии Вьетнама Ле Зуаном. Во время встречи Ю. В. Андропов заявил, что СССР 
будет и впредь содействовать конструктивным усилиям социалистического Вьетнама, 
выступающего совместно с Лаосом и Кампучией, которые направлены на превраще
ние Юго-Восточной Азин в зону мира, сотрудничества и стабильности. Руководители 
двух партий выразили удовлетворение успешным развитием всесторонних братских 
отношений между КПСС и КПВ, Советским Союзом и Вьетнамом, отметили важное 
значение советско-вьетнамского Договора о дружбе и сотрудничестве, пятилетие ко
торого отмечено в 1983 г. 1

Правительства и народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии, осуществляющие планы 
послевоенного восстановления экономики, социального и культурного строительства, 
считают одной из главных своих задач во внешней политике упрочение мира в Азии, 
установление добрососедских отношений со всеми государствами региона. Ведя не
устанную борьбу за превращение Юго-Восточной Азии’ в зону мира и стабильности, 
они прилагают большие усилия для нормализации отношений со своим северным со
седом — Китайской Народной Республикой, отношения с которой в последние пять 
лет отнюдь не по вине государств Йндокитая развивались крайне неблагоприятно, 
в ущерб интересам вьетнамского, лаосского, кампучийского и китайского народов. Де
ло дошло до вооруженного нападения на Вьетнам", подстрекательства кхмерской реак
ции на борьбу против народной Кампучии, создания военной угрозы Лаосе.

В сложных условиях остроконфликтной ситуации страны" Индокитая, прежде 
всего СРВ, проявляли и проявляют большую выдержку н гибкость в решении про
блемы нормализации отношений с КНР. Особенно ярко принципиальность и объектив-
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2 «Нян Зан», 5. IV. 1979.
3 Там же, 19. IV. 1979.
4 См. там же, 29.У1.1979.
5 «Жэньминь жибао», 30. VI. 1979.
в См.: «Нян Зан», 6. VII. 1979.

носгь подхода Вьетнама выявилась весной 1979 г. в его настойчивых усилиях добить
ся проведения переговоров с КНР, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаим
ный интерес. В частности, в одной из многих нот МИД СРВ посольству КНР во Вьет
наме говорилось: «Выражая добрую волю, стремление сохранить традиционную друж
бу между народами Вьетнама и Китая, прийти к решению спорных вопросов в отноше
ниях между сторонами, удовлетворить чаяния народов двух стран и народов мира, 
внести вклад в защиту мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, вьетнамская сто
рона вновь заявляет о своей готовности начать переговоры с китайской стороной для 
обсуждения вопросов отношений между двумя странами, принятия необходимых мер 
для сохранения мира и стабильности в пограничных районах на основе уважения су
веренитета, территориальной целостности, обсуждения вопросов о восстановлении от
ношений между двумя странами» г.

Добившись согласия Китая на ведение переговоров на равноправной основе, пра
вительство СРВ придерживалось выдержанной в духе миролюбия и добрососедства 
линии, проявляло готовность в конструктивном плане рассматривать все проблемы 
двусторонних отношений. На переговорах вьетнамская сторона неизменно настаивала 
на обсуждении как неотложных мер по обеспечению мира и стабильности на границе, 
так и коренных принципов взаимоотношений двух стран. Особое внимание в своих 
предложениях вьетнамская сторона уделяла выработке мер по прекращению инци
дентов на границе и нормализации обстановки в приграничных районах. В целом ее 
предложения сводились к необходимости «незамедлительно прекратить всякие воору
женные акции и любые формы враждебной деятельности, ведущие к нарушениям суве
ренитета и территориальной целостности другой стороны и угрожающие ее безопасно

сти», «восстановить нормальные отношения между двумя странами на основе прин
ципов мирного сосуществования», урегулировать «пограничные и территориальные 
проблемы между двумя странами в соответствии с принципами уважения исторически 
сложившейся границы» 3.

Следует особо подчеркнуть, что все предложения вьетнамской стороны соответст
вовали как нормам н традициям международного права, так и практике государств, 
которые оказывались в состоянии пограничного конфликта.

Однако не по вине вьетнамской делегации делового обсуждения не получилось. 
Партнеры вьетнамской стороны по переговорам были совершенно не готовы к конст
руктивному обсуждению важнейших вопросов вьетнамо-китайских отношений. Не
смотря на прямой отказ, затяжки и проволочки другой стороны, СРВ продолжала 
выступать с новыми инициативами в целях достижения серьезного и делового обсужде
ния важнейших вопросов вьетнамо-китайских отношений, поисков общей основы для 
их урегулирования. Благодаря ее настойчивости удалось провести второй раунд пере
говоров.

Вьетнамская сторона стремилась прежде всего найти пути обеспечения мира и 
спокойствия в пограничных районах, предложив заключить соглашение, содержащее 
■обязательство воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу безопас
ность друг друга 4. Однако и это предложение было отвергнуто под тем предлогом, 
■будто оно представляет собой «трюк для обмана мирового общественного мнения»5.

На переговорах вьетнамская сторона не только выступала с конструктивными ини
циативами по нормализации двусторонних отношений, но и давала принципиальные, на
учно обоснованные оценки по некоторым коренным принципам взаимоотношений между 
странами. В частности, вьетнамский представитель изложил позицию СРВ по вопросу 
■о противодействии гегемонизму, часто поднимавшемуся китайской стороной на пере
говорах. По мнению вьетнамской стороны, обсуждение этого вопроса должно сводить
ся к следующим пунктам:

— отказ от территориальной экспансии в любых формах, немедленное прекраще
ние захвата чужих земель;

— недопущение агрессин и использования силы или угрозы силой для того, чтобы 
«наказать» какую-либо страну или «преподать ей урок»;

— недопущение навязывания собственной идеологии, взглядов или линии другим 
странам;

— отказ от использования каких-либо рычагов, включая экономическую помощь, 
для того чтобы вынудить другие страны отказаться от политики независимости и су
веренитета;

— невмешательство в дела других стран в какой-либо форме, в том числе с 
использованием зависимых организаций и своих граждан, проживающих в той или 
иной стране;

— недопущение союза с империализмом и другими реакционными силами против 
мира, национальной независимости, демократии и социализма

После того как Китай в одностороннем порядке прекратил переговоры в начале 
1980 г. вьетнамская сторона продолжала настойчивые попытки побудить КНР про
должать двусторонние встречи. Правительство СРВ по-прежнему считало переговоры
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единственным средством урегулирования вьстнамо-китаиских отношений и поэтому 
выражало готовность обсудить любую проблему в рамках двусторонних отношений . 
И хотя китайская сторона до сего дня отказывается возобновить двусторонние пере
говоры, предложения и инициативы Вьетнама не потеряли своего значения, так как 
отвечают национальным интересам Вьетнама, Китая и других стран региона.

Важнейшей вехой в совместной борьбе народов Индокитая за нормализацию от
ношений с КИР явилась Первая конференция министров иностранных дел Народной 
Республики Кампучии, Лаосской Народно-Демократической Республики и Социалисти
ческой Республики Вьетнам, состоявшаяся в январе 1980 г. в Пномпене. В коммюнике 
конференции особо подчеркивалось огромное значение солидарности трех стран, их не
разрывной связи с Советским Союзом и другими социалистическими странами, что по
зволило отразить нападки всех агрессоров, изменить соотношение сил в Юго-Восточной 
Азии в пользу национальной независимости и социального прогресса*. Министры ино
странных дел трех стран подчеркнули «неизменное стремление своих народов к соли
дарности и дружбе с китайским народом и выразили уверенность в возможности воз
рождения духа солидарности, объединяющей эти три народа с китайским народом» ®.

Проблема нормализации отношений с Китаем занимала важное место в повестке 
дня Второй конференции министров иностранных дел стран Индокитая (Вьентьян, июль 
1980 г.). В совместном заявлении по итогам конференции ЛНДР и НРК полностью 
поддержали справедливую и успешную борьбу братского вьетнамского народа в за
щиту его независимости, суверенитета и территориальной целостности, правильную по
зицию и политику доброй воли правительства СРВ, направленную на решение пробле
мы между Вьетнамом и Китаем путем переговоров, в соответствии с чаяниями и инте
ресами народов двух стран 10.

О стремлении к нормализации отношений с Китаем говорилось в докладе премьер- 
министра СРВ Фам Ван Донга на торжественном заседании по случаю 35-й годовщи
ны Августовской революции. «Мы хотим мира и дружбы с китайским народом, мы хо
тим нормализации отношений с КНР, — заявил Фам Ван Донг. — Мы хотим сосре
доточить все силы страны и народа на строительстве новой, социалистиче
ской жизни» 11.

Продолжая борьбу за создание благоприятных внешнеполитических условий для 
решения насущных народнохозяйственных проблем, Вьетнам, Лаос и Кампучия на 
Третьей конференции министров иностранных дел (Хошимин, январь 1981 г.) выступили 
с новой внешнеполитической инициативой, получившей широкий отклик во всем мире. 
В декларации, принятой на конференции, отмечалось, что в Юго-Восточной Азии со
храняется напряженность, по-прежнему национальная независимость, суверенитет и 
территориальная целостность Вьетнама, Лаоса и Кампучии находятся под угрозой. 
В связи с этим подчеркивалось, что главным условием восстановления мира и стабиль
ности в ЮВА является проведение Китаем такой политики в отношении трех государств 
Индокитая, которая исключала бы враждебность и вмешательство в дела других стран 
региона. Участники конференции заявили о своей готовности подписать двусторонние 
договоры о мирном сосуществовании с КНР на принципах, вошедших в практику 
международных отношений ,2.

Это предложение получило высокую оценку мирового общественного мнения 
конкретный и конструктивный путь смягчения напряженности вокруг Индокитая.

В июне 1981 г. Четвертая конференция министров иностранных дел СРВ, ЛНДР 
и НРК вновь обратилась к правительству Китая с предложением подписать двусторон
ние договоры о ненападении и мирном сосуществовании. «В интересах народов Индо
китая и китайского народа, в интересах дружбы между этими народами. — говори
лось в декларации конференции, — желательно, чтобы правящие крхтн в Китае дали 
положительный ответ на это предложение» 13. В «Жэньминь жибао»' эти новые пред
ложения квалифицировались как «давно отвергнутые старые» *♦.

Несмотря на такую позицию КНР, Вьетнам в 1981 г. настойчиво продолжал доби
ваться нормализации отношений с Китаем: в течение года СРВ пять раз предлагала 
возобновить переговоры. В упомянутой выше декларации Третьей конференции мини
стров иностранных дел, проходившей в январе, говорилось: «СРВ призывает КНР к 
скорейшему возобновлению переговоров для урегулирования проблем, связанных с 
отношениями между двумя странами... Вьетнамская сторона еще раз подтверждает 
свою готовность обсудить в рамках этих переговоров вопросы, которые сочтет нуж
ным поднять Китай»_15. 14 нюня. МИД СРВ направил ноту министерству иностранных 

п "гпо в котоР°й китайской стороне вновь предлагалось возобновить переговоры 
МИД СРВ подчеркивал, что этот разумный шаг будет способствовать уменьшению

7 С.м.: «Нян Зан», 9. III. 1980.
* См. там же, 8. 1. 1980.
’ Там же.
10 См. там же, 19.711.1980.
11 Там же, 2. IX. 1980.
17 См. там же, 29.1.1981.

Там же, 15.71. 1981.
14 «Жэньминь жибао». 17. 71. 1981.
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напряженности во вьетнамо-китайских отношениях, обеспечению мира на границе меж* 
ду двумя странами, решению других проблем, представляющих взаимный интерес |0. 
В декларации Четвертой конференции министров иностранных дел трех стран СРВ 
еще раз обращалась к Пекину с предложением о переговорах, особо указав на необ
ходимость согласовать неотложные меры для восстановления мира и стабильности, в 
частности разъединение вооруженных сил двух сторон, создание демилитаризованной 
зоны *7. Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуаи в речи на открытии первой сессии 
Национального собрания СРВ седьмого созыва (25 июня 1981 г.) заявил следующее: 
«Проводя нашу дружественную политику по отношению к китайскому народу, мы хо
тим добиться нормализации отношений между двумя странами на основе принципов 
мирного сосуществования, взаимного уважения независимости и суверенитета друг 
друга и урегулирования конфликтов путем переговоров»18.

В указанной декларации министров иностранных дел (январь 1981 г.) по пробле
ме развития отношений с Китаем выступили ЛНДР и ИРК. Лаос и Кампучия указали 
на то, что для восстановления нормальных дружественных отношений между ЛНДР и 
НРК, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой — с другой, необходимо 
неукоснительное соблюдение независимости, суверенитета и территориальной целост
ности, прекращение вмешательства во внутренние дела этих стран.

Принципиальная и последовательная позиция трех государств в отношении Китая 
вновь была подтверждена в 1982 г. на Пятой и Шестой (февраль и июль) конферен
циях министров иностранных дел Индокитая. Участники конференций констатировали 
дальнейшее укрепление солидарности и единства трех стран, плодотворность их со
вместных выступлений на дипломатическом фронте, выразили удовлетворение неуклон
ным укреплением сотрудничества между тремя странами Индокитая и Советским" Сою
зом, мировым социалистическим содружеством, снова выразили настоятельное поже
лание, чтобы «китайская сторона дала положительный ответ на предложение трех 
■стран Индокитая от 28 января 1981 г. относительно подписания договоров о мирном 
сосуществовании с КНР» 19.

В коммюнике февральской конференции обращалось особое внимание на то, что 
отказ обсуждать предложения Вьетнама, направленные на стабилизацию положения 
на вьетнамо-китайской границе, а также предложения стран Индокитая, имеющие 
целью нормализацию отношений с Китаем, вызывает недовольство мирового обще
ственного мнения20. В коммюнике июльской конференции ЛНДР и ИРК «поддержали 
исполненное доброй волн предложение СРВ о возобновлении вьетнамо-китайских пе
реговоров с целью урегулирования отношений между двумя странами» и обратили 
внимание на «важность установления в ближайшем будущем контактов между стра
нами для подготовки к возобновлению переговоров» 2|.

Однако миролюбивые призывы трех стран Индокитая были оставлены в КНР без 
внимания. Китайская сторона обходила молчанием все предложения о нормализации 
отношений с этими странами, сосредоточивая внимание на так называемой кампучий
ской проблеме. В связи с этим орган ЦК КПВ «Нян Зан» в августе 1982 г. выступил 
со статьей «Наша последовательная позиция по вопросам отношений с Китаем». 
В статье особо подчеркивалось, что состояние вьетнамо-китайских отношений важно не 
только с точки зрения ближайших и долгосрочных интересов народов обеих стран; 
отношения между ними являются определяющим фактором сохранения мира и ста
бильности в ЮВА. Вьетнамский народ, указывалось в статье, полон решимости оградить 
свою независимость и суверенитет и защитить каждую пядь своей родной земли. В то 
же время он ценит тесную, проверенную временем вьетнамо-китайскую дружбу —важ
ное завоевание обоих народов. Газета приводила цитату из Отчетного доклада ЦК 
КПВ V съезду партии, сделанного Генеральным секретарем ЦК Ле Зуаном: «Проводя 
политику дружбы и добрососедства по отношению к китайскому народу, мы выступаем 
за восстановление нормальных взаимоотношений между двумя странами на основе 
'принципов мирного сосуществования, взаимного уважения независимости, суверенитета 
и территориальной целостности, а также урегулирования споров путем переговоров». 
В статье акцентировалось внимание на следующем: «Вьетнам не сделал ничего такого, 
что могло бы привести к ухудшению отношений или к конфронтации двух стран, вьет
намский народ проявляет искреннее желание урегулировать все разногласия путем 
мирных переговоров, делает все для этого; Вьетнам постоянно выступает инициатором 
создания благоприятных условий для проведения двусторонних переговоров и обеспе
чения их успеха; после прекращения Пекином переговоров МИД Вьетнама уже 10 раз 
•официально обращался к Китаю с предложениями начать третий раунд переговоров» ■ .

Усилия трех государств Индокитая по разрядке напряженности в регионе, норма
лизации отношений с Китаем неизменно поддерживались Советским Союзом. В 1.182 г. 
эта поддержка была выражена во время встреч руководителей КПСС и Советского
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См.: «Правда», 30. IX. 1982.
Там же, 9.Х.1982.
Там же.
«Нян Зан», 24. II. 1983.
См.: «Правда», 24. И. 1983.
См.: «Нян Зан», 3. III. 1983.

Страны Индокитая за нормализацию отношении с КНР

государства с Генеральным секретарем ЦК КПВ Ле Зуаном, Генеральным секретарем 
ЦК НРПЛ Председателем Совета Министров ЛНДР К. Фомвиханом, членом По
литбюро ЦК КИВ Председателем Государственного совета СРВ Чыонг Тинем, Гене
ральным секретарем ЦК ИРИК, Председателем Государственного совета НРК Хенг 
Самрином во время их визитов в СССР. В ходе обмена мнениями с К. Фомвиханом и 
Хенг Самрином было отмечено, что Советский Союз высоко ценит и поддерживает 
усилия Лаоса и Кампучии по оздоровлению обстановки в Юго-Восточной Азии 23. 
В совместном советско-вьетнамском коммюнике по итогам визита партийно-правитель
ственной делегации СРВ во главе с тов. Чыонг Тинем указывалось: «Особое внимание 
на переговорах было уделено положению в Юго-Восточной Азии. Обе стороны выразили 
готовность внести активный вклад в дело мира и стабильности в этом районе. Они 
констатировали, что продолжающаяся напряженность в регионе вызывается политикой 
гегемонистских и империалистических сил, направленной против Вьетнама, Лаоса и 
Кампучии.

Советский Союз выражает солидарность с борьбой трех стран Индокитая против 
происков этих сил, полностью поддерживает предложение СРВ, ЛНДР и НРК о за
ключении двусторонних или многосторонних договоров о мирном сосуществовании 
между этими странами и Китаем»24. На обеде в Кремле в честь партийно-правитель
ственной делегации СРВ Чыонг Тинь в своей речи еще раз подчеркнул стремление 
Вьетнама к нормализации отношении с КНР: «Мы выступаем за восстановление нор
мальных отношений между СРВ и КНР на принципах взаимного уважения независи
мости, суверенитета и территориальной целостности обеих стран, невмешательства во 
внутренние дела, уважения законных интересов друг друга, равенства и взаимной 
выгоды и в то же время решения спорных вопросов путем переговоров.

В этом духе мы выдвинули разумные предложения, получившие одобрение и под
держку СССР, других братских стран и миролюбивой общественности всего мира»23.

1983 г. ознаменовался новыми совместными инициативами и практическими ша
гами правительств СРВ, ЛНДР и НРК по разрядке напряженности вокруг Индокитая. 
В феврале во Вьентьяне состоялось совещание высших руководителей Лаоса, Кампу
чии и Вьетнама. Его участники, обсудив обстановку в мире и в Индокитае, вновь со 
всей решимостью выразили волю народов Индокитая добиваться добрососедских 
отношений со всеми государствами. «Народы трех стран Индокитая связывает вековая 
традиционная дружба с китайским народом, — говорилось в документе. — Они всегда 
ценили и ценят эти традиционные отношения дружбы. Взаимная помощь и поддержка 
между китайским народом и народами трех стран Индокитая в их революционной 
борьбе — это историческая реальность, отрицать существование которой невозможно. 
Нынешнее ненормальное состояние отношений между ЛНДР, НРК, СРВ и Китайской 
Народной Республикой возникло не по вине трех стран Индокитая. Три страны, настой
чиво проводя свою политическую линию, не пожалеют усилий для восстановления от
ношений с КНР на основе мирного сосуществования в интересах народов этих стран 
и китайского народа» м.

Решения вьентьянского совещания с одобрением восприняты в странах социализма. 
Советский Союз полностью солидаризировался с конструктивным курсом СРВ, ЛНДР 
и НРК, направленным на ослабление напряженности в Юго-Восточной Азии. Соли
дарность СССР с тремя государствами Индокитая, отмечалось в приветствии ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР участникам совеща
ния во Вьентьяне, отражает общность высоких идеалов социализма, нашу решимость 
совместно бороться против империализма, за мир, безопасность и социальный про
гресс 27.

Вместо конструктивного ответа на эту инициативу руководство КНР предприняло 
попытку обелить в глазах мирового общественного мнения свою позицию в вопросе 
нормализации отношений с тремя странами Индокитая. МИД КНР опубликовал заяв
ление, содержащее ряд требований к суверенному Вьетнаму; только при'условии выпол
нения этих требований китайская сторона давала согласие начать переговоры о норма* 
лизации отношений.

Истинный характер заявления МИД КНР был раскрыт в передовой статье газеты 
«Нян Зан», где обращалось внимание на несостоятельность аргументов китайской сто
роны -8.

Требования, изложенные в китайском заявлении, были с полным основанием от
вергнуты Чрезвычайной и очередной, Седьмой, конференциями министров иностранных 
дел СРВ, ЛНДР, НРК, состоявшимися в апреле и июле 1983 г. В коммюнике конфе
ренции вместе с тем отмечалось: «Сейчас, как и прежде, три страны Индокитая при
дают большое значение давним узам солидарности и дружбы с китайским народом и 
неуклонно стремятся восстановить дружественные, добрососедские отношения с 
Китаем на основе пяти принципов мирного сосуществования.
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«Нян Зан», 21. VII. 1983.
«Правда», 25. VII. 1983.

Там же, 5.Х1.1983.
«Нян Зан», 30.1.1984.
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30 См.:
31
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Лаосская Народно-Демократическая Республика и Народная Республика Кампу
чия полностью поддерживают предложение СРВ о возобновлении вьетнамо-китайских 
переговоров по всем вопросам, представляющим взаимный интерес... Две стороны 
должны принять предложения, выдвинутые каждой из них, за основу переговоров. 
Конференция выражает полную поддержку предложению Социалистической Респуб
лики Вьетнам относительно мер, направленных на ослабление напряженности на ки
тайско-вьетнамской границе» -’9.

Новые инициативы трех стран Индокитая были поддержаны в СССР и других 
социалистических странах. В комментарии газеты «Правда» подчеркивалась добрая 
воля и исключительная выдержка трех братских стран, их готовность к диалогу 
с заинтересованными государствами без предварительных условий, в духе добросо
седства и уважения принципов мирного сосуществования, с учетом взаимной безопас
ности 30.

В совместном советско-вьетнамском заявлении по итогам официального друже
ственного визита в СРВ партийно-правительственной делегации СССР во главе с 
членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем Председателя Совета Министров 
СССР Г. А. Алиевым указывалось: «Советский Союз полностью поддерживает миро
любивый внешнеполитический курс СРВ, конструктивные предложения Социалистиче
ской Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики и Народ
ной Республики Кампучии, направленные на оздоровление обстановки в Юго-Восточ
ной Азии, превращение ее в зону мира, стабильности и сотрудничества, поддерживает 
усилия СРВ по нормализации отношений с КНР на основе пяти принципов мирного 
сосуществования в интересах народов двух стран и мира в Азии»31.

' В январе 1984 г. во Вьентьяне состоялась Восьмая конференция министров иностран
ных дел трех государств Индокитая. Участники конференции вновь выразили непреклон
ное стремление своих народов и правительств нормализовать отношения с КНР. В ком
мюнике конференции указывается: «У народов трех стран Индокитая и у китайского 
народа имеется общая заинтересованность в сохранении мира, чтобы они могли исполь
зовать свои ресурсы и свою энергию для национального восстановления. В этом духе 
три страны Индокитая вновь подтверждают свои предложения, направленные на вос
становление отношений дружбы и добрососедства с Китайской Народной Республикой 
на основе принципов мирного сосуществования. Лаосская Народно-Демократическая 
Республика и Народная Республика Кампучия целиком и полностью поддерживают Со
циалистическую Республику Вьетнам в ее усилиях, направленных на восстановление 
мира на вьетнамо-китайской границе и возобновление вьетнамо-китайских переговоров 
в любом месте и в любое время. Предложения обеих сторон, направленные на нормали
зацию отношений между ними, должны стать предметом двусторонних консультаций»35. 
Таким образом, СРВ, ЛНДР и НРК вновь продемонстрировали готовность обеспечить 
все необходимые условия для развития и поступательного движения в условиях мира 
и добрососедства.

Правительствам и народам трех государств Индокитая еще предстоит трудная 
и, судя по всему, долгая борьба за нормализацию отношений с КНР. Страны Индо
китая преисполнены решимости строить свои отношения с Китаем, а также с другими 
своими соседями на незыблемых принципах мирного сосуществования. На их сторо
не — народы Советского Союза и других социалистических стран. Можно выразить 
уверенность, что в конечном счете конструктивные, проникнутые доброй волей ини
циативы стран Индокитая сыграют свою положительную роль в стабилизации обста
новки в регионе.
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1 См.: Чжунго байкэ няньцзянь 1981. Пекин — Шанхай, 1981, с. 408.

Китайские исследования 
70-х—начала 80-х годовконца 

по международным отношениям

Оконце 70-х — начале 80-х годов в КНР значительно активизиро- 
О вались исследования международных отношений и их истории. 
Ныне эту работу ведут специализированные научно-исследовательские 
институты в рамках Академии общественных наук, министерства ино
странных дел, исторические факультеты вузов, многочисленные все
китайские и региональные научные исторические общества.

Только за период 1978—1982 гг. в Китае было проведено свыше 40 
научных конференций по проблемам изучения всемирной истории, на 
большинстве которых рассматривались также вопросы современных 
международных отношений и их истории. К числу крупных форумов 
следует отнести всекитайские конференции по изучению всемирной 
истории (Пекин, апрель 1980 г.; Лэшань, пров. Сычуань, август 1981 г.) 
и истории второй мировой войны (Харбин, июль 1979 г.; Куньмин, 
июнь 1980 г.; Пекин, август 1982 г.). В 18 конференциях, проведенных 
в 1980 г., приняло участие более 1400 человек и было представле
но свыше 800 докладов *.

Существенно расширился круг периодических изданий, публикую
щих статьи по международным отношениям. Помимо органа ЦК КПК 
журнала «Хунци», журнала «Лиши яньцзю» («Исторические исследо
вания», выпуск возобновлен в 1974 г.), вузовских вестников, их регу
лярно публикуют журналы «Шицзе чжиши» («Знания о мире», вы
пуск возобновлен в 1979 г.), «Шицзе лиши» («Всемирная история», 
выходит с 1979 г.), «Лиши цзяосюе» («Преподавание истории», выпуск 
возобновлен в 1979 г.), «Вайго ши чжиши» («Знания об истории зару
бежных стран», выходит с 1981 г.), «Шицзе ши яньцзю дунтай» («Поло
жение в изучении всемирной истории», выходит с 1979 г.). С 1981 г. вы
ходят специализированные издания по проблемам современных между
народных отношении— ежеквартальный журнал «Гоцзи вэньти яньцзю» 
(«Изучение международных проблем») и нерегулярно выходящий 
сборник исследований «Сяньдай гоцзи гуаньси» («Современные между
народные отношения», орган Института современных международ
ных отношений). Переводы работ зарубежных авторов публикуются 
в журнале «Шицзе лиши ицун» («Сборник переводов по всемирной 
истории»).

Быстро растет число справочных изданий, освещающих те или 
иные аспекты международных отношений и их истории. С 1980 г. из-
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I
цзяньши.

1
Пекин, Сапьлянь 
1931 — 1934 гг. в

2 Чжунго байкэ няньцзянь.
3 Гоцзи синти няньцзянь 1982, 1983. Шанхай, 1982, 1983. Подготовлены Шанхайским 

институтом международных проблем.
4 Шицзе чжиши няньцзянь 1982. Пекин, Шнцзе чжиши чубаньшэ, 1982. Содер

жит, в частности, сведения о 210 странах и районах мира, об нх отношениях с КНР, 
СССР, США, Японией.

5 Гоцзи шиши цыдянь. Пекин, Шан'у иньшугуань, 1981. Освещает события по 
начало 1980 г. включительно.

6 Гоцзи чжиши шоуцэ. Гуаней жэньминь чубаньшэ, 1981 (в двух частях). 
Подготовлен кафедрой международных отношений 2-го Пекинского института ино
странных языков. Освещает события по сентябрь 1979 г.

7 Дандай гоцзи жэнъу цыдянь. Шанхай, 1980.
8 Цыхай. Шанхай, 1978.
9 В их числе — работа Дж. Брауна (США) «Отношения СССР с его союзни

ками в Восточной Европе» (Сулянь юй ци Дун Оу манго ды гуаньси. Пекин, 1980), 
работа японских авторов «Японо-советские отношения — территориальная диплома
тия и экономическое сотрудничество» (Жи Су гуаньси—линту вайцзяо хэ цзинцзи 
хэцзо. Тяньцзинь, 1981).

10 Ч ж у Г у й ш э н, В а н Ч ж э н ь д э и др. Ди эр цы шицзе дачжань. Пе
кин, 1982.

11 Хун Юйи. 1931—1939 гоцзи гуаньси цзяньши. Пекин, Санлянь шудянь, 
1980.

12 Гоцзифуаньси ши. Ухань дасюе чубаньшэ, 1983.
13 Хуан Шаосян. Мэйго тунши цзяньбянь. Пекин, 1979.
14 Шицзе сяньдай ши луньвэньцзи. Пекин, Санлянь шудянь, 198...
15 В а н Ю н ь ш э н. Дюши нянь лай Чжунго юй Жибэнь. 

шудянь, 1979 — 1980. Первые семь томов были опубликованы в 
Тяньцзине.

16 См.: «Шэкэ синь шуму», 1982, № 64.

дается «Китайский энциклопедический ежегодник»2, с 1982 г.—«Еже
годник международной обстановки»3. В 1982 г. после 17-летнего пере
рыва возобновлено издание ежегодника «Знания о мире» 4. С 1979 г. 
выходит «Китайский ежегодник исторической науки» (Чжунго лиши- 
сюе няньцзянь). Заслуживают упоминания изданные в последние го
ды «Словарь международных событий»5, «Справочник международ
ных знаний»6, «Словарь современных международных деятелей»7, 
словарь «Цыхай», включающий международный раздел8.

Большими тиражами издавалась в КНР в последние годы перевод
ная литература по проблемам международных отношений9, в частно
сти мемуары Г. Киссинджера, Э. Карделя, В. Мичуновича (посол 
Югославии в СССР в 1956—1958 гг.). Среди работ китайских авторов 
появились и первые труды по комплексным вопросам международных 
отношений. Следует прежде всего выделить работу коллектива авто
ров «Вторая мировая война»10 и книгу Хун Юйи «Краткая история 
международных отношений в 1931 —1939 гг.» 11

Вышла в свет двухтомная «История международных отношений» 
(издание Уханьского университета) 12. История американо-китайских от
ношений рассматривается в книге Хуан Шао-сяна «Краткая история 
США»13; различные аспекты истории международных отношений ана
лизируются в сборнике статей по новейшей всемирной истории, подготов
ленном Китайским обществом изучения новейшей всемирной истории по 
материалам конференции в Лэшани в 1981 г.14 Переиздан переработан
ный восьмитомный труд Ван Юнь-шэна о китайско-японских отношени
ях в 1871 —1913 гг.15; подготовлены переиздания трехтомного сборника 
договоров Китая с зарубежными странами в 1689—1949 гг. (ранее изда
вался в 1957—1962 гг.) и сборников документов о международных отно
шениях в Европе в 1871 —1898 и 1898—1914 гг.16.

В годы, предшествующие данному периоду, проблематика междуна
родных отношений не занимала ведущих позиций в китайской историче
ской науке, тем не менее определенная работа в данной области была 
проделана.• Общее представление о ней дает выступление историка 
Ван Шэнцзу на учредительном собрании Китайского научного обще-
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ства изучения истории международных отношений17. Так, в период до 
образования КНР были изданы работы Чжоу Гэншэна «История ев
ропейской дипломатии в новое время» (1926), Цянь Дуаньшэна «Пре
образование послевоенного мира» (1947), Юй Фэйхуана «История со
ветско-германской войны» (1947), Ду Фанцзюня «Ситуация в Европе и 
Дальний Восток» (1939), Цзэн Юхао «История китайской диплома
тии» (1925), Чжан Чжунфу «История дипломатии Китайской Респуб
лики» (1936) и «Международные отношения Китая» (1933), Чэнь Фу- 
гуаиа «Китайско-русские отношения в период династии Цин» (1947). 
Был также опубликован ряд сборников документов, «Большой дипло
матический словарь» |8.

В 50-е годы наиболее активно исследуется история империалисти
ческой агрессии в Китае, особенно агрессии американского империа
лизма. Вышли в свет книги Ху Шэна «Империализм и политика Ки
тая» (1953), Лю Даняня «Краткая история американской агрессии в 
Китае» (1950), коллективный труд «История империалистической аг
рессии против Китая» (1958, переиздан в 1973), семитомные сборники 
«Китайско-японская война» (Шанхай, 1956) и «Китайско-французская 
война» (Шанхай, 1955). Следует отметить также издание таких ра
бот, как «Сборник материалов о советско-китайской дружбе» (1953) 
и «История китайско-советской дружбы» (1957) Пэн Мина.

Ныне в Китае ценность исследований по истории международных 
отношении в 50-е годы ставится под сомнение. Общественной науке Ки
тая тех лет приписывается некая «догматическая тенденция», якобы вы
званная учебой у Советского Союза, декларируется, что в дальнейшем 
возникла «порочная тенденция упрощения, абсолютизации и формализа
ции некоторых теоретических взглядов Маркса и Ленина» 19.

С начала 60-х годов в трудах китайских историков начинает пре
обладать националистический подход к освещению проблем всемир
ной истории20, который в 70-х годах становится господствующим. 
Наиболее полное воплощение он нашел в статьях Ши Цзюня, под
робно рассмотренных советскими учеными-китаеведами21. Среди круп
ных работ середины 70-х годов, затрагивающих проблемы междуна
родных отношений, можно назвать «Новую и новейшую всемирную 
историю»22 и «Краткую историю второй мировой войны» (Ши Цзянь- 
сы, 1975).

Согласно приводимым Ван Шэнцзу данным, в периодике КНР в 
1949—1966 и 1973—1980 гг. было опубликовано 677 статей по истории 
международных отношений. Из них 373 статьи посвящены отношени
ям Китая с зарубежными странами (в том числе 274 — с капитали
стическими), а 304 статьи — международным отношениям (в том чис
ле 176 — международным отношениям стран Европы, США, Японии). 
В 126 статьях рассматривались события периода после второй миро
вой войны, в 105 — периода между мировыми войнами, в 446 — пери
ода до первой мировой войны.

Попытки китайских историков фальсифицировать историю междуна
родных отношений подверглись научно обоснованной критике в работах 
советских ученых. Наибольшее внимание, естественно, было при этом

17 См.: Ван Шэнцзу. Энергично развертывать изучение истории международ
ных отношений. — «Шицзе ши яньцзю дунтай» (Пекин), 1981, № 3, с. 1_ 6. '

18 Ван Чжожань, Лю Дажэнь. Ваицзяо да цыдянь. Куньмин Чжунхуэ
шуцзюй, 1940. ’ • . -

19 «Шицзе ши яньцзю дунтай», 1981, № 3, с. 2.
20 Переводы некоторых работ китайских авторов первой половины 60-х годов 

опубликованы в приложении к книге «Историческая наука в КНР» (М„ 1971).
21 Статьи Ши Цзюня были опубликованы в журнале «Хунци», 1972 № 4 5 6 11
22 Шицзе цзиньдайши, ч. 1, 2. Шанхай, 1974, Рассматриваются события" по 

1918 г. включительно.
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плане — освещение в кн- 
международных отноше-

23 См., например, сборник статей «Документы опровергают. Против фальсифи
кации истории русско-китайских отношений». М., 1982.

24 См., например: Китай и соседи в новое и новейшее время. Отв. ред. 
С. Л. Тихвинский. М., 1982.

25 См.: Г. В. Ефимов. — Историко-библиографический обзор источников и литера
туры по новой и новейшей истории Китая, ч. 1. Л., 1965; ч. 2, 1968; ч. 3, 1972; ч. 4, 1980; 
История международных отношений Китая в конце XIX века в китайских источниках 
и литературе. — В кн.: Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского. Л., 1958,

235—250.
26 См.: Актуальные проблемы борьбы с маоистскими фальсификациями в обла- 
нстории. Материалы конференции. М., 1979.
27 Сулянь сючжэнчжуи шисюе гуандянь пипань, вып. 1. Пекин, 1977.
28 См.: Чжу Цзецинь. Несколько мнений об изучении истории внешних сноше

ний Китая. — «Синьхуа вэньчжай», 1982, Кг 12, с. 60.
29 «Шицзе лиши», 1979, № 1, с. 4, 5.
30 «Шицзе ши яньцзю дунтай», 1981, № 3, с. 1.

сосредоточено на вопросах русско-китайских 23 и советско-китайских от
ношений. Вместе с тем рассматривались н проблемы отношений Китая с 
соседними государствами24, а в обзорном 
тайских источниках и литературе истории 
ний 25.

Китаеведение стран социалистического содружества также дало от
пор попыткам извращения и «пересмотра» всемирной истории, свиде
тельством чему явилось проведение в Москве в марте 1979 г. специ
альной международной конференции26. На конференции, в частности, 
были подвергнуты критике фальсификация истории второй мировой 
войны, неверное освещение роли России в борьбе балканских народов 
за освобождение от османского ига, истории Польши, истории наро
дов Центральной и Юго-Восточной Европы, а также вышедшая в 
КНР в 1977 г. брошюра, посвященная анализу советской исторической 
науки27.

Исследования международных отношений в КНР все еще остают
ся «сравнительно слабой отраслью исторической науки»; тем не менее 
стремление в сжатые сроки изменить «ситуацию отставания», «крайне 
неподобающую великой державе с миллиардным населением»28, уже 
принесло некоторые результаты: возросло число исследований, выяви
лись определенные тенденции, методология подхода к освещению в КНР 
отдельных проблем и истории международных отношений в целом. Это, 
на наш взгляд, ставит сегодня перед марксистским китаеведением зада
чу систематизированного критического анализа концепций китайских 
историков в области международных отношений.

Основные тенденции современной китайской 
дународных отношений определяются задачами и целями внешней 
политики. Первый номер «Шицзе лиши» (1979) ориентировал китайских 
ученых на то, чтобы «проанализировать развитие международных отно
шений и борьбу империализа за мировую гегемонию, вскрыть источники 
международных конфликтов и войн, разоблачать империализм и соци- 
ал-империализм». При этом акцент предлагалось сделать на изучение 
событий периода новой и новейшей истории, «все еще оказывающих вли
яние на сегодняшнюю международную жизнь», «и особенно на борьбу 
народов Азии, Африки, Латинской Америки против империализма, ко
лониализма и гегемонизма, на историю международных отношений пе
риода империализма, историю после второй мировой войны» 2Э.

Китайским ученым без обиняков предлагалось занять «самостоя
тельную позицию» в изучении международных отношений: «Коль ско
ро Китай является мировой державой, он должен вести исследования 
во всех научных дисциплинах, вносить свой вклад в науку и создавать 
собственную научную систему» 30.
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В известной степени наблюдается расширение 
следований, выход их за рамки работ антирусского 
характера, преобладавших в 1977—1978 гг. 31 

Тем не менее во многих исследованиях

31 Например, в перечне статей о внешних сношениях Китая, опубликованных в
1978 г. в КНР, 15 из 25 представляют собой материалы антирусской направленно
сти, а перечень из 7 книг по этой же проблематике целиком составлен из работ 
антирусского содержания. — См.: «Цзиньдай ши яньцзю», 1979, № 2, с. 289
■290, 310.

32 См., например: Ц и III и ж у н. Подлинный облик Мюнхенского 
ко извратить. — Критика некоторых распространенных положений 
бот западной буржуазии. — «Шицзе лиши», 1979, № 1, с. 34—45

33 «Шицзе лиши», 1981, № 6, с. 73.
34 Работы такого рода также продолжают публиковаться. См., например- Л V

вэй, Янь Цзяньснн. Советская историческая наука защищает агрессию и 
экспансию старых царей. О некоторых вопросах истории экспансии царской России 
в Средней Азин. — «Хунци», 1981, № 21, с. 30. 44—48 Р

35 См.: «Шаньси дасюе сюебао», 1981, № 3, с. 79.
33 «Шицзе лиши», 1979, № 3, с. 12—19.

по-прежнему проводятся 
китаецентристские взгляды на международные отношения и их ис
торию.

Китайские исследователи порой вступают в полемику с буржуаз
ной историографией32, критикуют западных исследователей за «под
мену всей истории международных отношений историей международ
ных отношений Европы и США»33. Гораздо чаще, однако, оспарива
ются оценки советских исследователей. Фактически противоборство с 
советской исторической науке стало в конце 70-х — начале 80-х годов 
одной из главных тенденций китайской историографии международ
ных отношений.

Полемика с советской исторической наукой выходит за традицион
ные рамки проблем внешней политики царской России и истории рус
ско-китайских отношений34 и становится, по существу, тотальной, ох
ватывая все новые и новые сферы: историю советско-китайских отно
шений, оценку внешней политики СССР накануне и во время второй 
мировой войны, оценку исторических деятелей (Рузвельта, Черчилля), 
тех или иных международных событий (например, Локарнского пакта 
1925 г., причин разгрома Франции в 1940 г., американского закона о 
ленд-лизе и т. д.).

Это отнюдь не преследует цели восстановления исторической исти
ны в рамках академических исследований, а направлено на то, чтобы 
представить в неверном свете мотивы действий Советского Союза на 
мировой арене, принизить роль СССР в международной жизни. Попут
но решается и задача «освобождения исторических кругов Китая» от 
влияния советской исторической науки35, что, в свою очередь дает ос
нование китайским исследователям пересмотреть под предлогом «од
носторонности» свои собственные оценки и подходы периода 50-х го
дов, не отвечающие потребностям нынешнего внешнеполитического 
курса Пекина.

В целом для китайских исследований 
отношений весьма характерна тенденция 
ских событий для проведения параллелей 
в мире, к «осовремениванию» процессов прошлого таким образом, 
бы это «работало» на реализацию нынешних концепций Пекина.

Попытки трактовать историю международных отношений с позиций 
сегодняшнего дня получили особенно наглядное выражение в ряде ра
бот по истории китайско-американских отношений. Например, Ван Си 
в статье «О некоторых вопросах истории китайско-американских отно
шений»36 попытался представить США единственной из ведущих им
периалистических держав, не совершавшей территориальных захва-
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Однако мирные отноше- 
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Китая составляет возникно- 
и народами всех стран...»40

войны и мира, служить основанием для проведения исторических па
раллелей. Известно, что при «четверке» весьма популярны были ис
следования гитлеровской политики «создания видимости на Востоке 
и нанесения удара на Западе»42; проводилась параллель между мюн-

тов в Китае, оценивал провозглашенную США политику «открытых 
дверей» как сыгравшую объективно положительную для Китая роль 
и т. п. Столь откровенная тенденциозность встретила решительный 
отпор не только советских37, но и самих китайских ученых. Критикуя 
статью Ван Си как «классический образец прагматизма», Дни Мии- 
нань и Чжан Чжэнькунь справедливо указали, что подобный подход 
не случаен. «Под влиянием восстановления китайско-американских 
отношений и подписания договора с Японией о мире и дружбе в КНР 
среди историков получили распространение рассуждения о том, что 
...вместо «истории агрессии империализма против Китая теперь сле
дует писать и об «истории отношений и о дружбе», «отыскивать некие 
«нормальные» отношения в истории»38. Тем не менее их призыв не 
превращать историю в «служанку сегодняшних потребностей» на прак
тике не был поддержан — в лучшем случае китайские исследователи 
стали стремиться к «сбалансированному» освещению «истории друж
бы» и «истории агрессии»39.

Показателен, например, такой «методологический совет» Чжу Цзе- 
циня: «Изучая историю внешних сношений, необходимо рассматри
вать как мирные, так и военные отношения... Мы не можем односто
ронне пропагандировать дружеские связи и культурный обмен между 
двумя странами в мирный период и абсолютно умалчивать о враждеб
ных действиях двух сторон в период войны. ~ 
ния более длительны по времени, чем 
главное содержание внешних сношений 
венне и развитие дружбы между Китаем
Однако рецепт Чжу Цзециня не распространяется на освещение исто
рии русско-китайских отношений.

Еще одной характерной чертой современной китайской историогра
фии истории международных отношений является чрезмерный акцент 
на военных проблемах, включая вопросы развертывания, ведения и по
литических последствий войны. Даже саму по себе важность изучения 
истории международных отношений китайские историки видят преж
де всего в том, что оно позволяет «выяснить типы, характер, причины, 
следствия и законы развития войн». И хотя повышенное внимание к 
данному аспекту международных отношений объясняется «благород
ным стремлением» «отыскать пути предотвращения, отсрочки или 
уничтожения войны»41, на деле оно призвано в первую очередь под
креплять современные взгляды китайского руководства на проблемы

37 См.: В. Н. Никифоров. Современные пропагандисты политики «открытых 
дверей». — «Проблемы Дальнего Востока», 1980, № 1, с. 82—89.

38 Д инь Мии на нь, Чжан Чжэнькунь. Изучение истории китайско-аме
риканских отношений: продвижение вперед или движение вспять? По поводу статьи 
«О некоторых вопросах китайско-американских отношений». — «Цзиньдай ши 
яньцзю» (Пекин), 1979, № 2.

39 Например, Хэ Кэ в рецензии на книгу Хуан Шаосяна «Краткая история США» 
пишет, что в прошлом, особенно в 50—60-е годы, при освещении китайско-американ
ских отношений США были только объектом критики. В последние же годы кое-кто, 
напротив, забывает и о плохих делах. Подобные целиком позитивные или целиком 
негативные оценки неверны, указывает рецензент. — См. «Шицзе лиши», 1981, 
№ 1, с. 84.

40 «Синьхуа вэньчжай», 1982, № 12, с. 60.
41 «Шицзе ши яньцзю дунтай». 1981, № 3, с. 1.
42 См.: например: Тун Ч э. Гитлеровская политика создания видимости на Восто

ке н нанесения удара на Западе. — «Сюеси юй пипань» (Шанхай), 1973, № 3, 
с. 75—77.
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43 См.: Лю Шэнцзюнь. От «Мюнхена» к «Хельсинки». Пекин, 1977, 83 с.
44 См., например: Фэн Чжи дань. «Люди, будьте бдительны!» Беседы по исто

рии переговоров в XX в. о разоружении. — Пекин. Саньлянь шедянь, 1979.
45 Например, в 1978 г. был издан сборник статен 1974—1977 гг. из журнала «Лиши 

яньцзю» — «Неизменная цель царской России — мировая гегемония». '
43 См., например: Шахуан Эго цинлюе кочжан. Пекин. Жэньминь чгбаньшэ 1978. 

Подготовлена историческим факультетом Ланьчжоуского университета
47 См.: Фан Мин. Две декларации Советской России к Китаю и вопрос отказа 

от неравноправных русско-китайских договоров. — «Лиши яньцзю» 1980 № 6
с. 63—76. ' ’ * ’

43 См., например: Китайско-советский пограничный вопрос. — Гоцзи шиши цыдянь 
С. 85; Ли Гуйчуань. В чем суть затруднений на китайско-советских пограничных 
переговорах? — «Гоцзи вэньтн яньцзю» (Тяньцзинь), 1981, № 1, с. 11_ 20 И

хеиским сговором и Совещанием по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в 1975 г. в Хельсинки43, на исторических примерах доказывает
ся бесполезность каких бы то ни было переговоров о разоружении44.

В конце 70-х — начале 80-х годов, как и ранее, китайские ученые 
уделяют главное внимание вопросам истории международных отноше
ний таких стран, как СССР, США, Япония, государства Западной 
Европы. Страны других регионов в этом плане затрагиваются лишь 
эпизодически.

Изучение в 1977—1978 гг. истории международных отношений цар
ской России шло в основном в том же ключе, что и в середине 70-х го
дов, то есть с упором на «захват» Россией китайской территории и на 
балканскую политику России45. Наметилась, однако, и новая тенденция: 
создание работ, которые могли бы претендовать на фундаментальность. 
Так, помимо выпуска двух первых томов «Истории агрессии царской 
России в Китае», были изданы работы «Агрессия и экспансия царской 
России»48 и «Китайско-русский Нерчинский договор», а также ряд дру
гих работ.

В дальнейшем расширяется география привлекших внимание китай
ских исследователей «направлений экспансии царской России» в целом, 
при этом выбор тем явно основывается на тезисах современной ки
тайской пропаганды о якобы «усилении экспансии СССР в районе 
Дальнего Востока и Тихого океана» и некоей «стратегии продвиже
ния СССР на Юг».

Из всего комплекса международных отношений и внешней политики 
СССР китайские исследователи сосредоточили в последние годы вни
мание на некоторых вопросах внешней политики СССР в 30—40-е го
ды. Интерес к внешней политике СССР 30—40-х годов 
преследует вполне определенную политическую цель: доказать, 
что исторические корни так называемого «советского гегемонизма» сле
дует искать не только в действиях царской России, но и в целом ряде 
внешнеполитических акций СССР.

Несколько активизировалась в последние годы публикация мате
риалов по истории советско-китайских отношений и современному их 
состоянию. Как правило, эти публикации призваны подкрепить вер
сию китайской стороны по таким проблемам, как оценка обращения 
Советского правительства к китайскому народу и правительствам Юж
ного и Северного Китая 25 июля 1919 г. и обращения к правительст
ву Китайской Республики 27 сентября 1920 г.47, «китайско-советский 
пограничный вопрос»48, отъезд советских специалистов из Китая в 
1960 г.

Быстро нарастает число исследований по истории внешней полити
ки США. Наибольшее внимание привлекают такие вопросы, как оцен
ка доктрины Монро, предвоенная политика США и оценка деятель
ности Рузвельта, политика США в отношении Японии, проблема по-
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49 См., например: Ван Цзяньхуй. Поворот в политике США в отношении Ки
тая накануне победы в войне сопротивления. — «Шицзе лиши», 1982, № 3, с. 73—75.

50 «Шаньси дасюе сюебао», 1981, № 3, с. 79.
51 См.: Ч ж у Лимин. О сущности и роли доктрины Мойро. — «Шицзе лиши», 

1981, № 5, с. 49—55.
52 Шицзе сяньдай ши луньвэньизи. Пекин, 1982, с. 130, 136.
53 Там же, с. 340 (статья Дэн Шушэна «Американо-японские отношения перед вой

ной на Тихом океане»). Подобная версия не соответствует действительности. — См.: 
Международные отношения на Дальнем Востоке, кн. 2, 1917—1945. М., 1973, 
с. 169—173.

54 Я и Цзяньцзэн. Краткий обзор роли закона о ленд-лизе во второй мировой 
войне. — «Шаньси дасюе сюебао», 1982, № 3, с. 110—115. 94.

55 Оу Я. Об американском законе о нейтралитете 30-х годов. См.: Шицзе сяньдай 
луньвэньцзи, с. 99—120; Ван Гуйчжэн. Американская политика умиротворе-
в 30-е годы. — «Цзилинь дасюе сюебао», 1979, № 2, с. 87—96.

я См.: «Гоцзи вэньти яньцзю», 1982, № 2, с. 3—7. См. также: Цзы Чжунюнь. 
Испытание историей. Политика США в отношении Тайваня в период зарождения 
Нового Китая. — «Гоцзи вэньти яньцзю», 1982, № 3, с. 34—42.

ворота в политике США в отношении Китая на заключительном эта
пе антияпонской воины49.

В оценке внешней политики США для современной китайской исто
риографии характерен отход от позиций 50-х годов, когда, как утверж
дают китайские исследователи, «историю США изучали, исходя из 
потребностей борьбы с американским империализмом, так что главное 
в исследованиях сводилось почти целиком к разоблачению и критике 
сущности американского империализма»50.

Эта тенденция прослеживается в освещении большинства проблем. 
Так. объявляется, что доктрина Монро сыграла «содействующую и про
текционистскую роль в деле национального освобождения всей Латин
ской Америки в 20-х годах XIX века», которую, дескать, нельзя отри
цать по той причине, что в дальнейшем под ее знаменем имела место 
экспансия США в Латинской Америке51. Обсуждая выдвинутую Руз
вельтом концепцию «решения судеб мира крупными державами», 
Цзинь Юнхуа в то же время декларирует, что «неоколониализм Руз
вельта... объективно создавал некоторые благоприятные условия для 
восстановления экономики ряда стран и районов после войны, для 
вступления... старых колоний на путь независимости»52.

Особенно заметно стремление как бы ненароком обелить поли
тику США в отношении Китая. Заявляется, что, хотя в предвоенной 
политике в отношении Японии «Рузвельт подвергся... влиянию умиро- 
творенческих деятелей, в целом он не проводил политики капитулянт
ства, подобной чемберленовской», в коренных вопросах не шел на 
«продажу» Китая Японии»53. Помощь, предоставленная США Китаю 
по ленд-лизу, якобы «объективно помогла китайской войне сопротив
ления. опора на доллар была одной из причин, по которой Чан Кайши 
не пошел на компромисс с японским фашизмом»54.

Разумеется, в общем потоке встречаются и более объективные ис
следования, в частности справедливая критика принятого в США 
31 августа 1935 г. закона о нейтралитете как «поощрения агрессии» 
содержится в статьях Оу Я и Ван Гуйчжэна55.

Следует также отметить, что публикации по китайско-американ
ским отношениям используются в КНР для демонстрации время от 
времени «принципальной позиции» Китая в том или ином вопросе. 
Пример такого рода представляет статья «В чем загвоздка в китай
ско-американских отношениях?», критикующая подход США к пробле
ме Тайваня56.

Широким фронтом идет исследование в Китае различных аспектов 
и проблем второй мировой войны. Уже на первой Всекитайской науч
ной конференции по изучению второй мировой войны (Харбин, 
1979 г.) были представлены десятки материалов по таким вопросам, 
как причины, сущность, исходный момент и периодизация войны; по-
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См.: «Шнцзс лиши», 1979, № 5, с. 8.
См. там же, с. 19.
См. там же, 1980, № 4, с. 13.
История второй мировой войны. 1939—1945, т. 11. М 1980 с 461
«Шнизе лиши», 1980, № 4, с. 7.
Ди эр цы шицзе дачжань, с. 718.

литика «умиротворения», проводившаяся Англией, Францией и США 
в предвоенный период; роль и место в войне китайского фронта и ан* 

— : народов. Было на- 
дальнейших исследованиях сделать упор на «научной исто- 

, на ана- 
уроков войны57. Более 

дальнейшем причины быст
рого разгрома Фраиции’в 1940 г„ война на Тихом океане, вопрос о ре
шающих факторах капитуляции Японии. В КНР не скрывают, что раз
работкам тематики по вопросам второй мировой войны придается сов
ременная политическая направленность58.

Одна из главных целей китайских исследователей — утверждение 
идеи большей роли китайского фронта во второй мировой войне, чем 
та, которая отводится ему в зарубежной историографии.

Для этого используется целая совокупность приемов. Один из 
них — попытки отнести дату начала второй мировой войны на 7 июля 
1937 г. или даже на 18 сентября 1931 г., то есть в любом случае геог
рафически переместить исходный пункт войны в Китай. Следует ска
зать, что далеко не все исследователи в самом Китае поддерживают 
эту не выдерживающую критики точку зрения.

Другим характерным приемом является утверждение о непонима
нии «на Западе» специфики войны сопротивления Китая Японии как 
«особой формы ведения войны — затяжной народной войны», пред
определившей отсутствие на китайском фронте крупных сражений, 
подобных Сталинградской битве59. При этом полемика, по сути дела, 
ведется не только с западными, но и с советскими учеными, считающи
ми, что «даже на азиатском театре войны китайский фронт нейтрал 
главенствующей роли. Фактически в течение всей войны китайскими 
войсками не было проведено ни одной крупной стратегической опера
ции»60. Китайские авторы, напротив, заявляют, что «до развязывания 
войны на Тихом океане китайский фронт превратился в главный фронт 
борьбы с японским фашизмом; после развязывания войны на Тихом 
океане он по-прежнему остался главным фронтом борьбы с японскими 
агрессорами на Азиатском континенте»61. Настойчиво проводится 
мысль, что «без героической войны сопротивления китайского народа 
Япония... вторглась бы в Индию и Австралию, а на севере напала бы 
на Советский Союз»62. Наконец, особый акцент делается на «доказа
тельстве» решающей роли Китая в разгроме Японии и попутно прини
жении в этом роли СССР.

Откровенно тенденциозный характер носят китайские исследования 
современных международных отношений. По сути дела, они не выхо
дят за рамки интерпретации и разъяснения внешнеполитических 
концепций руководства КНР, его взглядов на те или иные события и 
проблемы. Показательно, что в отличие от изучения истории междуна
родных отношений в работах на современную тематику практически 
нет дискуссии, разнобоя в оценках.

Несмотря на формально значительный круг исследований, их ос
новные идеи немногочисленны и сводятся к обоснованию таких про
пагандистских тезисов, как усиление напряженности в мире вслед
ствие «борьбы за гегемонию» между СССР и США; развитие ситуации 
в мире от «биполярности» к «многополюсности» растущая роль в ми- 

11 самостоятельную»
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рической оценке» важнейших проблем второй мировой воины, 
ЛИЗС ИСТОКОВ возникновения и исторических уппипп нпйикт °7 
детально, в частности, рассматривались в
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отношений. — «Сяньдай

В настоящем обзоре затронуты лишь некоторые из аспектов осве
щения основных проблем международных отношений и их истории в 
публикациях КНР последних лет. Несомненно, эта работа требует про
должения и углубления.

внешнюю политику. В целом эта линия сохраняется 
опубликованных после XII съезда КПК.

Послесъездовский нюанс касается роли самого Китая на междуна
родной арене. В 1981 г. декларировалось, что «Китай сковывает абсолют
ное большинство советских наземных сил на Дальнем Востоке и Япо
ния, и США будут продолжать использовать эту ситуацию»63. После 
съезда столь откровенно проимпериалисгические формулировки уже не 
используются ввиду их явного несоответствия декларациям о «незави
симой и самостоятельной» внешней политике, напротив, подчеркивается, 
что в отношениях с США, как и с СССР, «Китай стоит на принципиаль
ных позициях, то есть связывает воедино развитие государственных от
ношений с борьбой против гегемонизма»64.

« * ♦

вз ч ж о у Ч ж ис янь. Перспективы японо-американских 
гоцзи гуаньси» (Луньцун), 1981, № 1_, с. 21.

04 «Гоцзи вэньти яньцзю», 1983, № 1, с. 10.



о
с

1 «Хунин», 1983, № 20, с. 35.

Периодические издания КНР 
борьбе 
«духовным загрязнением»

О последнее время китайские средства массовой информации много 
С5 внимания уделяют проблеме так называемого «духовного загрязне
ния». Борьба с ним тесно увязывается с задачей «упорядочения» Ком
мунистической партии Китая, выдвинутой на II пленуме ЦК КПК две
надцатого созыва, который проходил в Пекине 11 —12 октября 1983 г.

Вскоре после пленума, выступая в Пекине на совещании представи
телей демократических партий Китая, Председатель Постоянного коми
тета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн 
Чжэнь указал на необходимость решения двух основных задач в ходе 
«упорядочения» партии — укрепления партийных рядов и ликвидации 
«духовного загрязнения». Борьбу с «духовным загрязнением» в КНР 
рассматривают сейчас как важную предпосылку решения задачи «упо
рядочения» партии, залог успешного осуществления социалистической 
модернизации страны.

Содержание явления, которое в Китае именуют «духовным загрязне
нием», трактуется весьма широко. В китайской печати упоминаются раз
личные категории идеологических ошибок, заблуждений и даже пре
ступлений, которые относятся к понятию «духовное загрязнение». Так, 
член Секретариата ЦК КПК, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК 
Дэн Лицюнь в беседе с иностранными корреспондентами указал на че
тыре категории «духовного загрязнения»: «Непристойные, варварские 
поступки и реакционные по сути явления»; «Низменные вкусы в худо
жественных произведениях, в которых людям преподносится на потребу 
извращенность»; «Погоня за личными благами»: «Выступления устные 
или в печати, идущие вразрез с социалистическими идеалами».

Орган ЦК КПК журнал «Хунци» приводит следующие категории «ду
ховного загрязнения»: «Все меряют на деньги, стремятся полностью 
превратить в товар продукт духовной деятельности»; «В печатной про
дукции наблюдается смешение хорошего и дурного, пышным цветом 
расцвела непристойность»; «В деревне и в некоторых’ городах заметно 
больше стало суеверных, вновь появились колдуны, гадалки, предсказа
тели и т. д»; «В мире литературы, в искусстве процветают безнравствен
ность, легкомыслие и порок, нелегально распространяются такие непои- 
стойные вещи, как порнографические открытки»; «В философию и дпу- 
гие общественные науки кое-кто активно привносит разномастные 6уЬ- 
жуазные идеи. Это стало прямо-таки модой в кругах теоретиков Так * 
вредные идеи в теоретической области общественных явтяю акие 
точником их загрязнения, что имеет далеко идущие Последствия 1СЯ ИС"

Говоря о причинах широкого распространения ОТщшател <Я> 
ний в обществе, что вызвало необходимость разверну-*? ‘ * ьных явле- 
ную кампанию борьбы с ними, Дэн Лицюнь в упомяцЬ,тШ» Р5>комасштаб' 
респондентами назвал в числе этих причин еще не изхл ои беседе с кор- 

^лтое порочное на-
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2 «Хунци», 1983, № 20, с. 37,
3 См.: «Жэньминь жибао», 6.XI.1983.
4 «Хунци», 1983, № 20, с. 35.

следие прошлого, причем в последнее время, сказал он, эти социальные 
болезни особенно обострились. Дэн Лицюнь указал также на отрица
тельные последствия широких связей с миром капитализма.

Нынешний курс китайской внешнеэкономической политики расшире
ния связей с заграницей, в первую очередь с Западом, который в печати 
КНР рассматривается как одна из причин «духовного загрязнения», 
имеет своей целью развитие торгово-экономических и научно-техниче
ских связей КНР, прежде всего, с развитыми капиталистическими стра
нами, заимствование передовой технологии и опыта в области управле
ния предприятиями. КНР заинтересована также в привлечении иностран
ного капитала в экономику, в частности в форме создания смешанных 
предприятий и так называемых «специальных экономических зон» в 
стране, где иностранному капиталу предоставляются особо выгодные 
условия инвестирования. В Китай вместе с этим проникает реклама за
падного образа жизни, что и оказывает деформирующее влияние на те 
или иные слои китайского общества, в первую очередь на молодежь.

Как сообщает китайская пресса, опросы общественного мнения, про
водимые среди молодежи во многих районах страны, свидетельствуют, 
что многие молодые люди стали стремиться лишь к обогащению, под
даются тлетворному воздействию капиталистического «общества потреб
ления», утрачивают духовные идеалы социализма и коммунизма.

Все это рождает в стране серьезное беспокойство и даже тревогу. 
Ведь молодежь — это будущее общества. Журнал «Хунци» отме
чает: «Особую опасность духовное загрязнение представляет для мо
лодежи. Еще не до конца преодолено негативное влияние культурной ре
волюции, а в условиях, когда стала проводиться политика расширения 
связей с заграницей, проблема приобрела особую остроту. Молодые лю
ди, которые подверглись воздействию ряда идей буржуазной либерализа
ции, пытаются уклониться от общественных обязанностей, идут по пути 
так называемого «освобождения личности», «борца-одиночки». Отдель
ные представители молодежи, начитавшиеся философских и художест
венных произведений, пропагандирующих нигилизм и декадентские на
строения, воспринимают жизнь как сон, в идейном плане погрязли в ра
стерянности и неопределенности и даже ищут утешения в религии» 2. На 
исключительную важность борьбы с «духовным загрязнением» среди мо
лодежи Китая указал первый секретарь ЦК Коммунистического Союза 
молодежи Китая Ван Чжаого 3.

Поискам решения проблемы «духовного загрязнения» придается сей
час важнейшее значение. «Хунци» подчеркивает: «Духовное загрязнение 
уже приняло устрашающие, нетерпимые размеры» 4. Эпидемия «загряз
нения» охватывает различные слои и группы китайского общества, за
тронула и КПК.

В печати КНР настойчиво проводится мысль, что подавляющее 
большинство коммунистов относится к категориям «хороших» и «сравни
тельно хороших» и лишь очень немногие не поддаются воспитанию и 
должны быть исключены из партии. Утверждается, что все члены КПК 
подразделяются на две группы: первая — это ветераны партии, люди, 
прошедшие большую школу революционной борьбы, хозяйственного 
строительства, прошедшие через горнило внутриполитических событий в 
стране. Про этих людей говорится, что они обладают революционной за
калкой, но якобы не всегда успевают за развитием событий. Вторая 
группа — более молодые члены партии, в основном вступившие в нее в 
период «культурной революции» (1966—1976). Эта группа КПК (а в 
этой группе насчитывается более 17 млн. человек) расценивается как
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недостаточно закаленная в идейном отношений. С учетом такой ситуации 
и намечаются в КНР конкретные направления идейно-воспитательной 
работы с членами партии.

Согласно сообщениям китайской печати, остро стоит вопрос о «ду
ховном загрязнении» в стиле работы партийною аппарата различных 
ступеней, что выражается в таких негативных явлениях, как бюрокра
тизм, групповщина, местничество, фракционность и т. д. Признается, что 
это фактически ставит под угрозу идейно-политическое и организационное 
единство партии, весьма затрудняет решение многих задач народнохо
зяйственного строительства в стране. В этой связи пекинская «Гуанмин 
жибао» с тревогой отмечает: «Ни в коем случае нельзя сказать, что в 
настоящее время в КПК пет людей, занимающихся сектантством, мест
ничеством и групповщиной. Эти люди по-прежнему подменяют партий
ную сплоченность фракционностью, ко всему подходят с точки зрения 
фракционности, назначают на посты своих приближенных, третируют 
сторонних, сколачивают лагеря, наносят серьезный ущерб сплоченности 
и единству партии, последовательному проведению линии, курса, поли
тики партии»5.

В китайской печати нередко появляется материал о различного ро
да экономических злоупотреблениях. Так, среди партийных кадровых ра
ботников (ганьбу) нередко встречаются лица, использующие служебное 
положение с целью личного обогащения. В стране довольно широко 
распространилась так называемая система «черного хода», что значит 
использование личных связей для незаконного присвоения жизненных 
благ. С этим явлением можно столкнуться и при поступлении в вузы, и 
при приеме на работу, продвижении по службе, распределении жилья, 
приобретении дефицитных товаров и т. д. Газета «Чайна дейли» отмеча
ет, что эта система «позволяет быстро добиваться того, что в иных ус
ловиях кажется невозможным, она нарушает престиж партии, отноше
ния между кадровыми работниками и массами, противоречит социализ
му... В этой деятельности замешаны и высокопоставленные кадровые ра
ботники» 6.

В последнее время на страницах газет и журналов КНР все чаще 
дискутируют о так называемой «теории отчуждения при социализме». 
Сущность этой «теории», согласно печати КНР, проявляется в рабо
тах по проблемам общественных наук, в произведениях искусства. Как 
известно, отчуждение — это объективный социальный процесс, прису
щий классово антагонистическому обществу. Он характеризуется тем,  
что деятельность человека и ее результат превращаются в самостоя
тельную, враждебную человеку силу. Истоки этого явления коренятся в 
частной собственности, в антагонистическом разделении труда. Отчуж
дение проявляется в господстве овеществленного труда над живым тру
дом, в отсутствии контроля над условиями, средствами и продуктом тру
да, в превращении личности в объект манипуляции со стороны господст
вующих классов. Отчуждение отражается в сознании индивида в виде 
чувства апатии, одиночества. Оно является источником различных по
роков, стремления властвовать над людьми и т. д.

Социализм уничтожает главные источники отчуждения — эксплуата
цию и частную собственность, в ходе своего развития ведет к полному 
преодолению отчуждения. Однако, если судить по сообщениям китайской 
печати, в определенных кругах в КНР, особенно среди теоретизирующей 
интеллигенции, кое-кто ставит под сомнение возможность избежать яв
ления отчуждения при социализме.

О широком распространении этого вида «духовного загрязнения» го
ворит хотя бы такой факт, что даже председатель Всекитайской ассоциа
ции литературы и искусства Чжоу Ян был вынужден выступить с само-
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критикой, заявив, что его «высказывания об отчуждении в социалистиче
ском обществе создали определенную идеологическую неразбериху» 7.

Активно критикуется в китайской печати и принцип так называемого 
«буржуазного гуманизма». Утверждается, что этот ложный принцип не
совместим с задачами борьбы против преступников и лиц, вредящих де
лу социалистической модернизации Китая. Одновременно в некоторых 
выступлениях подчеркивается необходимость отличать «буржуазный гу
манизм» от социалистического.

Говоря о «духовном загрязнении» в области литературы и искусства, 
«Хунци» указывает, что в «художественные произведения и теоретиче
ские статьи проникли идейки буржуазного либерализма, анархизма и 
нигилизма». В некоторых произведениях, говорится в журнале, отрица
ются непримиримые классовые противоречия. В других изданиях откры
то пропагандируют социал-дарвинизм, представляют отношения между 
людьми в социалистическом обществе как борьбу за существование. 
Встречаются и такие высказывания, в которых в отрыве от историче
ского материализма отдельные несовершенства, объективно неизбежные 
для нового социалистического общества, развивающегося по непроторен
ному пути, представляют как присущий ему процесс «отчуждения», ко
торый якобы имманентен социализму. По существу, эти извращенческие 
взгляды, указывает «Хунци», являют собой пропаганду неверия в дело 
социализма и коммунизма в Китае, в руководство со стороны КПК8.

Анализируя процесс «духовного загрязнения» в среде работников ис
кусства, министр культуры КНР Чжу Мучжи указал на две его основ
ные формы: во-первых, на отрыв от принципов марксизма-ленинизма, 
пропаганду «буржуазного гуманизма» и теории «отчуждения»; во-вторых, 
на пропаганду падения нравов, фальшивых ценностей, культа насилия, 
идеалов «буржуазного общества потребления» 9.

Таким образом, как это трактуется в китайской печати, «духовное 
загрязнение» в области литературы и искусства увязывается с проник
новением в страну идей буржузного искусства и буржузной идеологии в 
целом. «Жэньминь жибао» в одном из своих номеров поместила коммен
тарий, специально посвященный борьбе с негативными явлениями в об
ласти литературы и искусства. В нем говорится, что ряд творческих ра
ботников пропагандируют концепцию «трех «не»: не затрагивать слож
ных вопросов, не вдаваться в подробности, не касаться личностей; эти 
деятели, — указывает газета, — выступают против народности в искус
стве и его национальных особенностей, ведут пропаганду модернизма, 
иррационализма» и т. д. 10

Как подчеркивает печать, руководство КНР и КПК, добиваясь того, 
чтобы литература и искусство служили целям развития социализма, 
проводит известную политику по формуле: «пусть расцветают сто цветов, 
пусть соперничают сто школ». Говорится, что этот курс подразумевает 
развитие искусства в духе социалистических принципов, что социализм — 
это не просто «одна из ста школ», такой подход недопустим. Так, «Хун
ци» указывает: «Очищение от духовного загрязнения — это сражение 
на фронте идеологии в новых исторических условиях. Основной способ 
ведения этой борьбы — неуклонное следование курсу «пусть расцветают 
сто цветов, пусть соперничают сто школ». Но при социалистическом 
строе, в условиях руководящей роли коммунистической партии, марк
сизм — это не просто одна школа из ста, ибо марксизм должен зани
мать ведущее место в сфере идеологии. Понимание курса «двух ста.» 
как поощрение абсолютной свободы для распространения ложных идей,
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как недопущение марксистской критики и борьбы с ними — это либо 
серьезное заблуждение, либо извращенное понимание курса КПК» и.

Многие видные деятели искусства в Китае уже выступают с призыва
ми бороться против «духовного загрязнения». В таком духе, например, 
было выдержано выступление ректора Шанхайской консерватории, од
ного из старейших исполнителей и композиторов КНР Хэ Лудина на 
торжественном вечере, посвященном 60-летию его творческой деятель
ности.

Средства массовой информации КНР сообщают, что «духовное за
грязнение» затронуло и область общественных наук. В последние годы 
ученые в КНР под предлогом формирования концепции «социализма с 
китайской спецификой» активно изучают работы зарубежных ученых, 
причем главным образом буржуазных социологов, экономистов. В ре
зультате ряд ученых в КНР, занимающихся общественными науками, 
стали склоняться к полному отрицанию общих закономерностей социали
стического строительства, опыта, накопленного как в КНР, так и в дру
гих странах социализма в ходе экономического строительства. Такие 
ученые заявляют, будто опыт реального социализма не подходит к ус
ловиям КНР, делают акцент лишь на специфике Китая.

В этой связи известный китайский ученый-экономист Лю Гогуан пи
шет: «В результате распространения в КНР взглядов буржузных уче
ных в среде китайских экономистов возникли колебания относительно 
основополагающих идей Маркса. Небольшое число товарищей считают, 
что в КНР вообще нельзя строить социализм, а только капитализм, они 
отрицают плановую экономику, считают, что для нее недостаточно раз
вита в стране материально-техническая база» 12. На опасность «духов
ного загрязнения», связанного с распространением в Китае буржуазных 
идей Запада, указывал также Президент Академии общественных наук 
Китая Ма Хун в одном из своих выступлений, посвященных вопросам 
стратегии экономического, социального и научно-технического развития. 
Вопросы борьбы с «духовным загрязнением» среди ученых-общество
ведов прозвучали в выступлении в Нанкинском университете члена По
литбюро ЦК КПК, ректора Высшей партийной школы при ЦК КПК Ван 
Чжэня. Он даже заявил о необходимости проведения чистки среди пре
подавателей общественных наук. Некоторые ученые деятели в КНР, ска
зал он, «под видом преподавания марксизма занимаются антимарксист
ской деятельностью», «распространяют ошибочные теории, идущие враз
рез с марксизмом-ленинизмом». Ван Чжэнь призвал «занять четкую и 
смелую позицию в борьбе против буржуазной либерализации», «создать 
крепкий отряд теоретиков марксизма» 13.

Сейчас, когда в Китае идут поиски оптимальных методов решения за
дач модернизации страны, общественные науки могли бы сыграть важ
ную позитивную роль в этих поисках. Распространение же в этой сфере 
явлений «духовного загрязнения», увлечение в некоторых кругах ученых 
в КНР идеями буржузных исследователей, естественно, не может не вы
зывать определенные трудности в развитии общественных наук в стране, 
затрудняет выполнение этими науками прогрессивной функции.

«Духовное загрязнение», по мнению китайской печати, проявляется 
и в росте так называемой экономической преступности в КНР, куда 
включаются контрабанда, спекуляция, взяточничество, вымогательство, 
различные финансовые махинации. Почву для такого рода преступно
сти, по мнению печати КНР, создают остатки «левацкой» идеологий, на
следие «культурной революции», а также активное расширение связей 
с капиталистическим Западом. Эти причины аналогичны тем, что выдви
гаются для объяснения возникновения других видов «духовного загряз
нения». В экономическую преступность оказались втянутыми представи-

11 См.: «Хунин», 1983, № 20, с. 38.
12 «Жэньмпнь жнбао», 8. XI. 1983.
13 См. там же, 24.Х.1983.
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1 ВКФП была создана в мае 1925 г. на II Всекитайском съезде профсоюзов. По
следний съезд ВКФП перед ее ликвидацией в период «культурной революции» со
стоялся в декабре 1957 г. ВКФП была восстановлена в 1978 г.

2 См.: «Жэньминь жибао», 13.X.1983.
3 См. там же.

истекшем году состоялись съезды и другие форумы ряда массовых обществен
ных организаций Китая — профессиональных, молодежных и женских. Все форумы 
л созваны в уставные сроки, что свидетельствует о стремлении оживить работу 

массовых организаций страны, поставить эти организации на службу внутренней и 
внешней политике КПК и КНР. Оживление деятельности общественных организаций 
вместе с тем соответствует чаяниям китайских трудящихся, которые связывают с ни
ми воспоминания о первой половине 50-х годов—времени расцвета общественной 
деятельности в стране, направлявшейся на построение основ социализма в Китае, ко
торый следовал по пути прогресса в едином строю стран мировой социалистической 
системы. Уставные документы общественных организаций КНР, принятые в 1983 г., 
приблизили федерации к организационным формам 50-х годов, формулируя, однако, 
задачи соответствующих общественных организаций в духе нынешней политики пар
тии и государства, основные направления которой были сформулированы III пленумом 
ЦК КПК одиннадцатого созыва в декабре 1978 г. Как известно, этот пленум принял 
решение о перенесении «центра тяжести работы всей партии» на осуществление «че
тырех модернизаций», одновременно предусматривая широкое развитие различных 
видов общественной деятельности, направленных на выполнение этой задачи.

Пленум отменил прежнюю практику «массовых движений», проходивших вне ра
мок партии и общественных организаций. В области внешней политики пленум принял 
тешение об одобрении «правильности и эффективности внешнеполитического курса 
артии и страны», лейтмотивом которого является «борьба с гегемонизмом», под ко- 
>рым в политических документах и печати обычно подразумевается политика Совет- 

, ого Союза и других социалистических стран.

I Всекитайский съезд профсоюзов

X съезд Всекитайской федерации профсоюзов (ВКФП) проходил в Пекине с 18 по 
29 октября 1983 г. Он состоялся через пять лет после предшествовавшего ему IX 
съезда ВКФП *. В работе съезда приняли участие 2326 человек, среди которых было 
1998 делегатов, представлявших более 73,3 млн. членов китайских профсоюзов, и 328 
специально приглашенных участников съезда.

В состав делегатов вошли 1014 профсоюзных работников, 236 профсоюзных акти
вистов, 394 передовика труда, 301 представитель от интеллигенции, прочих — 54 чело
века2. Среди делегатов съезда беспартийные составили 31,4%, женщины — 588 чело
век. 244 делегата представляли неханьские народы, 13 человек — Тайвань, 20 — хуацяо, 
4 — смешанные предприятия. Китайская печать, широко освещавшая работу съезда 
ВКФП, отметила, что делегаты моложе 35 лет составили 660 человек, средний возраст 
делегатов равнялся 41,1 года. Кроме того, было отмечено, что высшее и среднее спе
циальное образование имели 550 делегатов.

Среди приглашенных на съезд, как отмечала китайская печать, были ветераны ра
бочего и профсоюзного движения Китая, рабочие и служащие Гонконга и Макао, кус
тари-единоличники 3.

Состав делегатов X съезда ВКФП отразил ряд моментов, характерных для ны
нешнего состояния профессионального движения в стране: делегаты съезда избраны 
«в результате неоднократных обсуждений и консультаций»; на съезде были представ
лены 29 профсоюзных организаций провинций, автономных районов, городов цент
рального подчинения и лишь два отраслевых профсоюза (железнодорожников и ра
ботников гражданской авиации); впервые в истории ВКФП на съезде был представлен 
индивидуальный сектор.
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жащих государственных предприятий (для проведения
X съезд ВКФП принял новый устав и | , .... .._ 

дыдущим устав 1983 г. расширен до 8 глав и 36 статей. В нем рассматриваются об-

4 См.: «Жэньмниь жнбао», 30. X. 1983.
в Там же. 19.Х. 1983,

7 Пр мы Д. Востока № I

Повестка дня включала следующие вопросы: 1) обсуждение Отчетного доклада 
Исполкома ВКФП девятого созыва; 2) обсуждение и принятие Устава китайских проф
союзов; 3) доклад о финансовой работе профсоюзов; 4) выборы нового состава Ис
полкома и финансово-ревизионной комиссии ВКФП.

На открытии X съезда присутствовали руководящие партийные и государственные 
деятели КНР. На церемонию открытия съезда были приглашены иностранные журна
листы, аккредитованные в Пекине. С приветствием к съезду от имени ЦК КПК и Гос
совета КНР выступил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Председатель 
КНР Ли Сяньняиь. Делегаты заслушали Отчетный доклад Исполкома ВКФП девятого 
созыва (докладчик — председатель ВКФП Ни Чжифу), доклады о финансовой работе 
китайских профсоюзов (докладчик—Цзян И), о международных связях ВКФП (доклад
чик Цянь Дадун) и др. Кроме профсоюзных деятелей, на съезде выступили член 
Госсовета КНР, председатель Государственного экономического комитета КНР Чжан 
Цзиньфу, вице-президент АН КНР Чжао Дунфань, заместитель министра иностранных 
дел КНР Цянь Цичэнь, первый секретарь ЦК КСМК Ван Чжаого, заместитель пред
седателя ВКФЖ Чжан Гоин, заместитель начальника Главного политуправления НОАК 
Хуан Юйкунь, заместитель заведующего отделом по изучению политики при Секре
тариате ЦК КПК Линь Цзяньцин и др.

Перед съездом стояли задачи обобщить опыт рабочего движения и профсоюз
ной работы после IX съезда ВКФП (октябрь 1978 г.), определить курс и цели рабо
чего и профсоюзного движения на «новом этапе развития». Съезд был призван, по 
словам Ли Сяньняня, сыграть «важную стимулирующую роль» в сплочении рабочих и 
служащих Китая на осуществление социалистической модернизации и выполнение по
ставленной XII съездом КПК задачи увеличения в четыре раза валовой продукции 
промышленности и сельского хозяйства к концу нынешнего столетия.

На X съезде был почти полностью обновлен состав высшего профсоюзного руко
водства страны. Избран новый состав Исполкома в количестве 241 члена и 83 канди
датов в члены Исполкома, финансово-ревизионная комиссия ВКФП в составе 42 че
ловек. На I пленуме Исполкома ВКФП десятого созыва, состоявшемся 29 октября 
1983 г., председателем ВКФП был избран Ни Чжифу (член ЦК КПК и член Политбюро 
ЦК КПК двенадцатого созыва), заместителями председателя — Гу Дачунь, Вэй 
Цзяньсин (кандидат в члены ЦК КПК), Ло Гань (кандидат в члены ЦК КПК), Ван Чун- 
лунь (член ЦК КПК), Чжан Жуйин (женщина), Ван Цзячун, Цзян И. В секретариат 
ВКФП вошли Ни Чжифу (первый секретарь). Вэй Цзяньсин, Ло Гань, Ван Чунлунь, 
Чжан Жуйин, Чжан Бинцюань, Лю Ши, Ван Шэньсян, Ван Сюнь, Чжан Фую и Ли 
Сюебао (женщина) — члены Секретариата. Пленум избрал также 34 члена Президиу
ма Исполкома и руководство финансово-ревизионной комиссии ВКФП (председатель — 
Хуан Миньвэй, член Центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины, замес
тители председателя — Му Цибинь, Ван Юнчэн и члены Постоянного комитета ко
миссии в составе 7 человек)4.

Решения X съезда ВКФП отразили попытки руководства КПК изменить акценты в 
профсозной политике.

Съезд поставил перед рабочим классом и профсоюзами Китая задачу усиления 
идейно-политической работы. Необходимость развертывания идейно-политической ра
боты среди рабочих и служащих рассматривается в настоящее время как средство 
идеологического строительства рядов рабочего класса и непосредственно увязывается 
с задачами осуществления экономических преобразований и, следовательно, с «мо
дернизацией» страны.

В своем выступлении на съезде Ли Сяньнянь отметил, что в сознании рабочих и 
служащих еще не ликвидировано «тлетворное влияние культурной революции», что 
их сознание подвергается разлагающему воздействию буржуазной идеологии. Ли 
Сяньнянь особо подчеркнул, что в современных условиях идейно-политическая рабо
та среди широких масс рабочего класса и служащих, особенно среди молодого по
коления рабочих, должна быть тесно связана с необходимостью вести «борьбу про
тив духовного загрязнения» и «борьбу с проникновением буржуазной идеологии» ®.

Следует отметить, что Ни Чжифу, говоря о сохранении «негативного влияния 
анархизма и экстремизма» среди некоторой части рабочего класса, выдвинул задачу 
«повышения классового сознания» рабочих и служащих путем осознания рабочим 
классом своего «исторического места» и «исторической ответственности» в осуще
ствлении «четырех модернизаций». «Сознательность» рабочего класса, по его словам, 
должна выражаться в «самоотдаче» делу осуществления «четырех модернизаций».

В Отчетном докладе Исполкома ВКФП, а также а выступлениях на съезде первого 
секретаря КСМК Ван Чжаого, заместителя начальника Главного политуправления НОАК 
Хуан Юйкуня и заместителя заведующего отделом по изучению политики при Сек
ретариате ЦК КПК Линь Цэяньцина была подчеркнута важность усиления идейно-по
литического воспитания широких масс рабочих и служащих на основе принятых 
ЦК КПК (июнь 1983 г.) «Тезисов идейно-политической работы среди рабочих и слу- 

: в опытном порядке)».
ряд постановлений. По сравнению с пре-
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6 См.: «Жэньминь жибао», 24. X. 1983.
7 См. там же, 27.X.1983.
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9 См. там же. .. 1ПГО
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С‘ 33и См.: «Жэньминь жибао», 24. X. 1983. В уставе 1978 г. говорилось, что профсою
зы должны «выполнять функции рабочих органов собраний представителен рабочих 
и служащих*. — «Жэньминь жибао», 22. X. 1978.

12 «Жэньминь жибао», 27. X. 1983.
*» На IX съезде отсутствовали данные о количественном составе ВКФП.

щие положения, вопросы о членстве в профсоюзах, об их организационной струк
туре» центральных и местных органах, первичных организациях, профсоюзных сред
ствах. Впервые введена специальная глава «Кадровые работники и активисты проф
союза», состоящая из пяти статей, в которых определены требования, предъявляе
мые к кадровым работникам и активистам профсоюза, и задачи профсоюзов в соз
дании системы обучения и подготовки кадровых работников и активистов6.

По сравнению с уставом 1978 г. в новом уставе сняты некоторые прежние фор
мулировки и лозунги («политика командная сила», «продолжение революции при 
диктатуре пролетариата» и др.). Вместе с тем оставлено в силе положение, что проф
союзы Китая, воспитывая широкие массы трудящихся, должны «вооружать массы ра
бочих и служащих марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна ...укреплять внут
реннюю сплоченность рабочего класса, оказывать активное сопротивление разлагаю
щему влиянию идеологии буржуазного класса и всех остальных идеологий, не имею
щих ничего общего с идеологией пролетариата». Более того, в новом уставе, приня
том съездом, «работа по идейно-политическому воспитанию рабочих и служащих» по
ставлена на первое место среди основных задач первичного комитета профсоюзных 
организаций всех ступеней.

Особое место на съезде было уделено вопросам претворения в жизнь «четырех 
модернизаций». Устав зафиксировал, что в работе китайских профсоюзов «централь
ное место ...занимает осуществление программы четырех модернизаций», что проф
союзы должны строить свою работу «исходя из этого курса».

В Отчетном докладе, в выступлениях Чжан Цзиньфу и делегатов съезда много 
места уделялось вопросам повышения качества продукции, эффективности производ
ства и улучшения работы предприятий. Говоря о работе профсоюзов в производст
венной области, Ни Чжифу отметил активное участие профсоюзных организаций всех 
ступеней в проведении экономической реформы, организации трудового социалисти
ческого соревнования, движения за рационализацию и др. За период с 1980 по 
1982 г., например, рабочими и служащими страны было подано 4 млн. 330 тыс. ра
ционализаторских предложений, решено 16 тыс. технических проблем7.

Основной упор в деятельности профсоюзов Китая в период между съездами, как 
отметил Ни Чжифу, делался на организации на предприятиях и в учреждениях соб
раний представителей рабочих и служащих (СПРС), которые рассматриваются как 
«укрепление демократической системы» в стране. К концу 1982 г. СПРС были вве
дены на 200 тыс. предприятиях8. На съезде отмечалось, что главным содержанием 
работы СПРС было развитие производства, улучшение условий труда и жилищных 
условий рабочих и служащих, совершенствование системы заработной платы, нала
живание трудового соревнования и др9. Устав обязал первичные комитеты профсо
юзных организаций всех ступеней «организовывать демократическое участие рабочих 
и служащих в управлении предприятиями, учреждениями». Следует отметить, что 
собрания представителей рабочих и служащих в отличие от аналогичных собраний 
конца 50-х годов вновь (как и на IX съезде ВКФП) лишены каких-либо контролирую
щий функций. Если в уставе 1957 г. говорилось, что собрания являются «формой... 
осуществления контроля над администрацией предприятия» (ст. 30) 10, то последний 
устав повторил практически формулировку IX съезда ВКФП: «Профсоюз берет на се
бя ответственность за выполнение функций рабочего органа общего собрания пред
ставителей рабочих и служащих предприятия» (ст. 26) “.

Важнейшим направлением деятельности ВКФП между съездами было профсоюз
ное строительство. По признанию Ни Чжифу, в профсоюзном вопросе «серьезно не
дооценивалась особенность профсоюза как массовой организации, что выражалось в 
неумении правильно строить отношения между профсоюзной и партийной организа
цией, между органами власти и хозяйственными органами, в неумении исходить в 
своей работе из реального уровня сознательности рабочих и служащих и их поже
ланий, в непонимании необходимости самого существования профсоюзов и защиты 
ими интересов рабочих и служащих» 12. Ни Чжифу был вынужден признать, что «ле
вацкие ошибки» в профсоюзном вопросе, выразившиеся в отрицании «закономерности 
профсоюзной работы в условиях социализма», допущенные как во время «культурной 
революции», так и до нее, «причинили огромный ущерб».

К своему X съезду ВКФП пришла с определенными достижениями в области 
профсоюзного строительства. Численность членов китайских профсоюзов увеличилась 
с 1979 г. 13 на 42 % и охватывает в настоящее время, как говорилось выше, более 
73,3 млн. человек. В стране насчитывается 433,6 тыс. профсоюзных организации, 
5479 тыс. профгрупп, в которых работает 256 тыс. кадровых профсоюзных работников
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и 9,3 млн. активистов н. И тем не менее приходится констатировать, что к настояще
му моменту профсоюзы Китая не охватывают все слои рабочего класса. Из 112,92 
млн. рабочих и служащих Китая не состоят в профсоюзах около 39,37 млн. человек 
(или 34,81 %). Наибольшие препятствия для образования профсоюзов возникают на 
мелких государственных, кооперативных (то есть предприятиях коллективной собст
венности) и частных предприятиях.

В условиях, когда в 
отраслевого управления, 
зах. Ранее говорилось, 
союза — железнодорожников

14 См.: «Жэньмннь жнбао», 27. X. 1983.
15 Там же.
19 См. там же.
17 См.: «Гунжэнь жнбао», 24. X. 1983.
18 См. там же.
19 См. там же.

Китае уже сложились отрасли народного хозяйства и система 
приобретает особое значение вопрос об отраслевых сою- 

что на съезде присутствовали всего два отраслевых проф- 
и работников гражданской авиации. В вопросах орга

низации отраслевых профессиональных объединений, хотя и не отрицается их не
обходимость, сохраняются установки IX съезда. Устав 1983 г. оставил в силе принцип 
подчиненности отраслевых профсоюзов советам профсоюзов провинций, городов 
центрального подчинения и автономных районов, что уже является нарушением прин
ципов профсоюзного строительства. Практика профсоюзной жизни социалистических 
стран показывает, что вся работа профсоюзов по организации социалистического со
ревнования, по охране труда и улучшению материальной и культурной жизни рабочих 
и служащих должна основываться на особенностях каждой отрасли и организовы
ваться по отраслевой системе.

В Отчетном докладе Исполкома ВКФП имеется специальный раздел «Всемерно 
крепить профсоюзное строительство», основной тезис которого — «укрепление связи 
профсоюзов с массами». На съезде говорилось о том, что необходимо «глубоко 
осознать особенности профсоюза как организации». В уставе, принятом съездом, 
профсоюзы квалифицируются как массовая организация рабочего класса, руководи
мая КПК, организация, которая заботится о рабочем классе и является его предста
вителем. Вместе с тем (и это очень важно для профсоюзной работы в целом) было 
подчеркнуто, что профсоюзы, признавая руководство партии, «должны разворачивать 
свою деятельность активно и инициативно, не боясь самостоятельности и ответствен
ности», но при этом должны соотносить стремления и пожелания рабочих и служа
щих с политикой партии, «увязать ответственность перед партией с ответственностью 
перед массами» 15. В принятом уставе большое внимание уделено перестройке и ук
реплению низовых профсоюзных организаций.

Впервые после VIII съезда ВКФП на состоявшемся съезде прозвучал призыв к 
опоре в профсоюзной работе на активистов из масс. Выдвижение активистов и под
готовка кадров для работы в профсоюзах особенно актуальны в настоящее время для 
продвижения Китая. На съезде было сказано, что в стране, помимо школы кадров 
при ВКФП, существует 26 школ по подготовке профсоюзных кадровых работников на 
уровне провинций и 23 подобные школы городского подчинения. Кроме того, более 
40 тыс. низовых профсоюзных организаций открыли кратковременные курсы. В 1979— 
1982 гг. школа кадров при ВКФП подготовила 4900 кадровых работников, профсо
юзные школы провинций и городов — 72 тыс. человек16. Внимание к подготовке 
профсоюзных кадров проявилось также в том, что в устав включен специальный раз
дел «Кадровые работники и активисты профсоюза».

Отмечалось, что за отчетный период произошли некоторые сдвиги в области на
лаживания социального страхования, возобновления работы по удовлетворению 
культурных потребностей широких масс трудящихся, улучшению условий труда и 
лищных условий рабочих и служащих. До «культурной революции» средства на 
циально-бытовую работу профсоюзов поступали из фондов трудового страхования. 
В настоящее время ежегодные отчисления делаются министерством финансов. Для 
работы в этой области, говорилось на съезде. Всекитайской федерации профсоюзов 
было выделено с 1979 по 1982 г. 143 млн. 540 тыс. юаней 17. К концу 1982 г.на сред
ства профсоюзов было построено или расширено 1486 клубов и дворцов культуры, 
115 школ для рабочих и служащих, обучающихся без отрыва от производства, 43 
народных университета, 16 стадионов для рабочих, 12 научно-технических станций, 2 
интернациональных клуба моряков. За четыре года было восстановлено 126 санато
риев и домов отдыха для рабочих и служащих на 27 тыс. мест, где за этот период 
отдохнуло более 600 тыс. ударников труда и передовиков производства. Много вни
мания уделялось обучению рабочих и служащих без отрыва от производства. За 
четыре года 4 млн. 490 тыс. рабочих и служащих окончили различные школы, орга
низованные профсоюзными организациями всех ступеней. В мероприятиях по обмену 
техническим опытом приняли участие 2 млн. 770 тыс. человек 18.

ВКФП активизировала культурно-массовую и спортивную работу. Однако масш
табы ее деятельности в этом направлении явно недостаточны для более чем 70- 
миллионного состава китайских профсоюзов, что объясняется рядом причин, из ко
торых немаловажное значение имеют вопросы финансирования. Цзян И, выступая 
на съезде, сказал, что в течение 12 лет у ВКФП не было возможности самостоя
тельно распоряжаться финансовыми средствами ,9.
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V съезд Всекитайской федерации женщин■!
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циально-бытовых условий широких масс трудящихся 
союзов наблюдаются и негативные явления.
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На съезде указывалось, что имеются серьезные упущения в охране труда в ряде 
отраслей и на ряде предприятий. В связи с этим на съезде было подчеркнуто, что 
«осуществление безопасности производства, усиление охраны труда — один из важных 
моментов защиты интересов рабочих и служащих» г0.

Таким образом, решения X Всекитайского съезда профсоюзов свидетельствуют 
об известных изменениях в работе китайских профсоюзов. Наряду с позитивными мо
ментами (организационное строительство профессиональных организаций, рост чис
ленности профсоюзов, активизация работы в области охраны труда, в улучшении со
циально-бытовых условий широких масс трудящихся и др.) в деятельности проф-

20 «Жэньминь жибао», 27. X. 1983.
21 Всекитайская федерация женщин, первоначально называвшаяся Всекитайской 

демократической федерацией женщин (ВДФЖ), была создана до провозглашения 
КНР на I Всекитайском съезде женщин, который проходил в Пекине с 24 марта по 
3 апреля 1949 г. В 1957 г. на III Всекитайском съезде женщин ВДФЖ была пере
именована в ВКФЖ.

22 Такая же доля участия женщин в местных собраниях народных представите
лей была характерна для середины 50-х годов, о чем говорилось на III Всекитайском 
съезде женщин в 1957 г. — См.: «Дружба», 11. IX. 1957.

Со 2 по 12 сентября 1983 г. в Пекине проходил очередной V съезд Всекитай
ской федерации женщин (ВКФЖ)21. Съезд был проведен, в соответствии с Уставом 
ВКФЖ, через пять лет после IV съезда ВКФЖ, состоявшегося в сентябре 1978 г.

На съезде присутствовало более 2 тыс. делегатов, представлявших 56 националь
ностей Китая. Среди делегатов съезда были отличники труда, передовые работницы, 
представительницы «примерных семей» и лучшие работницы различных отраслей и 
профессий страны.

В повестку дня съезда были включены следующие вопросы: 1) отчетный доклад 
Исполкома ВКФЖ четвертого созыва; 2) принятие нового Устава ВКФЖ; 3) выборы 
Исполкома ВКФЖ пятого созыва; 4) награждение передовых коллективов и лиц, за
воевавших Красное знамя «8 марта», и семей, получивших звание «примерная семья».

На открытии съезда присутствовали видные партийные и государственные деяте
ли КНР. От имени ЦК КПК с приветственной речью к участникам съезда обратилась 
член Политбюро ЦК КПК Дэн Инчао— вдова бывшего премьера Госсовета КНР Чжоу 
Эньлая. В своем выступлении Дэн Инчао заявила, что ЦК КПК постоянно заботится 
о женщинах страны, возлагает на них большие надежды и призывает их как можно 
активнее участвовать в социалистическом строительстве. Она призвала женщин страны 
вести борьбу с гегемонизмом. «Гегемонизмом» в Китае ныне именуются, в частности, 
и многие внешнеполитические шаги СССР и других социалистических стран.

В центре внимания съезда находился отчетный доклад председателя ВКФЖ Кан 
Кэцин «Усиленно и активно бороться за создание новой обстановки в женском дви
жении». Докладчик, подводя итоги развития женского движения в стране после 
IV съезда ВКФЖ, отметила важное значение решений III пленума ЦК КПК одиннадца
того созыва и роль женщин Китая в реализации «линии, курса и политики» пленума. 
Одновременно в докладе заявлялось, что «десятилетняя смута» (имеется в виду 
культурная революция». — Авт.) нанесла серьезный вред женскому движению в стра- 
е, а ныне оно развивается на «здоровой основе». В докладе отмечалось, что после 
II пленума ЦК КПК число женщин — рабочих и служащих, занятых на предприятиях 
|сенародной и коллективной собственности, возросло с 31,28 млн. в 1978 г. до 40,93 млн. 

в 1982 г., что составило 36,2 % общего числа рабочих и служащих страны по сравнению 
с 32,9 % в 1978 г. В текстильной промышленности и торговле женщины составили свыше 
80 % всех работающих. Говорилось также о значительно возросшей роли женского 
труда в сельском хозяйстве. Что же касается участия женщин в политической жизни 
страны, то в 1982 г. женщины — делегаты собраний народных представителей различ
ных уровней составили около 20 % общего числа делегатов 22.

В отчетном докладе критиковалась точка зрения тех, кто считает, что женщины 
должны заниматься только домашним хозяйством и не должны участвовать в про
изводстве. С трибуны съезда Кан Кэцин подтвердила, что курс IV съезда ВКФЖ на 
активное вовлечение женщин в осуществление программы «четырех модернизаций» 
является «абсолютно правильным».

На съезде обращалось внимание на продолжающую существовать открытую и 
скрытую дискриминацию женщин, особенно при трудоустройстве и поступлении на 
учебу, на отсутствие охраны труда работающих женщин, на трудности с выдвижением 
и ростом женских кадров. Особо подчеркивалось, что подавляющее большинство не
грамотных — 70% от 200 млн. неграмотных в стране — составляют женщины.

Выступавшие говорили о том, что «возродились исчезнувшие после образования 
КНР» некоторые феодальные обычаи и представления, рассматривающие женщину как 
существо «низшего порядка». Довольно распространенными стали явления денежного 
выкупа невест, продажа женщин, избиение женщин, родивших девочек, умерщвление 
новорожденных девочек и другие преступления, направленные против женщин и детей.
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записанных в уставе, то в них

53 До «культурной революции» ВКФЖ была самой массовой из всех обществен
ных организаций страны и насчитывала около 100 млн. женщин. В настоящее время 
ее численность неизвестна и связь ВКФЖ с массами женщин ослаблена. В частности, 
о «серьезном характере аппаратизацнн федераций женщин на всекитайском уровне, 
уровне провинций, автономных районов и городов центрального подчинения» говори
лось на одном из заседаний Постоянного комитета Исполкома ВКФЖ. — См.: «Чжун- 
го фунюй», 1982, Хе 6, с. 6.

-* См.: «Жэньминь жибао», 13. IX. 1983.
35 К а и Кэцин (род. в 1912 г.), вдова выдающегося китайского военачальника 

Чжу Дэ, в прошлом занималась активной политической деятельностью, В годы «куль
турной революции» Чжу Дэ подвергался критике со стороны хунвэйбинов. На IX и 
X съездах КПК Кан Кэцин не избиралась в состав ЦК КПК. После устранения 
«четверки» вошла в состав ЦК одиннадцатого созыва, является заместителем пред
седателя ВК НПКСК шестого созыва, председателем Всекитайского народного коми
тета защиты детей.

Подобные явления были названы «нетерпимыми для такой социалистической страны, 
как Китай».

На съезде поднимались кадровые вопросы. Как известно, большая часть деятель
ниц, выдвинувшихся в период «культурной революции», подверглась чистке, и нынеш
нее китайское руководство крайне заинтересовано в подготовке новых руководящих 
женских кадров из числа «лучших представительниц среднего и молодого поколений, 
обладающих необходимыми деловыми и профессиональными качествами». На феде
рации женщин возлагалась задача «революционизации, омоложения состава, повыше
ния образовательного и профессионального уровня их кадровых работников». С целью 
«регулярной и систематической подготовки» кадровых работников для женских фе
дераций предлагалось создавать различные школы и курсы.

Обсуждался вопрос о превращении ВКФЖ в «действительно массовую организа
цию, обладающую авторитетом и способную защищать права и интересы женщин и 
детей»23. Выступавшие призывали усилить деятельность женских организаций, 
особенно на низовом уровне, активно сотрудничать с правительственными ведомства
ми в деле защиты законных прав и интересов женщин и детей.

Если внутри страны женские организации работали недостаточно эффективно, 
то международная деятельность ВКФЖ за последние годы заметно активизировалась. 
Как отмечалось на съезде, Китай принимал участие в мероприятиях, связанных с Меж
дународным годом ребенка, в деятельности ООН, связанной с Десятилетием женщины 
(1975—1985), в работе конференций ряда международных женских организаций. Как 
отмечалось в отчетном докладе, ВКФЖ установила связи с 226 организациями, за
нимающимися работой с женщинами и детьми из 123 стран мира.

На съезде был принят новый Устав ВКФЖ24. «ВКФЖ, — как определяется в уста
ве, — является руководимой КПК массовой организацией рабочих и служащих жен
щин, крестьянок, представителей женской интеллигенции и других трудящихся женщин 
всех национальностей, женщин-патриоток, поддерживающих социализм и поддержи
вающих объединение родины, является приводным ремнем, связывающим партию с 
массами женщин». (В уставе, принятом на IV съезде ВКФЖ, в определении ВКФЖ от
сутствовала часть о включении в федерацию «женщин-патриоток, поддерживающих 
социализм и поддерживающих объединение родины».)

Среди задач, поставленных перед ВКФЖ в новом уставе, главное место, как и 
раньше, отведено вопросам идейно-политического воспитания женщин, начиная от 
изучения ими марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна и кончая вопросами любви, 
брака, семьи и охраны прав женщин и детей.

Что же касается внешнеполитических задач ВКФЖ, 
по-прежнему сохраняются элементы антисоветизма.

На съезде были избраны новые руководящие органы ВКФЖ. В соответствии с 
новым Уставом ВКФЖ упразднен пост почетного председателя ВКФЖ, который, по 
решению IV Всекитайского съезда женщин, был предоставлен трем старейшим дея
тельницам женского движения Китая: Сун Цинлин (скончалась в мае 1981 г.), Цай Чан 
и Дэн Инчао. В связи с тем, что Цай Чан и Дэн Инчао оставили свои посты в ВКФЖ, 
на съезде им была выражена благодарность за «большой вклад в дело освобождения 
женщин».

Председателем ВКФЖ была повторно избрана член ЦК КПК двенадцатого созыва 
Кан Кэцин25. Ее заместителями избраны 13 деятельниц, три из которых входят в состав 
ЦК КПК двенадцатого созыва. Пять заместителей председателя ВКФЖ впервые избра
ны в руководящие органы ВКФЖ. О некоторых из них известно, что они принадлежат 
к среднему поколению кадровых работников и являются членами КПК. Председатель 
и 13 заместителей, один из которых по совместительству является первым секретарем 
Секретариата ВКФЖ, образовали руководящую группу ВКФЖ. В состав Постоянного 
комитета было избрано 42 человека. Более половины деятельниц нового состава По
стоянного комитета исполкома (свыше 60%) избраны впервые. В Секретариат — ра
бочий орган, ведающий повседневной работой ВКФЖ, — были также включены новые 
деятельницы. Пять секретарей из восьми, включая первого секретаря Чжан Гоин, 
избраны впервые. Это — представительницы среднего и молодого поколений кадровых 
работников, в возрасте от 39 до 55 лет, члены КПК, четверо из которых вступили в
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них

Подобные явления были названы «нетерпимыми для такой социалистической страны, 
как Китай».

На съезде поднимались кадровые вопросы. Как известно, большая часть деятель
ниц, выдвинувшихся в период «культурной революции», подверглась чистке, и нынеш
нее китайское руководство крайне заинтересовано в подготовке новых руководящих 
женских кадров из числа «лучших представительниц среднего и молодого поколений, 
обладающих необходимыми деловыми и профессиональными качествами». На феде
рации женщин возлагалась задача «революционизации, омоложения состава, повыше
ния образовательного и профессионального уровня их кадровых работников». С целью 
«регулярной и систематической подготовки» кадровых работников для женских фе
дераций предлагалось создавать различные школы и курсы.

Обсуждался вопрос о превращении ВКФЖ в «действительно массовую организа
цию, обладающую авторитетом и способную защищать права и интересы женщин и 
детей»23. Выступавшие призывали усилить деятельность женских организаций, 
особенно на низовом уровне, активно сотрудничать с правительственными ведомства
ми в деле защиты законных прав и интересов женщин и детей.

Если внутри страны женские организации работали недостаточно эффективно, 
то международная деятельность ВКФЖ за последние годы заметно активизировалась. 
Как отмечалось на съезде, Китай принимал участие в мероприятиях, связанных с Меж
дународным годом ребенка, в деятельности ООН, связанной с Десятилетием женщины 
(1975—1985), в работе конференций ряда международных женских организаций. Как 
отмечалось в отчетном докладе, ВКФЖ установила связи с 226 организациями, за
нимающимися работой с женщинами и детьми из 123 стран мира.

На съезде был принят новый Устав ВКФЖ24. «ВКФЖ,— как определяется в уста
ве, — является руководимой КПК массовой организацией рабочих и служащих жен
щин, крестьянок, представителей женской интеллигенции и других трудящихся женщин 
всех национальностей, женщин-патриоток, поддерживающих социализм и поддержи
вающих объединение родины, является приводным ремнем, связывающим партию с 
массами женщин». (В уставе, принятом на IV съезде ВКФЖ, в определении ВКФЖ от
сутствовала часть о включении в федерацию «женщин-патриоток, поддерживающих 
социализм и поддерживающих объединение родины».)

Среди задач, поставленных перед ВКФЖ в новом уставе, главное место, как и 
раньше, отведено вопросам идейно-политического воспитания женщин, начиная от 
изучения ими марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна и кончая вопросами любви, 
брака, семьи и охраны прав женщин и детей.

Что же касается внешнеполитических задач ВКФЖ, записанных в уставе, то в 
по-прежнему сохраняются элементы антисоветизма.

На съезде были избраны новые руководящие органы ВКФЖ. В соответствии с 
новым Уставом ВКФЖ упразднен пост почетного председателя ВКФЖ, который, по 
решению IV Всекитайского съезда женщин, был предоставлен трем старейшим дея
тельницам женского движения Китая: Сун Цинлин (скончалась в мае 1981 г.), Цай Чан 
и Дэн Инчао. В связи с тем, что Цай Чан и Дэн Инчао оставили свои посты в ВКФЖ, 
на съезде им была выражена благодарность за «большой вклад в дело освобождения 
женщин».

Председателем ВКФЖ была повторно избрана член ЦК КПК двенадцатого созыва 
Кан Кэцин25. Ее заместителями избраны 13 деятельниц, три из которых входят в состав 
ЦК КПК двенадцатого созыва. Пять заместителей председателя ВКФЖ впервые избра
ны в руководящие органы ВКФЖ. О некоторых из них известно, что они принадлежат 
к среднему поколению кадровых работников и являются членами КПК. Председатель 
и 13 заместителей, один из которых по совместительству является первым секретарем 
Секретариата ВКФЖ, образовали руководящую группу ВКФЖ. В состав Постоянного 
комитета было избрано 42 человека. Более половины деятельниц нового состава По
стоянного комитета исполкома (свыше 60%) избраны впервые. В Секретариат — ра
бочий орган, ведающий повседневной работой ВКФЖ, — были также включены новые 
деятельницы. Пять секретарей из восьми, включая первого секретаря Чжан Гоин, 
избраны впервые. Это — представительницы среднего и молодого поколений кадровых 
работников, в возрасте от 39 до 55 лет, члены КПК, четверо из которых вступили в

23 До «культурной революции» ВКФЖ была самой массовой из всех обществен
ных организаций страны и насчитывала около 100 млн. женщин. В настоящее время 
ее численность неизвестна и связь ВКФЖ с массами женщин ослаблена. В частности, 
о «серьезном характере аппаратнзацнн федераций женщин на всекитайском уровне, 
уровне провинций, автономных районов и городов центрального подчинения» говори
лось на одном из заседаний Постоянного комитета Исполкома ВКФЖ. — См.: «Чжун- 
го фунюй», 1982, № 6, с. 6.

См.: «Жэньмннь жибао», 13. IX. 1983.
25 Кан Кэцин (род. в 1912 г.), вдова выдающегося китайского военачальника 

Чжу Дэ, в прошлом занималась активной политической деятельностью. В годы «куль
турной революции» Чжу Дэ подвергался критике со стороны хунвэйбинов. На IX и 
д съездах КПК Кан Кэцин не избиралась в состав ЦК КПК. После устранения 
«четверки» вошла, в состав ЦК одиннадцатого созыва, является заместителем пред
седателя ВК НПКСК шестого созыва, председателем Всекитайского народного коми
тета защиты детей.
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Шестая сессия Всекитайской федерации молодежи

26 См.: «Жэньминь жибаоэ, 12. IX. 1983.
27 Указание Секретариата о работе ВКФЖ было подготовлено в апреле 1983 г. 

и специально обсуждалось на седьмом расширенном заседании Постоянного комитета 
Исполкома ВКФЖ четвертого созыва. — См.: «Жэньминь жибао», 27. IV. 1983.

28 Всекитайская федерация молодежи была основана в мае 1949 г. как массовая 
организация единого фронта китайской молодежи. Она строилась по принципу кол
лективного членства. В нее входили: Коммунистический союз молодежи Китая, Всеки
тайская федерация студентов, Патриотическая ассоциация тибетской молодежи, Хри
стианский союз молодых людей, Христианский союз молодых женщин. Всекитайская 
федерация девушек и Федерация молодежи провинций, городов и автономных райо
нов. Задачи федерации — воспитание китайской молодежи в духе патриотизма и 
интернационализма; мобилизация юношей и девушек на участие в социалистическом 
строительстве; расширение и укрепление дружеских связей с молодежью социалисти
ческих стран, других государств.

партию в период с 1949 по 1961 г., и одна — в 1980 г., имеют высшее или специальное 
образование *б.

Всего в Исполком ВКФЖ пятого созыва было избрано 294 человека — 250 членов 
•и 44 кандидата в члены Исполкома. Из них только незначительная часть (около 16%) 
входила ранее в Исполком ВКФЖ четвертого созыва, насчитывавший 300 человек — 
245 членов и 55 кандидатов в члены Исполкома. Остальные же (около 84 %) были 
избраны впервые.

Произведенные на съезде изменения состава Исполкома ВКФЖ свидетельствуют 
прежде всего о стремлении китайских руководителей усилить партийную прослойку 
и предоставить руководящие посты в ВКФЖ новым деятельницам, наиболее способ
ным, с их точки зрения, проводить среди женских организаций и масс женщин нынеш
ний политический курс Пекина внутри страны и на международной арене.

Определяя задачи ВКФЖ на будущее пятилетие, съезд призвал ВКФЖ руководст
воваться указанием Секретариата ЦК КПК'*’7, состоящим «в безоговорочной защите 
законных прав и интересов женщин и детей, в обеспечении здорового роста под
растающего поколения и предоставлении женщинам возможности играть большую 
роль в строительстве социалистической материальной и духовной культуры». Съезд 
призвал женщин страны повышать свою идеологическую и политическую сознатель
ность, поднимать культурный и научно-технический уровень, совершенствовать про
фессиональные навыки, пользоваться правами, предоставленными женщинам Консти
туцией КНР и государственными законами, бороться против дискриминации женщин.

Анализ материалов V съезда ВКФЖ выявил всю сложность проблем, связанных с 
положением женщины в КНР. Как показал съезд, в сегодняшнем Китае чрезвычайно 
остро стоят вопросы трудоустройства женщин, брака, деторождения, нарушения за
конодательства в отношении женщин и пр.

При рассмотрении женского вопроса в Китае обращает на себя внимание несоот
ветствие между значительной ролью женщин в сфере производства, возросшей за 
время существования КНР, и явно недостаточной их ролью в общественно-политиче
ской жизни страны.

Четыре года назад, в мае 1979 г., в Пекине была проведена пятая сессия Всекитай
ской федерации молодежи (ВКФМ)28, на которой организация была формально вос
создана после ее роспуска в годы «культурной революции». После воссоздания ВКФМ, 
формирования ее руководящих органов и принятия устава развернулась деятельность 
по восстановлению местных организаций на уровне провинций, городов центрального 
подчинения и автономных районов, а затем и на более низком уровне.

К апрелю 1981 г. в ВКФМ насчитывалось более 170 млн. членов. С 1980 г. ВКФМ 
начала устанавливать более активно контакты с зарубежными молодежными органи
зациями, чтобы выйти из изоляции, в которой оказалась китайская молодежь в резуль- 
ате «культурной революции», и играть более активную роль в международном моло
дежном движении. Причем акцент в установлении контактов делался на молодежь 
апиталистических стран. В первую очередь были установлены связи с некоторыми 

молодежными организациями США. Как сообщала китайская печать, к весне 1981 г. 
ВКФМ поддерживала отношения с 220 молодежными и студенческими организациями 
более чем 90 стран мира.

На заседании Постоянного комитета ВКФМ, состоявшемся в апреле 1981 г., 
вновь была подчеркнута необходимость расширения и усиления связей федерации с 
зарубежной молодежью. После этого увеличились контакты с зарубежными организа
циями. В 1980—1983 гг. делегации китайской молодежи посетили ряд стран Европы, 
Азии и Латинской Америки.

В августе 1981 г. на втором заседании ВКФМ пятого созыва были произведены 
изменения в руководстве федерации: дополнительно были избраны шесть замести
телей председателя ВКФМ (вероятно, их предшественики были сняты со своих постов).

С 17 по 24 августа 1983 г. в Пекине в соответствии с уставными сроками была 
проведена шестая сессия ВКФМ. На заседаниях сессии присутствовали Генеральный 
секретарь ЦК КПК Ху Яобан, член Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета Чжао Цзыян,
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нескольких

говорится: «Вся деятельность федерации осуществляется на 
Китайской Народной Республики». Уставом определено, что . ...
созываться один раз в пять лет (по предыдущему уставу — раз в 4 года). В 
уставе выделены в отдельный параграф из трех пунктов права Постоянного комитета 
ВКФМ.

Впервые специально оговорено, что кандидатуры одного секретаря и 
его заместителей предлагаются председателем ВКФМ и утверждаются Постоянным 
комитетом ВКФМ.

Введен новый раздел об организациях ВКФМ на местах.
Как и в прошлом уставе, говорится, что ВКФМ должна «поощрять молодежь изу- 

•чать марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна» (в прежнем уставе, правда, «усердное 
21

член Политбюро ЦК КПК, Председатель КНР Ли Сяньнянь, член Политбюро ЦК КПК 
Пэн Чжэнь, член Политбюро ЦК КПК, секретарь ЦК Юй Цюли, член Политбюро 
ЦК КПК, председатель ВКФП Ни Чжифу, член Постоянного комитета Центральной 
комиссии советников КПК Сяо Кэ, член ЦК КПК, представитель НОАК Ляо Ханьшэн, 
член ЦК КПК, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Ван Жэньчжун и др. 
Состав присутствовавших на сессии ВКФМ руководителей страны говорит о том зна
чении, которое придается сейчас молодежи и ее роли в развитии китайского общества.

С докладом от ЦК КПК на сессии, как и в 1979 г., выступил член Политбюро 
ЦК КПК, заместитель Председателя КНР Уланьфу, который призвал молодежь Китая 
«отдать все свои силы процветанию и могуществу родины, развивать дух патриотизма». 
От различных общественных организаций и ЦК КСМК выступил с приветствием первый 
секретарь ЦК КСМК Ван Чжаого.

Как отмечалось в выступлениях, сессия проходила в атмосфере, когда в стране 
продолжаются усиленные поиски путей реализации идеологических, экономических, 
организационных и внешнеполитических установок XII съезда КПК, состоявшегося в 
сентябре 1982 г., выдвинутого им лозунга о «строительстве социализма с китайской 
спецификой».

Официально открыл работу сессии бывший заместитель председателя ВКФМ Ян Лэ. 
О «рабочим докладом» от имени руководства ВКФМ выступил другой заместитель 
председателя — Каюм Баудун. Он в оптимистическом духе подытожил деятельность 
ВКФМ за прошедшие четыре года, подчеркнув, что ВКФМ руководствовалась в ра
боте линией III пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва (1978), что в области идеологии 
за этот период «покончили с беспорядками». Каюм Баудун отметил, что федерация 
«способствовала созданию единого фронта китайской молодежи в новый исторический 
период». Его доклад под названием «Сплачивать молодежь разных национальностей 
и различных кругов, посвятить свою молодость объединению, процветанию и могу
ществу родины» призвал создать широчайший единый фронт из «трудовой социали
стической молодежи, любящей родину», из «молодежи, поддерживающей социализм и 
любящей родину», из «молодежи, поддерживающей единство родины», включая моло
дежь Тайваня, Гонконга и Макао, а также из молодых представителей зарубежных китай
ских эмигрантов. Была поставлена задача «выше поднять знамя патриотизма, воспитывать 
у молодежи чувство горячей любви к родине, осуществлять еще более тесную связь с мо
лодежью из различных кругов и национальностей, усилить связи с молодежью раз
личных зарубежных стран». Разъясняя, что имеется в виду под словами «патриотизм» 

•и «любовь к родине», Каюм Баудун указал на «необходимость усиливать социали
стическую модернизацию, бороться за объединение родины, включая Тайвань, высту
пать против гегемонизма». Доклад призывал всех членов ВКФМ глубоко пропаганди
ровать национальную политику партии, «выступать против великоханьского национа
лизма». Последнее положение, вероятно, свидетельствует о том, что отношения между 
ханьцами и представителями других национальностей страны все еще до конца не отре
гулированы и «великоханьский национализм», видимо, и под маской «патриотизма» 
'дает о себе знать во всех сферах жизни страны. Молодые люди в Китае постоянно 
сталкиваются с множеством проблем, связанных с образованием, трудоустройством, 
жильем, досугом, низким жизненным уровнем, созданием семьи, получением спе
циальности, с буржуазным влиянием и многими другими, которые окончательно не 
решены до сегодняшнего дня. В докладе отмечалась необходимость и в дальнейшем 
уделять внимание этим вопросам.

На сессии отмечалось, что в настоящее время Постоянный комитет ВКФМ насчи
тывает 523 члена, представляющих молодежь 56 организаций. Число членов партии и 
комсомола в комитете несколько сократилось, одновременно увеличилось представи
тельство молодой интеллигенции, молодежи Гонконга, Макао, Тайваня, патриотиче
ских китайских эмигрантов, что говорит об очевидном акценте на политику «единого 
патриотического фронта».

23 августа 1983 г. сессией был принят новый устав организации. Он несколько 
увеличен по объему по сравнению с предыдущими и насчитывает 5 разделов и 21 па
раграф (предыдущий устав содержал 4 раздела и 16 параграфов). В преамбуле, где 
определяются название организации и ее функции, записано, что ВКФМ «является пат
риотической организацией единого фронта широких слоев молодежи различных на
циональностей и разных кругов нашей страны». В параграфе об основных задачах 
организации добавлено, что необходимо еще «выше поднимать знамя патриотизма». 
В новом уставе оставлено положение о необходимости «борьбы против империализма, 
гегемонизма и колониализма» с добавлением слова «расизм». Причем «гегемонизм» 
перемещен с третьего места на второе. Данный раздел дополнен параграфом, где 

основе норм Конституции 
сессия федерации будет

I новом
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новый руководящий состав федерации. 
. человека, увеличилось число женщин до

20% всего состава (ранее 17 ,о)| 8 представителей от национальных меньшинств. 
В Постоянном комитете уменьшено число заместителей председателя ВКФМ до 11 че
ловек. Из предыдущего состава остались трое заместителей председателя: Ли Хайфэн, 
которая также была членом комиссии по подготовке X съезда КСМК, членом ЦК КСМК 
десятого созыва, секретарем комитета комсомола Дацинских нефтепромыслов, Ян Лэ 
и Лю Хоумин — единственный, кто был в составе заместителей председателя ВКФМ 
1965 г., то есть до «культурной революции». В составе Постоянного комитета из ста
рого состава осталось 11 человек, то есть состав его обновлен на 80 %. Председателем 
ВКФМ избран Ху Цзиньтао, являющийся одновременно секретарем ЦК КСМК. Секре
тарем утвержден Каюм Баудун, одновременно являющийся заместителем председа
теля ВКФМ, секретарем ЦК КСМК, введенным в Секретариат ЦК КСМК на III пленуме 
ЦК в 1981 г.

В китайской печати приведены сведения о профессиональном составе заместите
лей председателя ВКФМ шестого созыва. В частности, Лю Хоумин — писатель, Ян Лэ — 
математик, Ли Фужун — тренер по настольному теннису, У Инфу — доцент, Ци 
Лююнь — бывший чемпион мира по плаванию, Сунь Цзячан — научный работник. 
В информации о новом руководстве ВКФМ подчеркивалось, что 60,4 % общего числа 
членов Постоянного комитета ВКФМ — лица со специальным и высшим образованием. 
Средний возраст членов комитета — 38 лет.

Впервые за тридцать последних лет на сессию ВКФМ были приглашены иностран
ные корреспонденты.

и Всекитайская федерация студентов была учреждена в 1919 г. и воссоздана в 
1949 г. После «культурной революции» федерация возобновила свою работу в 13/у г. 
XIX съезд ВКФС прошел в мае того же года.

С 18 по 24 августа 1983 г., одновременно с заседанием ВКФМ, проходил XX съезд 
Всекитайской федерации студентов (ВКФС):э.

В работе XX съезда федерации участвовало 665 делегатов и 18 человек с правом 
совещательного голоса. Они представляли 50 млн. студентов вузов и техникумов Китая.

В повестку дня съезда входили: отчет о работе руководящих органов; принятие но
вого устава; избрание руководящего состава федерации.

Съезд проходил под лозунгом «Еще выше поднять знамя патриотизма, воспитывать 
молодежь в духе сплоченности, быть передовиками в борьбе за расцвет китайской 
нации».

На съезд были приглашены руководители КПК и 
них — Сун Жэньцюн, У Сюцюань, Хань Саньчу и др.

Со вступительным словом к съезду обратился заместитель председателя Постоян
ного комитета ВКФС Юань Чуньцин, делегатов съезда приветствовали первый секре
тарь ЦК КСМК Ван Чжаого и заместитель председателя научно-технического общества 
Китая Ван Шуньтун. С заключительным словом на съезде студентов выступил предсе
датель Всекитайской федерации молодежи Ху Цзиньтао.

Отчетный доклад зачитал председатель Постоянного комитета ВКФС Линь Яньчжи. 
Он подвел итоги работы федерации за предыдущие четыре года, определил даль
нейшие задачи. Главной задачей, по заявлению докладчика, остается осуществление 
«четырех модернизаций» Китая. Линь Яньчжи призвал молодежь усердно учиться, 
овладевать научно-техническими и другими знаниями, воспитывать в себе высокие 
идеалы. Все это, как явствует из доклада, должно основываться на «патриотизме». 
Понятие «патриотизм» трактовалось как «правильное» применение сил и знаний сту
денческой молодежи для «быстрого преодоления отсталости» и осуществления «мо
дернизированного строительства» Китая.

В частности, студенческую молодежь ориентируют приложить силы и знания в 
самых отсталых районах страны, «не бояться трудностей», что предполагает, как отме
чалось в докладе, труд «на любом посту, где идет строительство родины». Такая 
ориентация направлена на преодоление нежелания грамотной молодежи отправляться 
на работу в отдаленные горные и неразвитые сельские районы КНР.

Доклад призвал студентов повышать научно-технические и общеобразовательные 
Ьнания, развивать новаторство в студенческой деятельности, воспитывать таланты, 
пропагандировать «новые нравы» в обществе. Постановка этих вопросов на съезде не 
случайна: Китай ощущает острую нехватку грамотных специалистов в различных обла
стях промышленности и сельского хозяйства, многие молодые люди лишены идеалов 
и учатся лишь для повышения личного благосостояния, имеют место многочисленные 
факты нарушения законов и дисциплины.

изучение марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна» было одной из основных задач 
членов ВКФМ; сейчас это положение вынесено из раздела задач в преамбулу), в 
то же время отсутствует формулировка прошлого устава о необходимости «выше 
поднимать великое знамя идей Мао Цзэдуна».

На шестой сессии ВКФМ был избран 
В Постоянный комитет ВКФМ избрано 53
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Линь Яньчжи призвал студенческую молодежь руководствоваться курсом партии 
е деле воспитания, твердо придерживаться линии на «три хорошо» (хорошо разви
ваться в моральном, физическом и умственном отношении).

Задачи ВКФС в главном полностью перекликаются с задачами ВКФМ, а именно 
сплачиваться и использовать свои знания для осуществления «четырех модернизаций».

На съезде принят новый устав федерации. По сравнению с предыдущим он почти 
не увеличен — в нем 4 главы, 15 статей (в уставе 1979 г. — 4 главы, 12 статей). В основе 
принятого устава лежит ранее действовавший.

Из преамбулы устава исключено положение о том, что студентам необходимо 
«выше поднимать знамя марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна», и, таким образом, 
совершенно не упоминается об идеологической основе федерации. В первой статье 
говорится, что ВКФС «является организацией учащейся молодежи высших и средних 
учебных заведений, руководимой КПК». Напомним, что по старому уставу членами 
федерации могли быть только учащиеся вузов страны. То есть вновь, как это было до 
«культурной революции», в федерацию стали включаться школьники. Смысл данного 
изменения, видимо, сводится к тому, чтобы, включив учащихся средних школ, увели- 
•чить состав союза студентов (напомним, что в КНР студентов чуть более миллиона), 
■иначе он не сможет оказывать того воздействия на молодежь, какое может оказывать 
•союз, насчитывающий 50 млн. человек.

Одна из основных обязанностей члена ВКФС, по новому уставу, — «пропаганда 
воспитание патриотизма и коммунизма», что отсутствовало в прежнем уставе. В но

вом уставе еще более подчеркнута руководящая роль партии в отношении федерации 
студентов. Более четко и подробно сформулированы основные цели и задачи феде
рации. Внесены уточнения относительно организационной структуры федерации.

Согласно уставу, ВКФС осуществляет систему коллективного членства. Высшим 
ее органом является съезд Всекитайской федерации студентов, срок полномочий ко
торого увеличен с 4 до 5 лет. В период между съездами работой федерации руково
дит комитет, который согласно новому уставу, в период своих полномочий проводит 
как минимум три пленума. Это положение отсутствовало в уставе 1979 г. Комитет в 
-свою очередь избирает коллективного члена — председателя и несколько коллектив
ных членов — заместителей председателя ВКФС. Избранные коллективные члены вы
двигают своего представителя в состав Президиума комитета, который руководит 
работой федерации в период между пленумами. Проведение в жизнь решений коми
тета ВКФС и вся текущая работа входит в функции Секретариата.

По существу, вся система организации федерации студентов в настоящее время 
подчинена, как и система организации ВКФМ, основной цели — «превращению Китая 
в модернизированное социалистическое государство».

На съезде был избран комитет ВКФС двадцатого созыва, в который вошло 182 кол
лективных члена. Коллективным членом-председателем стал Пекинский университет. 
По сравнению с предыдущим составом комитета произошло полное его обновление. 
Председателем комитета ВКФС двадцатого созыва был избран Лю Нэнъюань. Другие 
18 студентов избраны его заместителями.

24 августа 1983 г. состоялось совместное заседание комитета ВКФМ шестого со
зыва и делегатов XX съезда ВКФС, на котором с докладом выступил заместитель пред
седателя КНР, член Политбюро ЦК КПК Уланьфу. Он подвел итоги работы этих двух 
форумов, подробно разъяснил понятие «патриотизм», призвал молодежь приложить 
все силы на выполнение «трех задач», выдвинутых Дэн Сяопином: осуществление со
циалистической модернизации страны, объединение родины, борьба против гегемо
низма в защиту мира во всем мире.

В заключение следует отметить, что прошедшие в 1983 г. высшие форумы основ
ных массовых общественных организаций КНР, как и состоявшийся в декабре 1982 г. 
съезд китайского комсомола3", свидетельствуют о стабилизации организационных 
форм политической структуры общества с учетом опыта 50-х годов, но на основе 
новых политических установок, в центре которых стоят политика «четырех модерни
заций» и «китайский патриотизм».



О едином фронте Китая

I
I

Г. Я. СТЕПАНОВА, 
кандидат исторических наук
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3 См.: XI Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (Документы). Пе

кин, 1977, с. 124.
♦ Выплата фиксированного процента на 

имевшегося у национальной буржуазии ко 
промышленности и торговли в 1956 г. — См.: 
тализм в КНР. М., 1974, с. 196-212.

5 См.: «Жэньминь жибао», 26. I. 1979.

|_1 ародно-демократический единый фронт был сформирован накануне провозгла- 
• * шения КНР, и первая сессия Народного Политического Консультативного Совета- 
Китая (НПКСК) сыграла роль учредительного собрания, провозгласившего 1 октября 
1949 г. образование Китайской Народной Республики.

В период «культурной революции» НПКСК в отличие от профсоюзных, молодеж
ных и женских организаций формально не подвергся роспуску. Требования хунвэйби
нов распустить партии китайской буржуазии продолжались недолго. На информацион
ном совещании ЦК КПК по вопросам политической работы в октябре 1966 г. Мао 

что демократические партии и группировки лучше, чем 
виду Пэн Дэхуай, Ло Жуйцин, Лу Динъи и Ян Шанкунь.— 

Г. С.). Демократические партии и группировки все еще нужны. Народный Политический 
Консультативный совет тоже еще нужен. Это нужно разъяснить хунвэйбинам».

Не будучи разгромленными, НПКСК и демократические партии с началом «куль
турной революции» практически бездействовали.

Отдельные сообщения об участии тех или иных деятелей демократических партий 
в различного рода протокольных мероприятиях стали появляться в китайской печати 
в начале 70-х годов. Начиная с визита в Китай президента США Никсона в 1972 г. 
использовались все случаи для демонстрации «активности» деятелей различных кру
гов, являющихся, как правило, членами демократических партий, хотя названия самих 
партий не упоминались.

В Конституции КНР 1975 г. появилась новая формулировка единого фронта — 
он назывался «революционным единым фронтом» вместо «народно-демократического», 
как прежде. Эта же формулировка была повторена и в Конституции 1978 г. Вскоре 
после смерти Мао Цзэдуна и устранения «четверки» были возрождены многие уста
новки по единому фронту, существовавшие в 50-е годы. В декабре 1976 г. была' 
опубликована статья Мао Цзэдуна «О десяти важнейших взаимоотношениях», датиро
ванная 1956 г., в которой, в частности, говорилось: «...Как мы теперь видим, лучше, 
пожалуй, иметь несколько партий. То же самое можно сказать не только о прошлом, 
но и о будущем, а это означает длительное сосуществование и взаимный контроль... 
Мы сознательно сохранили демократические партии» *. Опубликование этой речи прак
тически означало возвращение к политике сосуществования КПК с некоммунистиче
скими партиями на длительный период времени. В статье по случаю наступления но
вого 1977 г. заявлялось, что необходимо «и дальше расширять революционный еди
ный фронт»2. В отчетном докладе XI съезду КПК в августе 1977 г. были повторены 
эти установки 3.

Весной 1979 г. по указанию ЦК КПК с рабочих органов единого фронта, ведающих 
делами национальностей и религии, был снят ярлык «проводящие капитулянтскую, 
ревизионистскую линию», были приняты меры к выправлению положения, при ко
тором «более 10 лет все было поставлено вверх ногами». В начале 1979 г. представи
телям бывшей национальной буржуазии был предоставлен ряд льгот: подлежали 
возврату конфискованные у них в период «культурной революции» вклады, облигации, 
материальные ценности, жилые дома, подлежали компенсации потери и недополу
ченные суммы *. В специальных пунктах оговаривалась возможность использования их 
на предприятиях без какого-либо ущемления прав в вопросах оплаты в случае болез
ни, медицинского обслуживания и пр. Предусматривалась возможность для молодежи 
из этих кругов в отличие от прошлого вступать в ряды КСМК и КПК, получать обра
зование и работу5. Циркуляр, принятый двумя отделами ЦК КПК — организационным
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6 См. там же, 17. I. 1981.
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13 См. там же, 1983, № 7.
14 См. там же, 1982, № 9.
” См. там же, 1983, № 7.

См. там же, 1982, № 9.

и единого фронта, обязывал парткомы заниматься вопросами трудоустройства быв- 
,ших промышленников и торговцев, 1/5 которых, согласно официальным данным, еще 
являются трудоспособными ".

Как утверждается теперь, работа по единому фронту стала вновь разворачи
ваться после III пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва, состоявшегося в декабре 
1978 г. Действия в отношении единого фронта и его представителей на протяжении 

■последних 20 с лишним лет называются теперь «левыми» ошибками, допущенными 
начиная со второй половины 1957 г. в результате проведения «ошибочной политиче- 

■ ской борьбы» в отделе единого фронта ЦК КПК в 1962—1964 гг., а также действиями 
«контрреволюционной группировки Линь Бяо и Цзян Цин» в период «культурной 
.революции» 1.

В отличие от прошлых лет единый фронт на современном этапе называется «еди- 
’ным фронтом в новый период». В ходе развернутой в последнее время в Китае кам
пании по изучению «Избранных произведений Дэн Сяопина» обсуждается и коммен
тируется его выступление «Единый фронт в новый период и задачи НПКСК» 8. Согласно 
/приводимой формулировке Дэн Сяопина, «единый фронт... уже стал широким сою
зом социалистических тружеников и патриотов, поддерживающих социализм, руково
димым рабочим классом, имеющим своей основой союз рабочего класса и крестьян
ства» Эта характеристика относилась к 1979 г. Через год в формулировке, принад
лежащей ему же, находим изменения: «Революционный патриотический единый фронт 
•нашей страны имеет небывало широкий характер, на основе социализма и патриотизма 
он еще более упрочился и развился. Мы должны и дальше усиливать широкое спло
чение социалистических тружеников, патриотов, поддерживающих социализм, и патрио
тов, поддерживающих объединение родины...» 10

Как зафиксировано в Уставе НПКСК, принятом в 1982 г., единый фронт в Китае 
•в настоящее время — это- «широчайший патриотический единый фронт, руководимый 
Коммунистической партией Китая, в котором принимают участие демократические пар
тии, беспартийные демократические деятели, народные организации, деятели из числа 
■нацменьшинств и патриотические деятели из различных кругов, сформированный из 
■социалистических тружеников, патриотов, поддерживающих социализм, и патриотов, 
поддерживающих объединение родины, включая соотечественников на Тайване, в 
Гонконге, Макао и китайцев за рубежом»11. Можно видеть, таким образом, что в по
следних определениях единого фронта упор делается на том, что этот фронт — ши
рочайший, а также на том, что он включает не только «социалистических тружеников», 
но и патриотов двух видов: «поддерживающих социализм» и «поддерживающих объ
единение родины». Специально указывается, что от соотечественников с Тайваня, 
Гонконга и Макао, а также от соотечественников за рубежом нельзя требовать под
держки социализма. Надо только, чтобы они «горячо любили родину, поддерживали 

-объединение родины, и даже если они не одобряют социалистической системы, с 
-ними также надо сплачиваться» 12.

Если говорить о составе единого фронта, то согласно указаниям Генерального 
секретаря ЦК КПК Ху Яобана, в него включаются следующие 10 объектов: 1) демо
кратические партии; 2) известные беспартийные деятели; 3) беспартийные кадровые 
работники из числа интеллигенции; 4) бывшие гоминьдановские военные и чиновники, 

■перешедшие на сторону Китая; 5) бывшие промышленники и торговцы; 6) предста
вители высших слоев из числа нацменьшинств; 7) патриотически настроенные высшие 
религиозные деятели; 8) семьи, уехавших на Тайвань; 9) соотечественники на Тайване, 

•в Гонконге и Макао; 10) китайцы, вернувшиеся на родину, и китайцы, находящиеся 
за рубежом13. Эти 10 объектов работы единого фронта указывались в печати и в 
1982 г. 14 В 1983 г., сверх того, к ним стали причислять также частных промышленников 

торговцев 13.
В последнее время появились количественные оценки входящих в единый фронт 

представителей указанных выше категорий населения. Их насчитывается примерно 
100 млн. человек16. Отмечается, что этот 100-миллионный контингент, представители 

•которого имеются практически во всех слоях общества в стране и за ее пределами 
в китайских общинах, обладают «неоценимыми достоинствами и качествами». Как 

■правило, это люди, имеющие богатые знания, навыки и опыт управления, широкие 
связи внутри страны и за рубежом, часть из них владеет капиталами и готова вклады
вать их в Китае. Считается, что повышение их политического веса в стране, предостав
ление им различных льгот, подогревание их патриотических чувств может повысить
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их активность и интерес к участию в жизни общества. В Уставе НПКСК записано, что 
«...на новом историческом этапе единый патриотический фронт... по-прежнему явля
ется важным чудодейственным средством в борьбе за сплочение китайского народа, 
строительство родины и объединение родины...» 1;' В Китае полагают, что с помощью 
единого фронта необходимо объединять все силы, которые можно объединить, при
вести в действие все позитивные факторы, превратить все пассивные факторы в ак
тивные с целью внесения «нового вклада в дело социалистического строительства,, 
завершения объединения родины и защиты мира во всем мире» 1а.

О внимании к деятельности единого фронта свидетельствует проведение ЦК КПК 
ряда всекитайских совещаний и заседаний по работе единого фронта. Первое после 
«культурной революции» совещание в масштабах всей страны было проведено летом 
1979 г. На нем были определены характер, курс и задачи единого фронта «на новый' 
период». На другом всекитайском совещании, созванном в конце 1981 —начале 1982 г., 
о важности и долгосрочном характере единого фронта в новый период говорили- 
Ху Яобан, Си Чжунсюнь, Уланьфу и другие китайские руководители, которые призва
ли всю партию создать новую обстановку в работе по единому фронту. В конце 1982 г. 
проводилось Всекитайское собеседование по вопросам единого фронта, на котором 
с докладом выступил заведующий отделом единого фронта ЦК КПК Ян Цзинжэнь. 
Весной 1983 г. отделом единого фронта ЦК КПК было организовано собеседование 
по вопросам теории единого фронта, в котором приняли участие представители- 
10 провинций и городов страны. В печати отмечается, что в течение трех последних 
лет Ху Яобан, Дэн Сяопин, Си Чжунсюнь, Сун Жэньцюн и другие руководители КПК 
высказали много важных мнений по работе единого фронта, ими также сделано более 
30 практических замечаний о политике единого фронта, в частности в отношении пред
ставителей бывшей буржуазной интеллигенции, демократических партий, бывших го- 
миньдановцев, религиозных кругов. В печати сообщалось, что важные указания о ра
боте единого фронта были даны Ху Яобаном во время собеседования летом 1983 г. |#

В последние годы проведены в жизнь такие меры в отношении представителей 
единого фронта, как повторная проверка и реабилитация «несправедливых, ложных 
и ошибочных дел», налаживание быта и трудоустройство лиц, ошибочно отнесенных в 
прошлом к «правым элементам», рациональное трудоустройство лиц, имеющих бога
тый опыт в хозяйственном управлении, расстановка и продвижение на руководящие 
посты в различных областях представителей интеллигенции и беспартийных деяте
лей и т. п. 20

Возобновлена практика организации собеседований и встреч руководителей ЦК 
КПК с деятелями единого фронта. Подобная практика существовала до «культурной 
революции». На таких консультативных встречах руководители партии и государства 
знакомят с проектами готовящихся решений и важных документов, с кандидатурами 
на руководящие посты накануне выборов и т. д. Так было, например, накануне V и 
VI пленумов ЦК КПК одиннадцатого созыва (в феврале 1980 и июне 1981 гг.), на ко
торых принимались важные решения КПК; так было с проектом Конституции КНР в 
1982 г.; подобное совещание было проведено накануне сессий ВСНП и НПКСК шестого 
созыва в мае 1983 г., такая же встреча была организована после II пленума ЦК КПК 
двенадцатого созыва в октябре 1983 г.

Свидетельством активизации деятельности единого фронта в стране является так
же возобновление регулярной уставной деятельности НПКСК, который представляет 
собой организационную форму единого фронта. Первая после «культурной револю
ции» сессия НПКСК пятого созыва была проведена в начале 1978 г. Вопросы, связан
ные с ее созывом и проведением, а также кандидатуры в руководящий состав 
ПК ВК НПКС рассматривались на II пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва в фев
рале 1978 г.

После проведения 1-й сессии НПКСК пятого созыва сессии созывались ежегодно. 
Последняя, 5-я сессия пятого созыва состоялась в конце 1982 г. На ней был принят 
новый, ныне действующий Устав НПКСК. Решение о внесении существенных изменений 
в устав было принято еще на 3-й сессии ВК НПКС в сентябре 1980 г. С этой целью 
была создана представительная комиссия в составе 91 человека во главе с предсе
дателем ВК НПКС Дэн Сяопином. В докладе об изменениях в уставе, с которым на 
сессии выступил «по поручению председателя комиссии Дэн Сяопина» заместитель, 
председателя ВК НПКС Лю Ланьтао, необходимость внесения изменений в устав 1978 г. 
объяснялась тем, что «...после разгрома контрреволюционной группировки Цзян Цин- 
и особенно со времени III пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва вслед за огромными 
изменениями в стране в области политики, экономики и культуры большое развитие 
получила деятельность НПКСК, работа по укреплению единого фронта и НПКСК всту
пила в новый исторический этап своего развития. Новая обстановка и новые задачи 
требуют отражения в уставе НПКСК». В докладе говорилось, что была^ проделана 
небывалая по масштабам работа по запросу мнений о внесении изменений в устав - .

Новый устав НПКСК 1982 г. был принят 11 декабря 1982 г. В нем указывается, что 
НПКСК является «организацией патриотического единого фронта народа Китая», «одной
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из важных форм проявления социалистической демократии в политической жизни», что 
КПК, следуя курсу «длительного сосуществования и взаимного контроля» с различ
ными демократическими партиями и беспартийными деятелями, проводит консульта
ции относительно политического курса государства и жизни народа и повышает роль 
этих партий в усилении демократического контроля над деятельностью государствен
ного аппарата путем внесения предложений и критических замечаний. Как говорится 
в Общей программе устава, НПКСК будет и впредь развивать свою роль в ускорении 
социалистической модернизации, в объединении родины, включая Тайвань, в борьбе 
против «гегемонизма», за мир во всем мире. НПКСК, указывается в новом уставе, 
должен на основе патриотизма, поддержки руководства КПК и дела социализма при
лагать все усилия к дальнейшему укреплению и развитию патриотического единого 
фронта. В Общей программе нового устава отмечается, что в социально-классовой 
обстановке произошли коренные изменения, подавляющее большинство людей, при
надлежавших ранее к эксплуататорскому классу, уже стали трудящимися, живущими 
за счет собственного труда.

В новом уставе указывается, что члены НПКСК на основе добровольности изучают 
марксизм-ленинизм и «идеи Мао Цзэдуна».

В новом уставе более полно определены функции и задачи Всекитайского и мест
ных комитетов НПКС, их взаимоотношения, принципы организации комитетов НПКСК 
на местах, организация специального собрания при Постоянном комитете ВК НПКС 
для ведения повседневной работы и т. д.

В целом новый устав НПКСК был скорректирован соответственно изменениям, 
происшедшим в Китае после смерти Мао Цзэдуна и устранения «четверки»: были 
сняты «левацкие» установки и лозунги, связанные с культом Мао Цзэдуна и «культур
ной революцией». Однако, как отмечалось, в числе основных задач НПКСК неизменно 
указывается «борьба против гегемонизма», под которым понимается и внешнеполи
тический курс СССР и других социалистических стран. Единый фронт ориентируется 
на построение мощного модернизированного государства и возвращение Тайваня.

Постоянным органом НПКС является Всекитайский комитет, который формируется 
из представителей КПК, демократических партий, беспартийных деятелей, народных 
организаций, тайваньских соотечественников, представителей нацменьшинств, сооте
чественников из Гонконга и Аомэня, а также специально приглашенных деятелей. Та
ким же образом создаются комитеты НПКСК на местах. Право на вступление в НПКСК 
имеют все партии и организации, одобряющие устав и получившие согласие ПК ВК 
НПКС. Отдельные лица с согласия и по приглашению ПК ВК НПКС также имеют право 
вступить во ВК НПКС. Срок полномочий ВК НПКС — пять лет. Сессии ВК НПКС про
водятся один раз в год. Для ведения дел ВК НПКС создает Постоянный комитет, 
куда входят председатель, заместители председателя, начальник Секретариата и чле
ны Постоянного комитета. Кандидатуры в члены ПК ВК НПКС вывигаются путем кон
сультаций с входящими в состав ВК НПКС демократическими партиями и организациями 
и избираются на сессии ВК НПКС.

В июне 1983 г. была проведена 1-я сессия НПКСК шестого созыва. Накануне, в 
конце апреля 1983 г., было объявлено решение ЦК КПК о снижении представительства 
членов КПК в составе ВК НПКС с 60 до 40 % 22.

На открытии сессии присутствовало 1794 члена ВК НПКС, в их числе руководители 
КПК и Госсовета Дэн Сяопин, Ли Сяньнянь, Пэн Чжэнь, Вань Ли, Си Чжунсюнь, Ван 
Чжэнь, Вэй Гоцин, Уланьфу и др. На открытие и закрытие сессии приглашались главы 
дипломатических миссий в Китае и журналисты, аккредитованные в Пекине. В докладе 
дана характеристика состава Всекитайского комитета НПКС шестого созыва, освещена 
деятельность НПКСК пятого созыва. Особо подчеркивалось значение речи Дэн Сяопи
на на 2-й сессии НПКСК пятого созыва в июне 1979 г., в которой он «научно проанали
зировал коренные изменения в социально-классовой обстановке в стране, выявил ха
рактер, задачи, курс и политику единого фронта в новый период». В речи был вы
двинут лозунг: «Развивать и укреплять великое сплочение и великое единство китай
ской нации». Специальные разделы были посвящены таким сторонам деятельности 
единого фронта, как работа с демократическими партиями, представителями интелли
генции, национальных меньшинств, в области религии и мирного объединения родины.

В принятой на сессии резолюции отмечалась небывало широкая представитель
ность данной сессии. В ней говорилось: «Надежной гарантией развития и процветания 
нашего дела являются великое сплочение и великое единство китайской нации» 23, 
указывалось, что выдвинутый Ху Яобаном во время демократического консультатив
ного совещания с представителями различных кругов накануне сессии лозунг «Не за
бывать о борьбе за сплочение, отдавать все силы делу развития китайской нации» 
является для НПКСК основным, руководящим курсом для работы в дальнейшем. Всту
пительная речь Дэн Инчао на сессии названа документом, важным для развития и 
упрочения патриотического единого фронта в новых условиях.

В резолюции указывалось, что в современной сложной международной обстанов
ке НПКСК должен активно и инициативно разворачивать внешнеполитическую дея
тельность, полностью используя широкие связи и влияние демократических партий, на-
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родных организаций и деятелей различных кругов на международной арене. В резо
люцию включена формулировка борьбы против «гегемонизма».

Председателем ВК НПКС вместо Дэн Сяопина была избрана член Политбюро 
ЦК КПК Дэн Инчао. Дэн Инчао принимала участие в работе ВК НПКС первого созыва 
в качестве члена его Постоянного комитета. В последние годы она занимала посты 
заместителя председателя ПК ВСНП, второго секретаря Центральной комиссии ЦК КПК 
по проверке дисциплины. Было избрано также 29 заместителей председателя ВК НПКС.

В Постоянный комитет ВК НПКС избрано 297 человек. Это самый представитель
ный руководящий состав по сравнению с прошлыми созывами. Как отмстила в заклю
чительной речи Дэн Инчао, среди членов Постоянного комитета ВК НПКС удельный вес 
представителей демократических партий и патриотических деятелей различных кругов 
повысился до 64 %, а доля представителей интеллигенции из области культуры превы
сила */з> возросло число представителей от национальных меньшинств, соотечествен
ников с Тайваня, из Гонконга, Макао, китайцев, находящихся за рубежом. В состав 
Постоянного комитета были введены 11 иностранцев, принявших китайское граж
данство. Это деятели, работающие в области печати, народного образования и ме
дицины, которые, как отмечалось в печати, «отдают все свои силы делу революции 
и строительства Китая» 24. Среди 29 заместителей председателя ВК НПКС нет предста
вителей таких массовых общественных организаций страны, как Всекитайская феде
рация профсоюзов, комсомол Китая, Всекитайская федерация молодежи. Вместе с 
тем в руководящий состав ВК НПКС вошли пять крупных военных деятелей, хотя ар
мия не является организационной единицей НПКСК, три заместителя представляют 
одну из немногочисленных демократических партий — Революционный комитет го
миньдана.

Общее число членов ВК НПКС, как об этом говорилось во вступительной речи 
Дэн Инчао, составило 2039 человек. Увеличилось до 31 и число организационных еди
ниц, принимающих участие в работе ВК НПКС. В состав ВК НПКС введены 18 пред
ставителей Всекитайской ассоциации дружбы с соотечественниками-тайваньцами и 
44 «соотечественника из Гонконга и Макао»25. Представительство от КПК, демократи
ческих партий и Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев не измени
лось, если не считать незначительного увеличения мест для представителей партии 
Чжигундан — с 8 до 12 человек. Существенно не изменилось представительство от 
молодежных организаций: от КСМК — уменьшилось с 13 до 12 человек, ВМФ — увели
чилось с 10 до 14 человек. Значительно увеличилось представительство «беспартийных 
демократических деятелей» — с 25 до 50, реэмигрантов — с 21 до 31, Всекитайской фе
дерации профсоюзов — с 49 до 80, нацменьшинств — с 56 до 88, Всекитайской феде
рации женщин — с 42 до 74, религиозных деятелей — с 16 до 44. В несколько раз воз
росло число интеллигенции, работающей в области культуры и искусства, просвещения, 
медицины и здравоохранения, печати, общественных наук, сельского и лесного 
хозяйства.

Во Всекитайском комитете НПКС создано три комиссии (по учебе, изучению ма
териалов культуры и истории и предложениям НПКСК) и 15 рабочих групп (по объ
единению родины, экономическому строительству, сельскому хозяйству, науке и тех
нике, образованию, медицине и здравоохранению, физкультуре, иностранным делам, 
законодательству, делам женщин, национальностей, религии, китайских эмигрантов, 
изучению международных вопросов). К работе в группах привлекаются специалисты 
и разного рода деятели, не являющиеся членами НПКСК. За пять лет деятельности 
ВК НПКС пятого созыва рабочими группами выдвинуто и направлено в ЦК КПК и 
Госсовет много предложений по самым различным вопросам. В ходе работы 1-й сес
сии ВК НПКС шестого созыва ее участники также внесли более тысячи предложений.

Как отмечалось на последней сессии, на местах имеется довольно широкая сеть 
местных организаций НПКС. На конец 1982 г. их насчитывалось более 1800. Число чле
нов НПКСК превысило 200 тыс.

К мероприятиям по активизации деятельности единого фронта в стране следует 
отнести также решение Секретариата ЦК КПК об издании с апреля 1983 г. печатного 
органа НПКСК «Жэньминь чжэнсебао». В этом издании освещается деятельность орга
низаций единого фронта, пропагандируются курс и политические установки ЦК КПК 
в отношении единого фронта.

В состав единого фронта входят 8 демократических партий, а также Всекитайская 
ассоциация промышленников и торговцев. На съездах этих партий, проведенных после 
создания КНР, заявлялось, что они принимают руководство со стороны КПК и будут 
оказывать ей содействие в строительстве социализма. В качестве политической про
граммы ими была принята Общая программа первой сессии НПКСК 1949 г. Со своей 
стороны КПК, в соответствии с установками VIII съезда КПК (1956), проводила курс 
на длительное сосуществование с демократическими партиями и использовала единый 
фронт для «воспитания и перевоспитания буржуазии, чтобы она своими знаниями слу
жила делу социалистического строительства»2в. Деятельность демократических пар-

24 «Жэньминь жибао», 23. VI. 1983.
25 Всекитайская ассоциация дружбы с соотечественниками тайваньцами была созда

на в конце 1981 г. Перед ней поставлены задачи налаживания контактов с тайвань- 
цами оказания им всяческой помощи и пр. — «Жэньминь жибао», 23 и 28. XII. 1981.

’ 25 Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. М., 
1956, с. 195, 50, 447.
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местах: в 1983 г. насчитыва

ем.: «Жэньминь жнбао», 9 и 10. XI. 1983.
«Хунци», 1983, № 7; «Жэньминь жнбао», 12. XII. 1982.
См.: «Ляован», 1983 № 4.
См. там же; «Жэньминь жнбао», 5.У1.1983; «Ве!]1п^ ге\!е\у», 7.Х1.1983.
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1»
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30

31 См.: «Хунци», 1983, №7.

тий, как и НПКСК, в значительной степени была подорвана в результате борьбы с 
«правыми», проводившейся в стране с 1957 г., а затем в годы «культурной революции».

В 1979 г. впервые после «культурной революции» были проведены всекитайские 
съезды всех партий. На них были определены новые задачи, внесены изменения в 
уставы, избраны руководящие органы. Основными направлениями деятельности пар
тий, как и единого фронта в целом, объявлялись активизация всех членов для осу
ществления программы «четырех модернизаций» и воссоединение с Тайванем.

В конце 1983 г. снова были проведены всекитайские съезды демократических пар
тий, в ряде случаев досрочные (например, съезд Общества «3 сентября»). На повестке 
дня были отчеты, внесение изменений в уставы и принятие новых уставов, выборы но
вых руководящих органов. В приветствиях съездам от имени ЦК КПК говорилось, что 
проходящее в стране упорядочение КПК является внутрипартийным вопросом и от 
демократических партий не требуется проведения упорядочения своего стиля и орга
низаций -'7. Социальной основой для создания этих партий послужили представители 
бывшей национальной буржуазии, городской мелкой буржуазии, другие непролетар
ские слои населения. Согласно нынешней трактовке, в «новый исторический период 
класс капиталистов перестал существовать как класс» и единый фронт, который «пер
воначально включал представителей национальной буржуазии», стал союзом «социа
листических тружеников и патриотов, поддерживающих социализм, и патриотов, под
держивающих единство родины». «Социальная основа демократических партий, — как 
утверждается в печати, — непрерывно изменяется и развивается», и каждая из них 
по своему основному составу представляет собой в настоящее время «союз, объеди
няющий и представляющий часть социалистических тружеников и патриотов, поддер
живающих социализм» -®. Согласно характеристике демократических партий, данной 
заведующим отделом единого фронта ЦК КПК Ян Цзинжэнем, это «дружественные 
партии на службе социализма, тесно сотрудничающие с КПК», имеющие три преиму
щества: 1) они в большинстве своем состоят из представителей интеллигенции, многие 
из которых являются учеными и специалистами; 2) у них широкие связи с Гонконгом, 
Макао, Тайванем и заграницей; 3) они полны желания приложить силы для развития 
страны

Существование в стране, помимо КПК, некоммунистических партий используется 
как основание для заявлений китайских руководителей и выступлений в печати о том, 
что «многопартийное сотрудничество» является «преимуществом и особенностью» по
литической системы Китая30. Одновременно заявляется, что отношения между ком
мунистической и демократическими партиями не являются обычными отношениями 
между правящей и оппозиционными партиями, а являются отношениями сотрудничест
ва дружественных партий, при котором КПК играет руководящую роль21.

В конце 1983 г. эти партии насчитывали в своих рядах более 120 тыс. человек. 
Благодаря принятым мерам за последние годы их численность значительно увеличи
лась. Количественный состав некоторых из них превысил наивысший уровень в прошлом. 
Это относится, например, к Ассоциации содействия развитию демократии. Обществу 
«3 сентября», Лиге демократической автономии Тайваня.

Демократические партии имеют свои организации на 
лось 800 местных и более 5 тыс. низовых организаций.

Несмотря на малочисленность этих партий, они имеют значительное представи
тельство в руководстве ВСНП и НПКСК в центре и на местах. Более 18 % депутатов 
ВСНП шестого созыва составили представители демократических партий. Члены демо
кратических партий имеются среди заместителей председателя ПК ВСНП, заместителей 
председателя ПК СНП на уровне провинций, в числе вице-губернаторов провинций и 
мэров городов. Демократические партии и беспартийные деятели являются основной 
составной частью НПКСК. На их долю приходится почти */в всех мест во Всекитайском 
комитете НПКС, более ■’/; мест в Постоянном комитете ВК НПКС, а среди 29 замести
телей председателя ПК ВК НПКС 11 представляют руководящий состав шести демо
кратических партий и Всекитайскую ассоциацию промышленников и торговцев. Члены 
этих партий занимают большое число руководящих постов в административно-управ
ленческом аппарате, а также на многих крупных предпрятиях. Почти половину членов 
общего собрания Академии наук Китая составляют члены демократических партий.

Подчеркнутое внимание было оказано этим партиям во время проведения 
XII съезда КПК. На нем с правом совещательного голоса были приглашены участвовать 
ответственные лица от демократических партий. В своих речах на XII съезде КПК Дэн 
Сяопин и Ху Яобан отметили роль демократических партий в жизни страны, заверили, 
что КПК и впредь будет осуществлять с ними долгосрочное сотрудничество.

Конкретно в состав единого фронта входят следующие партии:
Революционный комитет гоминьдана. Партия создана в 1948 г. из числа патриоти

ческих элементов гоминьдана. В настоящее время в ее рядах состоят бывшие гоминь
дановские военные и чиновники. Принимаются меры к пополнению и омоложению 
состава партии. В настоящее время в партии насчитывается 18 тыс. членов.
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1 1947 г. и объединяет в ос- 
является оказание содействия

------------------ -----------------ч 1953 г> объеди- 
1. Совместно с Ас- 

строительства Китая ведет активную дея-

Лига демократической автономии Тайваня основана в 
новном уроженцев Тайваня. Главным в ее деятельности >■■ 
воссоединению Тайваня с Китаем.

Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев создана в 
няет в основном представителей из промышленно-торговых, кругов, 
социацией демократического национального < . 

32 См.: «Ве(рп(т геу!е^>, 7.Х1.1983.
33 См.: «Жэньминь жибао», 21.УП.1982;
34 См.: «Ляован», 1983, № 10.

каждый восьмой ее член — депутат СНП различных ступеней и член ВК НПКС, почти 
*/< членов Академии наук Китая — члены Общества «3 сентября», 55 членов общества 
в 1982 г. получили государственные премии за успехи в ------ ——
за различные изобретения и открытия.

Основное направление деятельности партии — оказание содействия делу воссоеди
нения Тайваня с Китаем. Совместно с другими партиями члены РКГ участвуют в работе 
в области просвещения и образования, организации предприятий бытового обслужи
вания и кустарной промышленности и пр.

РКГ имеет свой печатный орган — газету «Туаньцзе бао». Председатель ЦК РКГ 
Ван Куньлунь и два его заместителя — Цянь Чанчжао и Цюй У — являются заместителя
ми председателя ПК ВК НПКС шестого созыва.

Демократическая лига Китая — самая крупная из демократических партий, Обра
зована в 1941 г Состоит в основном из интеллигенции, состава лиги — педагоги. 
В последние годы проводилась активная работа по увеличению численного состава 
партии, С 1980 г. в ряды лиги принято более 14 тыс. человек, свыше 70 % новых чле- 
нов молодежь и лица моложе 55 лет Главными сферами приложения сил членов 
лиги являются просвещение, образование, культура. Как сообщалось, членами Демо
кратической лиги Китая организовано более 100 школ, где обучается 80 тыс. учащихся. 
Кроме того, члены лиги используются для оказания содействия делу воссоединения 
Тайваня с Китаем, как имеющие исторически сложившиеся связи и влияние в соот
ветствующих кругах на Тайване.

Ассоциация содействия развитию демократии образована в 1945 г. Большинство 
членов ассоциации — деятели в области культуры и образования. Председатель ЦК 
ассоциации Чжоу Цзяньжэнь и его заместитель Е Шэнтао являются одновременно за
местителями председателя ПК ВК НПКС. В ее рядах ныне 15 тыс. членов.

Ассоциация демократического национального строительства Китая создана в 1945 г. 
В ее составе в основном представители торгово-промышленных кругов и часть интел
лигенции. Главным в деятельности ассоциации является «содействие ускорению социа
листического модернизированного строительства». Характерно, что свою деятельность 
она осуществляет совместно со Всекитайской ассоциацией промышленников и торгов
цев. Согласно сообщениям печати, этими организациями создано несколько тысяч 
коллективных предприятий, где были трудоустроены десятки тысяч молодых людей; 
в 68 административных центрах страны созданы консультативные органы по вопросам 
экономического курса и политики, работы в торговле, трудоустройства, профессио
нальной подготовки молодежи; создано несколько сот специальных курсов и школ для 
профессиональной подготовки и пр. 33

Крестьянско-рабочая демократическая партия Китая создана в 1930 г., первона
чально называлась «Временный комитет действий гоминьдана Китая». Нынешнее назва
ние получила в 1947 г. Основную массу членов партии составляют деятели в области 
медицины и здравоохранения. Так, согласно предложению членов этой партии совмест
но с Ассоциацией демократического национального строительства и Всекитайской 
ассоциацией промышленников и торговцев относительно развития китайской фарма
цевтики в Пекине был создан консультативный центр по китайской народной медицине, 
в 15 провинциях и городах страны организованы группы по повышению квалификации 
работников китайской фармацевтики34. Партия насчитывает 13 700 членов.

Председатель ЦК партии Цзи Фан является заместителем председателя 
1К ВК НПКС шестого созыва.

Партия «Чжунго Чжигундан» («Стремление к справедливости») включает в основ
ном возвратившихся на родину китайских эмигрантов и членов их семей. Главное на
правление деятельности — установление связей и сотрудничество с соотечественниками 
в Гонконге, Макао, на Тайване и с китайскими эмигрантами за рубежом, содействие 
государственным органам, ведающим делами эмигрантов. Несмотря на малочисленный 
состав партии (в настоящее время 2200 человек), ее организации имеются в 14 админи
стративных единицах провинциального уровня, 7з часть ее членов является депутатами 
ВСНП и СНП на уровне провинций, а также НПКСК на всекитайском или мест
ном уровне.

Общество «3 сентября». Первоначальное название этой партии — «Демократиче
ское научное общество». В сентябре 1945 г. было решено изменить название его на 
нынешнее в честь победы над Японией. Основной состав общества образуют предста
вители высших и средних слоев интеллигенции, работающей в области науки и техники, 
образования и культуры. Численный состав партии сильно изменился в последние не
сколько лет: в 1978 г. он насчитывал около 4,5 тыс. человек, ко времени созыва 
VI Всекитайского съезда в нем было более 11 тыс. человек. О представительности и 
весомости этой партии в общественной и научной жизни страны говорят такие данные:

« Ве1]п1й геу!е\у>, 7.Х1.1983.
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тельность, направленную на «ускорение социалистического модернизированного строи
тельства», а также на «завершение дела объединения родины». Члены ассоциации 
используются в административно-управленческом аппарате.

В ряде случаев несколько демократических партий выступают совместно — в част
ности, в развернутой в 1983 г. кампании «интеллектуальной помощи приграничным 
районам», населенным в основном нацменьшинствами. Более 3 тыс. членов Револю
ционного комитета гоминьдана, Демократической лиги Китая, Ассоциации содействия 
развитию демократии, Крестьянско-рабочей демократической партии Китая, Общества 
«3 сентября» направлены или будут отправлены на добровольных началах в районы 
нацменьшинств для чтения лекций, помощи в подготовке преподавателей учебных 
заведений, консультаций в области экономики и пр.

Подытоживая изложенное выше, можно сказать, что налицо явная тенденция к 
всемерной активизации деятельности единого фронта в Китае в последние годы, на
ходящая свое выражение в самых различных формах — от совещаний по теории еди
ного фронта до активного привлечения членов демократических партий и НПКСК к 
конкретной работе. Среди причин этого возросшего внимания к вопросам единого 
фронта можно указать следующие:

— этот политический союз в качестве дополнения к государственным органам и 
партийному аппарату является удобной формой связи с самыми различными прослой
ками населения, инструментом активной пропаганды и проведения политического курса;

— этот союз используется для осуществления контактов и налаживания сотруд
ничества с Тайванем с целью его воссоединения с Китаем;

— чрезвычайно удобным является он и в плане налаживания сотрудничества с 
зарубежными китайцами, которых, как известно, насчитывается за пределами Китая 
приблизительно 20 млн. и которых усиленно увлекают пропагандируемыми в послед
нее время лозунгами патриотизма и сплочения китайской нации с целью, в частности, 
привлечения их капитала.

— Демократические партии, общественные организации и беспартийные деятели 
в дальнейшем, вероятно, все активнее будут привлекаться для расширения сотрудниче
ства и связей с зарубежными странами, в особенности со странами «третьего мира» 35.

” «Жэньмннь жнбао», 23. VI. 1983.
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Г. И. Андреев. Революционное движение 
на КВЖД в 1917—1922 гг., Издательство 
«Наука». Сибирское отделение.— Новоси
бирск, 1983,- 141 с.

книги является то, что 
выступления трудящихся

В истории героической борьбы трудя
щихся России на Дальнем Востоке за 
власть Советов против белогвардейцев и 
иностранных интервентов немало ярких 
страниц, связанных с революционной дея
тельностью пролетариата Китайско-Восточ
ной железной дороги.

Революционное движение на КВЖД в 
1917—1922 гг. — уникальное явление в ис
тории Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Его уникальность состоит 
в том, что довольно большой отряд россий
ского железнодорожного пролетариата (к 
началу 1917 г. обслуживанием КВЖД бы
ло занято свыше 50 тыс. российских рабо
чих и солдат) вел борьбу за власть Сове
тов, находясь за пределами России. Важ
ной особенностью революционной борьбы 
на КВЖД являлось также участие в ней 
китайских рабочих, занятых на обслужива
нии дороги (они составляли около полови
ны всех работавших на дороге).

Хотя отдельные вопросы революционных 
выступлений русских железнодорожников 
на КВЖД, участия в них китайских рабо
чих в условиях почти полного захвата до
роги империалистическими государствами 
Антанты и разгула здесь белогвардейщины 
затрагивались в литературе, однако эта 
важная тема еще не получила должного 
освещения. Вот почему заслуживает внима
ния книга Г. И. Андреева о революционном 
движении на КВЖД, выпущенная Сибир
ским отделением издательства «Наука».

В монографии рассматривается ход 
борьбы российского железнодорожного про
летариата за власть Советов в полосе от
чуждения КВЖД, исследуются отношения 
русских и китайских рабочих в ходе рево
люционных выступлений, раскрывается об
щность классовых целей и интересов тру
дящихся России и Китая, их интернацио
нальная солидарность, показана роль рабо- 

класса КВЖД в процессе нормализа- 
советско-китайских отношений в начале 

20-х годов.
Достоинством 

революционные

КВЖД рассматриваются нс изолированно, 
а в тесной связи с общим процессом борь
бы за власть Советов в Сибири и на Даль
нем Востоке. Для исследования автор при
влек значительное число документов и ма
териалов из партийных и государственных 
архивов, мемуарную литературу, периоди
ческую печать Харбина, Владивостока и 
Японии, что позволило ему дать аргумен
тированные, развернутые характеристики 
рассматриваемых вопросов.

Начало самостоятельных выступлений 
рабочих КВЖД относится к периоду пер
вой русской революции, когда они 26 но
ября 1905 г. примкнули к забастовке же
лезнодорожных служащих и рабочих Рос
сии. В 1908 г. харбинские рабочие впервые 
провели первомайские митинги на КВЖД 
(с. 24—25).

Анализируя революционное движение на 
КВЖД в 1917 г. до победы Великого Ок
тября в России, Г. И. Андреев выделяет 
в нем два этапа: первый — с марта по 
нюнь, второй — с июля по ноябрь.

Первый этап характеризуется отсутстви
ем на КВЖД организационно оформленных 
ячеек РСДРП (б), что негативно сказалось 
на деятельности возникших здесь после 
Февральской революции Советов рабочих и 
солдатских депутатов, а также различных 
общественных организаций.

На втором этапе революционного дви
жения на КВЖД оформляются большевист
ские организации РСДРП. Так, в ходе ост
рой борьбы между большевиками, меньше
виками и эсерами по основным вопросам 
деятельности Совета рабочих и солдатских 
депутатов в конце июля 1917 г. был создан 
большевистский партийный комитет из пя
ти человек. С этого времени в полосе от
чуждения под руководством Харбинского 
партийного комитета начали создаваться 
социал-демократические организации
РСДРП (б). Харбинские большевики уста
новили связи с партийными организациями 
Дальнего Востока (с. 37).

Весть о победе Великой Октябрьской со
циалистической революции в России пере
довая часть рабочих и солдат КВЖД 
встретила как свое кровное дело и готова 
была выступить на ее защиту. Об этом 
было прямо заявлено харбинскими больше
виками 30 октября 1917 г. в опубликован
ном обращении «Ко всем гражданам Мань
чжурии» по поводу Октябрьской революции 
в России. 7 ноября в Харбине общее соб
рание рабочих Главных механических мае- 
стерских и революционно настроенных во
инских дружин вынесло постановление о 
признании Советской власти в России 
(с. 42).

Однако борьба за установление Совет
ской власти на КВЖД осложнилась гру
бым вмешательством империалистических

Страницы 
революционной борьбы 
на Дальнем Востоке —
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1 В. И. Л е и и н. Поли, собр, соч„ т. 35, 
с. 324.

Анализируя падение Советской власти на 
КВЖД, Г. И. Андреев приводит следующие 
обстоятельства. Так, Советская власть здесь 
была провозглашена раньше, чем во Влади
востоке, Хабаровске и Чите. Поэтому рабо
чие и солдаты КВЖД могли рассчитывать 
лишь на собственные силы и поддержку 
китайских рабочих.

К декабрю 1917 г. значительная часть 
рабочих еще находилась под влиянием 
меньшевиков и эсеров, которые своей пре
дательской политикой усиливали позиции 
местной контрреволюции, обратившейся за 
помощью к империалистическим державам.

держав во внутренние дела русского насе
ления полосы ’ отчуждения, а фактически 
во внутренние дела Советской России. 
Представители США, Англии и Японии в 
Китае, предлагая помощь управляющему 
КВЖД генералу Хорвату в подавлении ре
волюционного движения, преследовали соб
ственные корыстные цели: захват КВЖД 
или установление своего контроля над ней. 
В ноябре 1917 г. КВЖД становится ябло
ком раздора для империалистических дер
жав. В то же время ей отводится роль за
поведника русской контрреволюции, плац
дарма для организации военных походов 
против молодого Советского государства.

На дальнейший ход борьбы за власть 
Советов на КВЖД большое влияние ока
зали непосредственные указания В. И. Ле
нина. 21 ноября 1917 г. в адрес Харбин
ского Совета рабочих и солдатских депута
тов и Маньчжурской закупочной управы 
поступила подписанная им телеграмма, в 
которой четко и ясно говорилось о том, 
что власть в полосе отчуждения 'должна 
принадлежать Советам (с. 46).

Провозглашение Советской власти на 
КВЖД ни в коей мере не являлось нару
шением суверенитета Китая и тем более 
не угрожало безопасности китайских и ино
странных граждан. Опасность для китай
ских властей была в другом. Китайские 
капиталисты и помещики, как и буржуазия 
всех капиталистических стран, боялись, го
воря словами В. И. Ленина, «...как бы ис
кры нашего пожара не перепали на их 
крыши» '.

Китайское правительство милитаристов и 
феодалов, испытывая давление со стороны 
империалистических держав, превративших 
Китай в полуколонию, отказалось от при
знания Советской России. Более того, 13 
декабря 1917 г. китайские войска были вве
дены в Харбин, где они совместно с бело
гвардейцами разоружили русские револю
ционные дружины, разгромили Совет рабо
чих и солдатских депутатов.

В результате антисоветской акции китай
ских милитаристов власть в Харбине и по
лосе отчуждения перешла в руки бело
гвардейцев. Пекинское правительство од
ним из первых встало на путь экономиче
ской блокады Советского государства. 6 ян
варя 1918 г. китайские таможни получили 
распоряжение не пропускать никакие това
ры в Советскую Россию (с. 57).

Положение усугублялось колебаниями и 
медлительностью руководства харбинских 
большевиков, что дало контрреволюции вы
игрыш во времени.

Главная же причина падения Советской 
власти на КВЖД — вооруженное вмеша
тельство в дела русского населения дороги 
империалистических держав, использовав
ших для этого китайских милитаристов.

Оказавшись после падения Советской 
власти в очень трудных условиях, пролета
риат КВЖД не прекратил борьбы. Под ру
ководством ушедших в подполье большеви
стских организаций трудящиеся КВЖД 
повели борьбу против белогвардейцев и 
иностранных интервентов в защиту Совет
ской власти в России. Не имея возможно
сти сражаться с оружием в руках, желез
нодорожники КВЖД применяли испытан
ное средство — забастовку. В 1918—1919 гг. 
рабочие на КВЖД провели две крупные 
всеобщие забастовки, которые нанесли чув
ствительные удары по контрреволюции и 
интервентам в Сибири и на Дальнем Восто
ке: в сентябре 1918 г. дорога была выведе
на из строя на 12 дней, а в июле—авгу
сте 1919 г. — на 30 дней. Кроме этого, в 
течение 1918—1920 гг. рабочие провели не
сколько забастовок продолжительностью от 
одного до трех дней (с. 118).

Администрация дороги обрушивала же
стокие репрессии против бастующих. В сен
тябре 1918 г. командование войск интервен
тов приняло решение подавить забастовку 
русских рабочих при помощи американских 
солдат, из которых было сформировано 60 
паровозных и кондукторских бригад для 
замены забастовщиков (с. 77—78).

Большое внимание в книге уделяется 
работе большевиков по укреплению интер
национальных связей с китайскими рабочи
ми, занятыми обслуживанием КВЖД- Не
обходимо было привлечь китайских рабочих 
на свою сторону в борьбе против бело
гвардейцев и интервентов — общих врагов 
трудящихся.

Харбинские большевики развернули ак
тивную агитационную и пропагандистскую 
работу в среде китайских рабочих, причем 
не только устную, но и письменную. В пе
риод подготовки к празднику 1 Мая 1918 г. 
впервые на китайском языке были написа
ны воззвания и плакаты революционного 
содержания (с. 70). Участие в первомайской 
демонстрации китайских рабочих, которые 
прошли в колонне в нацональных костюмах 
со своим оркестром, предотвратило распра
ву над демонстрантами со стороны бело
гвардейских карателей.

В решении Дальневосточного комитета 
РКП(б) от 22 нюня 1919 г. «О тактике 
коммунистов на Дальнем Востоке» наряду 
с указаниями по разрутценню транспорта, 
военной промышленности и всего аппарата 
государственной власти Колчака в качестве 
важнейшей задачи выдвигалась «агитация 
средн иностранных войск и восточных на
родов» (с. 81).

Следуя этим указаниям, : , 7___
большевики сумели в июле 1919 г. привлечь 
к активному участию в забастовке китай
ских рабочих, а у китайского населения и 
значительной части китайских солдат, нахо-
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выступлениях рабочие

Незабываемое
в истории

II

Б. Н. ГОРБАЧЕВ, 
кандидат исторических наук

В небе Китая. 1937—1940.' Воспоминания 
советских летчиков-добровольцев.—М., 1980,—

— 380 с.; В. И. Чуйков. Миссия в Китае.' 
Записки военного советника.— М., 1983,

— 270 с.; И. Стражева.'Там течет Янцзы. 
Воспоминания. М„ 1983, 143 с.

Совместные выступления русских и ки
тайских рабочих на практике демонстриро
вали пролетарскую солидарность трудящих
ся различных наций в борьбе против их 
общего врага — эксплуататоров.

После разгрома белогвардейцев и ин
тервентов в Сибири и на Дальнем Востоке 
и образования Дальневосточной республики 
трудящиеся КВЖД под руководством 
большевиков внесли большой вклад в на
чавшийся процесс нормализации отноше
ний между РСФСР и ДРВ, с одной сторо
ны, и Китаем — с другой. Трудящиеся 
КВЖД решительно выступали против попы
ток империалистических стран установить 
спой контроль над дорогой. Немалую роль 
сыграли трудящиеся полосы отчуждения в 
благоприятном для Советского государства 
и Китая разрешении проблемы КВЖД в 
1924 г.

Книга Г. II. Андреева о революционном 
движении на КВЖД в 1917—1922 гг. рас
крывает новые страницы героической лето
писи борьбы за Советскую власть на Даль
нем Востоке, явившейся подтверждением 
универсальности ленинской теории социали
стической революции, ярким примером про
явления пролетарского интернационализма 
на практике.

«Не забывай прошлого — оно учитель 
будущего», — гласит китайская пословица. 
Но прошлое многообразно. Оно может 
стать подлинным учителем будущего, если 
память о нем ведет к верной, отвечающей 
тенденциям исторического развития оценке 
минувших событий. В противном случае 
воспоминания о былом могут вести лишь к 
ретроградству, к реакционным мечтаниям, 
которые никогда не приносили народам 
добра.

Ход истории, в том числе истории меж
дународных отношений, сложен, противоре
чив, а порой просто причудлив. Во все вре
мена прогресс человеческого общества, об

условленный объективными закономерностя
ми его развития, сопровождался не только 
скачками вперед, но и попятными движени
ями. К сожалению, эта особенность истории 
не обошла китайско-советские отношения 
даже в период, когда они стали отношени
ями стран, входящих в одну мировую со
циально-экономическую систему.

Годы широкого развития дружественного 
сотрудничества между КИР и СССР, как 
известно, сменились напряженностью в их 
отношениях. Противоестественность этого 
факта с точки зрения интересов социализ
ма, к счастью, постепенно начинают пони
мать и в Пекине. Об этом свидетельствуют 
определенные позитивные сдвиги в совет
ско-китайских отношениях, наметившиеся 
в последнее время, и заявления руководи
телей КНР. В частности. Генеральный сек
ретарь ЦК КПК Ху Яобан в одном из ин
тервью сказал: «Нормализация отношений 
между Китаем и Советским Союзом отве
чает коренным интересам китайского и со
ветского народов и коренным интересам 
пародов всего мира... Я не согласен с мне
нием о том, что старая вражда между Ки
таем и Советским Союзом очень глубока и 
ее сразу трудно устранить» *.

Это высказывание примечательно, поми
мо всего прочего, подходом к вопросу о

1 «Жэньминь жибао», 21.11.1983.

дившихся на КВЖД, вызвать сочувствен
ное отношение к забастовке.

В одной из листовок стачечного комите
та, обращенной к китайским рабочим, го
ворилось: «...Забыв различия наших нацио
нальностей, будем действовать дружно и 
твердо, в полном единении и солидарности, 
за наше общее дело, за наши общие инте
ресы» (с. 83—84).

В последующих выступлениях рабочие 
КВЖД стремились заручиться поддержкой 
китайских пролетариев. Так, Объединенная 
Конференция профессиональных, политиче
ских и общественных организаций — офици
альный орган власти, представлявший инте
ресы всего русского населения полосы от
чуждения,— в марте 1920 г. обратился с 
воззванием к железнодорожникам о прове
дении забастовки с целью свержения бело
гвардейской администрации КВЖД. В этом 
документе содержалось обращение к китай
ским трудящимся: «Китайские рабочие, к 
вам обращаются ваши русские товарищи! 
Вы понимаете, что наши нужды и требо
вания справедливы и своевременны. Мы об
ращаемся к вам с призывом поддержать нас 
в нашей борьбе. Вы были верными товари
щами, работая рука об руку с русскими 
железнодорожниками, и это убеждает нас, 
что среди вас не найдется предателей дела 
русских рабочих. Забастовка продолжается 
до полного удовлетворения, без всяких 
уступок!».
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китайским 
войны»,

том, что в прошлом действительно сущест
венно и может быть истинно полезным для 
■будущего, от какого наследия истории сле
дует отказаться, а какое приумножать.

Происходящее в последнее время сбли
жение оценки китайской стороной значимо
сти улучшения отношений между КНР и 
■СССР с советской оценкой — обиадеживаю- 
.щнй симптом. Нельзя в связи с этим не 
отметить также вновь появляющиеся в ки
тайской печати после долгого перерыва 
добрые слова о боевом братстве двух на
родов в борьбе против империализма, об 
их сотрудничестве в революции и строитель
стве социализма.

В КНР по сей день широко популяризи
руется призыв: «Ставить историю на служ
бу современности». К сожалению, этот при
зыв давно уже на практике работает в на
правлении, противоположном тому, по ко
торому объективно продолжает продвигать
ся китайское общество. Негативный харак
тер указанной практики особенно четко 
проступает в сфере внешних отношений 
КНР, создавая серьезные препятствия про
цессу нормализации и развитию ее связей 
со странами социализма, в первую очередь 
с СССР.

Что касается советской стороны, то не
отъемлемым элементом ее позиции, проник
нутой беспокойством за настоящее и буду
щее отношений двух народов и государств, 
всегда было стремление отстоять и защи
тить все то подлинно прогрессивное, все то 
позитивное в истории этих отношений, что 
и сегодня служит интересам борьбы за со
циалистические и коммунистические идеалы. 
Даже в самые сложные и трудные периоды 
в отношениях с КНР КПСС и Советское 
государство твердо держали курс на вос
становление добрососедства с этой страной, 

работу 
в духе 
принци

па родом, 
чувства 

наро-

1 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 
1981, с. 11.

3 В подготовке рецензируемых изданий, 
как и ряда других книг серин, деятельное 
участие принял кандидат исторических наук 
1О. В. Чудодеев, многие годы посвятивший 
организации издания мемуарной литерату
ры, относящейся к новейшей истории Китая.

щи в срыве китайским народом плана 
«молниеносной войны», разработанного 
японскими милитаристами. Эта широкая по 
масштабам и разнообразная по формам по
мощь была тем более ценна для Китая, что 
он в начале антияпоиской войны практиче
ски не получал реальной поддержки ни от 
одной другой страны.

В рамках военной помощи борющемуся 
Китаю особенно важное значение имели 
поставки советской боевой авиационной тех
ники и участие советских летчиков-добро
вольцев в воздушных сражениях. Дело в 
том, что в начале войны 1937—1945 гг. Ки
тай практически потерял почти все свои 
боевые самолеты. Японские воздушные пи
раты безнаказанно хозяйничали в небе Ки
тая. «От бомбардировок особенно страдали 
крупные города, — вспоминает Герой Совет
ского Союза генерал-полковник в отставке 
Ф. П. Полынин. — Зажигательные бомбы вы
зывали многочисленные пожары, и люди 
гибли тысячами в огне. Японская авиация 
буквально деморализовала население и вой
ска. Советский Союз протянул своему даль
невосточному соседу руку помощи. Совет
ские летчики-добровольцы, прибывшие в 
Китай в конце 1937 г., способствовали рез
кому изменению положения. У китайского 
народа появился в воздухе не только на
дежный щит, но и разящий меч» (с. 29).

Страна Советов направила в борющийся 
Китай опытнейших авиационных команди
ров и умелых боевых летчиков. Организа
торами действий китайской авиации были 
такие выдающиеся советские военачальники, 
как П. Н. Анисимов, П. Ф. Жигарев, Ф. П. 
Полынин, А. Г. Рытов, П. В. Рычагов, 
Г. И. Тхор, Т. Т. Хрюкин и др.

Многие из них обладали богатым прак
тическим опытом ведения воздушных боев. 
В частности, комбриг П. В. Рычагов до 
прибытия в Китай воевал в Испании и имел 
на своем счету 20 сбитых фашистских са
молетов. За проявленный героизм при ис
полнении интернационального долга он был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
С японскими воздушными пиратами сража
лись в китайском небе известные советские 
авиаторы А. С. Благовещенский, А. А. Гу
бенко. Г. Н. Захаров, К- К. Коккинаки, 
Г. П. Кравченко, Г. А. Кулишенко, С. П. 
Супрун и др. Сотни летчиков-добровольцев, 
проявивших самоотверженность и отвагу в 
воздушных сражениях, были награждены 
китайскими и советскими орденами, 14 из 
них стали Героями Советского Союза.

К 1910 г. Япония потеряла в Китае поч
ти тысячу самолетов. От первоначального 
практически безраздельного господства 
японской авиации в китайском небе не ос
талось и следа. Этим в огромной мере Ки
тай обязан самоотверженности советских 
летчиков-добровольцев, составлявших ос
новную и самую активную часть кадров 
его боевой авиации в первые годы анти- 
японской войны. Более двухсот советских 
летчиков остались лежать в китайской зем
ле. Память о героях, погибших при испол
нении интернационального долга, жива не 
только на Родине, но и в Китае. По сей 
день к их могилам люди разных поколений

широко и интенсивно продолжали 
по воспитанию советского народа 
высоких интернационалистических 
пов солидарности с китайским 
«...Остаются неизменными наши 
уважения и дружбы к китайскому наро
ду». — подчеркнул XXVI съезд КПСС2.

Существенным вкладом в эту работу 
явилось издание серии мемуаров, написан
ных советскими участниками китайской ре
волюции и строительства нового Китая. 
В последние годы серия эта пополнилась 
еще тремя книгами3.

Авторами сборника «В небе Китая» яв- 
.ляются пятнадцать советских ветеранов 
войны сопротивления китайского народа 
японской агрессии (1937—1945). Сборник 
открывает вступительная статья, дающая 
обзор положения Китая в первые три года 
войны, раскрывающая роль и значение по
литики СССР в отношении этой страны, в 
особенности значение советской военной мо-
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передголовы

бы подчеркнуть.
обязанностей дипкурьера. По окон- 
учебы, осенью 1927 г., он, как и

Героя Советского 
- *1 стратегиче-

ряд других выпускников факультета, был, 
командирован в качестве советника для ра
боты в китайских войсках, находившихся* 
под влиянием компартии Китая. «Но роду 
своей деятельности, — вспоминает мар
шал, — я много ездил по стране. Мне до
велось побывать в районах Некина, Тянь
цзиня, в провинции Сычуань, я исколесил? 
почти весь Северный и Южный Китай, на
учился довольно бегло говорить по-китай
ски» (с. 28). Профессиональная кнгасведче- 
ская подготовка во многом помогла В. И. 
Чуйкову успешно справиться со своими* 
многообразными и сложными задачами* 
главного военного советника в Китае.

В мемуарах маршала содержится глубо
кий и подробный анализ военной и полити
ческой обстановки в этой стране, раскры
вается сложное и противоречивое перепле
тение интересов противоборствующих сил 
как внутри, так и вокруг нее. Через* 
призму своей повседневной деятельности в- 
качестве главного военного советника 
В. И. Чуйков показывает, как Советское 
государство в труднейшей международной- 
обстановке на рубеже 30—40-х годов осу
ществляло политику противодействия рас
ширению агрессин держав антикоммунисти
ческого пакта, как изменяющаяся обстанов
ка в мире влияла на ход войны в Китае,, 
какие новые осложнения это вносило в де
ло оказания помощи борющемуся китайско
му народу. «Особенно сложной задачей,— 
пишет В. И. Чуйков, — было удержать в- 
борьбе с японцами единый фронт партии и 
войск гоминьдана (Чан Кайши) и Комму
нистической партии Китая (Мао Цзэдун),, 
между которыми в начале 1941 г. уже на
чались военные действия, спровоцированные 
Чан Кайши и его контрреволюционными ге
нералами...» (с. 5). Тому, как решалась, 
эта задача, и посвящены интереснейшие 
страницы мемуаров.

Книга В. И. Чуйкова, детально освещая 
положение с единым фронтом в Китае, дает- 
исчерпывающий ответ на вопрос о том, по
чему эта огромная страна не смогла стать- 
непреодолимой преградой на пути расши
рения японской агрессии, хотя китайские- 
вооруженные силы при всех их слабостях и. 
в конце 30-х, и в начале 40-х годов были* 
способны вести активные военные действия,, 
опираясь на широкую и многообразную по
мощь СССР, в том числе на помощь высо
коквалифицированными военными советни
ками. А они сыграли выдающуюся роль в- 
успсшных оборонительных и, к сожалению, 
редких наступательных операциях китайских 
войск в 1938—1941 гг. «При нашей совет-- 
нической помощи, — пишет В. И. Чуйков,— 
китайские войска в 1941 г. отбили атаки* 
японцев на всех фронтах» (с. 261).

«Миссия в Китае» — это книга, написан
ная человеком, который не только был вы
дающимся полководцем, обладающим ши
роким военно-стратегическим и политиче
ским кругозором, но и способным литерато
ром. Именно поэтому она представляет ин
терес как для специалистов по истории» 
дальневосточной политики, так и для само
го массового читателя.

Переходя к последнему из трех рецензи
руемых изданий, хотелось бы подчеркнуть»

приносят цветы, склоняют 
светлой памятью погибших.

Сборник «В небе Китая» содержит вос
поминания, большая часть которых публи
куется впервые. Авторы повествуют о том, 
что каждый из них пережил в Китае, глав
ным образом о боевых буднях, о героиче
ских подвигах советских и китайских со
ратников, о взаимоотношениях с местным 
населением и с гоминьдановским командо
ванием. Через все воспоминания красной 
нитью проходит мысль о неразрывной связи 
интересов первой страны социализма и на
родов, борющихся против империализма, за 
свою независимость. Понимание этой связи 
советскими летчиками-добровольцами как 
раз и выражалось в том, что они сража
лись в небе Китая с той же полной само
отдачей, с какой защищали потом и небо 
своей Отчизны в годы фашистского нашест
вия. Воспитанные в духе пролетарского ин
тернационализма, они и не могли действо
вать иначе.

Высокий моральный и боевой дух совет
ских летчиков-добровольцев резко контра
стировал с настроениями, царившими среди 
волонтеров из стран Запада. Об их «дея
тельности» вспоминает, в частности, Л. П. 
Прокофьев. «Кучка летчиков-волонтеров из 
Англии, США и других капиталистических 
стран прибыла в Китай в надежде разбога
теть. Эти «защитники» не искали боя, а 
предпочитали вообще не подниматься в воз
дух, отсиживались на тыловых аэродромах, 
развлекались, собирали сувениры и делали 
бизнес». А. П. Прокофьев отмечает также, 
что деморализованные катастрофическими 
потерями в первых воздушных боях с япон
цами «некоторые китайские летчики выводи
ли из строя самолеты, не желая подвергать 
свою жизнь опасности» (с. 203).

Сорвав с японских асов ореол непобе
димости, советские летчики во многом спо
собствовали укреплению боеспособности ки
тайского летного состава, обучением кото
рого занимались главным образом совет
ские инструкторы. Подготовленные ими ки
тайские летчики достойно проявили себя в 
совместных с советскими добровольцами 
воздушных операциях и составили костяк 
кадрового состава военно-воздушных сил 
Китая после отъезда советских доброволь
цев на родину в 1941 г.

Если воспоминания советских летчиков- 
ветеранов антияпонской войны китайского 
народа живо и ярко воскрешают картины 
боевого сотрудничества двух соседних стран, 
так сказать, на тактическом уровне, то ме
муары дважды Героя Советского Союза 
маршала В. И. Чуйкова — на 
ском.

Уже будучи командующим армией, 
В. И. Чуйков в конце 1940 г. получил на
значение в Китай на должность военного 
атташе, а затем и главного военного совет
ника при главнокомандующем китайской 
армии. Это была его третья командировка 
в Китай. Еще в 1926 г. В. И. Чуйков, слу
шатель восточного факультета Военной 
академии им. Фрунзе, побывал в этой стра
не на практике, которую сочетал с выпол
нением 
чании
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* См.: Л. А. Кувшинникова. Рабо
чее движение в Китае, 1917—1949. Указа
тель источников и литературы на рус., кит. 
и западно-европ. яз., опубл', в 1917—1978 гг. 
М., 1982.
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Т. Н. Акатова. Рабочее движение в го
миньдановском Китае. 1927—1937 гг. М., 
«Наука», Главная редакция восточной ли
тературы, 1983, 272 с.

Выявление конкретно-исторической роли 
пролетариата колониальных и зависимых 
стран на различных этапах революционного 
•процесса входит в число центральных проб
лем советского востоковедения. Исследова
нию этой общеисторической проблемы на 
китайском материале посвящена обширная

литература, насчитывающая сотни назва
ний 1. Последние годы ознаменовались рас
ширением тематики и углублением подхода 
к изучению истории рабочего движения в 
Китае, вышли в свет монографии В. Г. Гель- 
браса, С. А. Горбуновой, А. И. Картуновой, 
В. II. Хорькова, несколько сборников доку
ментов. В то же время советской историо
графии недостает обобщающих трудов по 
истории китайского рабочего движения в 
период демократической революции 20-х— 
40-х годов. На этом фоне заметным явле
нием стал капитальный труд доктора исто
рических наук Т. Н. Акатовой, представ
ляющий собой первое в советской и мировой

•что книга И. Стражевой стоит несколько 
■особняком в довольно обширной советской 
мемуарной литературе о Китае, а точнее 

■говоря, о советско-китайском сотрудниче- 
•стве. Тысячи советских людей многие годы 
работали в народном Китае, многое из уви
денного и пережитого в этой стране до сих 
пор свежо в их памяти.

Воспоминания И. Стражевой — это яркий 
.рассказ о совместной работе с китайскими 
•коллегами — учеными и преподавателями 
ряда авиационных институтов, о встречах 

■с инженерами и рабочими предприятий 
авиапромышленности КНР, который подку
пает своей искренностью, неиссякаемой ве
рой в историческую закономерность добро
соседства и сотрудничества двух великих 
пародов. Страницы воспоминаний И. Стра
жевой живо воскрешают ту атмосферу до
верия и дружбы, которая царила в совет- 
•ско-китайских отношениях в первый период 
•существования КНР.

Небольшая по объему книга И. Страже
вой содержит множество интересных фак
тов, живописно поданных впечатлений о 
китайской старине, о тогдашней жизни, за
ботах и чаяниях китайских тружеников, 

■будь то в Пекине, Шэнъяне, Сиани или на 
■берегах Янцзы.

Где бы ни побывала И. Стражева во 
время своей годичной командировки в Ки
тай, она видела обстановку всеобщего 
творческого и трудового подъема, вызван
ного перестройкой жизни великого народа 
на новых социальных началах. Неотъемле
мым элементом в картине этого подъема 
•была животворная советско-китайская 
дружба, с развитием которой трудящиеся 
массы народного Китая связывали и на
рождавшуюся социалистическую новь и ее 
будущий расцвет.

Для народов, вдохновляемых социали
стическими н коммунистическими идеалами, 
.нет ничего более естественного, чем идти 
рука об руку, сотрудничать во имя дости
жения общей цели. Это ускоряет, делает 
■более надежным и стабильным продвиже- 
.нне к ней. Время убедительно подтвердило

неоценимую значимость сплочения между
народных социалистических сил и в борьбе 
с классовым противником, и в строительст
ве нового общества. В частности, в Китае 
теперь признают, что годы первой пятилет
ки, когда строительство социализма на ки
тайской земле осуществлялось при тесном 
сотрудничестве с братскими странами, бы
ли периодом самого успешного и здорового 
развития страны за все тридцать с лишним 
лет существования КНР.

Со страниц книги И. Стражевой пред
стает перед читателем Китай середины 
50-х годов, Китай, сделавший немалые ша
ги по пути социального прогресса, Китай, 
устремленный в социалистическое будущее, 
Китай, впервые во всей возможной полноте 
познавший и оценивший плодотворную си
лу дружбы с братскими странами социа
лизма и в первую очередь с Советским 
Союзом.

Автор вспоминает об этой дружбе от
нюдь не как о чем-то безвозвратно ушед
шем. От начала до конца ее книга прони
зана уверенностью в том, что отношения 
СССР и Китая в 50-е годы — это та неза
бываемая страница прошлого, которая дает 
единственно верную ориентировку на буду
щее.

Все три рецензируемые книги уже на
шли и, несомненно, найдут еще немало 
своих заинтересованных читателей в самых 
разных кругах советской общественности. 
Они не могут не привлечь внимания всех, 
кто стремится расширить свои знания о Ки
тае, о содержании важных периодов но
вейшей истории отношений наших двух 
стран в том виде, как оно преломилось в 
жизни и восприятии советских людей — не
посредственных участников освободительной 
борьбы китайского народа и строительства 
о?нов социализма на китайской земле.

В этих книгах прошлое прямо перекли
кается с современностью, они позволяют 
глубже понять и то, и друтое.

А. Г. ЯКОВЛЕВ,
доктор исторических наук
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многих примерах показана, 
разобщенность рабочего ани

онного Китая, 
советских китаеведов 
А. В. Мсликсетовым, 
и др.).

В книге на 
политическая [ 
жения как следствие социальной неоднород
ности пролетариата (побоище между рик
шами и работниками трамвая, стычки между 
профсоюзами, отчужденность между посто
янными и временными рабочими в угольных 
копях и др.). Эти и другие слабые стороны 
китайского 
гоминьдану 
выступать в роли «надклассового» арбитра- 
и обрабатывать рабочие массы в нанпонал- 
шовинистическом духе.

В свете сказанного выше особенно важен- 
вывод автора о том, что китайский рабочий 
класс, несмотря на резко ухудшившиеся 
условия его борьбы, и в 30-е годы сумел- 
в ряде случаев выступить в качестве аван
гардной ударной силы национально-освобо
дительного движения. Вместе с тем исследо
вание Т. II. Акатовой решительно опровер
гает известные концепции об утрате китай
ским городом и рабочим классом своих ре
волюционных потенций после революции' 
1925 — 1927 гг. Как показано в монографии, 
китайское рабочее движение в 30-е годы 
оставалось весьма существенным фактором, 
национально-освободительной и классовой

синологии комплексное монографическое 
исследование всех основных аспектов рабо
чего движения в период так называемого 
«нанкинского десятилетня» (1927—1937).

Обращение автора к периоду 1927— 
1937 гг. особенно актуально потому, что 
именно это время отмечено перебазировани
ем основных сил Компартии Китая из горо
да в деревню, ее прогрессирующим отрывом 
от рабочего класса, с одной стороны, и наи
большими успехами нацнопал-реформнет- 
ской рабочей политики гоминьдана — с дру
гой. Важно также отметить, что анализ 
проблем собственно рабочего движения 
проведен автором в тесной связи с общими 
проблемами китайской революции н всего 
исторического развития Китая в новейшее 
время. Системный подход автора к конкрет
но-историческому исследованию позволил 
ему прийти к выводам, значение которых 
далеко выходит за рамки темы и периода. 
Этому способствовало и то, что написанию 
рецензируемого труда предшествовала мно
голетняя работа автора над проблемами 
китайского рабочего движения в 20-е годы. 
Поэтому хотя монография формально огра
ничена хронологическими рамками «нанкин
ского десятилетня», в ней фактически акку
мулированы результаты тридцати лет са
мостоятельных исследований автора в обла
сти китайского рабочего движения 20-х и 
30-х годов. Это дает основание считать ис
следование Т. Н. Акатовой также и первым 
обобщающим трудом по истории китай
ского рабочего движения вообще.

Исследование Т. Н. Акатовой выполне
но на фундаментальной источниковедческой 
базе. Автором кропотливо изучены много
численные китайские первоисточники, в 
большинстве своем впервые вводимые в на
учный оборот (в частности, материалы нан
кинского архива), а также практически вся 
доступная литература на китайском, англий
ском и русском языках, прямо или косвенно 
относящаяся к теме исследования. Автором 
в равной мере использованы, проанализиро
ваны и сопоставлены источники, исходившие 
от противоборствующих политических сил — 
КПК и гоминьдана, дававших поэтому, как 
правило, диаметрально противоположные 
оценки процессов в рабочем движении. Со
поставление и перекрестная проверка проти
воречивых источников позволили автору 
избежать нередко еще встречающейся в ис
следованиях подобного рода односторонно
сти и дать достаточно взвешенную, научно 
объективную картину изучаемых событий.

В советской и особенно в зарубежной 
историографии довольно прочно утверди
лось представление о том, что главной аре
ной революционной, освободительной борь
бы в Китае в рассматриваемый период была 
деревня и что основными причинами отрыва 
КПК от рабочего класса были резкий спад 
социально-политической активности проле
тариата, глубокая депрессия и полная 
дезорганизация рабочего движения. Вместе 
с тем при освещении рабочей политики 
гоминьдана в нашей литературе основной 
зкпент обычно делался 
аспектах этой политики.

Исследования Т. И. Акатовой, обобщен
ные в рассматриваемом труде, вносят весьма

существенные коррективы в имеющиеся 
представления о ходе общественно-полити
ческой борьбы в период «нанкинского деся
тилетня» и особенно о роли рабочего класса 
в этой борьбе.

Одна из основных проблем, исследуемых 
в монографии, — это соотношение нацио
нальных н социальных аспектов рабочего и 
общереволюционного движения в Китае. 
Вывод автора сводится к тому, 
как в 20-е, так и в 30-е годы 
национального сознания китайского про
летариата намного опережал рост его- 
классового сознания и что во всех ос
новных политических выступлениях рабоче
го класса наблюдается явное преобладание- 
нацпональных мотивов, в то время как соб
ственно классовая борьба пролетариата не.- 
выходила, как правило, за рамки ограни
ченных экономических требований. Не оспа
ривая указанного вывода по существу, хо
телось бы все же заметить, что в действи
тельности здесь скорее имели место нерас- 
члененность, слитность национального и. 
классового сознания пролетариата, выявле
ние н развитие его классового самосознания 
преимущественно через национально-освобо
дительную борьбу. Подобное предположе
ние вполне согласуется с приводимой в мо
нографии характеристикой рабочего класса 
дореволюционного Китая как социального- 
конгломерата с чрезвычайно сложной внут
ренней структурой, с абсолютным преобла
данием рабочих, связанных с зачаточными, 
и начальными формами капиталистического 
производства и с докапиталистическими тра
диционными промыслами. Слабо выражен
ная классовая дифференцированность основ
ной массы китайского пролетариата под
тверждается и данными новейших исследо
ваний социальной структуры дореволюци- 

полученных рядом других.
(В. Г. Гельбрасом^ 
А. С. Мугрузнным

рабочего движения давали 
дополнительную возможность.
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подходом к определению общественно-поли
тической роли пролетариата (с. 115). Про
явления подобного искаженного подхода 
автор обнаруживает в решениях VI съезда 
КИК и других партийных документах 30-х 
годов. Но точно такие же тенденции наблю
дались в партийной документации и публи
цистике КПК во время революции 1925— 
1927 гг. Таким образом, отмеченный вывод 
выходит за рамки исследуемого периода и 
приобретает более общее значение одной из 
наиболее устойчивых черт теории и практи
ки КПК. Следует, однако, отметить, что 
в конпе 40-х годов, накануне победы на
ционально-демократической революции, тра
диционная для КПК трактовка понятия 
«город» претерпевает существенные изме
нения. В то же время нельзя не признать, 
что для отождествления понятий «город» и 
«пролетариат» имелись и определенные 
объективные основания. Общеизвестно, что 
подъемы рабочего движения в период рево
люции 1925—1927 гг., в середине 30-х и в 
конце 40-х годов хронологически полностью 
совпадали с пиками обшепатриотическнх, 
демократических движений самых широких 
слоев городского населения (студенчества, 
мелкой и средней буржуазии, интеллиген
ции и пр.) и являлись неразрывной состав
ной частью этих движений. Материалы ре
цензируемой монографии дают обильные 
подтверждения данной закономерности.

В соответствии с сугубо «городской» по- 
своему характеру темой исследования автор 
неоднократно подчеркивает, что «самый 
сокрушительный» удар гоминьдановской ре
акции в 1927 г. и позднее обрушился на 
революционный актив рабочего класса и 
кадры КПК в промышленных центрах 
страны. Это утверждение верно, но не 
совсем точно, так как в 1927 г. КПК потер
пела не менее сокрушительное поражение 
и в деревне, где были истреблены активи
сты крестьянского движения. Более того, 
после относительно кратковременного раз
вития сельских опорных баз КПК в начале 
30-х годов они были в 1934—1937 гг. почти 
полностью уничтожены гоминьдановцами; 
остатки вооруженных сил КПК вынуждены 
были перебазироваться в глухой погпянич- 
ный северо-западный угол страны. После
дующее возрождение и развитие сельских 
опорных баз КПК происходит уже в прин
ципиально иной обстановке японо-китайской 
войны и связано с прямым воздействием 
СССР на гоминьдановское руководство, 
нуждавшееся в советской военной помощи. 
Таким образом, во второй половине 30-х 
годов КПК потерпела второе крупное пора
жение не только в городе, но и в деревне.

Автор верно определил 1931 год как пе
реломный в развитии китайского рабочего 
движения в рамках исследуемого периода. 
«Захват Маньчжурии и усиление японской 
агрессии в 1931—1937 гг.— говорится в мо
нографии,— определили главное направле
ние рабочего движения в эти годы — отпор 
захватчикам» (с. 228). При этом, как свиде
тельствуют материалы монографии и как 
неоднократно подчеркивает автор, руковод
ство рабочим движением безраздельно 
принадлежало гоминьдановским легальным 
профсоюзам. В то же время автор постоян-

борьбы в стране, отвлекало па себя значи
тельные силы гоминьдановского государст
венного и партийного аппарата, оказывая 
тем самым реальную помощь вооруженной 
борьбе коммунистов в советских районах 
Китая, содействуя формированию единого 
антияпонского фронта, сыгравшего истори
ческую роль в решении дальнейших судеб 
страны.

Большое внимание в монографии уделе
но рабочей политике КПК и гоминьдана. 
Автором раскрывается не только явно 
контрреволюционный, но и отчетливо выра
женный национал-реформистский характер 
рабочей политики гоминьдана, ее сложность 
и гибкость, сочетание в ней наряду с от
крытым террором в отношении коммунистов 
и революционного рабочего актива также 
широкой социальной демагогии, национали
стической пропаганды и ряда вполне реаль
ных уступок рабочему классу. Вывод автора 
о наличии в китайском рабочем движении 
объективных предпосылок для распростра
нения национал-реформистской идеологии 
представляется принципиально новым и 
важным.

Рассматривая рабочую политику КПК и 
ее деятельность в городах, автор приходит 
к выводу, что почти полный отрыв компар
тии от рабочего класса, ее вытеснение из 
рабочего движения к концу 30-х годов яви
лись следствием не только беспощадного 
гоминьдановского террора, но и тяжелых 
«лево»-сектантских ошибок коммунистов, 
сводивших на нет все их героические усилия 
возглавить пролетарские массы, а также 
недооценки глубины влияния национал-ре- 
формнзма на рабочие массы. Особенно 
пагубное влияние иа работу КПК в городах 
оказала лилисаневщина как концентриро
ванное выражение в 
форме бытовавших в 
«левого» экстремизма 
Автор правомерно связывает 
лилисаневщины и других проявлений «ле
визны» в КПК как с неблагоприятным со
циальным составом партии, слабостью ее 
пролетарского базиса, малочисленностью 
марксистско-ленинского ядра, влиянием 
догматизма, так и с более широкими при
чинами— общим уровнем социально-эконо
мического развития страны и связанной 
с ним слабо дифференцированной классовой 
структурой общества. Вместе с тем устой
чивость левацких тенденций в КПК на всем 
протяжении ее истории нуждается в допол
нительном изучении. В частности, многие 
левацкие перегибы в теории и практике 
КПК напоминают свойственное ряду совре
менных развивающихся стран реальное про
тиворечие между стремлением революцион
ного авангарда к скорейшему, кратчайшему 
и «простейшему» решению сложных со
циально-экономических проблем и отсутст
вием адекватных подобным решениям эко
номических, социальных, культурных и 
психологических предпосылок.

Заслуживает внимания также вывод 
о том, что для многих руководителей КПК 
было характерно отождествление понятий 
«город* и «пролетариат», связанное с недо
оценкой национально-освободительного сти
мула в рабочем движении и сектантским
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женного отпора агрессору вызывало движе
ние протеста легальных рабочих организа
ции, подчас принимавшее отчетливый анти
правительственный характер. Подобное 
«полевение» легального профдвижения, вы
нудившее правительство отменить запрет на 
создание крупных региональных и отрасле
вых профобъединений, высокий подъем ан- 
тняпонской борьбы пролетариата, далеко 
перешагнувшей рамки, которыми гоминьдан 
пытался ее ограничить, активизация повсе
дневной экономической борьбы — все это 
автор расценивает как свидетельство «кри
зиса» рабочей политики гоминьдана. Такая 
оценка представляется слишком категорич
ной. Речь в данном случае может идти ско
рее о кризисе политики гражданской войны 
и умиротворения японского агрессора, 
вынудившем гоминьдан прекратить военные 
действия против КПК и пойти на создание 
единого антняпонского фронта.

Монография Т. Н. Акатовой 
серьезным вкладом в советское китаеведе
ние, в изучение истории рабочего и комму
нистического движения. Этот первый в со
ветской историографии опыт комплексного 
исследования положения и борьбы китай
ского пролетариата за длительный историче
ский период служит солидным заделом для 
дальнейших исследований с целью создания 
обобщающего труда о рабочем 
Китая в период 1919—1949 гг.

В. И. ГЛУНИН,
доктор исторических наук

«о подчеркивает «капитулянтский» характер 
гоминьдановской внешней политики «умиро
творения» японского агрессора. Здесь 
имеет место явное противоречие, происте
кающее из употребления стандартной тер
минологии, которая не отражает всей слож
ности внешней политики гоминьдана в труд
ный период нарастания японской агрессин 
в 1931 —1937 гг. Использованные в книге 
материалы гоминьдановского архива по ра
бочему движению выявляют сложность, про
тиворечивость политики правительства в от
ношении антняпонской борьбы рабочих, 
являющейся серьезным фактором в сопро
тивлении агрессору. На основании докумен
тов, свидетельствующих о том, что прави
тельство тайно принимало меры по органи
зации и материальной поддержке антняпон- 
■ских рабочих забастовок, автор делает 
вывод: в ряде случаев гоминьдан, поддер
живая патриотические рабочие выступления, 
держался в тени, чтобы иметь возможность 
■ссылаться на необузданность, стихийность 
национальных чувств рабочих и не обо
стрять отношений с Японией, которую он 
не оставлял надежд «умиротворить». Эта 
тайная дипломатия, безусловно, должна 
■быть учтена при определении истинной роли 
гоминьдана. В то же время несомненно, что 
гоминьдан принимал все меры, вплоть до 
репрессий (обширные материалы о них 
также имеются в его архиве), чтобы ограни
чить антняпонскую борьбу пролетариата. 
-Это обстоятельство наряду с нерешитель
ностью правительства в организации воору-

.........................-......................... ......................................................♦................. .. ...........................

«Азиатская безопасность, 1982». Научно- 
исследовательский институт по изучению 
проблем мира и безопасности. Токио, 183 с. 

-А51ап ЗесигНу, 1982. КезеагсН 1пзШи1е (ог 
Реасе апб 8есигИу.-Токуо, 1982, 183 р.

Рецензируемая работа—четвертый по 
■счету ежегодник созданного в 1978 г. Науч
но-исследовательского института по изуче
нию проблем мира и безопасности, ректо
ром которого является бывший начальник 
академии обороны Японии, профессор-сове
толог Масамити Иноки, получивший доктор
скую степень в США. В штате института — 
20 научных сотрудников, которые принимали 
участие в подготовке настоящего ежегодни
ка под редакцией профессора-международ
ника Масатака Косака. В редактировании 
этого исследования участвовали также гене
рал-лейтенант Кацуити Цукамото, вице-ад

мирал Наотоси Сакондзё и американский 
бригадный генерал Кеннет Хант.

Книга знакомит с тем, как правящие кру
ги Японии оценивают позиции СССР, США, 
стран Западной Европы и Азии по отноше
нию к проблеме обеспечения мира и ста
бильности в Азиатско-тихоокеанском регио
не, а также с собственной позицией Японии 
по данному вопросу, и прежде всего по 
вопросу распространения на эту часть зем
ного шара мер доверия.

В рецензируемом исследовании призна
ется важность внесенных Советским прави
тельством предложений о мерах доверия 
на Дальнем Востоке. В то же время в нем 
утверждается, что, прежде чем перейти к 
реализации этих предложений, 
решить ряд проблем. К первой 
авторы относят «наращивание < 
военной моши на Дальнем Востоке», якобы 
в одностороннем порядке, полностью игно
рируя при этом вопрос о противостоя
щих СССР вооруженных силах США, Япо
нии и других государств. Они заявляют, что 
это будто бы «является серьезной угрозой 
для многих стран Азии», и ставят под сом
нение искренность намерения Советского 
Союза укреплять меры доверия.

В качестве другой надуманной помехи 
для принятия советского предложения 
о мерах доверия выдвигается отсутствие 
достаточной информации о численности со
ветских вооруженных сил (с. 171).

Не отвергая самой идеи распространения
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СССР». В Вашингтоне считают, что СССР 
стремится использовать свою военную мощь- 
«в экспансионистских целях» и рассчитывает 
достичь этих целей до того, как США и их 
союзники сумеют подготовиться, чтобы 
оказать должное сопротивление. Другими 
словами, США, несмотря на проведение 
Советским Союзом миролюбивого курса, 
усматривают в политике СССР прежде 
всего «военный вызов», что якобы требует 
от США и их союзников «ответных военных 
мер противодействия» (с. 7).

В противоположность этому, по мнению- 
ученых из Института по изучению проблем 
мира и безопасности, Япония и страны За
падной Европы, «воспринимая как реаль
ность» советскую военную мощь, видят 
«непосредственную угрозу» в расширении 
политического влияния СССР, подкреплен
ного его вооруженными силами. В соответ
ствии с этими надуманными представления
ми они проявляют заинтересованность в том,, 
чтобы Запад приложил усилия для выра
ботки общей политической стратегии, без 
чего его военная политика, как считают в- 
Токио, будет неэффективной. Более того, 
эти страны не считают, что корни многих 
местных проблем, в частности в таком жиз
ненно важном районе, как Средний Восток,, 
уходят в напряженность вообще между 
Востоком и Западом. В Токио не без осно
ваний полагают, что разногласия здесь 
вызваны внутрирегиональными причинами н 
подлежат разрешению региональными сред
ствами.

По мнению составителей ежегодника, 
потребность в больших военных усилиях 
представляет собой лишь один и, вопреки 
утверждениям Вашингтона, отнюдь не обя
зательно единственный элемент в стратегии 
Запада. Причем политические, дипломатиче
ские и экономические меры воздействия 
сохраняют по крайней мере такое же важное 
значение. Японские политологи справедливо- 
полагают, что разрядка отнюдь не изжила 
себя, что она должна углубляться по мере 
ее распространения на военную область. 
Согласно их взглядам, как указывается в 
ежегоднике, экономические и политические- 
мероприятия могут послужить серьезным 
вкладом в дело укрепления стабильности, 
в особенности в «третьем мире». Однако- 
утверждение Вашингтона о необходимости- 
для Токио так называемой «всеобъемлющей 
политики обеспечения безопасности», в ко
торой ее военный компонент должен быть. 
большнм, чем в настоящее время, вызывает 
у японской общественности негативное 
отношение, поскольку оно лишь способству
ет тому, что в этом случае Япония окажется 
в еще большей зависимости от- агрессивного- 
курса США.

Считая политику администрации Р. Рей
гана в отношении СССР, в частности в об
ласти контроля над вооружениями, чрезмер
но жесткой, авторы сборника полагают, что 
ее определенное смягчение способствовало- 
бы сближению позиций Японии и США по 
этому вопросу. Однако в действительности 
в основе позиции правящих кругов Японии 
лежит лишь стремление уменьшить собст
венный вклад в военные расходы Запада 
за счет увеличения доли своего старшего- 
партнера.

мер доверия в данном регионе, авторы 
ежегодника предлагают ряду стран Азин и 
Соединенным Штатам «скоординировать* 
свои шаги по этому вопросу, с тем чтобы 
выступить единым фронтом против Совет
ского Союза. В особенности это касается 
тех стран и режимов, которые, подобно 
США, Китаю, Японии и Южной Корее, на
ходятся, по их выражению, в «исключитель
но сложных геополитических отношениях 
с СССР...» (с. 172).

Говоря о важности советско-американ
ских переговоров об ограничении ракетно- 
ядерного оружия, авторы ежегодника 
признают, что обсуждаемые на перегово
рах проблемы глубоко затрагивают интере
сы Японии и других стран Азии. Но при 
этом все сложные вопросы безопасности в 
Азин ими сводятся к одному—к надуман
ной проблеме «передислокации» советских 
ракет «СС-20» из Европы в Азию (с. 29— 
30). В рассматриваемой работе утвержда
ется, что до тех пор, пока не будет заклю
чено соглашение о сокращении ракетно- 
ядерных вооружений средней дальности, 
Запад якобы должен держать развернуты
ми ракеты с ядерными боеголовками в ка
честве «сдерживающей силы» в Северо- 
Восточной Азии. Хотя общеизвестно, что 
Советский Союз, уточняя свою позицию в 
отношении устранения советских ракет 
средней дальности из европейской части 
СССР в случае отказа Вашингтона от раз
мещения в странах Западной Европы аме
риканских ядерных ракет, предложил пол
ностью ликвидировать сокращаемые раке
ты. Советское предложение полностью 
выбивало всякую почву из-под распростра
няемых в странах НАТО утверждений, 
будто Советский Союз на самом деле наме
ревается сохранить подлежащие сокраще
нию ракеты «СС-20», просто перебазировав 
их из Европы на Восток. Тем самым лиша
лась каких-либо оснований и высказывае
мая Китаем и Японией озабоченность по 
поводу возможности такого перебазиро
вания.

В исследовании указывается, что США 
начиная с 1982 г. приступили к размеще
нию на Дальнем Востоке более 3000 крыла
тых ракет, запускаемых с самолетов, а так
же намерены вооружить ими надводные и 
подводные корабли (с. 29—30). Китай, как 
отмечается, собирается наращивать свою 
ялерную мощь, и лишь Япония, будучи 
защищенной американским «ядерным' зонти
ком», продолжает придерживаться «безъ
ядерной политики» (с. 77—78, 173).

Авторы ежегодника высказывают мне
ние, что контроль над вооружениями необ
ходим прежде всего на Корейском полуост
рове, но что представители Севера и Юга 
не готовы сесть за стол переговоров по 
этому вопросу.

В ежегоднике обращается также внима
ние на то, что между США, с одной сторо
ны, и их западными союзниками и Япони
ей— с другой, имеют место противоречия 
по проблемам, связанным с выработкой 
единой позиции в отношении Советского 
Союза. Это объясняется тем, что Вашинг
тон и Токио расходятся в выводах по во
просу о «наращивании военной мощн
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антисоветскую 
безопасности»

Формирование имеющем 
направленность «.системы 
с участием Японии, США, Западном Евро
пы, Северо-Восточной Азии (Южная Корея, 
АНЗЮС), Китая, а также стран АСЕАН, по 
мнению авторов ежегодника, следует счи
тать не «оригинальной концепцией» премье
ра Накасонэ, а скорее глобальной стратегией 
президента Р. Рейгана. Я. Накасонэ играет 
лишь роль «активного коммивояжера» этой 
■стратегии. Подобная политика не только не 
внесет вклад в обеспечение мира и стабиль
ности в Азин, но и вызовет роет напряжен
ности в отношениях с Советским Союзом 
в этом регионе, которым может привести к 
усилению советской военной мощи на Даль
нем Востоке за счет других регионов. По 
мнению авторов, это «не соответствует инте
ресам Японии и стран АСЕАН, даже если и 
совпадает со стратегией Р. Рейгана» 
(с. 48—49).

Для того чтобы оправдать граничащий с 
враждебностью курс Японии в отношении 
СССР, в Токио часто прибегают к такому 
несостоятельному приему, как ссылки на 
тенденциозные опросы общественного мне
ния, подвергающегося в течение ряда лет 
интенсивной идеологической обработке в хо
де различных антисоветских кампаний, сли
вающихся в единое целое. При этом исполь
зуются данные опросов, проводимых не 
прогрессивными организациями, а канце
лярией кабинета министров.

Хотя действительной причиной ужесточе
ния политики Японии и других империали
стических стран в отношении СССР явля
ется резкий сдвиг вправо политики правя
щих кругов этих стран вследствие ослабле
ния их позиций на международной арене 
и успехов национально-освободительного 
движения, в официальных кругах Токио в 
качестве «аргументов» в пользу такого кур
са приводят события в Афганистане в 
1979 г. и ПНР в 1980 г. и «твердую» пози
цию СССР в отношении территориальных 
притязаний Японии.

Меры по укреплению безопасности со
ветского Дальнего Востока, осуществляе
мые в ответ на растущую мощь вооружен
ных сил США, Японии и Китая, авторы 
ежегодника преподносят как продолжаю
щуюся демонстрацию советской военной 
мощи с целью «наказания Японии». Эти 
меры совершенно необоснованно расцени
ваются ими как аргумент в пользу сверты
вания экономических связей между Японией 
и СССР.

Из ложного тезиса о неправомерности 
якобы осуществляемой СССР политики 
«возмездия» в отношении Японии делается 
фальшивый вывод о нелогичности расчетов 
Советского Союза на то, чтобы Япония 
пошла на переговоры о расширении торгово- 
экономических связей.

* См. подробнее: В. П. Лукин. Азиат
ско-тихоокеанская стратегия: рейгановский 
вариант. — «США: экономика, политика, 
идеология», 1983, № 9, с. 7—11.

2 «Правда», 29.IX. 1983.

Но вопросам сокращения вооружений и 
о мерах укрепления доверия между госу
дарствами Азиатско-тихоокеанского региона 
авторы ежегодника занимают в целом 
уклончивую и скорее даже отрицательную 
позицию с оглядкой па Вашингтон. Это 
объясняется усилением давления США с 
намерением добиться резкого повышения 
роли Токио как в системе отношений с союз
никами в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
так и на глобальном уровне.

Нажим Вашингтона приобрел особенно 
резкий характер с переходом администра
ции Рейгана от «многополюсной диплома
тии» предшествующего периода, при кото
рой главное внимание уделялось попыткам 
вызвать конфликты между различными 
социалистическими и капиталистическими 
странами, к «двуполюсной дипломатии» с се 
курсом на идеологическую и военно-страте
гическую конфронтацию между двумя миро
выми системами на глобальном уровне *.

При рассмотрении проблем безопасности 
в Азиатско-тихоокеанском регионе авторы 
ежегодника неправомерно делают главный 
упор на «рост военного могущества СССР» 
в этом районе мира, создавая ложное впе
чатление, будто Советский Союз стремится 
не к соблюдению принципа одинаковой безо
пасности, а к достижению военного превос
ходства.

Ложь эта неоднократно разоблачалась 
в выступлениях советских руководящих 
деятелей, несостоятельность подобных 
утверждений признают и многие здраво
мыслящие деятели на Западе. В то же вре
мя, как было сказано в сентябрьском Заяв
лении Ю. В. Андропова, «под всяки
ми надуманными предлогами расширяется 
американское военное присутствие за тыся
чи километров от территории США... В реа
лизацию всех этих опасных планов Вашинг
тона все больше втягивают другие страны 
НАТО. Мало того, предпринимаются усилия 
возродить японский милитаризм и подклю
чить его к военно-политической машине это
го блока» 2.

Именно в сколачивании военной струк
туры США — Япония — Западная Европа и 
лежит подлинная угроза безопасности наро
дов Азии и всего мира, как бы ни тщились 
авторы ежегодника доказать обратное.

К. Е. ЧЕРЕВКО, 
кандидат филологических наук
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ний), а также с помощью уменьшения вы
плат по процентам за заемный капитал» 
(с. 5—6).

Автор экономического обзора сборника 
А. И. Кравцевич справедливо указывает на 
негативное воздействие обеих основных тен
денций в развитии японской промышленно
сти на темпы ее роста. Кроме того, «рез
кое ухудшение общих условий воспроиз
водства в результате значительного повы
шения ней на нефть в 1979 — начале 1980 г. 
(получившее в Японии название «второй 
нефтяной шок») еще более стимулировало 
указанные тенденции, оказав серьезное сдер
живающее воздействие на процесс эконо
мического роста в 1981 г.» (с. 6).

Наиболее характерной чертой развития 
японской экономики в 1981 г., как и в пре
дыдущем, 1980, являлась очень высокая за
висимость от внешнего спроса. За счет экс
порта было обеспечено три четверти роста 
ВНП. Это объясняется в обзоре А. И. Крав- 
цевича (и, па наш взгляд, совершенно пра
вильно) наличием главного фактора ослаб
ления хозяйственной конъюнктуры — стаг
нацией частного потребительского спроса. 
Последняя явилась результатом прежде все
го наступления монополий на «жизненный 
уровень трудящихся... В 1980/81 г. (финан
совом.— Ю. Б.) было предпринято прямое 
наступление — впервые за послевоенный пе
риод произошло сокращение реальной зара
ботной платы» (с. 13). Предпринимаемая в 
целях стимулирования экономики админи
стративно-финансовая реформа (подробнее 
см. с. 24—25, 30—32), предполагающая, в 
частности, сокращение государственной соб
ственности и предпринимательства также 
может в конечном счете обернуться «допол
нительным налогом» на трудящихся в поль
зу капитала» (с. 25).

Думается, как положительный, следует 
расценивать тот факт, что в одиннадцатом 
выпуске ежегодника «Япония» экономиче
ские проблемы в той или иной степени рас
сматриваются или затронуты в работах 10 
из 17 представленных в основных разделах 
сборника авторов: А. И. Кравцевича. Ю. Д. 
Кузнецова, В. Б. Рамзеса. В. А. Попова, 
А. Д. Богатурова. А. И. Соколова, И. П. 
Лебедевой. Ю. П. Чегодаря, Ю. С. Столяро
ва, В. II. Прохорова. Это уже само по себе 
говорит о роли и месте экономических про
блем в жизни современной Японии, и надо 
отдать должное составителям настоящего 
ежегодника, уделившим достаточное внима
ние их освещению.

Большое значение для японского общест
ва, пережившего атомную трагедию, имеют 
вопросы борьбы за мирное будущее, против 
осуществляемой сейчас ускоренной милита
ризации страны. Эти вопросы приобрели 
особую остроту в последнее время, в связи 
с приходом к власти кабинета Я. Накасонэ, 
на которого возлагают свои надежды ярые 
сторонники возрождения милитаризма в 
Японии. Воинственные высказывания и дей
ствия нынешнего японского премьера отра
жают настроения и планы тех реакционных 
кругов, которые в последнее время букваль
но из кожи вон лезут ради укрепления 
союза с Вашингтоном в фактического со
участия в американской политике конфрон
тации с Советским Союзом. Так называе-

В Советском Союзе уделяется большое 
внимание изучению Японии и популяриза
ции знаний об этой стране. За послевоен
ные годы в СССР вышло немало исследова
ний по различным проблемам современной 
Японии. В их числе десятки публикаций, в 
которых рассматриваются такие проблемы, 
как борьба демократических сил страны, 
рабочее движение, внутриполитическое по
ложение, политика правящих кругов, меж
дународные отношения Японии, а также ее 
экономика, культура и т. д. В благородное 
дело ознакомления советских людей с их 
весьма своеобразным дальневосточным со
седом значительный и, что особенно важно, 
постоянный вклад вносит ежегодник «Япо
ния», выпускаемый совместно институтами 
Востоковедения, Дальнего Востока, Миро
вой экономики и международных отноше
ний.

Рецензируемый ежегодник содержит ма
териалы, главным образом ограниченные 
временными рамками 1981 года.

Что же представляла собой Япония в 
1981 г., и как это отражено на страницах 
одиннадцатого выпуска ежегодника «Япо
ния»?

В 1981/82 фин. г. прирост валового на
ционального продукта Японии составил 
лишь 2,7 %. Это самый низкий прирост за 
последние 7 лет. По сравнению с другими 
странами развитого капитала (там картина 
еще более плачевная.— Ю. Б.) это как буд
то бы и немало, однако вспомним, что еще 
совсем недавно темпы роста промышленно
го производства в Японии исчислялись дву
значными цифрами. Несомненно, японское 
правительство и деловые круги очень вол
нует вопрос о том, как стимулировать эко
номический рост.

Сейчас уже очевидно, что после извест
ного нефтяного кризиса (1973) началась и 
продолжает осуществляться в настоящее 
время глубокая переориентация японского 
производства с развития емких в сырьевом 
и энергетическом отношении отраслей на 
отрасли, получившие название «интеллек
туальноемкие». Технология количества, объ
ема уступает (а во многом уже уступила) 
технологии качества, в основе которой — на
ука. высочайшая точность, ювелирное ма
стерство проектировщиков, конструкторов и 
исполнителей. Структурная перестройка 
экономики сопровождается реализацией ши
рокомасштабной программы экономии ре
сурсов (гэнрё кэпэй), имеющей «главной 
целью обеспечение, высокого уровня прибы
лей за счет сокращения издержек производ
ства на энергию, сырье и материалы, опла
ту труда (в основном с помощью сдержи
вания роста заработной платы и увольне-

Яиония 1982. Ежегодник. М., «Наука». 
Главная редакция восточной литературы, 
1983, 336 с. с ил.
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Т. И. Сул иц к а я. Китай 
(1949—1981). М., 1983, 184 с.

XII съезд КПК и 1-я сессия Всекитай
ского собрания народных представителей 
6-го созыва вновь продемонстрировали не
изменность стремления правительства КНР 
играть все более активную роль в миро
вых делах. И хотя акцент делается на отно
шениях с развивающимися странами, на 
том, что «укрепление сплоченности и со
трудничества с другими странами третьего 
Мира — главная точка опоры внешней поли-

1 «Жэньмииь жибао», 23.VI. 1983.
2 См.: Китай и капиталистические страны 

Европы. М., 1976; М. И. Сладковский. 
Китай и Англия. М., 1980; А. И. Степа
нов. ФРГ и Китай (К истории отношений. 
1949—1974 гг.). М., 1974.

тики , нашей страны»1, важное .место во 
внешнеполитической стратегии КНР отво
дится странам Западной Европы, а среди 
них — Франции. Однако именно этот аспект 
европейской политики Китая долгое время 
оставался вне поля зрения советских иссле
дователей, тогда как взаимоотношения КНР 
с другими государствами Западной Европы, 
в частности с ФРГ и Великобританией, бы
ли подвергнуты советскими учеными тща
тельному конкретно-историческому анализу 2.

Выход в свет монографического исследо
вания Т. И. Сулицкой «Китай и Франция 
(1949—1981)» ликвидирует существовавший 
пробел. При этом следует сразу подчеркнуть,.

пни: 60 лет борьбы за мир и социализм». 
По существу, это своего рода краткий 
очерк истории КИЯ, в котором с исчерпы
вающей полнотой прослеживаются основные 
вехи шестидесятилетиего пути партии от ее 
учредительного съезда, состоявшегося 15 
июля 1922 г„ до наших дней.

В настоящем обзоре не ставилась зада
ча рассмотрения всех материалов ежегодни
ка. Однако, завершая знакомство с ним, хо
телось бы особо упомянуть статью «Япон
ская литература в СССР» Л. Л. Громков- 
ской и А. А. Долина. В СССР ведется боль
шая работа по ознакомлению советского 
читателя с прозой и поэзией Японии. Об 
этой работе и рассказывается в статье. И 
хотя авторы специально оговариваются, что 
«предлагаемый обзор не может считаться 
исчерпывающим» (с. 225), вряд ли в каком 
еще материале вы найдете собранные в од
ном месте подробнейшие данные о публика
циях переводов японской литературы в 
СССР. Весьма полезная вещь для японове
дов, да и для всех интересующихся япон
ской культурой.

Впрочем, этой цели — служить своего 
рода справочным пособием для широкого 
круга японоведов и всех, кто стремится 
больше узнать о Японии и ее народе, — от
вечает, на наш взгляд, и все содержание 
ежегодника, в котором, помимо статей об
щего и проблемного характера, масса спра
вочного материала, вынесенных в приложе
ние документов, хронология, библиография, 
статистические выкладки и пр. В этом одно 
из главных достоинств издания серии еже
годников «Япония», комплект которых пред
ставляет собой последовательное собрание- 
ценных источников по актуальным пробле
мам современной Японии.

/О. Ё. БУГАЕВ

мая «оборонная» политика Японии приобре
тает все более наступательный характер.

Нарастание милитаристских тенденций, 
лживость всякого рода «оборонительных» 
теорий японской военщины убедительно 
раскрываются в помещенной в одиннадца
том выпуске ежегодника «Япония» статье 
В. Н. Бунина «Концепция «комплексного 
обеспечения национальной безопасности».

Напомним, что несмотря на записанный 
в конституции запрет иметь вооруженные 
силы, «с 1957 по 1976 г. в Японии были 
реализованы четыре пятилетние программы 
укрепления и развития «сил самообороны», 
в результате чего была создана современ
ная армия, по своей боевой мощи сопоста
вимая с армиями ведущих империалистиче
ских держав» (6-е место. — Ю. Б.) (с. 68).

Все это осуществлялось за ширмой са
мых различных «оборонительных концеп
ций»: «ограниченного вооружения оборони
тельного характера», «самостоятельной обо
роны», «самообеспечения» и, наконец, кон
цепции «комплексного обеспечения нацио
нальной безопасности», о которой идет речь 
в настоящем ежегоднике. Японский народ 
решительно отвергает милитаристский курс 
правящих кругов. В стране ширится борьба 
за предотвращение угрозы термоядерной 
войны, против наращивания военного по
тенциала и намерений Пентагона разместить 
в регионе Дальнего Востока крылатые ра
кеты. В первых рядах борцов за мир, за 
демократическое возрождение страны и об
новление государственной политики идут 
коммунисты Японии, 60-летие партии кото
рых широко отмечалось демократической 
общественностью страны в июле 1982 г. 
Юбилей боевого авангарда японских трудя
щихся нашел свое отражение в статье И. И. 
Коваленко «Коммунистическая партия Япо-
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•что указанная работа является первым ком
плексным исследованием отношений КНР с 
Францией во всем их проблемно-хронологи
ческом диапазоне не только в советской, но 
и в зарубежной историографии. Моногра
фия написана на широкой источниковедче
ской и историографической базе, причем зна
чительная часть использованных автором ис
точников и литературы вводится в научный 
оборот впервые. Исследование двусторонних 
отношений ведется на широком международ
ном фоне, что дает возможность наглядно 
представить их место в общей системе меж
дународных отношений и во внешней полити
ке КИР и Франции в отдельности, выявить 
сферу соприкосновения интересов двух го
сударств, определить пределы политического 
сотрудничества между ними и т. д.

Победа народной революции в 1949 г., 
поддержка со стороны Советского Союза 
и других социалистических стран открыла 
для Китая возможность установления на но
вой основе широких международных свя
зей, в том числе и с капиталистическими 
странами Европы. Очевидно, и европейские 
страны были заинтересованы в установлении 
с новыми властями Китая таких отношений, 
•которые позволяли бы им сохранить тесные 
экономические связи с этой страной. Этому, 
однако, препятствовала политика США, с 
самого начала проявивших враждебность к 
народной власти и старавшихся добиться от 
своих союзников в Европе согласованности 
действий в отношении Китая. Франция ока
залась в этом плане более зависимой от по
литики США, чем, скажем, Великобритания, 
признавшая 6 января 1950 г. новое прави
тельство Китая де-юре.

Париж все же постарался сохранить ка
налы контактов и обмена информацией с 
КНР. Автор особенно подчеркивает, что, хо
тя КНР не была признана французским пра
вительством, несмотря на отсутствие дипло
матических- отношений, даже на то, что 
■Франция в первые годы существования КНР 
занимала далеко не дружественную ей по
зицию, стороны поддерживали отношения на 
неофициальном уровне. Вполне возможно, 
что объективная заинтересованность обеих 
сторон во введении этих отношений в офи- ‘ 
■циальное русло могла бы привести к нор
мализации их уже летом 1950 г., если бы, 
как справедливо отмечает автор, не амери
канская интервенция в Корее, обострившая 
весь комплекс дальневосточных проблем 
(с. 20—21).

Важнейшим этапом во франко-китайских 
отношениях стало участие Китая в Женев
ском совещании 1954 г. Женевское совеща
ние вообще является важной вехой в исто
рии международных отношений КНР, ибо 
впервые эта страна была представлена на 
международном совещании, в работе кото

рого участвовали все великие державы. «Для 
Китайской Народной Республики, — пишет 
Т. И. Сулицкая, — участие в представитель
ном международном совещании давало воз
можность ведения непосредственного полити
ческого диалога с представителями ведущих 
держав капиталистического мира — Англии 
и Франции» (с. 36). Об участии Китая в 
Женевском совещании написано уже много,

тем не менее Т. И. Сулицкая нашла новые 
материалы, проливающие дополнительный 
свет на это очень важное событие. И важно 
оно не только для Китая и китайско-француз
ских отношений, но и для судеб народов 
Индокитая.

Обсуждение проблем Индокитая на Же
невском совещании началось вскоре после 
исторической победы вьетнамского народа 
под Дьенбьенфу, которая поставила на 
грань полного краха колониальное господ
ство Франции в этом районе. Однако китай
ское правительство имело свою точку зрения 
на развитие событий в регионе и 
планы использования возникшей 
прежде всего в собственных интересах. Вы
ступая как будто в поддержку народов Вьет
нама, Лаоса и Камбоджи, китайский пред
ставитель на Женевском совещании в ходе 
конфиденциальных контактов с руководящи
ми деятелями Франции согласился на серь
езные уступки им. Именно в процессе этих 
контактов китайская сторона заявила 
своей готовности признать существование 
двух администраций во Вьетнаме, значитель
но сократив при этом пределы распростра
нения юрисдикции ДРВ, признать королев
ские правительства Лаоса и Камбоджи и 
поставить вопрос о выводе из Лаоса и 
Камбоджи всех иностранных войск, включая 
вьетнамских добровольцев (с. 37).

Опасаясь возможности вмешательства 
США в события в Индокитае, что усилило 
бы угрозу самому Китаю, и стремясь путем 
раздела Вьетнама и нейтрализации Лаоса 
и Камбоджи создать своеобразную «буфер
ную зону» на своих южных границах, ки
тайское правительство оказывало определен
ное давление на руководство ДРВ, с тем 
чтобы побудить его к уступкам Франции и 
не затягивать достижение соглашения. При
мечательно, что глава китайской делегации 
обращался по этим вопросам непосредствен
но к руководству ДРВ и ПТВ в обход вьет
намской делегации в Женеве (с. 37—38).

В целом итоги деятельности китайской 
делегации на Женевском совещании следует 
оценить как достижение политического ком
промисса между Францией и КНР, причем 
компромисс этот был достигнут за счет тре
тьей стороны — за счет интересов народов 
Индокитая. Однако и в этот период офици
альные отношения между ними еще не были 
установлены, главным образом из-за еще со
хранявшейся значительной политической за
висимости Франции от США. В то же вре
мя, несмотря на отдельные недружественные 
в отношении КНР тенденции во внешней по
литике Франции, можно, думается, говорить 
о том, что опыт их плодотворного сотрудни
чества в Женеве и чрезвычайная заинтере
сованность китайской стороны в расширении 
контактов с Западом, а Франции — в китай
ском рынке послужили основой, на которой 
стало возможным установление дипломати
ческих отношений между обеими странами. 
Этот вопрос, а также его решение — и по 
форме, и по содержанию — заслуживают 
особого внимания.

В целом подход китайского правительст
ва к вопросу установления дипломатических 
отношений с другими странами был пре
дельно четко сформулирован еще при про
возглашении КНР в" 1949 г. Статья 56 06-
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3 Сборник документов внешней полити- 
ни КНР, т. 1. Пекин, 1957, с. 1 (на кит. яз.).

скую миссию на стадии подготовки конфи
денциальных поездок в Пекин Г. Кнсеинд- 
С111\ Я 3аТеМ Н в,13,1та тУда президента

Небезынтересно отметить двойственный 
характер реакции Франции па итоги визи
та Р. Никсона в КНР. С одной стороны, во 
Франции приветствовали достигнутые ре
зультаты личных встреч руководителей двух 
государств. Но с другой стороны, наблю
далась определенная сдержанность в оцен
ках. Объяснялось это пониманием француз
ским правительством того, что по мере 
укрепления и расширения американо-китай
ских отношений связи Франции с Китаем 
постепенно утратят свой привилегированный 
характер (с. 110).

И хотя нормализация американо-китай
ских отношений, а затем установление ди
пломатических отношений КНР с Японией 
и рядом других капиталистических госу
дарств действительно ослабили «привилеги
рованность» франко-китайских отношений, 
ряд факторов обусловливает сохранение за
интересованности обеих сторон в поддержа
нии довольно высокого уровня политиче
ского сотрудничества. Важнейшее место 
среди них, безусловно, занимает совпадение 
или близость позиций обеих стран по цело
му ряду вопросов международных отноше
ний (с. 110—115). И хотя по многим аспек
там мировой политики стороны с пониманиг 
ем относятся к позиции друг друга, однако 
существует по крайней мере одна пробле
ма, подход к которой Франции вызывает рез
кую критику и недовольство китайской сто
роны: отношения Парижа с СРВ и Кампу
чией. К сожалению, автор очень бегло оха
рактеризовал отношения Франции со стра
нами Индокитая, причины заинтересованно
сти Парижа в сохранении связен с ними, 
общую позицию его по проблемам, связан
ным’с Индокитаем (с. 152—153).

Думается, монография только бы выиг
рала, если бы автор предпослал изложе
нию основного материала небольшую ретро
спективу китайско-французских отношений 
до создания в Китае народной республики.

В 50-х годах, выступая в едином ряду 
социалистических стран, Китай предприни
мал активные действия в рамках их обще
го политического курса. Эти действия, на
правленные на предотвращение угрозы во
енного конфликта, на пресечение империа
листической политики вмешательства в де
ла других стран, на всеобщее и полное за
прещение ядерного оружия, были тогда по
ложительно встречены мировой обществен
ностью. Однако эта сторона деятельности 
правительства КНР на мировой арене в 
50-е годы не нашла, к сожалению, должно
го отражения в исследовании.

Отмеченные недостатки, впрочем, пн в 
коей степени не умаляют Достоинств моно
графического исследования Т. И. Сулнцкоп, 
С полным основанием можно говорить о 
том что оно явилось вкладом в советскую 
историографию внешней политики не только 
КНР, ио и Франции.

Е. Д. СТЕПАНОВ, 
кандидат исторических наук

мпньдановскнмн 
дружественную 
КНР»3. На протяжении ряда 
тельство КНР придерживалось 
изложенных в приведенной статье, 
вая прежде всего на прекращении всех свя
зей страны, желающей установить отноше
ния с КНР, с гоминьдановской администра
цией Тайваня.

На начало 60-х годов, как известно, 
приходятся важные принципиальные изме
нения во внешнеполитическом курсе Китая. 
Эти изменения совпали, по определению 
Т. И. Сулицкой, «со значительным перерас
пределением сил в капиталистическом ми
ре, одним из следствий которого было 
стремление западноевропейских стран осво
бодиться от американской опеки» (с. 65), 
причем именно Франция стала выразите
лем подобных тенденций в Западной Евро
пе. Возникшая ситуация усилила заинтере
сованность Китая в установлении офици
альных отношений с Францией.

Целый ряд важных обстоятельств, под
робно проанализированных автором, послу
жил стимулом для положительного реше
ния вопроса об установлении дипломатиче
ских отношений, причем стимулом настоль
ко мощным, что правительство КНР фак
тически игнорировало существование ди
пломатических отношений между Францией 
и гоминьдановскими властями на Тайване. 
Более того, китайская сторона согласилась 
на такую формулу установления диплома
тических отношений, которая вообще не со
держала признания Францией суверенных 
1рав КНР на Тайвань. С нашей точки зре- 
ия, детальный показ в книге дипломатнче- 
кой предыстории установления франко-ки- 

гайски.х отношений (с. 78—84)—большая 
удача автора.

Китайская дипломатия активно исполь
зовала «французский плацдарм» для рас
ширения внешнеполитических связей КНР, 
причем она пользовалась в этом плане по
мощью. поддержкой и даже посредничест
вом официальных кругов Франции. Именно 
в Париже происходили переговоры об уста
новлении дипломатических отношений КНР 
с рядом стран, в том числе с Италией и 
Чили. Французские дипломаты приняли уча
стие в выработке компромиссной «канадской 
формулы», послужившей основой для уста
новления дипломатических отношений с ря
дом капиталистических стран, которые отка
зывались от официального признания Тайва
ня неотъемлемой частью КНР, но в развитии 
отношений с которыми она была крайне за
интересована (с. 105, 167).

И еще один важный результат франко
китайского сближения не обойден внимани
ем автора — роль Франции в установлении 
и развитии непосредственных китайско-аме
риканских контактов, приведших в конце 
концов к нормализации и установлению ди
пломатических отношений между двумя 
странами. Франция выполняла посредпиче-

щей программы НПКСК определила, 
Китай может устанавливать отношения 
странами, «которые порвут отношения с го- 

реакционерамн и займут 
позицию в отношении 

лет прави- 
прпнципов, 

настав-
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СССР 
значении июньского (1983 г.) Пленума 

из

по июня 1983 г. в Москве, в Доме дружбы с народами зарубежных стран со- 
•^^сгоялась учредительная конференция Всесоюзной ассоциации китаеведов. Около 
250 делегатов, принявших участие в ее работе, представляли все основные центры 
китаеведения РСФСР, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кирги
зии, городов Москва, Ленинград, Киев, Алма-Ата, Ташкент, Душанбе, Фрунзе, Вла
дивосток, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ и др. Более 60 научных и других организаций 
Москвы были представлены на конференции. В ее работе приняли участие прак
тически все ведущие китаеведы нашей страны.

В своем вступительном слове вице-президент АН СССР академик П. Н. Федо
сеев отметил, что конференция проводится непосредственно после июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, который призвал обеспечить более высокий уровень 
идейно-политической работы в области общественных наук. Главной целью ассоциа
ции является не только усиление научно-практической деятельности в области ки
таеведения, но и укрепление организационных связей и сотрудничества между спе
циалистами — китаеведами и обществоведами в масштабах всей страны, объедине
ние их усилий и координация их работы. Неразрывная связь с современностью, 
результаты научных исследований, принципиальный подход к изучению Китая с 
зипий пролетарского интернационализма завоевали авторитет советскому китаеведе
нию у мировой научной общественности. Академик П. Н. Федосеев подчеркнул, что 
наши стремления всегда направлены к дружбе с китайским народом и они после
довательны и неизменны. Устав ассоциации предусматривает содействие проводимой 
Советским государством ленинской внешней политике в отношении Китая, развитию 
дружбы и взаимопонимания между советским и китайским народами.

С докладом о создании Всесоюзной ассоциации китаеведов выступил директор 
Института Дальнего Востока АН СССР член-корреспондент АН СССР М. И. Слад- 
ковский. Докладчик остановился на роли и значении июньского (1983 г.) Пленума 
ПК КПСС и задачах советского китаеведения, которые вытекают из его решений. 
М. И. Сладковский отметил, что современное советское китаеведение унаследовало 
лучшие традиции китаеведения 20—30-х годов, а также русского дореволюционного 
китаеведения.

Говоря о сложных процессах, происходящих в Китае, докладчик подчеркнул, что 
в тяжелый период «двух потерянных десятилетий», как его характеризует китайская 
общественность, советское китаеведение выполняло свой интернациональный долг пе
ред китайским народом, и выразил уверенность, что создание ассоциации послужит 
дальнейшей, еще более продуктивной деятельности советских китаеведов.

В своем выступлении первый заместитель заведующего отделом ЦК КПСС 
О. Б. Рахманин выразил уверенность, что образование Всесоюзной ассоциации ки
таеведов активизирует процесс глубокого изучения различных аспектов политики 
КНР, ее экономики, философии, права, культуры, традиций, языка, явится новым 
шагом в пропаганде достижений советского и русского демократического китаеведе
ния, будет способствовать дальнейшему укреплению международных связей нашей 
синологии, в том числе с китайскими учеными, с общественностью КНР. О. Б. Рах
манин отметил, что подлинный интернационализм и научная объективность в подхо
де к изучению Китая завоевали советской синологии высокий престиж за рубежом, 
в том числе и в КНР. Он подчеркнул, что линия Советского Союза и нашей пар
тии в отношении КНР ясная, принципиальная и последовательная. Она не подвер
жена конъюнктурным колебаниям, учитывает интересы советского народа, интересы 
мира и прогресса. Эта линия совершенно не противоречит коренным интересам н 
китайского народа, интересам китайской революции, делу социализма в КНР. Курс 
в отношении Китая был выработан на съездах КПСС и вновь подтвержден на но
ябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, Генеральный секретарь нашей партии 
10. В. Андропов, выступая на этом пленуме, заявил об искренней заинтересованно
сти нашей партии и страны в развитии и улучшении отношений со всеми социали
стическими государствами, в том числе с Китайской Народной Республикой. В то же 
время отмечалось, что готовность к нормализации отношений не должна быть свя
зана с требованием каких-либо предварительных уступок от Советского Союза. 
О. Б. Рахманин подчеркнул, что ассоциация и ее секции должны стать генератором
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широкого обсуждения, в том числе на сессии Научного совета по проолемам за- 

г в феврале 1983 г. Ассоциация, состоя при секции обще-
Президиума АН СССР, будет осуществлять регулярный обмен пи

ниям с 
ной ассоциации китаеведов.

С приветствиями к участникам конференции обратились заведующий Отделом 
востоковедения АН Киргизской ССР доктор исторических наук М. Я. Сушанло. де
кан восточного факультета Дальневосточного государственного университета 
матова, директор Ленинградской части Института этнографии АН^СССН 
исторических наук Р. Ф. Итс, доктор исторических наук, 
(ИДВ АН СССР), председатель Совета молодых ученых 
экономических наук В. Н. Ремыга.

Конференция единогласно приняла решение об учреждении Всесоюзной ассоииа- 
китаеведов. На конференции был также обсужден Устав Всесоюзной ассоцна- 
китаеведов. С сообщением по этому вопросу выступил заместитель директора 

~  Ю. М. Галсно-
месяцев

многих интересных идей, предложений, инициатив по широкому изучению Китая и 
пропаганде достижений советского китаеведения, способствовать взаимопониманию 
между народами Советского Союза и Китая, их дружбе и добрососедству.

Академик С. Л. Тихвинский в своем выступлении отметил, что советские китае
веды полностью одобряют линию КПСС на нормализацию отношений с Китаем, 
установление дружбы с китайским народом, и создание ассоциации свидетельствует 
о желании нашего народа, нашей страны жить в мире и дружбе со своим соседом 
Китаем.

Советское китаеведение, отметил С. Л. Тихвинский, за годы, прошедшие после 
провозглашения Китайской Народной Республики, добилось значительных успехов 
в изучении Китая, в деле ознакомления советской общественности с культурой этой 
страны, ее искусством, историей. Наши китаеведы заслуженно гордятся тем, что в 
годы разгула «культурной революции», официально осужденной ныне в КНР, они 
смело выступили в защиту дела социализма в Китае.

Член-корреспондент АН СССР Н. Т. Федоренко напомнил, что еще в дореволю
ционные времена российские китаеведы думали о необходимости сплочения своих 
сил. Они тоже стремились совместно решать стоящие перед ними задачи. Теперь у 
нашего китаеведения появились новые отряды, выросла огромная научная общест
венность. Сама синология стала многогранной, многоплановой комплексной наукой. 
Стоящие перед ней задачи требуют сосредоточения сил китаеведов, а задача ассо
циации — способствовать этому.

Чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в КНР И. С. Щербаков 
в своем обращении к конференции от имени посольства СССР в Китайской Народ
ной Республике пожелал Всесоюзной ассоциации китаеведов успехов в работе. 
И. С. Щербаков сказал, что советское китаеведение вносит достойный вклад в дело 
нормализации советско-китайских отношений, и выразил уверенность в том, что ре
шения июньского (1983 г.) Пленума ПК КПСС будут успешно претворены в жизнь 
и в области китаеведения.

Заведующий отделом, член Коллегии Министерства иностранных дел СССР 
И. А. Рогачев в своем выступлении выразил убеждение, что создание ассоциации — 
это назревшая, своевременная мера, которая целиком отвечает линии Центрального' 
Комитета нашей партии. И. А. Рогачев осветил некоторые аспекты современного 
состояния советско-китайских отношений.

От имени китаеведов Казахстана приветствовал создание ассоциации член-кор
респондент Академии наук Казахской ССР Р. Б. Сулейменов. Он отметил, что ка
захское китаеведение сформировалось в лоне российской демократической синологии, 
но особенно успешно оно развивалось в советское время. Р. Б. Сулейменов отметил 
большую помощь институтов Дальнего Востока и востоковедения АН СССР казах
ским китаеведческим научным учреждениям и выразил убеждение в своевременности 
н необходимости создания такой координирующей научной организации, как Все
союзная ассоциация китаеведов.

Заместитель директора Института востоковедения АН СССР ■ профессор 
В. М. Солнцев заявил, что создание ассоциации давно назрело. Советское китаеве
дение представляет собой многоотраслевую область научных знаний, и велик диапа
зон работы наших китаеведов — с древнейших времен вплоть до сегодняшнего дня, 
до изучения самых острых проблем сегодняшнего Китая. Одной из важных функций 
ассоциации будет координация усилий китаеведов, работающих в разных сферах. 
Создание ассоциации организационно укрепит наше китаеведение, будет способст
вовать усилению социальной значимости нашей работы.

Заместитель председателя Советского комитета ветеранов войны, генерал-пол
ковник авиации Н. П. Дагаев передал привет и поздравления участникам конферен
ции от Советского комитета ветеранов войны, объединяющего около 7 млн. ветера
нов гражданской и Великой Отечественной войн. Н. П. Дагаев отметил, что многие 
советские ветераны непосредственно участвовали в оказании помощи китайскому 
народу как в ратных делах против японских милитаристов, так и в укреплении 
вооруженных сил КНР и помнят благодарность трудящихся Китая и их искреннюю 
дружбу. Обращаясь к этим событиям и сохраняя стремление к дружеским отноше- 

китайским народом, советские ветераны приветствуют учреждение Всесоюз-

конференции обратились заведующий Отделом

А. А. Ха- 
доктор 

профессор Г. В. Астафьев 
ИДВ АН СССР кандидат
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Американское китаеведение
на современном этапе
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СССР исследованиями
и международного

1 А декабря 1983 г. в Институте Дальнего Востока АН СССР состоялась научно- 
•44 теоретическая конференция «Американское китаеведение на современном этапе». 
Открывший конференцию заместитель директора ИДВ АН СССР В. А. Кривцов под-' 
черкнул, что конференция подводит определенный итог изучению американской бур
жуазной синологии в Институте Дальнего Востока. Представленные на ней 
и сообщения позволяют судить об основных направлениях американского китаеведе
ния на современном этапе, закладывают основу для его научного анализа и критики. 
Это тем более важно, что буржуазная синология достаточно точно и последовательно 
отражает политическую линию официального Вашингтона.

И. Н. Коркунов выступил па конференции с докладом «Американские синологи о 
социально-экономических проблемах КНР (70—80-е годы)». В докладе содержатся 
некоторые оценки и выводы о концепциях американских синологов по социально-эко
номическим проблемам КНР на современном этапе. Подразделяя эти проблемы на 
две группы — неотложные задачи (инфляция, проблема занятости, совершенствование 
системы управления экономикой и т. п.) и фундаментальные (развитие сельского хо
зяйства, ограничение роста населения и др.), синологи США, отмечает И. Н. Корку
нов, утверждают, что даже если КНР в какой-то мере удастся решить первые задачи, 
то фундаментальные проблемы в ближайшем будущем разрешены не будут. Амери
канские синологи в целом скептически оценивают возможность успеха в КНР эконо
мических реформ в городе и деревне. Отмечая сложность проблем и противоречивость 
экономической ситуации в КИР, американские синологи пытаются «подсказать» Ки
таю выход из трудностей на путях сползания экономики на капиталистический путь 
(при этом имеются в виду теория сравнительных издержек производства, изучение

формацией и тесно сотрудничать с другими ассоциациями и научными советами АН 
СССР, с научно-исследовательскими и учебными заведениями страны, в том числе с 
Советской ассоциацией политических наук, Всесоюзной ассоциацией востоковедов, 
Советской ассоциацией международного права, Философским обществом СССР, На
циональным комитетом историков Советского Союза. Углубленно и целенаправленно 
осуществляя деятельность, которая отражает интересы советских китаеведов, ассо
циация будет использовать различные формы совместной работы при решении бо
лее широкого круга вопросов.

В уставе, единогласно принятом учредительной конференцией, говорится, что 
целями и задачами ассоциации является содействие на основе марксистско-ленин
ской методологии развитию исследований в области внутренней и внешней поли
тики, экономики, истории, общественной мысли, языков, литератур и культур Ки
тая; содействие проводимой Советским государством ленинской внешней политике 
в отношении Китая; выступление за развитие дружбы и взаимного понимания меж
ду советским и китайским народами; содействие популяризации знаний о Китае.

Устав подчеркивает также такие задачи ассоциации, как ознакомление советской 
и зарубежной общественности с проводимыми в СССР исследованиями по актуаль
ным проблемам китаеведения, укрепление взаимопонимания и международного со
трудничества ученых — специалистов в области китаеведения.

После утверждения устава состоялись выборы правления и ревизионной комис
сии, состав которых был утвержден единогласно.

В тот же день состоялось заседание правления, на котором председателем Все
союзной ассоциации китаеведов единогласно был избран директор Института Даль
него Востока АН СССР член-корреспондент АН СССР М. И. Сладковский. Заме
стителями председателя избраны (в алфавитном порядке): заместитель директора 
ИДВ АН СССР доктор исторических наук Ю. М. Галенович; директор Института 
нм. А. Дониша академик АН Таджикской ССР Б. И. Искандаров; заместитель ми
нистра иностранных дел СССР доктор исторических наук М. С. Капица; заместитель 
директора ИДВ АН СССР доктор исторических наук В. А. Кривцов; заместитель 
председателя Президиума ДВНЦ АН СССР, директор Института истории, археоло
гии и этнографии народов Дальнего Востока член-корреспондент АН СССР А. И. Кру- 
шанов; общественный деятель доктор исторических наук О. Б. Рахманин; замести
тель директора Института востоковедения АН СССР доктор филологических наук 
В. М. Солнцев; член-корреспондент АН Казахской ССР Р. Б. Сулейменов (Институт 
истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова); академик — секретарь 
Отделения истории АН СССР, ректор Дипломатической академии МИД СССР ака
демик С. Л. Тихвинский.

На этом же заседании был избран Президиум правления ассоциации и секрета
риат ассоциации.
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сельского хозяйства в США).

Несколько докладов и сообщений было посвящено анализу н критике работ аме
риканских синологов, занятых исследованием внешней политики КНР. М. В. Коваль 
в докладе «Американские ученые о некоторых проблемах политики Китая в зоне 
развивающихся стран в 80-е годы» отметила, что ученые США на рубеже 70—80-х 
годов проявили большой интерес к политике Китая в зове развивающихся стран. 
Перед ними стояла важная служебная задача определения места «третьего мира» в 
глобальной стратегии Китая в 80-е годы и разработки соответствующих рекомендаций 
для внешнеполитических ведомств США. Р. Б. Светличный в докладе «Современные 
американские ученые о некоторых проблемах советско-китайских отношений» 
ве анализа работ А. Д. Барнетта, Р. Торнтона, Р. Скалапино, Д. Загория 
1982—1983 гг. г~------- ---- ------------------ ------
возможной, по их мнению, нормализации советско-китайских отношений. Докладчик 
сделал вывод о том, что американскую буржуазную синологию более всего устраивает 
сохранение напряженного состояния советско-китайских отношений. А. Е. Блок посвя
тил свой доклад анализу взглядов известного американского синолога А. Д. Барнетта 
на роль КНР в Юго-Восточной Азин, показав служебно-утилитарные причины появле
ния в его работах 1977—1982 годов, то есть периода быстрого развития китайско- 
американских отношений, мнения о «неагрессивностн» политики КНР в ЮВА. 
М. Н. Юмин сделал сообщение об американской историографии советско-монгольских 
и китайско-монгольских отношений; Н. С. Кулешов выступил с докладом «Тибет. 
Внешнеполитическая интерпретация в американской историографии». К. П. Плешаков 
(Институт США и Канады АН СССР) представил доклад «Современная американ
ская историография об образе США в Китае».

В. Н. Никифоров выступил с сообщением о двух юбилейных изданиях, выпушен
ных к 80-летию известного автора концепции «восточного деспотизма» Карла-Августа 
Внтфогеля (Нью-Порк). В. Н. Никифоров подробно остановился на научной биогра
фии К.-А. Внтфогеля, указав основные этапы формирования его концепции. Докладчик 
убедительно показал, что концепция К.-А. Внтфогеля не позволяет понять реальный 
ход развития истории Китая и других стран Востока. Она носит ярко выраженный 
антимарксистский характер и активно используется в США антикоммунистическими 
и реакционными силами.

Е. В. Якимова выступила с докладом «О социально-психологическом направлении 
в синологии США». Е. В. Якимова подчеркнула, что социально-психологическая 
школа в США возникла в середине 60-х годов и получила ныне довольно широкое 
распространение. В работах американских социопсихологов «снимается» вопрос об 
объективных тенденциях развития КНР, и лишается, таким образом, смысла идейно
теоретическая критика «китаизированного марксизма». В этом и состоит антимаркси
стская направленность социально-психологической школы в американском китаеве
дении.

А. Н. Желоховцев в докладе «Двойственный подход к современной китайской 
литературе в американской синологии начала 80-х годов» отметил, что развитие ки
тайско-американских отношений заставило синологию США отказаться от прежнего 
целиком негативного отношения к современной китайской литературе и культуре. 
Вместе с тем влиятельные силы в США стали оказывать разностороннюю поддержку 
таким явлениям в жизни китайского общества, которые встречают со стороны китай
ского руководства суровое осуждение. В частности, в США группа деятелей посвя
тила себя изучению «оппозиционных» элементов внутри китайского общества. Таким 
образом, в сторону КНР, подчеркнул А. Н. Желоховцев, американская синология об
ращена одновременно «двумя ликами» — приветливым и враждебным.

Ряд докладов и сообщений был посвящен некоторым проблемам истории Китая 
в работах американских синологов. Ф. Б. Белелюбский в своем докладе «Концепция 
китайской революции в работах американского ученого М. Маиснера» рассмотрел 
некоторые аспекты оценки М. А1айснером идеологических проблем истории китайской 
революции. По мнению докладчика, постановка М. Майснером вопроса о 
популистских (народнических) элементов в мировоззрении китайских революционе
ров первой половины XX в. представляет собой шаг вперед по сравнению с эмпири
ческими и эклектическими работами многих его коллег. Бесспорно наличие револю
ционно-демократических элементов в теории и практике китайской революции. Одна
ко, как считает Ф. Б. Белелюбский, М. Майснер ошибочно игнорирует роль социаль
ной активности крестьянства патриархального типа, еще не вступившего в систему 
товарно-денежных отношений.

В докладе И. А. Яковлева «Американская историография о соперничестве Ван 
Цзинвэя и Ху Ханьминя в 30-е годы» отмечается, что после смерти Сунь Ятсена ег о 
бывшие сторонники Ван Цзинвэй и Ху Ханьминь разошлись в иитерпр < ■
Сунь Ятсена о путях политического развития Китая. При рассмотрении э» ЕРТОП.|О.
американские авторы, как правило, некритически следуют чавкай Р
графин.

Н. И. Новак в докладе «Р. Торнтон о проблеме едг!*^ог° 
Китае в 30-е годы» на основе анализа 1---- - Г" .....л
критически разбирает его попытки дать собственную и1|теРпР ‘п и,° 
дов в Китае с антисоветских, антикоммунистических I------ —
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канская историография о периоде «урегулирования» в истории КНР») остановился 
на работах американских синологов, питающихся на обширном фактическом мате
риале проанализировать период, предшествовавший пресловутой «культурной рево
люции».

Участники конференции отметили, что американская синология активно обслужи
вает курс Вашингтона на развитие отношений с КНР. Более того, в ряде случаев 
американское буржуазное китаеведение пытается прямо влиять на развитие ситуации 
в Китае в направлении, устраивающем официальный Вашингтон. Выводы американ
ского китаеведения относительно истории Китая, различных сторон его внутренней, 
экономической, культурной жизни широко используются для нападок на марксистско- 
ленинскую теорию.
П. 10. МАСЛОВ
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75-летие Г. В. АСТАФЬЕВА

ГЛ сполннлось 50 Лет научно-педагогической деятельности и 75 лет со дня рожде- 
к 1 ния известного востоковеда доктора исторических наук, профессора, заслужен
ного деятеля науки РСФСР Геннадия Васильевича Астафьева.

Всю свою жизнь Г. В. Астафьев, где бы он ни находился — на практической 
работе в Народном комиссариате внешней торговли, в рядах Советской Армии, в 
стенах научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, много и плодот
ворно трудится над решением сложных и актуальных научных проблем.

Нельзя не отметить широту научной эрудиции Г. В. Астафьева, выступающего 
в своих работах как географ, историк, экономист, специалист по международным 
отношениям. Среди написанных им монографий — «Экономическая география Синьц
зяна» (1938). «Американская экспансия в Китае» (1949), «Экономические проблемы 
Китая» (1950), «Американский империализм и внешняя торговля Китая» (1955), 
«Интервенция США в Китае и ее поражение» (1958), «Экономика развивающихся 
стран» (в книге «Мировая экономика», 1966, 1969). Г. В. Астафьев является также 
одним из основных авторов книг «Внешняя политика КНР» (1971), «От антиимпе
риализма к антиссциализму» (1974), «Внешняя политика и международные отноше- 
ния КНР», т. 1—2 (1974), «Международные отношения на Дальнем Востоке», т. 1—2 
(19/8) и ряда других. Последние несколько лет Г. В. Астафьев как автор и 
редактор работает над крупными монографическими исследованиями, подготовлен
ными в ИДВ АН СССР.

Наряду с интенсивной исследовательской работой Г. В. Астафьев многие годы 
трудился и как организатор науки (заведующий сектором, заместитель директора 
Института Дальнего Востока АН СССР).

Г. В. Астафьев активно занимался и занимается научно-педагогической деятель
ностью. Сотни советских востоковедов помнят глубокие по содержанию лекции, ко
торые профессор Астафьев читал в Московском институте востоковедения, в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, в Московском государственном институте международных 
отношений. Более двух десятков аспирантов — учеников Г. В. Астафьева защитили 
кандидатские и докторские диссертации. В настоящее время под его руководством 
успешно работают четыре аспиранта.

Г. В. Астафьев — бессменный член редколлегии журнала «Проблемы Дальнего 
Востока».

Свой юбилей доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР Г. В. Астафьев отмечает неустанным, активным творческим трудом. Все 
многочисленные ученики, друзья и коллеги Г. В. Астафьева желают ему крепкого 
.здоровья, творческого долголетия, осуществления всех его научных планов.
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