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Угроза миру и безопасности 
Дальнем Востоке

смысле для 
в целом Ти- 

амери- 
плацдарм 

и 
социалистических

регион Дальнего Востока и Тихоокеанского бассейна в последние 
I годы играет возрастающую роль в стратегических планах Пентаго
на. США настойчиво превращают территории своих союзников на Даль
нем Востоке — Японии и Южной Кореи — в «передовые рубежи» 
Пентагона. Именно эти намерения США призвана осуществлять актив
но сколачиваемая военно-политическая структура в составе Вашингто
на, Токио и Сеула. Создание милитаристского треугольника, как мыс
лят его архитекторы, должно решать ряд неотложных, с точки зрения 
нынешних американских правящих кругов, проблем.

Во-первых, речь идет о сохранении и упрочении социально-полити
ческого статус-кво, недопущении прогрессивных изменений в этом рай
оне. Вашингтон сосредоточивает усилия на том, чтобы удержать в сво
ей милитаристской орбите Токио и Сеул, не допустить укрепления де
мократических тенденций в этих странах, сохранить на Юге Корейско
го полуострова режим, угодный Соединенным Штатам. Что касается 
Японии, то ей отводится ведущая военно-политическая роль в регио
не, осуществление которой, по замыслам США, должно идти в тес
ном взаимодействии с ними.

Во-вторых, как и повсюду в мире, налицо намерение утвердить 
здесь прочное лидерство Соединенных Штатов. В этом 
Вашингтона стратегическая важность Дальнего Востока и 
хоокеанского бассейна все более возрастает. С точки зрения 
канского империализма, этот район представляет удобный 
для нанесения ракетно-ядерного удара по важным экономическим 
оборонным объектам Советского Союза и других 
стран.

В-третьих, правящие круги США делают ставку на активное участие 
своих партнеров, главным образом Японии и Южной Кореи, в осуще
ствлении далеко идущих стратегических замыслов в регионе. Токио, 
как известно, под нажимом США уже дал согласие на увеличение сво
его военного бюджета и осуществление новых военных программ. 
Сеульский режим продолжает действовать в русле американской ли
нии во внешней политике и является на сегодняшний день одним из 
самых послушных сателлитов Соединенных Штатов в Азии. Выполне
ние этих стратегических задач осуществляется с помощью так называ
емой доктрины Рейгана для Азии.

Основная посылка этой доктрины исходит из того, что «Соединен
ные Штаты будут продолжать выполнять свою роль и обязанности ти
хоокеанской державы» ’. Главная ставка при этом делается на блоки
рование с восточного фланга Советского Союза совместными усилия
ми США и их союзников.
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Азиатские амбиции Пентагона

Ь

I

Один из столпов американской внешнеполитической стратегии 
70-х годов, бывший государственный секретарь США Г. Киссинджер 
безапелляционно заявлял: «В последние годы американцы провели 
четыре большие войны в Азии. Мы усвоили, что наша собственная 
безопасность в значительной степени зависит» от событий в районе Ти
хого океана... «Наше процветание тесно связано с экономикой Тихооке
анского бассейна. Сырье из Азии питает нашу экономику» 2. В этом 
тезисе заключена квинтэссенция американского подхода к Азии и рай
ону Тихого океана.

В начале 80-х годов администрация Соединенных Штатов объявила 
Азиатский континент «объектом глобальной борьбы против советской 
угрозы». Районы Северо-Восточной Азии и Тихого океана рассматри
ваются американскими стратегами как зоны «жизненных интересов» 
Вашингтона. «Именно этот район определяет все, и в нем — наше бу
дущее. Мы пришли сюда, чтобы остаться здесь» — так определяет зна
чение Тихоокеанского бассейна для США американский посол в Токио 
Мэнсфилд.

В настоящее время геостратегические интересы США в Азии и в 
бассейне Тихого океана обосновываются не только Белым домом. 
В определенных научных кругах США также пытаются подвести некую 
«научную» базу под глобальные замыслы Пентагона. В июне текущего 
года так называемый независимый исследовательский институт 
«США — Азия» провел конференцию на тему «США и безопасность в 
Азии: экономические и политические аспекты», на которой присутство
вали представители ряда стран, включая Японию и Южную Корею. 
Характерно, что в этом сборище участвовали ответственные сотрудники 
государственного департамента и Пентагона. Лейтмотив конференции 
оказался весьма одиозным. Все свелось к избитым утверждениям о 
росте «советской угрозы», «решимости США выполнять свои обяза
тельства в регионе», необходимости создания здесь «второго фронта» 
противостояния Советскому Союзу.

В Азии и Тихоокеанском бассейне идет беспрецедентное наращива
ние военного присутствия США. В Азиатско-тихоокеанском районе на
ходится вторая по мощности (после Западной Европы) группировка 
вооруженных сил США, на содержание которой ежегодно выделяется 
более 40 млрд. долл. Вблизи дальневосточных границ Советского Со
юза и других социалистических стран Соединенные Штаты сосредото
чили свыше 300 военных объектов. В Японии, Южной Корее и на Фи
липпинах располагаются 12 военно-морских и 12 авиационных амери
канских баз3. В этом районе курсирует около 200 боевых кораблей 
США, в том числе 7 авианосцев, 14 крейсеров, 40 подводных лодок, 
большое количество эсминцев и десантных кораблей. В районе Даль
него Востока находится до 150 тыс. американских военнослужащих 
В настоящее время Пентагон ведет подготовку к размещению в Ази
атско-тихоокеанском регионе ракетно-ядерного оружия средней даль
ности. На первом этапе будут оснащаться крылатыми ракетами морско
го базирования «Томагавк» корабли 7-го флота США. Планируется 
установить 375 таких ракет. Кстати, сейчас на авианосцах 7-го флота 
уже имеется 400 ядерных боеприпасов.

В Азиатско-тихоокеанском регионе, таким образом, сосредоточено 
огромное количество оружия, в том числе ядерного, которое создает 
реальную угрозу возникновению ракетно-ядерной войны.

2 Атепсап Гоге^л 1?е1аНоп5, 1976. А Оосип1сп1агу Рссогс!. Е<1. 1>у Е. Р. А<1ат. 
.Меге Уогк, 1978, р. 351.

3 См.: «Правда», 15. IV. 1983.
4 См. там же. 18.1. 24.У. 1983, 6.11. 1984.
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Азиатские амбиции Пентагона весьма откровенно подтвердил ми
нистр обороны К. Уайнбергер, заявивший, что политика США в Азии 
«может повлиять на глобальное соотношение сил более существен
но», чем американские усилия в других районах мира. В таком подхо
де Белого дома к реализации своих планов в Азии ставка делается не 
только на «традиционных» союзников (Япония, Южная Корея и др.), 
но и на Китай. Во время недавнего визита в КНР Р. Рейган недвусмыс
ленно дал понять, что США готовы к «тесному партнерству» с Пеки
ном на основе некой «общности интересов». В Пекине солидаризирова
лись с «наращиванием мощи» США в регионе. Речь фактически идет о 
подключении КНР к азиатской политике США, направленной на окруже
ние Советского Союза, других социалистических стран с 
фланга.

«Япония является не просто краеугольным камнем нашей азиатской 
политики, но и нашим главным партнером на мировой арене» — так 
характеризуют роль Токио в американских правящих кругах. Исходя 
из этого тезиса, Вашингтон стремится еще больше привязать Японию к 
своему милитаристскому курсу, переложить на нее значительную часть 
военных функций в Азиатско-тихоокеанском регионе. Для развития 
японо-американских отношений в таком русле, как считают правящие 
круги двух стран, имеется надежная < 
сти». Во время визита Рейгана в Токио в ноябре 1983 г. была достиг
нута договоренность о том, что Япония будет продолжать играть все 
возрастающую роль как «непотопляемый авианосец». Президент Сое
диненных Штатов в ходе переговоров с Я. Накасонэ неоднократно при
зывал его к «большему вкладу Токио в обеспечении мира и безопас
ности не только самой Японии, но и всего Дальнего Востока» °. Под 
давлением Вашингтона вооруженные силы Японии приступают к патру
лированию морских коммуникаций за 1000 миль от японских остро
вов. На случай «чрезвычайных обстоятельств» совместно с американ
скими силами будут приняты меры для блокирования международных 
морских проливов — Сангарского, Корейского и Лаперуза. Главная цель 
такой операции, заявило Управление национальной обороны (УНО), 
запереть советские военные корабли в Японском море6. Премьер 
Я. Накасонэ весной 1983 г. заявил, что Япония — «член сообщества за
падных стран и что безопасность Запада неделима и к этой проблеме 
следует подходить в глобальном масштабе». Агентство Киодо Цусин 
справедливо расценило это заявление как превращение Японии в 
«ассоциированного члена НАТО». Таким образом, была 
провозглашена идея «натоизации» Японии.

В «Голубой книге по вопросам дипломатии» за 1983 г. указывалось, 
что Японии необходимо играть более активную политическую роль на 
международной арене. В этой связи выдвигалось предложение четко 
заявить о том, что Япония является государством, принадлежащим 
Западу, и принять на себя международную ответственность, к кото
рой обязывает такое положение. Главная цель японской дипломатии, 
отмечалось в «Голубой книге», развитие более тесного сотрудничест
ва с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Одновременно 
подчеркивалась важность района Азии и Тихого океана 
Этот документ рекомендовал правительству «прилагать 
реплению военного потенциала Японии как члена западного союза».
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Во время совещания руководителей семи развитых капиталистиче
ских стран, проходившего в Великобритании в июне 1984 г., Я. Нака- 
сонэ подтвердил намерение своего правительства поддержать рейга
новский «крестовый поход» против мирового социализма. Выступая в 
Лондоне, японский премьер заявил, что «свободный мир нуждается 
в общей стратегии... чтобы ответить на советский вызов». Такой ответ, 
по его словам, невозможен без западной солидарности. За этим заяв
лением последовали практические действия: Токио начал консульта
ции с государстами НАТО по «глобальным проблемам обеспечения 
безопасности». Это свидетельствует о том, что Токио все больше втя
гивается в опасную американскую стратегию, становится активным уча
стником реализации агрессивных планов Вашингтона,

В рамках японского парламента создан совет по «вопросам обеспе
чения безопасности Японии, США и западноевропейских стран», через 
который осуществляются контакты с НАТО. Появились сообщения, что 
и правительство имеет планы создать специальный орган для поддер
жания связей с НАТО. Активизируются непосредственные контакты 
японских и натовских военных кругов. В последнее время представи
тели УНО Японии проводят регулярные консультации с сотрудниками 
штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Нынешнее правительство Японии разрабатывает обширные планы 
модернизации «сил самообороны». Несмотря на наличие мирных ста
тей конституции и вопреки им, кабинет Накасонэ находит лазейки для 
наращивания военной мощи. Из года в год увеличиваются военные 
расходы. Если в 1981 г. они составляли 10,4 млрд, долл., то в 
1984 г. — 12,7 млрд. долл.. К 1985 г. планируется увеличить военный 
бюджет на 8,5 %, основная часть которого предназначается для заку
пок у США 100 самолетов «Р-15» и 45 противолодочных самолетов 
«Р-ЗС Орион» 7. В настоящее время правительство Накасонэ предпри
нимает меры для того, чтобы снять ограничения для ассигнований на 
военные цели.

Совет национальной обороны Японии недавно одобрил новую про
грамму модернизации вооруженных сил на 1986—1990 гг. В течение 
предстоящих пяти лет основное внимание будет уделяться их качест
венному укреплению (ныне сухопутные войска, авиация и флот насчи
тывают 241 тыс. военнослужащих), их оснащению современной боевой 
техникой и подготовке к ведению затяжных боевых действий. Плани
руется увеличить количество сухопутных дивизий с 13 до 17, число ко
раблей различных классов на треть, самолетов «Р-15» до 1758.

Планы УНО усилить военную мощь Японии активно поощряются Со
единенными Штатами. Президент США требует от японцев «разде
лить тяжесть оборонных усилий» 9. Посол Мэнсфилд, не стесняясь, за
являет: «Мы хотим, чтобы Япония делала больше для собственной 
обороны». Токио послушно выполняет вашингтонские требования, 
прежде всего увеличивая отчисления на содержание американских 
войск, дислоцированных на Японских островах. Как признает тот же 
Мэнсфилд, США получают субсидии на содержание более 48 тыс. аме
риканских войск в Японии и пользуются базами бесплатно.

Важную роль в механизме американо-японских отношений 
регулярные двусторонние консультации по военным I 
водимые в рамках «договора безопасности». На 
■встрече, прошедшей в июне 1984 г. в Гонолулу, речь вновь 
дальнейшем форсировании агрессивных приготовлений США и
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ха-

военно-мор-
Новой Зеландии отраба- 

В ма- 
атом- 

авиация 
тыс.

10 См. «Красная звезда», 8.У1.1984.

японского союзника в Азиатско-тихоокеанском регионе. Согласно то
кийским источникам, правительство Накасонэ все активнее подключа
ется к координации боевых операций с американскими вооруженными' 
силами «на случай войны на Дальнем Востоке». Токио, согласно заяв
лению одного из руководящих лиц японского МИД, «сделал много- 
шагов навстречу пожеланиям США». Еще одним таким «шагом» яви
лось заявление министра иностранных дел С. Абэ о том, что Токио- 
«понимает» необходимость размещения ядерных крылатых ракет на 
Дальнем Востоке в соответствии с «американской глобальной страте
гией». В этой связи появились сообщения, что японские «силы само
обороны» готовы к совместным военно-морским маневрам с амери
канскими ВМС, оснащенными ядерными ракетами «Томагавк».

Военное сотрудничество между Токио и Вашингтоном приобретает 
многогранный характер. Японские порты стали важнейшими пунктами’ 
дислокации кораблей 7-го американского флота, в том числе новей
ших атомных авианосцев. Разрабатываются конкретные планы участия' 
военно-морских сил Японии в боевых действиях по контрлю над меж
дународными морскими коммуникациями. Осуществляется модерни
зация старых и строятся новые военные базы. На острове Иводзима, 
например, сооружается стратегическая база на полпути между Япон
ским архипелагом и военными объектами США на Гуаме. С 1984 г. 
регулярно проводятся учения противолодочных патрульных самолетов. 
В дальнейшем планируется разместить здесь новейшие истребители, 
для чего уже построен современный аэродром. Завершается строи
тельство мощной радиолокационной станции, созданы хранилища го
рючего, боеприпасов, снаряжения, построены казармы. В недалеком 
будущем предусматривается создать крупный военно-морской порт.

УНО все более активно подключается в той или иной форме (непо
средственное участие, посылка наблюдателей) к разного рода совмест
ным с вооруженными силами США военным учениям — «Римпак», 
«Кенгуру» (военно-морские маневры) и др. В ходе, например, совме
стных японо-американских учений ВВС, проводимых ежегодно на Оки
наве, отрабатывается «отражение атак с Севера», «блокирование стра
тегических проливов», «уничтожение подводных лодок». В июне 1984 г. 
в Японии впервые проведены штабные учения американских и япон
ских офицеров ВМС. В ходе этих учений на штабных картах разыгры
валась «битва за Японию», а также совместные действия на тихоокеан
ских коммуникациях и в 1000-мильной зоне вокруг Японских островов.

Осенью текущего года состоялись совместные японо-американские 
учения под кодовым названием «Ямато». В них приняли участие север
ная армия сухопутных войск Японии и 9-я американская армия. «Север
ная направленность» маневров свидетельствует об антисоветском 
рактере этих милитаристских учений.

Проблемы совершенствования боевого взаимодействия 
ских сил США, Японии, Канады, Австралии и 
тываются во время многонациональных маневров «Римпак». 
неврах «Римпак-84» участвовало свыше 80 кораблей, включая 
ные авианосцы «Карл Винсон» и «Энтерпрайз», чья палубная 
оснащена ядерным оружием, свыше 250 самолетов и более 50 
военнослужащих10. Характерно, что в этих учениях было задействовано 
в 1,5 раза больше японских кораблей и самолетов, чем на таких же 
маневрах в 1982 г. Одна из главных целей «Римпак-84» — отработка 
координации действий ВМС Японии с 7-м американским флотом и при
обретение опыта для «обороны морских коммуникаций».
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и «Правда», 24.V. 1984.

Одновременно идет ускоренный процесс наращивания военного при
сутствия США на Японских островах. Пентагон имеет сейчас 119 воен
ных баз и объектов в Японии (в 1982 г. их было 116). Сюда перебрасы
ваются американские истребители-бомбардировщики «Р-16», оснащен
ные ядерным оружием. На авиабазе Мисава завершается подготовка 
к приему 50 таких самолетов. Американские корабли, базирующиеся 
в Японии, оснащаются крылатыми ракетами «Томагавк» с ядерными бое
зарядами.

Расширяется военно-техническое сотрудничество между Японией и 
США, ускоренными темпами разрабатывается несколько сотен совмест
ных военных проектов. Началась реализация договоренности о переда
че Вашингтону новейшей японской технологии военного назначения. 
Уже сейчас осуществляется производство ряда видов оружия.

В Японии начал действовать «Комитет по проектированию космиче
ской базы». Он создан концерном «Мицуи» для выколачивания прави
тельственных заказов, связанных с участием Японии в сооружении аме
риканской орбитальной станции, которая будет одним из важных эле
ментов американских планов милитаризации космического пространст
ва. В реализации этих замыслов Пентагона США активно сотрудничают 
с японскими концернами. В июле 1984 г. в Токио было проведено сове
щание американских специалистов с представителями УНО и восемью 
ведущими японскими электронными компаниями, на котором обсуж
дались конкретные детали поставок в США новейшей военной тех
нологии.

В последние годы набирает темпы военная промышленность Япо
нии. По свидетельству западных источников, в настоящее время Япония 
производит собственные ракеты. В 1982 г. японские фирмы «Мицубиси 
электрик», «Тосиба» и «Ниппон электрик» выпустили ракет на сумму 
100 млрд. иен. Существуют планы производства крылатых ракет. Соглас
но имеющимся данным, к 1986 г. Япония намерена иметь 400 крылатых 
ракет собственного производства. Наряду с этим увеличивается выпуск 
обычного вооружения. В результате военное производство в Японии с 
каждым годом приобретает все более масштабный, всеобъемлющий и 
потому особенно опасный для дела мира характер.

Таким образом, Япония становится крупной военной державой. Ее 
роль в милитаристском треугольнике Вашингтон — Токио — Сеул, рав
но как и в стратегических планах Вашингтона, постоянно возрастает. 
Японские острова фактически превратились в огромную базу для веде
ния военных действий в Азии и размещения средств первого удара, на
целенных на социалистические страны. Нынешний политический курс То
кио все больше подтверждает его готовность следовать за глобальной 
ядерной стратегией США, их безрассудной политикой в Азиатско-тихо
океанском регионе. «Это, — подчеркивал товарищ К. У. Черненко, — 
опасная игра. Ведь японский милитаризм уже не раз обнаруживал свое 
экспансионистское, колонизаторское нутро, не раз развязывал войну. 
Между тем из Токио вновь звучат реваншистские ноты, выдвигаются 
территориальные претензии. Попытки повторить историю — причем на 
более опасной основе, в эпоху ядерного оружия — не могут не вызы
вать настороженности у многих азиатских государств. Ничего доброго 
не сулят они и Японии» ". Об этом не следует забывать тем, кто опре
деляет политику официального Токио.
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«Правда», 3.IV. 1983.

Южнокорейский режим —
«американский союзник колоссального значения»

Во время визита в Сеул в ноябре 1983 г. Рейган следующим образом 
характеризовал роль сеульского режима в стратегических планах США: 
«Безопасность Корейской республики (Южной Кореи. — Ред.) имеет 
стержневое значение» для ситуации во всей «Северо-Восточной Азии 
и в свою очередь жизненно важна для безопасности Соединенных Шта
тов» ,г. Еще более откровенно замыслы США в отношении Южной Ко
реи изложены известными американскими специалистами по азиатским 
проблемам У. Белло и П. Хейесом. «Соединенные Штаты, — пишут 
они, — повысили военный статус Южной Кореи до уровня, эквивалент
ного европейскому театру войны. Теперь она рассматривается в качест
ве «района жизненно важных интересов» США. Пентагон также носится 
с идеей связывания США, Японии и Южной Кореи в «тройственный 
альянс», что позволило бы проводить военные операции такого мас
штаба, которые невозможны в рамках существующих сейчас двусторон
них соглашений».

Исходя из таких взглядов на роль сеульского режима в глобальных 
приготовлениях Пентагона, правящие круги Соединенных Штатов нара
щивают военное присутствие в Южной Корее, всячески способствуют 
укреплению своего сателлита на Юге Корейского полуострова. Ссыла
ясь на «военную угрозу» со стороны Советского Союза и КНДР, Пен
тагон приступил к модернизации своих войск, находящихся в Южной 
Корее. Сейчас полностью предали забвению имевшиеся в середине 
70-х годов планы ухода США с Юга. Наоборот, в совместном амери
кано-южнокорейском заявлении, опубликованном в результате визита 
Рейгана в Сеул, подчеркивается, что «Соединенные Штаты будут сохра
нять свои войска в Корее (в Южной Корее. — Ред.) и усиливать их воз
можности» 13. А возможности экспедиционного корпуса США немалые. 
Здесь сосредоточны ядерное оружие, новейшая боевая техника.

Администрация США приняла решение увеличить к концу 1985 г. 
свой экспедиционный корпус на 2,5 тыс. солдат и офицеров ,4. К концу 
1984 г. планируется довести количество истребителей-бомбардировщи
ков «Е-16» до 150 15. Идет подготовка к развертыванию здесь крылатых 
ракет и размещению нейтронного оружия. Становится очевидным, что 
Южная Корея превращается в важнейший район американского пере
дового ядерного базирования на Дальнем Востоке.

В опубликованном в Соединенных Штатах исследовании «Тихоокеан
ское командование: структура и стратегия американских вооруженных 
сил на Тихом океане» указывается, что «главной огневой мощью рас
квартированных в Южной Корее американских сухопутных войск явля
ются ядерные мины и разбросанные по всей стране склады с ядерными 
артиллерийскими снарядами и авиабомбами». Как отмечал член Полит
бюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, Южная Корея — 
«огромная база, а точнее комплекс баз ядерного оружия» 16. США име
ют в Южной Корее около 40 военных баз и более 40 тыс. военнослужа
щих. По свидетельству хорошо информированного южнокорейского 
журнала «Кореа обзёвер», в начале 80-х годов американские войска в 
Южной Корее, помимо обычного оружия, имели на вооружении 48 ис
требителей-бомбардировщиков «Е-4», каждый из которых несет по 
4 атомные бомбы, ядерную артиллерию в составе 155- и 203,2-мм гау- •

12 “Т1ю Когеа НегаШ”, 15.Х1.1983.
13 1Ыс1.
14
15
16



10 Угроза миру и безопасности на Дальнем Востоке

1976 г. 
их мас-

биц общим количеством 104 ствола и 208 ядерных зарядов, 144 ракеты 
класса «земля — воздух» «Найк Геркулес» с ядерными боеголовками, 
4 ракетные установки «Онест Джон» класса «земля — земля» с 80 атом
ными зарядами и 2 установки «Сержант» с 12 зарядами, 50 атомных фу
гасов. Таким образом, в Южной Корее имеется 352 системы и 686 ядер- 
«ых зарядов общей мощностью 222 килотонны 17. В начале 1982 г. на Юге 
Кореи были дислоцированы и новейшие истребители-бомбардировщи
ки «Г-15» и «Г-16», также способные нести ядерное оружие. В текущем 
году на вооружение американского экспедиционного корпуса поступили 
(новейшие зенитные управляемые ракеты «Стингер». Американские ко
рабли 7-го флота, несущие ядерное оружие, регулярно заходят в юж
нокорейские порты Пусан и Чинхе.

Наличие в Южной Корее ядерного оружия и вероятность его ис
пользования как на Корейском полуострове, так и вне его представля
ют собой дополнительный дестабилизирующий элемент в этом районе 
•Северо-Восточной Азии. Как известно, еще в годы корейской войны 
■высшие политические и военные руководители Соединенных Штатов 
Америки рассматривали возможность применения ядерного оружия в 
Корее и в Китае. И сегодня руководящие деятели американской адми
нистрации делают безответственные заявления с угрозой использовать 
ядерное оружие в Корее. Бывший начальник штаба армии США генерал 
Э. Мейер прямо заявил, что «американские вооруженные силы в Южной 
Корее могут применить тактическое ядерное оружие в случае необходи- 
ЛАОСТИ» 13.

Форсируется милитаризация сеульского режима. Ежегодно Вашинг
тон предоставляет Сеулу значительные суммы на военные цели. В 1984 г. 
будет предоставлено 230 млн. долл., а в 1985 г. предусматривается пре
доставление 240 млн. долл. В течение 1985—1989 гг. США планируют 
продать Сеулу военной техники на 8 млрд, долл., в том числе самолеты 
«Г-16», ракеты «Тоу» и «Хок»19.

В счет предоставленных кредитов южнокорейская армия (насчиты
вает 700 тыс. человек личного состава, сведенных в 20 пехотных диви
зий, 1 механизированную и 3 — морской пехоты) в 1983 г. получила 

“90 пусковых установок зенитных ракет «Найк Геркулес» и 144 типа «Хок», 
14 тактических ракет «Онест Джон». Заключено соглашение о продаже 
■Сеулу в 1984—1985 гг. 38 самолетов «Г-16», имеется договоренность о 
дополнительных поставках 155-мм гаубиц, ведутся переговоры о про
даже штурмовиков «А-10»20.

Из года в год растут военные расходы самого Сеула, которые состав
ляют 6 % валового национального продукта (ВНП Южной Кореи равен 
75 млрд, долл.), или 40 % государственного бюджета. Продолжает раз
виваться южнокорейская военная промышленность, использующая аме
риканские лицензии. В 1983 г. спущено на воду 3 корвета, в текущем го
ду— эсминец. С 1983 г. Юг производит сборку боевых вертолетов. 
В предстоящие пять лет планируется увеличить производство самолетов 
«Р-5Е» и «Р-5». Осуществляется тесное американо-южнокорейское со
трудничество в создании нового типа танка, специально предназначен
ного для гористой местности Дальнего Востока21.

Постоянная напряженность на Корейском полуострове поддержива
ется в результате провокационных американо-южнокорейских военных 
.маневров, которые проводятся ежегодно 5 раз.

Самые крупные среди них — «Тим спирит» — проводятся с 
Отличительной особенностью учений нынешнего года явилась

' 17 1п: “Когеа ОЬаегуег”, 1981, 8рпп|?, уо1. XII, N 1, р. 48.
18 Цит. по: «Правда:», 23.1.1983.
19 “Когеа Ке\У5геу1е\у”, 18.11.1984.
20 1п: “ТНе Когеа Нега1<1”, 24.XI.1983.
91 “ТИе Когеа НегаМ”, 19.XII.1983.
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штабность. В маневрах принимало участие 207 тыс. военнослужащих, в 
том числе 140 тыс. южнокорейцев и 67 тыс. американцев22. Кстати ска
зать, в 1976 г. в маневрах участвовало 46 тыс. человек, в том числе 
40 тыс. южнокорейских солдат и офицеров и 6 тыс. американских, в 
1977 г. — 87 тыс. (соответственно 64 тыс. и 13 тыс.), в 1978 г.— 118 тыс. 
(85 тыс. и 33 тыс.), в 1979 г. — 140 тыс. (100 тыс. и 40 тыс.), в 
154 тыс. (100 тыс. и 54 тыс.) и в 1981 —1982 гг.— 161 
(100 тыс. и 61 тыс.). Кроме того, на полуостров было

40 тыс.), в 1980 г.— 
тыс. человек 

(100 тыс. и 61 тыс.). Кроме того, на полуостров оыло переброшено 
36 тыс. солдат и офицеров, в том числе оперативная группа 1-го армей
ского корпуса из Соединенных Штатов, оперативная группа 9-го армей
ского корпуса из Японии, бригада 25-й пехотной дивизии с Гавайских 
островов, батальон 7-й пехотной дивизии с острова Гуам, бригада 3-й 
дивизии морской пехоты с Окинавы, а также авианосная ударная группа: 
в составе авианосца «Китти хок» и другие боевые корабли. В учениях' 
принимали участие стратегические бомбардировщики «В-52», штурмо
вая и истребительная авиация23. С южнокорейской стороны в маневрах 
участвовали регулярные части и подразделения резервистов.

Согласно сеульским источникам, главные цели учений 1984 г. 
ключались в обработке наступательных операций применительно к гео
графическим условиям Корейского полуострова. Отрабатывалась высад
ка морского десанта, решались задачи обеспечения взаимодействия 
американских и южнокорейских частей и подразделений. Руководил 
учениями командующий объединенными вооруженными силами США и 
Южной Кореи американский генерал Р. Санневальд. Действия войск 
проходили в условиях, приближенных к реальным. После завершения 
маневров Р. Санневальд заявил, что эти учения «продемонстрировали 
готовность США защищать Южную Корею». Учения «Тим спирит» были 
использованы сеульским режимом для нагнетания напряженности на 
Корейском полуострове. Глава южнокорейской администрации Чон Ду 
Хван выступил с милитаристскими речами, призывая к достижению «аб
солютного превосходства над КНДР» и укреплению военно-политиче
ского сотрудничества с Соединенными Штатами.

Как только завершились учения «Тим спирит-84», на Юге Корейского- 
полуострова начались новые американо-сеульские игрища «Мильгон-84». 
Если в ходе учений «Тим спирит» отрабатывались задачи, направленные 
против «внешних врагов», то маневры «Мильгон» были направлены не 
отработку целей по борьбе с «внутренним врагом». Южнокорейская 
армия и полиция совместно с американскими войсками репетировали 
уничтожение «террористов», то есть фактически отрабатывались кара
тельные операции против собственного народа, выступающего за демо
кратизацию страны, устранение нынешнего репрессивного режима.

Вопросы усиления военно-политического сотрудничества между 
США и Южной Кореей ежегодно обсуждаются на «консультативном- 
совещании по безопасности». В 1984 г. такое совещание проходило в 
Сеуле на уровне министров обороны. Ему предшествовало заседание 
американо-южнокорейского военного комитета с участием председате
лей комитетов начальников штабов, на котором предварительно прора
батывались и согласовывались все вопросы, выносимые на совещании. 
Как следует из совместного коммюнике, США и Южная Корея вновь 
подтвердили милитаристскую направленность своих планов. Министр- 
обороны Уайнбергер заявил, что американский «ядерный зонтик» бу
дет по-прежнему «обеспечивать безопасность сеульского режима»24.
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На совещании обсуждался вопрос о модернизации южнокорейской 
армии. Со стороны Вашингтона было указано, что США будут «доби
ваться улучшения условий предоставления Югу кредитов на военные 
цели»25. Наблюдатели сходятся в том, что Пентагон и сеульский режим 
имеют хорошо отлаженную военно-политическую структуру, к которой 
все более активно подключается Токио в качестве третьего партнера 
милитаристской оси США — Япония — Южная Корея.

Соединенные Штаты предпринимают в последние годы небезуспеш
ные попытки привлечь Японию к военно-политическому сотрудничеству 
с южнокорейским режимом, тем более что и японская стратегическая 
концепция отводит Югу Корейского полуострова важную роль в «обес
печении собственной безопасности Японии». Как заявил Я. Накасонэ в 
Сеуле в январе 1983 г., развиваемые в этом русле связи с Южной Кореей 
«необходимы для безопасности Восточной Азии, включая Японию». Ис
ходя из этой формулы, Япония и Южная Корея, как считают политиче
ские наблюдатели, идут к практической реализации американской идеи 
«трехстороннего пакта безопасности» или, говоря другими словами, к 
созданию милитаристского альянса на Дальнем Востоке и в районе Ти
хого океана. Визиты премьер-министра Японии Я. Накасонэ в Сеул и 
Вашингтон в январе 1983 г. ознаменовали собой качественно новый этап 
в системе американо-японо-южнокорейских отношений. По высказыва
нию японской печати, поездка Накасонэ в Южную Корею открыла «но
вую эру» в японо-южнокорейских отношениях.

В Сеуле под давлением США Япония дала согласие предоставить 
режиму Чон Ду Хвана льготные займы на общую сумму 4 млрд. долл, 
в течение 7 лет начиная с 1983 г., в результате чего значительная часть 
расходов по наращиванию военного потенциала Южной Кореи и по со
держанию на ее территории американских войск была переложена с 
Соединенных Штатов на саму Японию26.

Южная Корея и Япония создали и продолжают совершенствовать 
механизм взаимодействия, охватывающий различные сферы политиче
ской, экономической, военной областей. Проводятся ежегодные сове
щания на уровне министров иностранных дел. На прошедшей в августе 
1983 г. очередной такой конференции принято решение о создании 
«консультативного дипломатического комитета», в функции которого 
входит рассмотрение политических проблем, и рабочей комиссии по 
развитию двустороннего сотрудничества в области технологии.

Важная роль в южнокорейско-японском военно-политическом со
трудничестве принадлежит парламентскому совету по вопросам без
опасности, созданному в 1979 г. Во время очередной встречи в Сеуле 
в июне 1984 г. представители Сеула и Токио вновь подтвердили «необ
ходимость двустороннего сотрудничества по проблемам безопасности», 
возложив вину за обострение ситуации в Корее и вокруг нее на Совет
ский Союз и КНДР. Парламентарии не обмолвились ни словом о дейст
вительных причинах возрастания напряженности в регионе — росте во
енных приготовлений в США, Японии и Южной Корее, проводящих 
скоординированную милитаристскую политику в дальневосточном ре
гионе, включая Корейский полуостров.

Со стороны сеульского режима делаются заявления об общности 
проблем безопасности двух стран — Южной Кореи и Японии. Обе стра
ны, утверждает глава южнокорейской администрации Чон Ду Хван, 
«связаны единой стратегической судьбой». Под этим предлогом Юг на-
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стойчиво стремится к укреплению всесторонних связей с Токио. Сеул 
добивается от Японии предоставления новейшей промышленной техно
логии двойного назначения. Японское правительство идет навстречу 
требованиям южнокорейского режима.

Военное сотрудничество обе стороны пытаются скрыть от общест
венности. Однако делать это с каждым годом все труднее. Становится 
известно о разрастающихся связях между военными ведомствами Сеу
ла и Токио. Ежегодно УНО направляет на Юг представителей штабов 
ВМС, ВВС и сухопутных войск для ознакомления с базами и другими 
военными объектами южнокорейских вооруженных сил. Высокопостав
ленные лица УНО регулярно посещают Южную Корею в целях «озна
комления с исследованиями в области обороны». Появляется все боль
ше свидетельств о заинтересованности японских военных кругов в орга
низации совместных с Сеулом маневров в южной части Корейского по
луострова. Наблюдатели от японского военного ведомства присутст
вуют на американо-южнокорейских учениях «Тим спирит».

В ноябре 1983 г. японское УНО впервые направило в Южную Корею 
большую группу слушателей военной академии для ознакомления с 
учебным процессом в военно-морском и военно-воздушном колледжах 
сеульской армии. Эта поездка явилась ответной. Осенью 1981 г. курсан
ты южнокорейского военного училища побывали в Японии и посетили 
«Академию обороны». Появились сообщения о том, что в США и Япо
нии разрабатываются планы посылки в Южную Корею в случае «чрез
вычайных обстоятельств» японских вооруженных сил.

Состоявшийся в сентябре 1984 г. визит главы южнокорейского режи
ма Чон Ду Хвана в Японию прежде всего преследовал цель форсиро
вать создание военно-политической оси Вашингтон — Токио — Сеул. 
И хотя из японской столицы раздавались голоса о том, что обе стороны 
проявляют «заботу о мире и стабильности в Азии», в действительности 
на переговорах речь шла об активизации милитаристских связей между 
Японией и Южной Кореей, о более глубокой вовлеченности Токио и 
Сеула в реализацию имперских планов США в Азии и на Дальнем Во
стоке. Одним из главных итогов встречи Накасонэ — Чон Ду Хван стала 
договоренность о взаимодействии вооруженных сил Японии и Южной 
Кореи при блокаде международных проливов и совместном патрулиро
вании морских коммуникаций. Визит сеульского диктатора показал, что 
под давлением Вашингтона процесс формирования новой милитарист
ской структуры с участием США, Японии и Южной Кореи набирает тем
пы и близок к своему завершению.

Усилия Советского Союза, направленные на обеспечение всеобщего 
мира на нашей планете, охватывают комплекс мер, которые могли бы 
постепенно, шаг за шагом разрешить наиболее жгучие и опасные для 
дела мира проблемы современности. В этом отношении особое значе
ние имеют районы Дальнего Востока и Тихоокеанского бассейна, 
как именно здесь в послевоенный период произошло наибольшее число 
вооруженных конфликтов и кризисных ситуаций, ставивших народы на 
грань всемирной катастрофы. Своеобразие обстановки в этих регионах 
заключается в том, что глобальное противоборство двух общественно- 
политических систем как общее направление развития международной 
обстановки сопровождается значительной разобщенностью государств 
региона, оставшейся в наследство после долгих лет колониального гос
подства империалистических держав. Эта разобщенность в настоящее 
время искусственно поддерживается и усугубляется неоколониалист
скими устремлениями империализма.

В этих условиях весьма остро стоит вопрос обеспечения безопасно
сти. которая бы гарантировалась и поддерживалась самими странами



Угроза миру и безопасности на Дальнем Востоке14

*

з-

-

авв»»*»**г’1тч|'|пг

Азиатско-тихоокеанского района с учетом законных интересов всех за
интересованных сторон. Такой подход даст возможность всем государ
ствам этого региона и всей Азии решать спорные и конфликтные про
блемы не путем конфронтации, а за столом переговоров. Советский 
Союз исходит из того, что страны региона как на многосторонней или 
двусторонней основе, так и каждая в отдельности будут не только вно
сить вклад во всестороннюю разработку и конкретизацию идеи без
опасности, но и своими практическими шагами будут способствовать 
устранению всех препятствий, стоящих на пути ее реализации. Это в пер
вую очередь касается ликвидации очагов напряженности и недоверия, 
реально и потенциально опасных для дела мира в Северо-Восточной 
Азии и во всем мире.

Советское государство выступает активным сторонником оздоровле
ния обстановки в Азии и в районе Тихого океана. СССР выдвинул пред
ложение о проведении со всеми заинтересованными странами перегово
ров по мерам доверия на Дальнем Востоке. Советский Союз предложил 
также распространить меры доверия на акватории морей и океанов, 
особенно на те районы, где пролегают наиболее оживленные морские 
пути. В марте 1982 г. Советский Союз выразил готовность договориться 
о взаимном ограничении действий военно-морских флотов противостоя
щих друг другу военных блоков, в частности о выведении подводных ло
док-ракетоносцев обеих сторон из нынешних обширных районов боево
го патрулирования, об ограничении их плавания взаимно согласованны
ми рубежами. В 1983 г. в Праге на заседании Политического консульта
тивного комитета государств — участников Варшавского Договора бы
ло выдвинуто предложение заключить Договор о взаимном непримене
нии военной силы и поддержании отношений мира странами — членами 
ОВД и НАТО, а также отказаться от распространения зоны действия 
блоков на другие районы мира, в том числе и на дальневосточный ре
гион. Хорошо известна советская инициатива по вопросам ограничения 
военно-морской деятельности и военно-морских вооружений.

Положительную реакцию в мире получило предложение МНР о за
ключении Конвенции о ненападении и неприменении силы в отношени
ях между государствами Азии и Тихого океана. С конструктивных пози
ций выступает Вьетнам, Лаос и Кампучия, призывая к достижению взаи
мопонимания и нормализации отношений между государствами Юго- 
Восточной Азии, превращению ее в зону мира и стабильности.

Программа объединения страны, предлагаемая КНДР, является ча
стью действий народной Кореи по обеспечению мира и безопасности 
в этом регионе. Долговременные усилия ТПК и правительства республи
ки, как отмечалось на VI съезде ТПК, направлены на то, чтобы превра
тить Корейский полуостров в безъядерную зону, зону мира.

Это стремление ТПК было подтверждено в Совместной декларации 
Трудовой партии Кореи и Социалистической партии Японии, подписанной 
в Пхеньяне в результате переговоров делегаций ТПК и СПЯ. В Деклара
ции выдвигается предложение о создании безъядерной, мирной зоны в 
районе, охватывающем Корейский полуостров и Японию. Для достиже
ния этой цели, подчеркивается в документе, необходимо вывезти все 
размещенное здесь ядерное оружие, а также запретить на этой терри
тории разработку, испытания, производство, владение, ввоз и переме
щение, хранение и применение ядерного, химического и бактериологи
ческого оружия. Обе партии высказались за ликвидацию иностранных 
военных баз в этом регионе и вывод иностранных войск, а также рос
пуск существующих здесь агрессивных военных блоков27.

Советский Союз, КНДР, другие страны социализма видят реальную 
угрозу, исходящую от империалистических сил на Дальнем Востоке и

27 См.: «Нодон синмун», 17.111.1981; «Правда», 20.111.1981.
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на Тихом океане. Во время визита в Советский Союз партийно-государ
ственной делегации КНДР во главе с товарищем Ким Ир Сеном было 
подчеркнуто, что СССР и КНДР будут неуклонно проводить политику 
мира и международной безопасности, твердого отпора агрессивным 
устремлениям империализма, настойчиво и энергично бороться за уре
гулирование международных конфликтов и кризисных ситуаций мирны
ми политическими средствами.

Попытки Соединенных Штатов открыть «восточный фронт» борьбы 
против социалистических государств, создать здесь милитаристский 
альянс Вашингтон — Токио — Сеул и подключить к нему Китай, или, по 
выражению К. Уайнбергера, превратить треугольник в «квадрат» — это 
еще одно проявление агрессивного характера политики нынешней аме
риканской администрации и ее сообщников в регионе. «Мы, — отмечал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищ К. У. Черненко, — против такой геополитики, 
против всевозможных «сфер влияния» и «зон интересов», против замк
нутых военных группировок везде и на Тихом океане в частности. По
следний принадлежит всем, он может и должен стать океаном мира и 
добрососедства, который бы сближал, а не разъединял народы»28.

Реализация этих положений открывает реальные перспективы смяг
чения напряженности в Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого 
океана. Такой подход к международным делам является единственно 
разумной альтернативой милитаристскому курсу Вашингтона и его со
юзников.
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дна из самых примечательных черт развития Вьетнама по социа- 
'о' диетическому пути — это ускоренное развитие науки и техники. 
В стране, где до Августовской революции 1945 г. 95 % населения бы
ло неграмотным, сегодня трудится около 300 тыс. человек с высшим 
образованием, около 4 тыс. кандидатов и докторов наук *.

Приступая к строительству социализма, Вьетнам не имел, по суще
ству, материальной базы для ведения научных исследований. Общена
циональная система руководства наукой начала создаваться только в 
1959 г. Ныне в СРВ действуют 165 научных организаций, в том числе 
83 научно-исследовательских и 21 проектный институт2. По отдельным 
направлениям и темам вьетнамские ученые вышли на передовой уро
вень.

Коммунистическая партия Вьетнама подчеркивает, что в решении 
задач социалистического строительства в условиях страны, не прошед
шей стадии капиталистического развития, осуществление научно-тех
нической революции — одно из решающих условий экономического и 
социального прогресса, важное средство укрепления нового строя, ум
ножения завоеваний народа. В последние годы ЦК КПВ принял ряд 
решений, в которых определены цели и задачи научно-технического 
развития на ближайшую перспективу, выработаны принципы руковод
ства и управления научно-технической деятельностью, намечены кон
кретные меры по использованию и развитию потенциальных возмож
ностей науки и техники в стране.

В решении этих задач важное место отводится научно-техническому 
сотрудничеству со странами социалистического содружества, в первую 
очередь с Советским Союзом3. Укрепление связей с учеными социали
стических стран позволяет молодой вьетнамской науке быстрее осваи
вать мировые научные достижения, активнее изучать опыт организа
ции, управления наукой, вести совместные разработки, в которых заин
тересованы научные партнеры, а также готовить научные кадры, в том 
числе по тем отраслям и направлениям, база для развития которых 
только еще создается. Такое сотрудничество позволяет молодой вьет
намской науке успешно противодействовать бойкоту СРВ капиталисти
ческими странами. Одновременно научные контакты со странами со
циализма позволяют вьетнамским ученым знакомить международную 
научную общественность с успехами, которых вьетнамская наука до
стигла за годы народной власти.

Первые научные контакты между Советским Союзом и Вьетнамом 
стали устанавливаться еще в 50-е годы. Наиболее остро тогда стоял

1 См.: «Правда», 8.III. 1984.
2 См.: «Известия», 5.Ш. 1984; Социалистическая Республика Вьетнам. М-, 1982,

. у съезд Коммунистической партии Вьетнама. М., 1983, с. 166—167.
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вопрос о подготовке кадров. В 1951 г., в самый разгар вооруженной 
борьбы вьетнамского народа против французских колонизаторов, в 
СССР выехала первая группа вьетнамских студентов. Провожая моло
дых людей, президент Хо Ши Мин сказал: «Партия направляет вас в 
Советский Союз учиться, чтобы вы верно служили своему народу, ко
торому нужны пища и одежда. Поэтому вы должны приобрести полез
ные практические знания. Я тоже бывал в Советском Союзе и знаю, 
что там вы будете окружены любовью советских друзей...»4

Имена вьетнамских ученых, прошедших в 50-е годы научную школу 
в Советском Союзе, теперь широко известны. Среди них доктор физи
ко-математических наук, министр высшего и среднего специального об
разования СРВ Нгуен Динь Ты, доктор физико-математических наук, 
иностранный член АН СССР, председатель Национального центра на
учных исследований Нгуен Ван Хиеу, доктор биологических наук, ди
ректор института биологии СРВ Ле Суан Ту, профессора Ле Зюи 
Тхыок, Фам Донг Диен, Нгуен Чинь Ко и многие другие.

С тех пор в высших учебных заведениях и научно-исследователь
ских институтах нашей страны подготовлено около 20 тыс. специали
стов с высшим образованием, в том числе более 2 тыс. кандидатов и 
70 докторов наук5. Многие из них стали крупными хозяйственными 
руководителями, другие преподают в высших учебных заведениях, ве
дут широкую научно-исследовательскую работу. К примеру, в Ханой
ском университете и Ханойском политехническом институте 30 % пре
подавательского состава, в том числе более 50 % кандидатов и докто
ров наук, учились и защищали диссертации в СССР6. На всех дове
ренных им участках работы ученые и инженерно-технические работ
ники — выпускники советских вузов демонстрируют высокий уровень 
знаний, хорошие научные и организаторские способности, преданность 
родине и идеалам социализма.

Отряд вьетнамских специалистов и научных работников, получив
ших образование в Советском Союзе, из года в год пополняется. Ши
рится и фронт направлений, по которым ведется подготовка вьетнам
ских научных и технических кадров в СССР, растет доля специалистов 
высшей квалификации, проходящих стажировку и переподготовку в 
СССР. Общий контингент молодых людей из Вьетнама, обучающихся в 
настоящее время только в системе Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, составляет около 5 тыс. Они слушают 
курсы лекций и проходят практические занятия в 150 учебных заведе
ниях 33 советских городов 7.

В научных учреждениях Академии наук СССР и академиях 
союзных республик через аспирантуру и путем стажирования 
подготовка для Вьетнама высококвалифицированных научных Т” 
по широкому кругу специальностей. В советских академических 
рождениях вьетнамскими учеными ежегодно защищается значительное 
число кандидатских диссертации. Большой отряд партийных работни
ков обучается в АОН при ЦК. КПСС, других учебных заведениях 
СССР. Руководящие работники системы управления народным хозяй
ством СРВ обучаются в СССР в Академии народного хозяйства, в 
других центрах соответствующего профиля. Сотрудничество в подго
товке вьетнамских научных кадров становится все более системным, 
планомерным, тесно связанным с текущими и перспективными потреб
ностями народного хозяйства в целом и науки в частности.

п всестороннего
4 «Вьетнам», 1982, № 11, с. 5.
5 См.: Победа вьетнамо-советской дружбы 

Ханой, 1983, с. 99 (на вьет. яз.).
6 См.: «Известия». 5.111.1984.
7 См.: «Правда», 28.1Х.1981.
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8 См.: «Правда», 28.1Х. 1981.
9 См.: «Вестник АН СССР», 1980, № 8, с. 70.
10 См.: «Новое время», 1983, № 44, с. 18.
11 См - «Новости Вьетнама», 1981, № 7.

В последние годы в связи с резким возрастанием в СРВ масштабов 
подготовки н переподготовки кадров для различных отраслей эконо
мики, науки и техники все более эффективной становится такая форма 
сотрудничества, как направление во Вьетнам видных советских уче
ных. крупных специалистов по отдельным, наиболее актуальным для 
Вьетнама отраслям и темам. Преимущество этой формы объясняется, 
в частности, тем, что она позволяет советским ученым вести диалог со 
своими коллегами в более конкретной связи с условиями, в которых 
живет в настоящее время Вьетнам, недавно вышедший из длительной 
полосы военных лет и строящий основы социализма, не пройдя стадии 
капиталистического развития. Только за последние три года во Вьет
наме побывало более ста высококвалифицированных советских уче
ных — специалистов в самых различных отраслях народного хозяйства. 
Они знакомили широкий партийный, хозяйственный, научный актив 
Вьетнама с опытом КПСС и Советского государства на различных эта
пах социалистического строительства в СССР.

Другим важнейшим направлением сотрудничества советских и вьет
намских ученых стала передача опыта организации, руководства и уп
равления научными исследованиями, планирования научно-исследова
тельских работ. Для обмена опытом с вьетнамскими коллегами, прове
дения консультаций по наиболее актуальным вопросам развития совре
менной науки Вьетнам в разные годы посетили многие выдающиеся 
советские ученые. В научно-исследовательских заведениях Вьетнама на
ходилось большое число советских специалистов в области математики, 
физики, химии, биологии, геологии, философии, политэкономии, лингви
стики, этнографии, археологии и пр., помогавших разрабатывать науч
ные программы.

Советский Союз оказал содействие созданию материально-техниче
ской базы вьетнамской науки. При советской помощи был построен и 
оснащен Ханойский политехнический институт — крупнейшее учебное 
заведение СРВ. а также Ханойский сельскохозяйственный институт8.

Большим событием в советско-вьетнамском научном сотрудничест
ве стало строительство в Ханое Национального центра научных иссле
дований СРВ. Сооруженный при содействии АН СССР, Центр оснащен 
разнообразным научным оборудованием. В нем работает несколько ты
сяч научных и инженерно-технических работников. Центр является ба
зой для развития в стране на современном уровне исследований в об
ласти физики, механики, химии, биологии, геологии, математики. Это 
научное учреждение поддерживает регулярные тесные связи с Акаде
мией наук СССР 9.

В конце 1983 г. был осуществлен физический пуск ядерного реак
тора в Далатском центре Института ядерных исследований СРВ. Это. 
также один из объектов советско-вьетнамского научно-технического 
сотрудничества. С его пуском научные работники СРВ получили бла
гоприятные условия для ведения специальных исследований в меди
цине, биологии, сельском хозяйстве и других отраслях народного хо
зяйства 10. В настоящее время при советском содействии идет подготов
ка к строительству ряда других научно-исследовательских объектов в 
различных районах СРВ н.

Для проведения во Вьетнаме научных исследований АП СССР, 
ГКНТ, советские отраслевые институты и высшие учебные заведения 
регулярно направляют в СРВ необходимые научные приборы, образцы 
изделий и материалов, оборудование, литературу, учебные пособия,
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См.: Победа вьетнамо-советской дружбы и всестороннего сотрудничества,
13 См.: Советский Союз — Вьетнам. 30 лет отношений. 1950—1980. Документы материалы. М., 1982, с. 41, 264—265.
14 Советский Союз — Вьетнам.,., с. 55.

научно-техническую документацию, которая используется при проекти
ровании и строительстве народнохозяйственных объектов СРВ. Приве
дем один из наиболее характерных примеров. Известно, что все боль
шую роль в ускорении развития науки и техники играет высокий уро
вень организации научно-технической информации. В соответствии с 
соглашением от 1980 г. советские организации оказывают содействие 
СРВ в создании государственной системы научно-технической информа
ции. В ноябре 1982 г. в Ханое была проведена выставка «Научно-тех
ническая информация в СССР». С ее экспонатами познакомились мно
гие вьетнамские специалисты. Современное оборудование, в том числе 
копировально-множительная техника и электронно-вычислительные ма
шины, после закрытия выставки было передано в дар вьетнамскому 
народу |2.

Успехи научно-технического сотрудничества между СССР и СРВ 
объясняются в значительной степени тем, что обе стороны постоянно 
уделяют внимание организационной стороне научных связей, развитию 
и совершенствованию правовой основы взаимодействия в этой области. 
Первым документом, регулирующим советско-вьетнамские научно-тех
нические контакты, стало подписанное 7 марта 1959 г. Соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве. В соответствии с этим документом 
стороны договорились обмениваться опытом в различных областях на
родного хозяйства, передавать друг другу техническую документацию, 
научную информацию, а также командировать специалистов для оказа
ния технической помощи и ознакомления с достижениями обеих стран 
в научно-технической области. Для разработки мероприятий по осу
ществлению сотрудничества была образована советско-вьетнамская ко
миссия, которая с созданием в декабре 1972 г. Межправительственной 
советско-вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техниче
скому сотрудничеству вошла в ее состав на правах подкомиссии 13. 
Как показывает двадцатипятилетняя практика, этот орган эффективно 
выполняет роль координатора научно-технического сотрудничества.

Важным шагом в укреплении советско-вьетнамских научных связей 
стало подписание 26 мая 1961 г. Соглашения о научном сотрудничест
ве между Академией наук СССР и Государственным комитетом наук 
Вьетнама. Стороны договорились осуществлять «сотрудничество пу
тем координации научных исследований по важнейшим проблемам, про
ведения совместных научных работ по темам, представляющим взаим
ный интерес, и оказания друг другу необходимой научной помощи». 
Стороны договорились также «способствовать обмену опытом между 
родственными научными учреждениями», «оказывать друг другу взаим
ную помощь в приобретении материалов, приборов, литературы, фото
копий и микрофильмов для научных целей», «приглашать научных со
трудников другой стороны на важнейшие конференции, совещания, 
съезды и другие мероприятия, проводимые с участием иностранных 
ученых», «оказывать друг другу взаимную поддержку при вступлении 
в международные научные организации и осуществлять через своих 
представителей сотрудничество» н. Многие проблемы, имеющие важное 
значение для народного хозяйства обеих стран, решаются на основе 
межведомственных соглашений.

Качественно новый этап в советско-вьетнамских научно-технических 
связях, как и во всем комплексе взаимодействия между нашими стра
нами, начался с подписанием в 1978 г. Договора о дружбе и сотрудни-
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честве между СССР и СРВ. В целях ускорения социалистического и 
коммунистического строительства, неуклонного повышения материаль
ного и культурного уровня жизни народов обеих стран стороны догово
рились объединять усилия для укрепления и расширения научно-тех
нического сотрудничества 15_ С подписанием договора научно-техниче
ское сотрудничество между СССР и СРВ стало еще более целена
правленным. планомерным и стабильным. Оно охватывает все более 
широкий спектр отраслей и проблем. Сегодня советско-вьетнамское 
сотрудничество в форме кооперации, координации и взаимных консуль
таций осуществляется по 165 темам, имеющим непосредственные прак
тические выходы во многие отрасли народного хозяйства СССР и 
СРВ16.

Главная характерная черта нынешнего этапа научно-технического 
сотрудничества состоит в том, что оно все более целенаправленно слу
жит решению наиболее важных, узловых проблем народного хозяйства 
СРВ, научному обеспечению расширяющегося фронта советско-вьетнам
ского взаимодействия. В поле зрения ученых постоянно находится ре
шение научно-технических проблем, связанных с увеличением произ
водства и повышением качества экспортной продукции, производимой 
в СРВ, повышением эффективности советской помощи по линии эко
номического сотрудничества, с решением проблем более полного и эф
фективного использования имеющихся в СРВ производственных мощ
ностей, формированием основных отраслей народного хозяйства СРВ. 
Советские и вьетнамские организации первоочередное внимание уде
ляют таким отраслям, как сельское хозяйство, мелиорация, водное хо
зяйство, энергетика, транспорт, стандартизация и метрология, здраво
охранение.

В области сельского хозяйства сотрудничество охватывает такие 
проблемы, как агрохимобслуживание, кормопроизводство, защита ра
стений, создание высокопродуктивных сортов зерновых, технических, 
овощных и кормовых культур, землепользование и землеустройство, 
механизация возделывания и уборки хлопка, шелководство и пчело
водство.

Удачным примером точной увязки советско-вьетнамского сотрудни
чества с актуальными научными и практическими задачами, стоящими 
перед нашими странами, является организация в 1982 г. двух советско- 
вьетнамских селекционных экспериментальных пунктов — в пригороде 
Ханоя и в Хошимине. Как указано в соглашении, заключенном между 
министерствами сельского хозяйства СССР и СРВ, эти селекционные 
пункты созданы для «испытания и использования генофонда культур
ных растений в селекции сортов зерновых, овощных, технических и кор
мовых культур, приспособленных к условиям выращивания в СССР и 
СРВ» 17. Советская сторона оснастила эти пункты необходимым обору
дованием, направила в СРВ своих биологов. Биологи двух стран дол
жны провести испытания около 10 тыс. сортов. Исследования осуще
ствляются по 70 сельскохозяйственным культурам. Ведется совместный 
поиск наиболее перспективных сортов и устойчивых форм новых гибри
дов. Столь же полезно взаимодействие в области защиты растений |8.

Одной из актуальных задач, стоящих перед тружениками сельского 
хозяйства во Вьетнаме, является обеспечение текстильной промышлен
ности хлопком. Перед экономикой страны ставится задача в будущем 
отказаться от импорта хлопка из-за границы. В решении этой слож-

15 См.: Визит в Советский Союз партийно-правительственной делегации Социали
стической Республики Вьетнам. 1—9 ноября 1978 г. М., 1978, с. 15.

16 См.: «Правда», 8.Ш.1984.
17 «Известия», 13.V. 198.3.
18 См.: Победа вьетнамо-советской дружбы

103; «Известия», 13.7.1983.
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ной, учитывая влажный климат Вьетнама, проблемы большую помощь 
своим коллегам оказывают советские хлопководы. В соответствии с за
ключенными между СССР и СРВ соглашениями о сотрудничестве в 
области науки и техники Советский Союз направляет во Вьетнам спе
циалистов — почвоведов, селекционеров, которые вместе с вьетнам
скими специалистами участвуют в разработке планов создания круп
ного хлопководческого района площадью примерно 120 тыс. га на тер
ритории провинций Зялай-Контум, Фукхань и Тхуанхай 19.

Известно, какое большое внимание уделяется в советско-вьетнам
ском сотрудничестве решению топливно-энергетической проблемы Вьет
нама. Речь идет, в частности, о строительстве мощного гидроузла на 
реке Черной, создании гидростанции Чиан вблизи Хошимина, вводе в 
строй ТЭС Фалай, добыче нефти и газа на континентальном шельфе 
юга СРВ, разработке угольных месторождений в бассейне Куангнинь. 
В обеспечении этой программы заметное место принадлежит сотрудни
честву советских и вьетнамских ученых. Они, в частности, работают над 
проблемой защиты объектов и линий электропередач в условиях ин
тенсивной грозовой деятельности. Организации Министерства угольной 
промышленности СССР оказывают содействие соответствующим орга
низациям СРВ в разработке технологии выемки мощных крутых уголь
ных пластов на шахтах СРВ. в совершенствовании транспортировки 
горной массы на карьерах. Учитывая особую важность для торгово-эко
номических связей между СССР и СРВ морских коммуникаций, совет
ские и вьетнамские организации в рамках научно-технического сотруд
ничества разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на по
вышение эффективности флота, на обеспечение технического обслужи
вания и ремонта судов.

Поскольку Социалистическая Республика Вьетнам решает большой 
комплекс задач, связанных с индустриализацией страны, возрастающее 
значение приобретает советско-вьетнамское научно-техническое сотруд
ничество в области стандартизации, контроля за качеством продукции 
и метрологии. Оно способствует повышению эффективности обществен
ного производства и качества национальной продукции, содействует ин
тенсификации научно-технической кооперации, созданию общей норма
тивной базы. Важным направлением сотрудничества являются работы 
по унификации стандартов, выполнение которых позволит применять 
единые стандарты на продукцию взаимного товарообмена, повысить 
качество поставляемой продукции, увеличить объемы взаимных поста
вок, эффективно решать задачи специализации и кооперирования.

Обширные работы по проблеме «Флора Вьетнама», имеющие боль
шое значение для фундаментальной науки и решения народнохозяйст
венных задач СРВ, ведут вьетнамские ботаники и ученые Ботаниче
ского института АН СССР. Совместные исследования с вьетнамскими 
коллегами ведут геологи и биологи Дальневосточного научного центра 
АП СССР, при этом особое внимание уделяется биологии моря. На 
территории Вьетнама проводятся совместные экологические экспедици
онные работы.

Весьма перспективно сотрудничество советских и вьетнамских океа
нографов. Совместная комплексная экспедиция развернула широкую 
работу в области морской биологии и океанологии. Эта программа 
включает комплекс гидрофизических, геологических, биологических и 
метеорологических исследований, а также изучение загрязненности 
моря. Большое внимание уделяется наблюдению за морскими тече
ниями. Результаты исследований будут способствовать эффективному 
развитию рыбного хозяйства и промышленности Вьетнама.
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В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства, подписанным между нашими странами в 1978 г., осуществ
ляются научные исследования морских ресурсов, разработка рекомен
даций по их использованию и сохранению. Проводятся совместные экс
педиции советских и вьетнамских ученых. Они позволяют получить 
ценный материал о биологическом составе промысловых объектов20.

Плодотворно работают географы научных учреждений двух стран 
Вьетнамские ученые при содействии советских специалистов ведут со 
ставление географического атласа Вьетнама. Заметным этапом в этой 
обширной работе стало составление карг труднодоступных районов 
страны. Для выполнения этих исследований использовалась новейшая 
дистанционная аппаратура, причем съемки велись как с самолетов, так 
и из космоса. Многие карты растительности, землепользования, геоло
гические. геоморфологические и другие корректируются с помощью кос
мических исследований.

Известен вклад советских геологов в становление и развитие вьет
намской национальной геологической службы. При сотрудничестве с 
советскими специалистами составлена геологическая карта Северного 
Вьетнама масштаба 1 : 500 000, ведутся поиск и разведка многих видов 
полезных ископаемых21.

Интересен опыт сотрудничества в области тропической метеорологии 
и исследования ураганов. Созданная во Вьетнаме совместная советско- 
вьетнамская лаборатория оснащена современной аппаратурой, метеоро
логическими радиолокаторами М.РЛ-6. радарами, установленными в 
Хайфоне. Дананге, Хошимине. Лаборатория имеет в своем распоряже
нии научно-исследовательский самолет 11Л-18. Он совершает полеты, 
помогая изучать атмосферные явления в акватории моря, где происхо
дит зарождение многих тайфунов. Лаборатория ведет важную работу 
по прогнозированию погодных условий, следит за зарождением и про
движением тайфунов 22.

Уже более двадцати лет сотрудничают советские и вьетнамские уче
ные, изучающие проблемы атмосферы. Ученые Института земного маг
нетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР передали 
своим коллегам из СРВ аппаратуру вертикального зондирования ионо
сферы, а также комплект аппаратуры для радиомаяковых наблюдений 
за сигналами искусственных спутников Земли. Планами сотрудничест
ва предусмотрено создание в СРВ комплексной радиофизической об
серватории, позволяющей вести точные и регулярные наблюдения за 
процессами в ионосфере. Все это дает возможность полнее и глубже 
понять целый ряд физических проблем, в частности откроет новые пер
спективы для изучения условий распространения радиоволн в низких 
широтах23.

Хорошие рабочие контакты с вьетнамскими коллегами налажены у 
советских химиков. Так, группа ученых из Института физической хи
мии АН СССР работает вместе с вьетнамскими исследователями над 
проблемой «Тропикализация материалов и механизмов». Значительное 
содействие оказывают ученые советских академических институтов 
вьетнамским коллегам в изучении последствий применения армией 
США во Вьетнаме отравляющих химических веществ 24. Итоги этой ра
боты были использованы, в частности, в ходе международного научно
го симпозиума, проходившего в Хошимине в 1983 г. На нем ученые пз- 
26 стран, в том числе из США, Англии, Канады, Франции, ФРГ, Я по-
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нии, осудили массовое применение армией США химических веществ, 
которое имеет тяжелейшие последствия для здоровья населения и при
родной среды.

Крепнут связи советских и вьетнамских ученых, осуществляемые в 
рамках многостороннего сотрудничества стран — членов СЭВ. Важный 
импульс такого рода сотрудничеству был дан подписанием в январе 
1981 г. Генерального соглашения о многостороннем сотрудничестве уче
ных социалистических стран по содействию в ускоренном развитии нау
ки и техники СРВ на период до 1990 г.25 Этим документом предусмотре
но проведение мероприятии по оказанию помощи СРВ в оснащении ее 
научно-исследовательских центров необходимой материально-техниче
ской базой, современным оборудованием и материалами, в подготовке 
и переподготовке научных кадров, в осуществлении научных разрабо
ток и создании отдельных научных объектов.

В соответствии с этим соглашением советская сторона участвует в 
оснащении четырех научно-технических объектов (НИИ механизации 
сельского хозяйства, Центр испытания сельскохозяйственной техники, 
НИИ угля, НИИ связи), а также в решении научно-технических проб
лем в области сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, гео
логии, атомной энергетики Вьетнама.

Большие возможности для активизации исследовательской работы 
во Вьетнаме по использованию космического пространства в мирных 
целях открывает участие СРВ в программе «Интеркосмос». В рамках 
этой программы вьетнамские ученые проводят исследования в области 
космической физики, биологии, химии, метеорологии, радиосвязи, раз
ведки природных богатств 26.

Убедительным свидетельством высокого уровня взаимодействия 
СССР и СРВ в области науки стал осуществленный в 1980 г. косми
ческий полет совместного советско-вьетнамского экипажа в составе 
В. Горбатко и Фам Туана. Во время полета был собран обширный на
учный материал. В мае 1982 г. в Ханое на научной конференции были 
подведены итоги полета. Было заслушано 26 докладов, с которыми вы
ступили представители СССР, ГДР, НРБ и СРВ. Докладчики отмечали 
большое практическое значение собранной во время полета информа
ции о Земле, о водных и лесных ресурсах, данных для изучения полез
ных ископаемых 27.

Укрепляется сотрудничество советских и вьетнамских ученых-об
ществоведов, объединенных общим методологическим и мировоззрен
ческим подходом к изучаемым явлениям. Они концентрируют свое вни
мание на исследовании ключевых проблем теории и практики социали
стического строительства. Речь идет прежде всего об исследовании 
таких тем, как закономерности социализма, переход от мелкого про
изводства к крупному социалистическому производству, диктатура про
летариата, революция в области производственных отношений, идеоло
гии и культуры, в сфере науки и техники. Важное место в исследова
ниях ученых должны занять вопросы социалистической индустриали
зации, кооперирования крестьянства, организации и управления народ
ным хозяйством, вопросы партийного строительства,' Предстоит прове
сти широкий комплекс исследований в области истории, археологии, 
языкознания, этнографии, литературы, искусства28. Свою важнейшую 
задачу советские и вьетнамские ученые видят в разоблачении и кри- 
1ике чуждых марксизму-ленинизму «теорий» и взглядов современных

С. Воронин, II. А. Ответов. Социалистическая Республика 
кам. М., 1981, с. 95.

20 См.: «Новости Вьетнама». 1980. № 8.
См.: Победа вьетнамо-советской дружбы н всестороннего 
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буржуазных философов и социологов, оппортунистов правого и «левого» 
толка.

Обществоведы обеих стран приступили к совместным исследовани
ям по проблемам философии, истории, социологии, этнографии, филоло
гии, литературы, экономики, государства и права. В практику сотрудни
чества входит совместное написание монографий. Уже изданы совмест
ные труды о роли рабочего класса во вьетнамской революции, о распро
странении марксизма-ленинизма во Вьетнаме, о проблемах перехода к 
социализму, минуя стадию капиталистического развития. Опубликова
ны совместные работы, в которых дается критика политики и идеоло
гии неоколониализма, исследуются социально-экономические проблемы 
послевоенного Вьетнама. Важных результатов добились в своем со
трудничестве лингвисты. Сделано описание четырех ранее нс изучавших
ся языков народностей Вьетнама, составлены словари этих языков, со
браны фольклорные материалы. В 1982 г. в СРВ вышел первый сов
местный советско-вьетнамский труд, посвященный вопросам филоло
гии,— «Традиционное и новое в литературах Юго-Восточной Азин». 
Начата разработка других актуальных проблем.

Все более активно используется такая форма сотрудничества, как 
проведение двусторонних научных конференций, симпозиумов. Известен, 
например, вклад советских и вьетнамских ученых в разработку и прак
тическую реализацию задачи усиления участия дальневосточных райо
нов Советского Союза в торгово-экономическом сотрудничестве СССР 
с Вьетнамом. Итоги научных симпозиумов, состоявшихся в Хабаровске 
в октябре 1980 г. и Хошимине в ноябре 1982 г., привлекли внимание 
научной общественности и государственных органов СССР и СРВ. Эта 
проблема нашла отражение в Долгосрочной программе развития эконо
мического и научно-технического сотрудничества между СССР и СРВ, 
подписанной во время визита во Вьетнам в 1983 г. советской партийно
правительственной делегации 29.

Опыт советско-вьетнамского сотрудничества в области науки и тех
ники убедительно показывает, что учеными СССР и СРВ создана хо
рошая основа для решения еще более масштабных задач. В Долгосроч
ной программе развития экономического и научно-технического сотруд
ничества между СССР и СРВ сказано, что страны будут и впредь 
создавать необходимые условия для ускоренного развития науки и тех
ники в СРВ. Советские организации будут оказывать помощь в осна
щении вьетнамских институтов и лабораторий необходимой техникой 
и материалами. Будет осуществляться широкий обмен специалистами. 
Стороны признали необходимым углублять сотрудничество в проведе
нии совместных исследований, представляющих взаимный интерес.

Руководствуясь Долгосрочной программой, различные министерст
ва, ведомства и организации наших стран приступили к согласованию 
проблем и тем предстоящих работ. Ученые СССР и СРВ сотрудничают, 
например, в разработке Генеральной схемы развития и размещения 
производительных сил Вьетнама, в совершенствовании организации на
учно-технического прогресса. Совместные исследования ведутся рядом 
отраслевых министерств, активно участвующих в сотрудничестве30.

Рост масштабов и качественного уровня советско-вьетнамского со
трудничества в области науки и техники выдвигает задачу изыскания 
новых дополнительных резервов дальнейшего устойчивого роста этих

29 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1983, № 3; «Новое время», 1983, № 47. 

С См.: «Известия», 5.1Н.1984.



25Научно-техническое сотрудничество СССР и СРВ

дружбы и всестороннего сотрудничества, с. 93.

связей, возможностей сделать их более гибкими, оперативными и эф
фективными. Успешное решение этих задач способствовало бы ускорен
ному внедрению новейших научно-технических достижений в практику 
социалистического строительства во Вьетнаме, открыло бы новые воз
можности для развития науки и техники в СРВ, создания собственной 
надежной научно-технической базы, перехода к более активным фор
мам приобщения к научно-технической революции.

Положительную роль в этом может сыграть дальнейшее раз
витие непосредственных связей между отраслевыми министерствами и 
ведомствами. Это позволит более оперативно решать многие организа
ционные вопросы, наладить специализацию и кооперацию в проведении 
научно-исследовательских работ и внедрение их результатов, развивать 
устойчивые долговременные взаимовыгодные связи внутриотраслевого 
характера, повышать ответственность соответствующих министерств за 
внедрение достижений науки и техники в производство.

Видимо, настало время в советско-вьетнамских научно-технических 
отношениях расширить проведение совместных исследований, смелее 
создавать совместные коллективы и лаборатории. Важно и впредь 
укреплять договорные начала сотрудничества, четко определять обя
занности сотрудничающих организаций.

Немалое значение может также иметь более широкое привлечение 
научных потенциалов советских и вьетнамских университетов, других 
высших учебных заведений к совместному проведению научных и науч
но-технических разработок в тесной связи с народнохозяйственными за
дачами. Возможности вузовской науки станут более очевидными, если 
отметить, что в настоящее время прямые связи существуют между 
22 вузами СРВ и 23 вузами Советского Союза 31.

Накопленный рядом социалистических стран опыт взаимодействия 
в области общественных наук показывает, что совершенствованию со
трудничества советских и вьетнамских обществоведов, повышению уров
ня координации их совместных исследований способствовало бы созда
ние комплексной комиссии, в задачи которой входило бы, например, 
составление долговременных планов актуальных исследований двух 
стран, контроль за ходом их выполнения, анализ состояния научных 
исследований по отдельным важнейшим проблемам, представляющим 
взаимный интерес; подготовка монографий, научных докладов и орга
низация конференций по актуальным проблемам; содействие в подготов
ке научных кадров по общественным наукам; обмен опытом в органи
зации научно-исследовательской деятельности, содействие в рецензиро
вании и публикации в СССР и СРВ работ советских и вьетнамских 
ученых.

Углубляя научно-технические связи, еще теснее увязывая их с за
дачами социалистического и коммунистического строительства в наших 
странах, выработанными XXVI съездом КПСС и V съездом КПВ. со
ветские и вьетнамские ученые преисполнены решимости совершенство
вать формы и методы своего взаимодействия, повышать его эффектив
ность. Опыт, накопленный СССР и СРВ, убедительно свидетельствует 
о том, что научно-техническое сотрудничество, приобретающее все боль
ший размах, будет и впредь одним из кардинальных факторов, способ
ствующих успешному выполнению программы социально-экономическо
го развития Вьетнама.

’’ См.: Победа пьетнамо-сонетекон
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Отношения в треугольнике Китай — США — Япония

Конец 1983 — начало 1984 г. ознаменовались небывало интенсив
ной внешнеполитической активностью Китая, США и Японии, что при
вело к заметному сближению всех сторон в треугольнике Пекин — 
Вашингтон — Токио.

Одной из основных причин этого процесса явилось резкое обостре
ние международной обстановки после срыва Соединенными Штатами 
в ноябре 1983 г. женевских переговоров об ограничении ядерных воору
жений в Европе и стремление Вашингтона распространить гонку воору
жений на Азиатско-тихоокеанский регион, попытаться изменить баланс

О а шесть лет, которые прошли после подписания 12 августа 1978 г. 
японо-китанского «договора о мире и дружбе», отношения между 

Японией и КНР ознаменовались быстрым развитием по всем направ
лениям: резко повысился уровень политических связей, увеличился 
объем торговли, расширилась сфера научно-технических обменов, ус
тановились прочные связи в области культуры, искусства, спорта, ту
ризма. Японская печать все чаше стала писать об «особом характе
ре» японо-китайских отношений, подчеркивая значение, которое отво
дится Китаю в японской внешнеполитической стратегии, и в то же 
время более высокую степень сближения Китая с Японией, чем с лю
бой другой капиталистической страной.

Лидеры Пекина и Токио также неоднократно отмечали исключи
тельно тесные дружественные отношения между обеими 'странами. 
«Сегодня японо-китайские отношения находятся в наилучшем состоя
нии»1, — заявил министр иностранных дел Японии Синтаро Абэ. Ге
неральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан в беседе с журналистами пос
ле обеда, который он дал у себя в резиденции в честь прибывшего в 
Пекин премьер-министра Я. Накасонэ и его семьи, с глубоким удовлет
ворением процитировал слова японского гостя: «Отношения между 
Японией и Китаем успешно развивались и дошли до нового этапа, ког
да сердца слиты воедино»2.

«Между Китаем и Японией не существует неотложных спорных во
просов, — подчеркивал заведующий отделом Азии МИД КНР Лю Шу- 
цин. — Путь дружбы и сотрудничества чем далее, тем становится бо
лее широким» 3.

Столь высокие оценки современного состояния японо-китайских от
ношений свидетельствуют о том, какое важное место они занимают во 
внешнеполитической стратегии обеих стран.
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сил в этом районе путем дальнейшего повышения роли Японии в своей 
военно-стратегической системе и сближения с Китаем в интересах ис
пользования «китайской карты» в отношениях с Советским Союзом.

Эти цели лежали в основе комплекса внешнеполитических меро
приятий Вашингтона, которые государственный департамент назвал 
«новой доктриной» президента Р. Рейгана, предусматривающей сдвиг 
в приоритетах во внешней политике США от Западной Европы к Азии 
и Тихому океану. При этом особое внимание предполагается уделить 
отношениям с Китаем, подтянув его в той или иной форме к военным 
союзам, связывающим СИЛА с Японией и Южной Кореей, 
«возрастающее признание среди руководящих политических 
важности для США Японии, Китая и Корейского полуострова», 
департамент подчеркивал важнейшую задачу Вашингтона «сплотить 
эту часть мира, превратив в бастион против распространения совет
ского влияния»4.

В рамках «новой доктрины» Р. Рейгана были предприняты актив
ные шаги для укрепления и расширения военного союза с Японией. 
В ходе визитов в Токио президента США Р. Рейгана (9—12 ноября 
1983 г.), вице-президента Дж. Буша (8—10 мая 1984 г.) и министра 
обороны США К. Уайнбергера (11 —12 мая 1984 г.), а также поездки 
министра иностранных дел Японии С. Абэ в Вашингтон (26 января — 
2 февраля 1984 г.) возможности дальнейшего наращивания военного 
потенциала Японии и расширения ее вклада в военно-стратегическую 
систему США в Азиатско-тихоокеанском регионе рассматривались в 
тесной взаимосвязи с торгово-экономическими и политическими проб
лемами.

Стремясь сдержать разгул протекционистских настроений в США и 
попытки использовать торговые трения с Японией в качестве орудия 
предвыборной борьбы, представители японского правительства вновь 
дали заверения в неизменной готовности оказывать полную поддерж
ку курсу США на конфронтацию с Советским Союзом и усиление 
международной напряженности.

Предпринимая новые шаги по линии укрепления своего военно-по
литического союза, США и Япония особое внимание уделяли отноше
ниям с Китаем на базе подписанного в 1979 г. коммюнике о перегово
рах премьер-министра М. Охира с президентом Д. Картером, преду
сматривающего тесное согласование позиций обеих стран в их взаи
моотношениях с Пекином 5.

При некоторых различиях в формах и методах сближения с Кита
ем цели обеих стран полностью совпадают: они стремятся посредством 
развития торгово-экономических связен, а также предоставления Ки
таю новейшей техники и технологии, включая военную, втянуть его в 
орбиту мирового капиталистического хозяйства, помещать процессу 
социалистического строительства, добиться дальнейшего отхода от 
социалистического содружества. Особое значение в военном и поли
тическом плане придается предотвращению возможностей улучшения 
отношений Китая с Советским Союзом и подключению его к общеим
периалистическому курсу па конфронтацию с Советским Союзом. «Пре
зидент Р. Рейган обеспокоен тем, что отношения между Китаем и Со
ветским Союзом будут улучшаться»6, — подчеркивала японская пе
чать. указывая на эту важнейшую цель политики обеих стран.

Проявлением заинтересованности США и Японии в сближении с 
Китаем, а также готовности китайских руководителей идти на развн-
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тие связей с этими странами явился чрезвычайно интенсивный обмен 
визитами в последнее время.

Серия переговоров была проведена между руководством КНР и 
США. После посещения Пекина государственным секретарем США 
Дж. Шульцем (февраль 1983 г.), министром торговли М. Болдриджем 
(май 1983 г.), министром обороны К. Уайнбергером (сентябрь 1983 г.) 
и поездки министра иностранных дел КНР У Сюецяня в Вашингтон 
(октябрь 1983 г.) в Соединенные Штаты направился премьер Госсо
вета КНР Чжао Цзыян (6—16 января 1984 г.). Обсуждение широкого 
круга вопросов двусторонних отношений и важнейших международных 
проблем было продолжено в ходе визита в КНР президента Р. Рей
гана (26—30 апреля 1984 г.). Проблемы налаживания конкретного 
сотрудничества США и Китая в военной области рассматривались во 
время пребывания в США министра обороны КНР Чжан Айпина (11 — 
27 июня 1984 г.).

Результаты этих встреч подтвердили, что по ряду важных вопросов 
Вашингтону удалось добиться поддержки своей политики китайскими 
руководителями. Дэн Сяопин, например, прямо заявил во время бесе
ды с Р. Рейганом, что «Китай не против наращивания Соединенными 
Штатами вооружений. Он всегда поддерживал эти меры США»7. Та
кого рода высказывания показали, что представители КНР на пере
говорах с Р. Рейганом «оценивали положение в мире, ставя знак ра
венства между империалистической, милитаристской политикой США 
и миролюбивой, антивоенной по своей сути политикой стран социали
стического содружества»8.

Развитие связей с США нашло договорно-правовое оформление в 
виде подписанных в ходе визитов Чжао Цзыяна и Р. Рейгана докумен
тов о сотрудничестве в области промышленности и технологии, управле
ния наукой и техникой в промышленности, в сфере научно-технической 
информации, в области использования ядерной энергии, а также согла
шений о развитии культурных связей и о предотвращении двойного 
шлогообложения американских компаний, действующих в Китае.

Важное значение имела достигнутая в принципе договоренность о 
фодаже Китаю американского оружия на основе вступивших в силу- 

с ноября 1983 г. новых правил экспортного контроля, предусматрива
ющих резкое смягчение ограничений на поставки в КНР военной тех
ники и изделий двойного назначения высокой технологии. Количество 
выданных Министерством торговли США лицензий на экспорт в КНР 
изделий такого рода возросло с 1500 на сумму 469 млн. долл, в 1981 г. 
до 3300 на сумму 1,2 млрд. долл, в 1983 г. В 1984 г. предполагается 
выдать по крайней мере 3600 лицензий примерно на 2 млрд. долл. 9

Все эти соглашения дадут возможность значительно увеличить объ
ем торгово-экономических связей Китая с США, что не может не отра
зиться на политических отношениях. Чжао Цзыяи подчеркивал в од
ном из своих выступлений в США, что «невозможно полностью ото
рвать экономические отношения от политических соображений. Расши
рение китайско-американских экономических связей будет содейство
вать развитию политических отношений между обеими странами»10.

Развитие связей по линии США —КНР в значительной мерс до
полняется сближением и по другой стороне треугольника —- между 
Японией и КНР. Установление и развитие дружественных отношений 
с КНР как с одним из ближайших соседей правящие круги Японии 
считают необходимым с точки зрения обеспечения мира и безопасно-
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сти страны. Японские монополии рассчитывают превратить Китай в 
важный рынок сбыта своей промышленной продукции и источник ста
бильных поставок сырья и топлива, а также в перспективе в сферу 
приложения капитала, если нс произойдет изменений в китайской по
литике «открытых дверей». Путем согласования позиций по ряду меж
дународных вопросов в Токио хотели бы предотвратить возможное 
столкновение интересов в борьбе за влияние в Азии и укрепить свои 
позиции па мировой арене.

Однако главной задачей японской политики является противодейст
вие возможному улучшению отношений Китая с Советским Союзом во 
имя достижения классовых целей мирового империализма. Ссылаясь на 
заявление представителей МИД Японии, печать писала, что «одна из 
целей политики Японии в отношении КНР в настоящее время заключа
ется в том, чтобы воспрепятствовать нормализации китайско-советских 
отношений»11. Именно на это оказываются в конечном счете направле
ны все шаги, которые предпринимает Япония как в политической, так 
и в экономической областях.

Формулируя основные принципы подхода к отношениям с Китаем, 
бывший министр иностранных дел Японии С. Сонода прямо указывал 
на необходимость при решении вопросов предоставления Китаю эко
номической помощи исходить из политических целей капиталистиче
ских стран. «Запад должен позитивно подходить к сотрудничеству с 
Пекином в деле модернизации экономики Китая и интегрировать тем 
самым его в экономическую структуру западного мира», — заявил 
С. Сонода на совещании глав правительств «семерки» ведущих импе
риалистических держав в Оттаве в июле 1981 г. «Япония, — подчерк
нул он, — стоит на переднем плане этих усилий» 12.

Позиция правительства полностью совпадает с мнением деловых 
кругов Японии. Президент ведущей организации монополистического 
капитала — Федерации экономических организаций (Кэйданрэн) — 
И. Инаяма писал, выражая господствующие среди крупного капитала 
настроения, что «для Японии экономическое сотрудничество с Кита
ем— это не просто вопрос экономики». «Проблемы развития экономиче
ского сотрудничества, — подчеркивал он, — необходимо увязывать с пе
реговорами между «советской сферой» и «свободной экономической 
сферой», в которую следует включать и Китай» 13.

Экономические отношения с Китаем финансовая олигархия Японии, 
таким образом, непосредственно связывает с политическими целями и 
зачастую проявляет готовность подчинить получение сиюминутных 
прибылен долгосрочным задачам отрыва Китая от мирового социали
стического содружества и втягивания как можно глубже в мировое 
капиталистическое хозяйство в уверенности, что это даст возможность 
оказывать соответствующее давление на политический курс КНР.

Большое значение при этом придается попыткам содействовать 
сближению КНР с Соединенными Штатами в рамках треугольника 
Пекин — Вашингтон — Токио. Правящая Либерально-демократиче
ская партия Японии отмечала в своем официальном органе, что поезд
ка премьер-министра Японии Я. Накасонэ в Пекин в марте 1984 г. 
«направлена на усиление сотрудничества между Японией, Соединенны
ми Штатами и Китаем»н. Комментируя это признание, оппозицион
ные силы Японии подчеркивали, что «в подоплеке визита лежит стра
тегический замысел перетянуть Китай на сторону западного союза в 

президента Р. Рейгана»15.
тегический замысел перетянуть Китай 
соответствии с политикой администрации

11 «Акахата». 23.111.1484.
ч “15аНу Уопвип”, Маге11 25, 1984.
13 «К эйланрэп гэппо». 1979, № 2.
н «Дино симио». 24.1.1984.
15 «Акахата», 23.111.1984.
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4

Характер «особых отношений»

«Особые» отношения Китая с Японией находят свое выражение в 
разветвленном механизме контактов и связей, который позволяет обес
печивать быстрое разрешение возникающих проблем и высокую сте
пень доверительности, в широких масштабах торгово-экономических 
связей, в совпадении позиций по широкому кругу международных 
проблем и, наконец, в демонстративной готовности обеих стран сохра
нять г  ---------- - ------- — ---------

Между Китаем и Японией поддерживаются 
ты на ~
ших руководителей обеих стран. Только за шесть 
после заключения «договора о мире и 
премьеры Госсовета КНР Хуа Гофэн (27 мая — 1 июня 
Чжао Цзыян (31 мая — 5 июня 1982 г.), генеральный 
ЦК КПК Ху Яобан (23—30 ноября 1983 г.). Кроме того, здесь побыва
ли заместители премьера Госсовета КНР Дэн Сяопин (22—29 октября 
1978 г. и 6—8 февраля 1979 г.), Гу Му (2—13 сентября 1979 г.), Юй 
Цюли (1 —15 апреля 1980 г.), Хуан Хуа (15—16 декабря 1981 г.), Ли 
Пен (30 августа— И сентября 1984 г.). Важное значение имели пере
говоры, которые провел в Токио министр обороны КНР Чжан Айпин 
(7—10 июля 1984 г.).

С другой стороны, в Китай нанесли визиты японские премьер-ми
нистры М. Охира (5—9 декабря 1979 г.), Д. Судзуки (26 сентября — 
1 октября 1982 г.) и Я. Накасонэ (23—26 марта 1984 г.), а также ге
неральный секретарь правящей Либерально-демократической партии 
С. Никайдо (18—21 февраля 1983 г.).

Столь интенсивный обмен визитами на высшем уровне свидетельст
вует о том, какое значение придают обе страны отношениям друг с 
другом. Он дает возможность обсудить самые сложные проблемы и 
установить тесные личные связи, что повышает уровень доверия и соз
дает благоприятную атмосферу для решения спорных вопросов.

В дополнение к этим встречам с 1980 г. регулярно проводятся груп
повые совещания министров, в которых с каждой стороны принимают 
участие по 6—7 руководителей ведущих министерств и ведомств. Де
легации возглавляют обычно со стороны Японии министр иностранных 
дел, а со стороны КНР — заместитель премьера Госсовета. Такого 
рода совещания, которые состоялись 3—5 декабря 1980 г. (Пекин), 
15—16 декабря 1981 г. (Токио) и 4—6 сентября 1983 г. (Пекин), по
зволяют комплексно обсудить широкий спектр политических и экономи
ческих вопросов и принять соответствующие решения. Такие встречи 
Китай не проводит ни с каким другим государством, а Япония — только 
с Соединенными Штатами, но менее регулярно.

Кроме того, были заключены соглашения о проведении раз в год 
попеременно в Пекине и в Токио консультаций между министрами 
иностранных дел, между руководством Государственного планового 
комитета КНР и Управления экономического планирования Японии, 
между Государственным экономическим комитетом КНР и Министер
ством внешней торговли и промышленности Японии. Установлены так
же регулярные связи на рабочем уровне между практически всеми ве
дущими министерствами обеих стран.

Важное значение имеют постоянные контакты на местном уровне 
между представителями политического руководства и экономических 
организаций отдельных провинций Китая и префектур Японии. Они по
зволяют диверсифицировать все виды связей и придать им массовый 
характер. К концу 1983 г. 57 городов Китая и Японии объявили себя 
побратимами.

и развивать дружеские связи «на вечные времена». 
[ самые тесные контак- 

правительственном уровне. Регулярно проводятся встречи выс- 
лет, прошедших

дружбе», Японию посетили 
1980 г.) и 
секретарь
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I

Вторая характерная особенность японо-китайских отношений — 
формирование относительно прочной материальной базы в результате 
высокого уровня развития торгово-экономических связей. По их мас
штабам, степени разветвления и многообразию форм, по числу ох
ваченных отраслей промышленности и географической широте проник
новения в китайскую экономику Япония существенно опережает другие 
развитые капиталистические страны.

Давление крупнейших монополий, мечтающих о захвате китайского 
рынка, оказывает существенное воздействие на позиции японского 
правительства. С другой стороны, стремление правящих кругов Японии 
добиться достижения важных политических целей и в первую очередь 
помешать развитию связей Китая с Советским Союзом и другими со
циалистическими странами с помощью экономических рычагов в зна
чительной мере определяет подход к торгово-экономическим связям с 
Китаем и придает им специфический, отличный по ряду признаков от 
отношений с другими странами характер.

Объем торговли между Китаем и Японией растет высокими темпа
ми. Несмотря на некоторый спад в 1982 г., в целом за 1977—1983 гг. 
он возрос в 2,9 раза и достиг 10 млрд. долл.16 В результате Япония 
стала не только важнейшим, но и практически незаменимым торговым 
партнером Китая. Торговля с Японией превышает товарооборот с 
США, ФРГ, Англией, Францией и Италией, вместе взятыми, и состав
ляет в 1983 г. 43,8 % объема торговли Китая с развитыми капитали
стическими странами. Если же учесть реэкспорт через Гонконг, то эта 
цифра окажется значительно выше.

Столь быстрое развитие товарооборота стало возможным в значи
тельной степени благодаря широкой поддержке японских компаний го
сударством. Две волны отказа Китая от заключенных ранее контрак
тов (в феврале — марте 1979 г. и весной 1980 г.), которые нанесли 
ущерб японским компаниям примерно в 1,5 млрд, долл., посеяли в де
ловых кругах страны глубокую неуверенность в Китае как стабиль
ном торговом партнере. Хотя ущерб в значительной мере был компен
сирован в последующие годы в результате возобновления контрактов, 
предоставления потерпевшим фирмам новых заказов с оплатой за счет 
правительственных кредитов и т. д., японские компании стали с боль
шим опасением относиться к торгово-экономическим связям с КНР, и 
особенно к инвестированию средств в создание своих отделений или 
совместных предприятий с КНР. По китайским данным, из 188 сме
шанных компаний, созданных к концу 1983 г., только в 13 принимал 
участие японский капитал.

В связи с этим во время встречи с Я. Накасонэ в Пекине 26 марта 
1984 г. Дэн Сяопин обратился с просьбой принять все меры для поощ
рения притока частного капитала в Китай и выразил надежду, что «не 
сотни, а тысячи японских промышленников будут вкладывать свои ка
питалы в экономику Китая» *7.

Откликаясь на эти призывы, японские правительственные органы 
взяли на себя финансирование крупномасштабных долгосрочных про
ектов, а также гарантирование сделок, заключенных частными компа
ниями.

В дополнение к полученному Китаем в 1979—1983 гг. кредиту 
300 млрд, иен (1,3 млрд, долл.) Я. Накасонэ во время пребывания в 
Пекине дал обещание предоставить в 1984—1990 гг. новый кредит на 
470 млрд, иен (2130 млн. долл.) на льготных условиях из 3,5% годо
вых. Предполагается, что он будет использован для финансирования 
семи крупных проектов, включая модернизацию железных дорог, рас-

10 См.: Кэйлзай токэй нэмпо. 1983 (Ежегодник экономической статистики 19831 
Токио. 1984, с. 236

11 «Асахи снмбун», 27.111.1984.
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н развитие телефоннойширение морских портов, строительство ГЭС 
сети в Тяньцзине. Шанхае и Гуанчжоу18.

Столь мощная государственная поддержка призвана проложить 
путь японскому экспорту в КНР, стимулировать частный капитал к бо
лее смелым операциям на китайском рынке и заложить базу для рас
ширения позиций японских монополий в китайской экономике. В дол
госрочном плане она направлена на то, чтобы как можно теснее при
вязать Китай к мировому капиталистическому хозяйству, с тем чтобы 
получить возможность оказывать давление на его политический курс.

Эти же цели преследует быстро расширяющееся участие японских 
банков не только в финансировании, но и в предоставлении консуль
тационных услуг, охватывающих целые отрасли производства. В КНР 
открыли свои отделения 15 японских банков, тогда как банки из США 
и Франции — только по 5. Всего деловые отношения с Китаем поддер
живают 48 японских банков.

В рамках торгово-экономических отношений КНР с Японией замет
но возрастает значение различных форм научно-технической помощи 
на уровне как отдельных предприятий, так и отраслей экономики. Так, 
в начале 1983 г. было подписано соглашение с компанией «Ниппон 
сэйтэцу» об оказании технической помощи в подготовке кадров для 
Баошаньского металлургического комбината. Только в 1984 г. Япония 
должна принять и обучить 1000 китайских технических специалистов, 
а с июня 1985 г. направить в КНР 300 своих инженеров на 8 месяцев. 
Китай заплатит за эту помощь 20 млрд, иен (примерно 100 млн. 
долл.) 19.

Большое значение с точки зрения проведения в жизнь программы 
«четырех модернизаций» имеет подписанное в Токио 28 мая 1980 г. 
соглашение о научном и техническом сотрудничестве, которым преду
сматривается содействие обоих правительств в обмене учеными и тех
ническими специалистами, в организации конференций и симпозиумов, 
проведении совместных научных исследований и обмене научной и тех
нической информацией.

На базе этого соглашения в 1981 —1983 гг. было заключено боль
шое количество контрактов, по которым японские специалисты будут 
направлены на подлежащие модернизации предприятия для разработ
ки современных форм организации производства, управления качест
вом, контроля и поощрения рабочих, повышения производительности 
труда и т. д. Расширяется подготовка китайских специалистов в япон
ских высших учебных заведениях и непосредственно на предприятиях 
в порядке стажировки.

Китай стремится также использовать японский опыт в развитии 
атомной энергетики. 3 сентября 1981 г. в Пекине было подписано не
официальное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании 
ато.мной энергии между представителями правительства КНР и Атом
ным промышленным форумом Японии, объединяющим практически все 
ведущие компании и научно-исследовательские центры, занимающиеся 
работами в области атомной энергии. Оно предусматривало обмен ин
формацией, проведение совместных исследований с радиоизотопами и 
подготовку в Японии китайских специалистов для работы на АЭС.

Однако серьезным препятствием на пути развития сотрудничества 
оставалось отсутствие межгосударственного соглашения. В результате 
длительных переговоров к марту 1984 г. удалось достичь договоренно
сти почти по всем основным пунктам. Китай взял на себя обязатель
ство использовать импортируемое оборудование и материалы только 
для мирных целей, а также одобрил де-факто проведение инспекции.

18 1п: “ОаЙу Топнип”, Магсй 25, 1984
19 1п: “Ларап Есопопнс Лоигпа! , Магсп 20, 1983.
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кругами

Вопреки интересам мира и безопасности в Азии

но

• П

«Особый характер» японо-китайских отношений все более отчетливо 
проявляется в высокой степени совпадения позиций по ряду важнейших 
международных вопросов. В ходе переговоров на высшем уровне в То
кио и в Пекине были продемонстрированы, в частности, сходные или 
весьма близкие точки зрения по проблемам Афганистана. Кампучии, 
оборонительных мер, принимаемых Советским Союзом на Дальнем Во
стоке; была выражена поддержка обеими сторонами размещения ново
го американского ядерного оружия в Западной Европе и т. д.

Настойчивые усилия представители Японии прилагали для того, что
бы добиться от Китая одобрения их позиции по проблемам так назы
ваемой «военной угрозы» со стороны Советского Союза. Стремясь оп
равдать курс на милитаризацию Японии и дальнейшее усиление воен
ного сотрудничества с США, премьер-министр Я. Накасонэ неоднократ- 

подчеркивал опасность «возрастания советской военной угрозы на 
Дальнем Востоке» в связи с размещением ракет СС-20 22. Китай прак
тически поддержал эту позицию. Министр иностранных дел КНР У Сюе- 
цянь заявил, что «Китай и Япония больше всего озабочены непрерыв
ным увеличением Советским Союзом числа ракет СС-20 на Дальнем 
Востоке». По его словам, в ходе переговоров с министром иностранных 
дел Японии С. Абэ была достигнута договоренность потребовать от

20 "Ларап Тйпез", МагсЬ 17, 1984.
21 "Ларап Есопоппс ЛоигпаГ ГегЬиагу 21, 1984.
22 1п: "Ларин Типе»", ХохешЬег 25, 1983.
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согласившись допустить японских экспертов на АЭС в порядке «дру
жеских визитов» 20.

Не дожидаясь подписания официального соглашения, японское пра
вительство одобрило поставку в КНР компанией «Мицубиси дзюкогё» 
насосов и других комплектующих деталей для энергоблока АЭС мощ
ностью 450 тыс. кВт, строящейся вблизи Шанхая.

Одновременно оно предприняло шаги, чтобы использовать заинте
ресованность Китая в получении оборудования для обеспечения в обмен 
стабильных поставок из КНР урана. 18 мая 1984 г. в Пекине было под
писано соглашение о сотрудничестве в разведке на уран в провинции 
Юньнань. Это был первый случай, когда иностранный капитал получил 
доступ к изучению урановых месторождений Китая.

Немаловажное значение придается правящими кругами Японии 
и частным капиталом использованию экономической и научно-техниче
ской помощи, включая подготовку кадров, для идеологической обра
ботки китайских рабочих и служащих в плане убеждения их в при
емлемости и необходимости внедрения капиталистических методов уп
равления. Выплачивая на смешанных предприятиях более высокую за
работную плату, японские монополии пытаются внедрить патерналист
ские идеи единства интересов труда и капитала и подорвать тем самым 
устои социалистического сознания занятых на этих предприятиях ки
тайских трудящихся.

Так, например, на заводе по производству телевизоров совместной 
компании «Фуцзян Хитати телевижн» по инициативе японского кон
церна была введена форма для всех рабочих и служащих, написан 
гимн компании, стал выпускаться специальный журнал: внедряются и 
другие японские методы «укрепления рабочей морали». Газета деловых 
кругов Японии с удовлетворением отмечала, что на этом заводе «ло
яльность рабочих исключительно велика» и что компания «Фуцзян 
Хитати» «постоянно служит образцом для новых смешанных предприя
тий» 21.
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23 «Асахи симбуи», 28.Х1.1983.
» Там же, 25.111.1984.
25 «Жэньминь жибао», 27.Х1.1983.
26 Там же. 2.ХН. 1983.
22 “Ларап Итез”, МоуетЬег 27, 1983.
28 1ЫВ-
29 «Асахи симбун», 26.XI. 1983.
30 Там же, 17.1 II. 1984.

СССР резкого сокращения числа ракет СС-20 на 
немедленного их уничтожения. Они условились также «поддерживать 
контакты и обмениваться информацией по этому вопросу» 23.

Дэн Сяопин подтвердил во время встречи с Я. Накасонэ в Пекине, 
что «наращивание советской военной мощи в Азии является предметом 
общей озабоченности Китая и Японии» 24, но ни словом не упомянул о 
том, что советские шаги носят оборонительный характер и истинным 
виновником усиления напряженности на Дальнем Востоке являются Со
единенные Штаты, раздувающие гонку ядерных вооружений.

С большим удовлетворением правящими кругами Японии была вос
принята поддержка Китаем их незаконных и необоснованных притяза
ний на часть советских Курильских островов. У Сюецянь во время пре
бывания на острове Хоккайдо заявил, что «Китай решительно поддер
живает требование Японии о возврате четырех северных островов»25.

Важным элементом сближения Китая и Японии стали налаживание 
контактов в военно-политической области и взаимная поддержка курса 
на наращивание военного потенциала. Ху Яобан в ходе переговоров в 
Токио заявил, что «вполне понятна потребность Японии иметь в своем 
распоряжении внушительный потенциал для самообороны»26. Он выра
зил надежду, что Япония «будет продолжать развиваться как великая 
держава, обладающая достаточным оборонным потенциалом»27.

В японском МИД расценивали эти заявления как свидетельство 
того, что Китай «понимает, какие принципы лежат в основе предприни
маемых Японией усилий для наращивания оборонительной мощи»28. И 
напротив, такие высказывания китайских руководителей не могут не 
вызывать тревоги у японских прогрессивных сил, рассматривающих их 
как прямое поощрение милитаристских устремлений правящих кругов 
страны.

Японские представители со своей стороны не осудили курс руковод
ства КНР на модернизацию вооруженных сил, усиленные работы по раз
витию ядерного оружия и средств его доставки, отказ прекратить ядер- 
ные испытания и присоединиться к международным договорам и согла
шениям, направленным на ограничение гонки ядерных вооружений.

Наконец, четвертой особенностью сближения КНР с Японией явля
ется демонстрация готовности обеих стран всемерно прилагать усилия 
для развития дружеских связей на длительную перспективу независимо 
от изменений внутриполитической обстановки, международного положе
ния и отношений каждой из стран с третьими государствами.

Ху Яобан, выступая в японском парламенте, выразил уверенность, 
что «если даже в будущем между нами возникнут расхождения во мне
ниях, Китай и Япония смогут добиться углубления дружбы и сотруд
ничества» 29.

Я. Накасонэ, в свою очередь, заявил в беседе с группой китайских 
журналистов перед своим визитом в Пекин, что «ни в какие штормы 
нельзя будет допускать, чтобы дружба и сотрудничество между Японией 
и Китаем были поколеблены»30.

Проявлением решимости обеих сторон рассматривать развитие 
дружеских связей как важнейшую задачу не только на это, но и на сле
дующее столетие явилась договоренность о создании «Японо-китайского 
комитета дружбы XXI века», в функции которого войдет разработка
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мер по дальнейшему развитию сотрудничества в экономической, научно- 
технической, культурной и других областях.

Сближение Китая с Японией на основе «особых отношений» не мо
жет не оказывать влияния на международно-политическую обстановку 
в Азиатско-тихоокеанском регионе. Оно происходит прежде всего в рам
ках взаимоотношений обеих стран с Соединенными Штатами. Хотя 
Япония добивается достижения собственных целей в межимпериалисти
ческой борьбе за политическое и экономическое влияние в КНР, она в 
то же время стремится в максимальной степени способствовать обеспе
чению интересов империалистического лагеря в целом в попытках отор
вать Китай от мирового социалистического содружества. Сближение 
двух стран, таким образом, служит интересам мирового империализма, 
укрепляет позиции США и Японии на Дальнем Востоке, дает им воз
можность разыгрывать «китайскую карту» в отношениях с Советским 
Союзом и другими социалистическими государствами.

Установление «особых отношений» между Китаем и Японией создает 
новые препятствия на пути к формированию прочной системы мира и 
безопасности в Азии.

В ходе беседы с Я. Накасонэ 24 ноября 1983 г. Ху Яобан заявил, что 
между Японией и Китаем «существует полное согласие в отношении 
усилий, направленных на достижение стабильности в Азиатско-тихооке
анском регионе»3’. Однако ни он, ни Я. Накасонэ не выдвинули ника
ких конкретных предложений, которые действительно могли бы вести к 
укреплению мира. Япония утверждает, что ее «вкладом» в дело ста
бильности в Азии является укрепление военного союза с США и непре
рывное наращивание собственной военной мощи. Китай продолжает 
свои усилия, направленные на модернизацию крупнейшей в мире армии 
и развитие ядерного потенциала, мешает нормализации обстановки во
круг Афганистана и Кампучии, нагнетает напряженность в отношениях 
с социалистическим Вьетнамом, вплоть до вооруженных провокаций на 
границе. В политическом плане он стремится к сколачиванию антисо
ветской коалиции под фальшивым лозунгом «борьбы против геге
монизма».

В то же время Токио и Пекин выступили против разработки и при
нятия мер доверия, провозглашения принципов неприменения силы в 
отношениях между государствами региона и других предложений Совет
ского Союза, направленных на снижение уровня напряженности и уста
новление прочного мира в Азии.

В сочетании с одобрением наращивания Вашингтоном боевой моши 
США в зоне Азии и Тихого океана взаимная поддержка Японией и Ки
таем курса на усиление военного потенциала при отказе выдвинуть или 
поддержать меры, направленные на ограничение гонки вооружений, не
минуемо ведет к усилению взрывоопасной ситуации в этом регионе.

В ходе переговоров на высшем уровне в Токио и Пекине Я. Нака
сонэ подчеркнул «необходимость сотрудничества между Китаем и Япо
нией» в деле установления мира в Корее, а Ху Яобан «косвенно одобрил 
эту мысль»32. Однако ни один из руководителей не сказал, на какой 
основе мыслится это «сотрудничество». Нежелание предпринять кон
кретные шаги для ликвидации в первую очередь источников напряжен
ности на Корейском полуострове означает стремление подменить их за
кулисными комбинациями с конечной целью содействовать в той или 
иной форме закреплению раскола страны.

Японо-китайское сближение создает дополнительные трудности на 
путях урегулирования обстановки в Юго-Восточной Азии. Хотя имеют
ся некоторые отличия в опенках КНР и Японией положения в Индоки-
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диалога между Вьетнамом и 
санкций против

зз «Жэньмннь жибао», 25.Х1.1983. 
з< «Нян зан», 1.XII.1983.

тае. оба государства стоят на принципиально единых позициях в своем 
подходе к проблеме Кампучии. Они не признают законное правительст
во Народной Республики Кампучии, оказывают поддержку контррево
люционным элементам, подстрекают вооруженные нападения полпотов- 
ских банд с территории Таиланда.

Япония мешает развитию диалога между Вьетнамом и странами 
АСЕАН, проводит политику экономических санкций против СРВ. Ху 
Яобан, выражая полное удовлетворение занимаемой Японией позицией, 

печати, «выразить 
отношении Вьет-

МИЙМЛНППВНМЦТТ'НТ1 II

счел даже необходимым, по сообщениям китайской 
благодарность Я. Накасонэ за политику Японии в 
нама» 33.

Согласованные действия КНР и Японии направлены не на достиже
ние скорейшего урегулирования обстановки в Индокитае, а на изоляцию 
Социалистического Вьетнама, на срыв переговоров между Вьетнамом и 
странами АСЕАН, на сохранение очага напряженности в Индокитае. 
Орган ЦК КПВ газета «Нян зан» осудила договоренности между ру
ководством КНР и Японии как «серьезно угрожающие миру, безопас
ности и стабильности на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в 
Азии и в районе Тихого океана»34.

Формирование «особых отношений» между КИР и Японией ведет, 
таким образом, к дальнейшей дестабилизации обстановки в Азиатско- 
тихоокеанском регионе. Вопреки широковещательным декларациям обе
их стран оно противоречит задачам обеспечения прочного мира и безо
пасности в этом районе, подрывает сложившийся здесь баланс сил и 
объективно отвечает интересам мирового империализма.
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Иностранный предпринимательский
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О ажным и принципиально новым направлением внешнеэкономической 
О активности КНР последних лет выступает прямое привлечение в 
страну предпринимательского капитала из-за рубежа. Как отмечает 
китайская печать, «в настоящее время, когда Китай осуществляет со
циалистическую модернизацию, нужны значительные инвестиционные 
ресурсы. Однако база страны слабая, инвестиционных ресурсов мало... 
Для того чтобы выиграть время, ускорить экономическое строительство, 
а также усилить способность опираться на собственные силы, необходи
мо и полезно привлекать в соответствующих размерах иностранный 
капитал» *.

Не меньшим препятствием на пути осуществления выдвинутой в 
1978 г. программы модернизации китайской экономики выступает глу
бокий технологический разрыв между Китаем и промышленно развиты
ми странами. По свидетельству газеты «Жэньмннь жибао» (5Л’Ш.82), 
только 5 % выпускаемых в Китае средств производства соответствует 
международному уровню 70-х годов. В этих условиях проблема обеспе
чения динамичного и устойчивого экономического роста заключается не 
только в абсолютной нехватке внутренних накоплений, но и в необходи
мости придания им соответствующей производительной формы, что не
возможно без получения передовой техники и технологии из-за рубежа. 
Все это и обусловило в конце 70-х годов резкое обострение интереса 
Китая к иностранному предпринимательскому капиталу как к важному 
каналу приобретения современной техники, технологии и управленческо
го опыта, не связанному со значительными затратами иностранной ва
люты или увеличением внешней задолженности со стороны КНР. Статья 
18 Конституции КНР, принятой V сессией ВСНП пятого созыва, гласит: 
«Китайская Народная Республика разрешает иностранным предприяти
ям и другим экономическим организациям или отдельным лицам вкла
дывать капитал в Китае в соответствии с положениями законов КНР, 
осуществлять экономическое сотрудничество совместно с китайскими 
предприятиями или другими экономическими организациями в различ
ных формах»2.

В 1979—1983 гг. в КНР принято свыше 75 нормативных актов во 
внешнеэкономической сфере, в том числе около 40 из них имеют непо
средственное отношение к привлечению инвестиций иностранных пред
принимателей.

Особая роль в стимулировании притока в КНР инвестиций из-за ру
бежа отведена созданию и юридическому оформлению деятельности 
так называемых особых экономических зон по примеру получивших 
широкое распространение во многих развивающихся странах «беспош-
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суммы государственных капитальных вложений, 
предприятий и предприятий коллективной собст- 

млрд. юаней (см.: «Жэньминь жибао»,
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лннных зон», «зон свободного предпринимательства», «экспортной пере
работки» и т. д. Имеется в виду выделение замкнутых экономических 
районов, находящихся близ порта или аэропорта, куда иностранные 
компании и совместные предприятия могут свободно, без уплаты пош
лин ввозить промышленное сырье и полуфабрикаты, чтобы обрабаты
вать их и затем так же беспрепятственно вывозить на внешние рынки. 
С июля 1979 г., когда по решению Госсовета КНР началось создание 
первых таких зон в районах городов Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу 
(провинция Гуандун) и Сямэнь (провинция Фуцзянь), в КНР принята 
серия правовых положений, регламентирующих вопросы налогообложе
ния, земельной аренды, порядок регистрации предприятий в особых зо
нах и т. д. Все это в конечном итоге направлено на обеспечение «благо
приятного инвестиционного климата» для иностранных инвесторов, с тем 
чтобы условия приложения капитала в КНР были не только выгоднее, 
чем в стране-доноре, но по возможности и благоприятнее, чем в близ
лежащих странах и территориях, способных составить Китаю конкурен
цию в качестве реципиентов зарубежных инвестиций.

КНР стремится проводить гибкую политику в области привлечения 
иностранных инвестиций, сочетая применение поощрительных мер с ме
рами известного ограничения и контроля. В целом, как свидетельствуют 
данные табл. 1, правовые и экономические условия привлечения зару
бежных предпринимательских инвестиций в Китае соответствуют сред
нему уровню, принятому в международной практике.

Однако масштабы привлекаемых Китаем средств пока еще не слиш
ком велики; сумма реально использованных иностранных предпринима
тельских инвестиций в 1983 г. составила 0,9 млрд, долл., обеспечив 
лишь 1,3 % общего объема капитальных вложений в народное хозяйство 
КНР3. При этом основная часть иностранного капитала поступает в Ки
тай по традиционным каналам его особых хозяйственных связей с пред
принимателями из числа зарубежных китайцев. Имеющиеся данные по
зволяют считать, что к 1983 г. около 2/з иностранного капитала, согла
сованного к вложению в экономику КНР, приходилось на долю 
компаний, принадлежащих представителям зарубежной китайской бур
жуазии из Сянгана (Гонконга), Аомыня (Макао), Сингапура и др.4 
Ими же, по некоторым оценкам, обеспечено до 90 % суммы контрактов 
на создание объектов с участием иностранного капитала в особых эко
номических зонах5. Что касается вкладчиков капитала из ведущих им
периалистических держав, то они пока принимают значительно меньшее 
участие в формировании иностранных капиталовложений в Китае.

Низкая активность главных инвесторов капиталистического мира 
объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, несмотря на разра
ботку в Китае все новых законов и положений о деятельности иностран
ного капитала, инвестиционное законодательство КНР оставляет невы
ясненными многие важные, с точки зрения западных инвесторов, аспек
ты их деятельности в КНР. Среди них гарантия права собственности на 
вложенный капитал, обеспечение гарантированного минимума доходов, 
вопросы исключения двойного налогообложения, регулирования прав и 

китайского и иностранного персонала, а также защиты 
случае их отчуждения. Потенциальных

обязанностей 
инвестиций и компенсации в

3 Рассчитано исходя из общей 
а также вложений индивидуальных 
вениости, составившей в 1983 г. 136,9 
30.1У.1984).

Рассчитано по: Ма Хун. «Сяиьдай Чжунго цзипцзи шидянь», 
384; «Гоцзи маои». 1983, № 7, с. 7; „,н>, -

5 См.: «Дагун бао», 25.11, 25.Х1.1982;
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Таблица 1

Страна

)

Китай 25—100 3-5 48’351

10—3016,5 60—70343

Сингапур 10 37820—10 47—49

50 5 8,5—1120—40 50—60491

Малайзия 75 2—545—50 183 45—50

40 8,5—1725—40 99 45—50

49 2--620—45 25 117 45—50

Таиланд 3-8 8,5—10,535-45 152 47—51

Сравнительная характеристика условий помещения иностранного капитала в КНР 
и некоторых странах и территориях Азиатско-тихоокеанского региона
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мышленного 
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5—13,3 в 
отдельных слу
чаях до 33.1 ’

10—15, в 
отдельных слу
чаях до 21

21,2
22,8

15
15

27,8
30

10—20 
в отдельных 
случаях свыше 
20

31,5
31,5

51,3
53,5

31,2
37,4

40,9
41,5

26,4
26,4

для предприя
тий отдельных 
категорий 49, 
для прочих— 
без ограниче
ний

без ограниче
ний

для совместных 
предприятий — 
33; для иност
ранных пред
приятии—20 — 
40 (осн. став
ка); для пред
приятий в осо
бых экономи
ческих зонах — 
15
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ёё 
х к 
55 
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1 -- и «Бизнес литер
Раг Еаз1егп Есопопнс Реу1е\е”, 26.111.1982,

6 1п: “СЫпа Визшезз КеУ1'еч<”, 1983, N 5, р. 26, 27, 38.
7 Оценки компаний «Фрост энд Салливан корпорейтид» 

нзшнл корпорейшн» (США). Цит. по: “Раг Еаа'.егп Есог,от>е 
р. 56.

вкладчиков капитала настораживает и то обстоятельство, что возможно
сти прибыльной деятельности совместных предприятий в КНР нередко 
ограничиваются наличием таких характерных для китайской экономики 
проблем, как нехватка энергии, транспортных средств и квалифициро
ванной рабочей силы.

II наконец, как показывает опыт, предпринимателей из США, Япо
нии, стран Западной Европы отпугивает то, что в КНР им приходится 
сталкиваться с более высокой степенью государственного контроля и 
централизации экономики, чем в большинстве других стран бывшего ко
лониального и полуколониального мира, использующих иностранный 
капитал. По свидетельству органа Национального комитета содействия 
американо-китайской торговле журнала «Чайна бизнес ревью», амери
канских вкладчиков капитала едва ли не больше всего не устраивает 
сложная система многоступенчатых согласований инвестиционных про
ектов в КНР. требующая значительных затрат времени и средств, а 
также отсутствие достаточной, по их мнению, свободы при выборе дело
вых партнеров и осуществлении дальнейшей предпринимательской дея
тельности в Китае6.

В итоге, по мнению авторитетных американских экспертов, специа
лизирующихся на оценке инвестиционного климата, в период до 1987 г. 
Китаю отводится скромное место в системе приоритетов западных ин
весторов. С точки зрения благоприятности внутренней политической си
туации он занимает лишь 9 место из 13 обследованных стран Азиатско- 
тихоокеанского региона, опережая лишь Филиппины, Индонезию, Таи
ланд и Пакистан. С точки зрения экономической целесообразности 
инвестиций КНР отведено еще более низкое 13 место из 15 стран: ниже 
поставлены только Индия и Пакистан7. Тем самым перспективы дейст
вительно широкомасштабного участия ведущих империалистических ин
весторов в финансовом и технологическом обеспечении модернизации 
экономики КНР поставлены в прямую зависимость от готовности китай
ской стороны пойти на существенные уступки политическим и экономи
ческим интересам Запада.

Ряд важных признаков свидетельствует о том, что в КНР, по всей 
видимости, не исключают такой возможности. В частности, только за 
полтора года (с ноября 1982 по апрель 1984 г.) иностранным предпри
нимателям предоставлена целая серия новых экономических послабле
ний. Среди них такие ощутимые льготы, как уменьшение налога на дохо
ды иностранных предприятий от поступлений за передачу технологии с 
20 до 10 %; освобождение от таможенных пошлин и торгово-промышлен
ного налога машин и оборудования, ввозимых в КНР при создании сов
местных предприятий; продление срока полного и частичного освобож
дения совместных предприятий от подоходного налога с 3 до 5 лет; уве
личение (в ряде случаев до 80%) доли продукции совместных пред
приятий, реализуемой на внутреннем рынке КНР; разрешение создавать 
полностью иностранные предприятия на всей территории провинций 
Фуцзянь и Гуандун, в городах Пекин, Шанхай и Тяньцзинь (прежде — 
только в особых экономических зонах), а также расширение территории 
особых экономических зон Чжухай и Сямэнь.

И наконец, особый интерес зарубежных предпринимателей в послед
нее время вызывает решение правительства КНР открыть для иностран
ного капитала 14 городов на морском побережье Китая, а также остров 
Хайнань. Как отмечал в докладе на II сессии ВСНП шестого созыва 
премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян, «там предстоит расширить ком-
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" «Жэвьмипь жибао», 2.У1.1984.
1983' “ '' “! »“*“»• ЗО.П‘,1984;

10 См.: «Жэиьмннь жибао», 29.111.1984.
" Там же, 6.V. 1983.

потенцию но рассмотрению и утверждению заявок на создание объектов 
с использованием иностранного капитала и передовой зарубежной тех
нологии, упростить порядок въезда и выезда иностранных предпринима
телей. Кроме того, там надлежит разрешать иностранным предприни
мателям создавать предприятия полностью за счет их собственных 
средств и надлежащим образом продлевать сроки обоюдного владения 
совместными предприятиями с использованием китайских и иностран
ных капиталовложений... Вышеуказанные портовые города и четыре 
особые экономические зоны, — продолжал Чжао Цзыян, — соединяясь 
на морском побережье в одну линию, образуют переднюю полосу, от
крытую нами для внешнего мира»8. Все это свидетельствует о том, что 
курс на последовательную либерализацию инвестиционного законода
тельства Китая выступает сегодня важной особенностью его «открытой» 
внешнеэкономической политики.

Таким образом, создаются реальные условия для активного внедре
ния иностранного предпринимательства в экономическую структуру 
КНР. Однако, как и любая страна, привлекающая капиталовложения 
из-за рубежа, Китай заинтересован не в притоке иностранного капитала 
вообще, а в притоке его в определенных формах и в определенные сфе
ры, наиболее важные с точки зрения внутреннего развития. Предостав
ление же все больших экономических льгот зарубежным инвесторам, 
как показывает практика, объективно ослабляет позицию китайской 
стороны при создании совместных предприятий, ограничивает ее воз
можность регулировать деятельность иностранного капитала в нацио
нальных интересах Китая. В результате воздействие иностранного ка
питала на экономическое развитие КНР приобретает двойственный, про
тиворечивый характер.

К 1984 г. общая сумма вложений иностранного капитала в более 
чем 2,1 тыс. предприятий на территории КНР, согласно заключенным 
контрактам, составила около 6,5 млрд. долл, при фактически реализо
ванных инвестициях в 2,7 млрд, долл.9 На юге страны все более актив
но расширяют свою деятельность особые экономические зоны: к началу 
1984 г. только зоной Шэньчжэнь, например, подписаны контракты на 
создание объектов с различными формами иностранного участия на 
1,8 млрд. долл.10 Сосредоточивая около 50 % иностранных капиталовло
жений, особые зоны уже сегодня выступают важными центрами иност
ранного предпринимательства на территории КНР.

Предприятия с участием иностранного капитала 
весьма быстрыми темпами строительства и окупаемости. Например, 
сроки сооружения объектов в особой зоне Шэньчжэнь, в 2—2,5 раза 
короче, чем в строительной индустрии КНР11. Объекты сотрудничества 
с иностранным капиталом отличаются также более высоким уровнем 
производительности труда, организации и эффективности производства. 
Показателен пример компании «Чайна Шиндлер», образованной китай
ской компанией строительного машиностроения совместно с компанией 
«Шиндлер» (Швейцария) и ее гонконгским филиалом. В течение пер
вого года работы, еще до переоснащения за счет зарубежных партнеров 
Пекинского и Шанхайского заводов «Чайна Шиндлер», только посредст
вом улучшения организации производства компании удалось на 12%
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снизить стоимость единицы продукции при одновременном увеличении 
физического объема ее выпуска на 25 % и таком же приросте произво
дительности труда 12. По сообщениям китайской печати, применение пе
редовой зарубежной технологии на отдельных совместных предприятиях 
в электронной, химической, текстильной промышленности КНР в неко
торых случаях позволило за 2—3 года добиться увеличения производи
тельности труда в 6—10 раз по сравнению с аналогичными государст
венными предприятиями, заметно повысить качество выпускаемой про
дукции и расширить ее ассортимент13.

В целом, по расчетам китайских экономистов, использование каждых 
100 млн. долл, иностранных инвестиций в промышленности КНР обес
печивает годовой прирост товарной продукции на 300—400 млн. ю. при 
одновременном увеличении экспорта на 100 млн. долл.14 Эти данные 
свидетельствуют о том, что для увеличения чистой продукции промыш
ленности на один юань на предприятиях с участием иностранного капи
тала требуется почти в два раза меньше инвестиций, чем на государст
венных промышленных предприятиях КНР. Все это позволяет сделать 
вывод об определенных перспективах стимулирующего воздействия сов
местного предпринимательства на эффективность производства в неко
торых отраслях китайской промышленности.

Исходя из этого, в Китае намечают направить иностранный капитал 
на решение наиболее важных народнохозяйственных задач, средн кото
рых особое место занимает программа реконструкции и модернизации 
имеющихся промышленных предприятий, а также ликвидация отстава
ния топливно-энергетической базы страны. Характерно, что из 130 про
ектов сотрудничества, предложенных иностранным инвесторам на Меж
дународном совещании по инвестициям в экономику КНР в Гуанчжоу 
(июнь 1982 г.), 17 проектов, предусматривающих вложения иностранно
го капитала в 298 млн. долл., относятся к новому строительству и 113 
проектов с суммой иностранных инвестиций в 991 млн. долл, являются 
объектами реконструкции и модернизации. В основном это относитель
но небольшие объекты, требующие инвестиций в размере от 5 до 
15 млн. долл, при доле иностранного участия от 8 до 100 % 15- Техниче
ское преобразование намечено осуществить в первую очередь в главных 
промышленных центрах страны, на предприятиях легкой и текстильной 
промышленности, ориентированных на экспорт, а также в машинострое
нии, электронной промышленности, в производстве промышленного 
сырья. В Шанхае, например, с 1980 по 1985 г. за счет привлечения ино
странного капитала намечено переоснастить почти 1700 промышленных 
предприятий, или свыше 20 % от их общего числа в городе.

Большие надежды в КНР возлагают и на сотрудничество с иностран
ным капиталом в освоении топливно-энергетических ресурсов, и прежде 
всего месторождений нефти на континентальном шельфе Китая. Общая 
сумма иностранных инвестиций в разработку нефтяных месторождений 
шельфа на площади в 90 тыс. кв. км согласно 23 контрактам, заклю
ченным КНР в 1980—1983 гг. с 29 компаниями из США, Великобрита
нии, Японии и других стран, достигает 2 млрд, долл., в том числе 
776 млн. долл, уже реально израсходовано зарубежными инвесторами 
на поисковые и разведочные работы. Дальнейшее участие нефтяных 
корпораций Запада в освоении нефтеносных участков континентального 
шельфа КНР, по некоторым расчетам, уже к 1990 г. может обеспечить 
приток до 20 млрд. долл, иностранных инвестиций и довести годовую

12 Рассчитано по: «Дагун бао», 9.УП.1981; “С1нпа Тгас1е РерогГ, Ос1оЬег 1981, 
Р 813 См.: «Гоцзи маои», 1982, № 2, с. 7; «Жэньминь жибао», 15.1.1983; “С1ппа 
Кесоп51гис1з”, Ли1у, 1983, р. 20.

14 См • «Шэхуэй кэеюэ», 1982, Л? 2, с. 5—о.
’5 Рассчитано' по: «Чжунго дуйвай маои», 1982, № 4, с. 16—17, 22—23.
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10 См.: «Шнцзе цзннцзн», 1982, № 8, с. 24; «Цзннцзн вэньтн таньсо», 1983, № 3, 
с. 18.

17 См.: «Нпньфан жнбао», 14.111.1980; «Шнцзе цзннцзн даобао», °<’Х1198‘>- 
«Жэньмннь жнбао,» 14.У.1983.

нефтедобычу на морских месторождениях до 50 млн. т, что составляет 
почти половину общего производства нефти в стране в настоящее время.

Значительны и планы сотрудничества в угледобывающей промыш
ленности. Современные материально-технические и финансовые возмож
ности КНР позволяют ежегодно вводить в строй новые шахты общей 
мощностью в среднем в 10 млн. т. Это означает, что без коренного изме
нения масштабов и уровня шахтного строительства в 1990 г. КНР недо
получит по сравнению с запланированным уровнем по меньшей мере 
110 млн. т угля, а в 2000 г. — 210 .млн. т. В этих условиях намечается 
привлечь иностранный капитал в размере 5 млрд. долл, для строитель
ства 23 объектов угольной промышленности годовой мощностью 
130 млн. т в девяти угольных бассейнах. Уже в 1983 г. велись перегово-’ 
ры о строительстве объектов мощностью до 40 млн. т угля с такими 
крупными империалистическими корпорациями, как «Мицуи майнинг 
К0» (Япония), «Бритиш шелл коул интернэшнл Лтд» (Великобритания), 
«Оксидентал петролеум корпорейшн», «Бектел интернэшнл» и «Флуор 
корпорейшн» (США).

В целом в КНР публикуются прогнозы и оценки, согласно которым 
в течение 80-х годов КНР сможет реально привлечь иностранный капи
тал на 40—50 млрд, долл., а к 2000 г. довести объем зарубежных инве
стиций даже до 200 млрд, долл.16 Таким образом, китайская сторона 
рассчитывает на весьма существенный вклад иностранного предприни
мательства в модернизацию экономики страны. Однако на практике 
достижение этой цели уже сегодня осложняется целым рядом обстоя
тельств, связанных прежде всего с теми условиями, на которых иностран
ный капитал поступает в китайскую экономику.

В зависимости от степени и характера участия иностранных партне
ров учреждаемые в Китае проекты совместной деятельности могут при
нимать различные формы. При этом, как неоднократно подчеркивала 
китайская печать, наибольший экономический эффект приносит образо
вание совместных акционерных компаний, подразумевающих юридиче
ски оформленное объединение активов сторон, совместное управление 
производством, распределение риска и прибылей 17. При создании таких 
объектов китайская сторона получает возможность в рамках заключен
ного инвестиционного соглашения комплексно использовать финансовые 
ресурсы зарубежного партнера, иностранную технологию, опыт управле
ния производством и реализации продукции. Возникающая при этом 
общность интересов сторон на длительный (до 30 лет) период обеспе
чивает постоянное обновление и совершенствование получаемой техники 
и технологии. Соглашение о создании уже упоминавшейся компании 
«Чайна Шиндлер», например, предусматривает непрерывные поставки в 
Китай технологии производства подъемного оборудования в течение 
20 лет, что означает безвозмездную передачу КНР десятков тысяч еди
ниц технологической документации. Характерно, что именно для таких 
проектов совместной деятельности, согласно инвестиционному законо
дательству КНР, установлен наиболее благоприятный режим деятель
ности.

Китайская сторона нс скрывает намерения развивать в первую оче
редь именно такую форму сотрудничества, предусматривающую тесные 
контакты и взаимную ответственность сторон на всех стадиях сооруже
ния и работы предприятий. Из общего числа проектов, предложенных 
Китаем для заключения инвестиционных соглашений на Международном 
совещании по инвестициям в экономику КНР в Гуанчжоу, более поло-
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18 Рассчитано по: «Чжунго дуйвай маои», 1982, № 4, с. 16—17, 22—23.
19 “СЫпа Ви51пе55 Кеу1еи'”, 1981, N 2, р. 24; 1983, N 6, р. 38—39.
2® 1п: “Оппа Визшезз Реу1еи/”. 1982, N 5, р. 35—36.
2' 1п: "Вещне Неучен”, 23.1У.1984, р. 8; "Гаг Еаз1сгп Есопоппс 

25.УШ.1983, р. 42.

вины (65%) представлена в форме акционерных компаний18. Однако 
реакция иностранных предпринимателей на подобные инициативы КНР 
является весьма сдержанной. На долю совместных предприятий прихо
дится лишь около 5 % суммы контрактов на создание объектов сотруд
ничества с иностранным капиталом. Подавляющая часть иностранных 
средств поступает в КНР на иных, далеко не столь привлекательных для 
китайской стороны условиях.

Как свидетельствуют данные табл. 2, почти в три раза больший, чем 
при создании совместных предприятий, объем средств поступает в КНР 
по каналам проектов на компенсационной основе, в рамках которых 
поставка оборудования и технологических линий оплачивается продук
цией, производимой при помощи поставляемого оборудования. По свиде
тельству зарубежных партнеров Китая, большинство таких проектов 
невелики по размеру (10—20 тыс. долл.), окупаемость оборудования до
стигается на них в период до 2—3 лет, а участие иностранного партнера, 
как правило, сводится к технической помощи и консультациям на на
чальной стадии 1Э.

Около 30 % иностранных вложений приходится на соглашения о 
совместной разработке месторождений нефти. В начале 1982 г. Китай 
объявил международные торги на нефтеносные участки своего континен
тального шельфа площадью 150 тыс. кв. км. Согласно предложенному 
китайской стороной типовому контракту, финансируя в течение 5—7 лет 
разведку нефти на правах генерального подрядчика, иностранные ком
пании в случае успеха приобретают право на прямой доступ к эксплуа
тации открытых месторождений с получением в качестве предпринима
тельской прибыли части совместно добытой нефти на срок от 15 до 
30 лет20. При этом, как отмечает китайская печать, «коэффициент ус
пеха», то есть удельный вес продуктивных разведочных скважин на 
шельфе Южно-Китайского моря и в Бохайском заливе достигает 58%, 
вдвое превосходя аналогичный показатель по всему Азиатско-тихооке
анскому региону21. Все это объясняет проявляемый иностранными мо
нополиями повышенный интерес к эксплуатации нефтяных ресурсов 
КНР.

Однако основная часть иностранных инвестиций в Китае приходится 
на соглашения о производственном кооперировании, называемые иногда 
также «контрактными» совместными предприятиями. Деятельность та
ких объектов в промышленности КИР широко варьируется — от обыч
ных субподрядных операций до более сложных видов специализации, 
предполагающих совместное изготовление конечной продукции на осно
ве распределения производства отдельных узлов и деталей между пред
приятиями-партнерами. Передавая китайской стороне лицензии и «ноу- 
хау» для изготовления нужных деталей и компонентов, зарубежные ком
пании извлекают прибыль в виде периодических отчислений за исполь
зование технологии в размере от 2 до 6, а иногда и до 9 % стоимости 
изготовленной продукции, но в любом случае не менее заранее огово
ренной суммы, что позволяет им избежать риска при возможном срыве 
предприятия. Сроки таких соглашений обычно не превышают 7—10 лет., 
но в ряде случаев могут ограничиваться и периодом производства лишь 
одного экземпляра конечной продукции, как, например, по соглашению 
Министерства металлургической промышленности КНР с американской 
компанией «Эллис-Чалмерс» об изготовлении дробилки для измельче
ния руды на Юнпинском медном руднике.
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Таблица 2

Формы привлечения иностранного капитала

6520 1004958 100

4555 29262726

369 5367 7

№ 7Источник и: ) 982 г. — «Гоцзи маои» — предварительные дан-

Всего
в том числе:
Совместные предприятия
Проекты на компенсационной основе
Соглашения о совместной разработке 

морских нефтяных месторождений
Соглашения о производственном коопери

ровании («контрактные» совместные 
предприятия)

Прочие

1982 г.
Сумма по 

соглашениям 
(млн. долл.)

141
725
999

3
15
20

1983 г.
Сумма по 

соглашениям 
(млн. долл.)

341
905

1999

5
14
31

Уд. вес 
(%)

Уд. вес 
<%)

Видовая структура иностранных предпринимательских инвестиций в КНР 
(на конец года)

Источники: 1982 г.—«Гоцзи маои», 1983, № 7, с. 55; 1983 
ные; рассчитано по: «СН1па ОаПу», 8, 13. II, и 26.111.1984.

В целом к началу 1984 г. в КНР насчитывалось 992 «контрактных» 
предприятия с предусмотренной суммой зарубежного участия в 
2,9 млрд, долл.22 На создание одного «контрактного» предприятия зару
бежные инвесторы расходуют в среднем около 3 млн. долл., или в 1,6 
раза больше, чем на совместную акционерную компанию. С точки зре
ния количественных показателей все это делает «контрактные» предпри
ятия основным средством развития экономического потенциала Китая 
за счет сотрудничества с иностранным предпринимательским капиталом. 
Однако если принять во внимание качественную характеристику хозяй
ственных ресурсов, поступающих в Китай по каналам «контрактных» 
предприятий, то следует признать, что преобладание этой формы со
трудничества существенно ограничивает роль иностранного капитала в 
модернизации экономики КНР.

Прежде всего большинство соглашений о производственном коопери
ровании предусматривает весьма жесткие ограничения при передаче 
технологии КНР. В частности, китайскому партнеру запрещается рас
крывать получаемую технологическую информацию другим предприя
тиям на территории КНР. В случае передачи китайской стороне в аренду 
комплектных технологических линий запрещается их использование в 
каких-либо иных целях, помимо оговоренных в контракте, по истечении 
которого иностранный партнер имеет право вывезти принадлежащее ему 
оборудование из КНР. В результате область, затрагиваемая техниче
ским прогрессом, при таком типе сотрудничества остается весьма узкой, 
ограничиваясь рамками предприятия, подписавшего кооперационное со
глашение.

При этом несение экономического риска преимущественно китайской 
стороной существенно снижает реальную заинтересованность иностран
ного партнера в успешной передаче технологии. Опыт показывает, что 
в случае неспособности КНР своевременно освоить производство тех 
или иных деталей по лицензии западного партнера, последний с избыт
ком компенсирует уменьшение причитающихся ему лицензионных пла
тежей за счет соответствующего увеличения товарных поставок анало
гичных компонентов в Китай. Не удивительно, что условия многих «кон
трактных» предприятий вообще не предусматривают определенной доли 
китайского партнера в изготовлении узлов и деталей конечной продук
ции, отводя ему роль простого сборщика. Именно таким образом Хар
бинский, Шанхайский и Пекинский заводы энергетического машино-

22 Рассчитано по: «Цзинцзн жибао», 30.IV. 1983.
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строения осуществляют «совместное производство» паровых котлов и 
турбогенераторов мощностью в 300 и 600 мВт в сотрудничестве с ком
паниями «Вестингауз» и «Камбасчен инжиниринг» (США).

В тех же случаях, когда между партнерами устанавливаются более 
равноправные отношения и КНР допускается к большему участию в 
освоении иностранной технологии, разделение труда, как правило, сле
дует традиционному образцу. За китайской стороной закрепляются не
сущие элементы станка или другого устройства, изготовление которых 
из чугуна, стального литья или поковок требует обычной механической 
обработки по низкому классу точности и значительных трудовых затрат. 
Передача технологии при этом сводится к предоставлению производст
венных инструкций, дефицитных деталей, периодическому контролю ка
чества и в ряде случаев, как, например, при совместном производстве 
морских буровых платфор*м судостроительным заводом г. Далянь и 
хьюстонской «Бейкер марин компани», вообще не несет китайскому 
партнеру каких-либо новых технических знаний и навыков. Большинст
во «контрактных» предприятий в промышленности КНР выполняют 
роль простых субподрядных компаний, работающих по отдельным за
казам иностранных корпораций п специализирующихся на изготовлении 
различного рода несложной трудоемкой продукции (металлические от
ливки, рессоры, амортизаторы, гидравлические домкраты, насосы 
и т. д.). Стоимость таких контрактов невысока, срок действия ограничен, 
результаты —с точки зрения приобретения передовой технологии — не
значительны. Более того, разорванность производственных циклов, вы
зывающая постоянную потребность КНР в импорте комплектующих уз
лов, деталей и дефицитных промышленных материалов, ставит «конт
рактные» предприятия в одностороннюю технологическую зависимость 
от иностранных вкладчиков капитала.

Нельзя сказать, чтобы в КНР не делались попытки придать иност
ранному предпринимательству иной, в большей мере отвечающий по
требностям Китая характер. Результаты этих усилий заслуживают вни
мания. Так, в мае 1983 г. Всекитайское рабочее совещание по вопросам 
использования иностранного капитала поставило задачу «создать новую 
обстановку в области использования иностранных инвестиций» за счет 
перенесения центра тяжести на создание в КНР в первую очередь сов
местных акционерных компаний, в связи с чем участниками совещания 
была одобрена обширная программа мер по либерализации их правово
го регулирования.

В результате в 1983 г. удалось добиться определенного сдвига в 
формировании видовой структуры иностранных вложений. За год было 
одобрено создание 105 совместных акционерных предприятий против 83 
аналогичных объектов, учрежденных в 1980—1982 гг. При этом размеры 
иностранного капитала, привлеченного в рамках этой формы сотрудни
чества, достигли 200 млн. долл., более чем в 4 раза превзойдя среднего
довой уровень 1980—1982 гг. 23

Вместе с тем рассмотрение условий ряда инвестиционных проектов 
1983 г. свидетельствует о заметном отходе от прежней практики созда
ния совместных компаний, лишающем их многих привлекательных для 
КНР качеств. Характерен пример соглашения между крупной амери
канской компанией «Скуиб энд санз» и Шанхайской фармацевтической 
компанией о создании на равных паях совместного предприятия по про
изводству лекарственных препаратов «Шанхай Скуиб». Главным ком
понентом передаваемой Китаю технологии должна стать дорогостоящая 
(1 млн. долл.) электронно-вычислительная система, предназначенная 
для автоматизированного управления производственным процессом. 
Казалось бы, обладая равными долями акционерного капитала, партне-
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ры должны иметь одинаковые права в эксплуатации установленного 
оборудования. Однако соглашение особо оговаривает, что в течение всех 
15 лет существования совместной компании возможность управления 
ЭВМ будет предоставлена исключительно американскому персоналу. 
Более того, фиксируя в качестве главной цели деятельности совместной 
компании достижение как минимум 20 %-ной нормы прибыли, соглаше
ние оставляет за американской стороной право расторгнуть договор и 
репатриировать вложенные средства в случае неполучения ею за пер
вые три года чистой прибыли в 1,2 млн. долл.24

Налицо, таким образом, появление при создании совместных акцио
нерных компаний целого ряда негативных моментов, характерных преж
де всего для деятельности «контрактных» предприятий. Здесь и элемен
ты ограничительной деловой практики, и подрыв общности интересов 
сторон, и, наконец, выраженное стремление зарубежного инвестора пе
реложить основную часть риска на китайского партнера. Во всем этом 
прослеживается определенная закономерность: нарастание количествен
ных показателей сотрудничества в условиях одновременного ослабления 
его качественных параметров показывает ограниченность возможностей 
китайской стороны регулировать характер деятельности иностранных 
вкладчиков капитала в интересах экономики КНР.

Между тем потребность в таком регулировании достаточно ощутима, 
что проявляется и при анализе отраслевой структуры иностранных капи
таловложений. Как известно, главным побудительным мотивом для вло
жения капитала в другой стране для иностранного предпринимателя 
является получение максимальной прибыли. В Китае, как и в других 
странах, наиболее привлекательно в этом плане выглядят отрасли не
материального производства, требующие невысоких капиталовложений 
и обладающие быстрой окупаемостью вложенных средств. В частности, 
деятельность туристического центра «Шицзиншань» (особая зона Чжу
хай) обеспечивает иностранным инвесторам получение 50%-ной нормы 
прибыли, в то время как для наиболее рентабельных объектов сотруд
ничества в промышленности аналогичный показатель составляет 20— 
22%. В этих условиях значительная (около 50%) часть иностранного 
капитала направляется в такие отрасли непроизводственной сферы, как 
международный туризм, торговля, предприятия сферы обслуживания, а 
также в коммунальное строительство. Именно здесь сосредоточены наи
более капиталоемкие объекты сотрудничества, среди которых созданные 
на правах совместных акционерных компаний гостиницы «Чанчэн» (доля 
иностранного участия — 35 млн. долл.), «Пэлис» (30 млн. долл.), «Ин
тернэшнл гранд-отель» (30 млн. долл.), а также осуществляемое в рам
ках производственного кооперирования жилищное и гостиничное строи
тельство в особых экономических зонах Шэньчжэнь (820 млн. долл.) 
и Чжухай (1030 млн. долл.).

Отвлечение непропорционально больших средств в сферу непроиз
водственного строительства ограничивает возможности стимулирующего 
воздействия иностранных инвестиций на модернизацию отраслей мате
риального производства. Даже развитие такой важной области сотруд
ничества, отвечающей насущным интересам обеих сторон, как совмест
ная разведка и добыча нефти, привлекает лишь около ’/з поступающего 
в КНР иностранного капитала. Что же касается ключевых отраслей об
рабатывающей промышленности, в значительной мере определяющих 
технический прогресс, то па их долю остается не более 20 % иностранных 
инвестиций. Однако и здесь их отраслевая направленность определяется 
не столько реальными потребностями экономики КНР, сколько интере
сами иностранных инвесторов. В частности, из общей суммы компенса
ционных соглашений, составляющих, по оценке, около половины всех

и 1п: “СЫпп Тга<1е ПерогГ, ЫоуетЬег, 1983, р. 6—7.



48 С. Л. Манеже»

126.

иностранных вложений в обрабатывающую промышленность КИР, 50% 
приходится на текстильную и швейную промышленность, 25 % — на 
прочие отрасли легкой промышленности, 25 % — на пищевую, химиче
скую промышленность и машиностроение25. Подобная направленность 
промышленных инвестиций существенно отличается от предлагаемого 
китайской стороной варианта их отраслевой структуры, оставляя без 
должного внимания потребности развития таких ведущих фондообразу
ющих отраслей, как промышленность строительных материалов, метал
лургическая промышленность и др. В результате Китай все глубже во
влекается в международное, капиталистическое разделение труда, где 
ему, как и большинству других реципиентов иностранного капитала, от
ведена второстепенная роль преимущественного производителя сырья и 
трудоемкой промышленной продукции.

Ориентация зарубежных предпринимателей на извлечение из КНР 
высоких прибылей главным образом за счет использования многочис
ленной и дешевой рабочей силы для выполнения технологически не
сложных процессов ведет к тому, что создаваемые промышленные объек
ты сотрудничества, как правило, невелики и обладают слабой техниче
ской оснащенностью. Как свидетельствуют данные по особой зоне 
Шэньчжэнь, в среднем расходуемые иностранными инвесторами средст
ва при создании промышленного объекта (194 тыс. долл.) в 15 раз 
меньше, чем при создании предприятия торговли, и почти в 20 раз 
меньше, чем при сооружении объекта сотрудничества в сфере туризма. 
Подавляющее большинство таких промышленных объектов не выходят 
за пределы узкой специализации в рамках неполного технологического 
цикла, ограничиваясь сборкой изделий на экспорт из деталей и узлов 
заказчика или первичной обработкой сырья также для вывоза на внеш
ние рынки. Сложившаяся отраслевая структура, а также уровень мате
риально-технического наполнения иностранных инвестиций, не соответ
ствуя важным направлениям и целям программы модернизации эконо
мики КНР, привязывают экономический потенциал особых зон к не
многим отраслям промышленности стран-инвесторов, способствуют 
формированию на территории КНР производственных анклавов, в зна
чительной степени выключенных из национального воспроизводственно
го процесса.

В целом факты свидетельствуют о внутренней противоречивости 
роли иностранного предпринимательского капитала в экономике КНР. 
Привлечение дефицитных материально-технических и финансовых ре
сурсов, способствующих оживлению экономики Китая и создающих по- 
потенциальную возможность для его большей хозяйственной самостоя
тельности, на деле сопряжено с установлением и расширением в первую 
очередь таких форм и методов сотрудничества, при которых КНР часто 
заранее отведена подчиненная, зависимая роль. Все это ставит под во
прос расчеты китайской стороны на использование иностранного капи
тала в интересах усиления способности КНР опираться на собственные 
силы.

25 1п: “СиИеЬоок оп ТгасЙп^ мп1й 1Ьс Реор1е'8 КериЬИс о( С1нпа”, р.
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В. И. ПЕТУХОВ
Г. И. РАГУЛИН

Д мериканские правящие круги, вынашивая планы утверждения ге- 
** гсмонии США в мире путем изменения в свою пользу глобального 
баланса сил, прилагают особые усилия к тому, чтобы наряду с союз
никами и близкими партнерами вовлечь и Китай в сферу военно-стра
тегической активности американского империализма.

В Вашингтоне не скрывают того, что Рейган, по выражению газеты 
«Нью-Йорк тайме», «положил в основу своей так называемой китай
ской политики соображения политической стратегии, в том числе кон
фронтацию с Советским Союзом» *. В предвыборной платформе рес
публиканской партии, принятой на съезде в Далласе в августе 1984 г., 
последнее соображение подчеркнуто с особой силой — как главное ус
ловие развития американо-китайского сотрудничества. В этом доку
менте указывается, что дальнейшая нормализация отношений с Китай
ской Народной Республикой должна основываться на взаимной заин
тересованности в противодействии Советскому Союзу. Китайские руко
водители, воздерживаясь от прямой поддержки воинственного антисо
ветского курса Рейгана, тем не менее вторят его утверждениям о том, 
что у США и Китая есть много «совпадающих и параллельных инте
ресов». Обе стороны заявляют, что они заложили основу для стабиль
ного и долговременного развития взаимных отношений. Как бы там ни 
было, КНР и США, приглушая существующие между ними противоре
чия, стремятся активизировать все стороны их взаимоотношений и ук
репить фронт партнерства по ряду важных международных проблем.

Не удивительно, что происходящая в последнее время общая акти
визация отношений между КНР и США придает определенный импульс 
развитию их взаимных связей и сотрудничества также и в военной об
ласти, которым обе стороны уделяют повышенное внимание. Прави
тельство и военное руководство США не скрывают своего стремления 
расширить военные связи с КНР до пределов, хотя и не допускающих 
ее значительного реального усиления, но все же обеспечивающих тес
ное взаимодействие двух стран в ближайшей перспективе. Официаль
ный представитель Пентагона Дж. Келли, выступая в конгрессе США, 
подчеркнул, что целью правительства является установление прочных 
военных обменов с Пекином, которые способствовали бы благоприят
ному для США «глобальному балансу сил»2.

Заместитель госсекретаря США по делам Азии и Тихого океана 
П. Вульфовнтц в ходе слушаний в одной из подкомиссий палаты пред
ставителей особо отметил, что благодаря развитию отношений с Кита
ем у Вашингтона теперь нет необходимости учитывать китайский фак
тор при разработке программ обеспечения безопасности США и соот
ветственно выделять силы и средства для «уравновешивания» китай-

1 'Ъ'е\у Уогк Тппек", 1.У.1984.
2 «Правда», 9.У1.1984.
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5 Пит. по: «Народна армия» (София), 7.111.1984.

ской угрозы. По словам Вульфовитца, Пекин стремится к сотрудниче
ству с американскими союзниками в Восточной Азии, укрепляет эко
номические связи с капиталистическими странами3. Пентагон в своем 
военно-стратегическом планировании теперь постоянно рассматривает 
китайский фактор как благоприятствующий интересам США. В доку
менте «Оперативная обстановка на 1984 г.» американское военное ве
домство отмечает, что «КНР косвенно содействует безопасности США 
в региональном и глобальном масштабе, будучи противовесом военной 
мощи СССР в Азин». Подготовленные Пентагоном «Руководящие ука
зания в области обороны на 1984—1988 финансовые годы» предусмат
ривают «в случае войны всемерную поддержку военных действий Ки
тая».

Многих американских деятелей, особенно представителей делового 
мира, явно прельщают возможные результаты военного сотрудничест
ва с Китаем. Самая многочисленная в мире (более 4 млн. человек), но 
вместе с тем технически отсталая, слабо оснащенная китайская армия 
может представлять выгодный объект «помощи» для американского 
военно-промышленного бизнеса. Как утверждают специалисты Вашинг
тона (в частности, бывший заместитель директора группы планирова
ния политики госдепартамента Пол Крайсберг), боевая техника Ки
тая— это в основном арсенал 50-х годов; он, бесспорно, нуждается в 
модернизации4. Они подбрасывают идею о том, что Китай не может 
осуществить технического переоснащения армии собственными сила
ми, не прибегая к импорту передовой техники и технологии, не заим
ствуя опыта развитых стран в самых различных областях технического 
прогресса. Позиция США в отношении военных поставок Китаю из 
западных государств, конечно, имеет решающее значение, так как ни 
одно решение КОКОМ (органа НАТО, контролирующего такие постав
ки социалистическим странам) не может быть принято без согласия 
Вашингтона.

Военное ведомство США накануне визита тогдашнего министра 
обороны Г. Брауна в Пекин в 1980 г. разработало по указанию прави
тельства доклад, в котором рассматривалась возможность содействия 
модернизации вооруженных сил Китая путем поставок ему оружия и 
техники на общую сумму до 63 млрд. долл. Эти соображения Пента
гона не были, однако, реализованы. Журнал «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд уорлд рипорт» в прошлом году опубликовал доклады Пентагона 
и ЦРУ, согласно которым модернизация китайской армии должна 
включать как минимум приобретение 8600 современных танков, 10 тыс. 
военных автомашин, 16—18 тыс. тяжелых грузовиков, 6 тыс. ракет 
класса «воздух — воздух», 720 установок для запуска ракет «земля — 
воздух», 240 современных истребителей и другой техники5. Хозяева 
военной промышленности США надеются, что основная масса прибы
лей от поставок Китаю такой продукции может потечь в их карман.

Но дело не только в прибылях. Внедрение американцев в вооружен
ные силы и военную промышленность КНР может, как они полагают, 
основательно привязать Китай к военной машине США и облегчить 
еще более тесное взаимодействие этих двух стран на антисоветской 
основе. При той огромной роли, которую играет армия в Китае, это 
может привести к резкому усилению американского влияния на поли
тику КНР, как внешнюю, так и внутреннюю. Именно подобными рас
четами руководствуются сторонники содействия вооружению Китая
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(оговорим, однако, что в правящих кругах США имеются и противни
ки оказания такого содействия).

У Китая, разумеется, собственные расчеты и планы. В настоящее 
время он определенно делает ставку на помощь США в наращивании 
своего военно-промышленного потенциала и модернизации вооружен
ных сил, а вместе с тем и на поддержку Вашингтоном и его союзника
ми планов расширения китайского влияния в Азии. Что касается чисто 
военной стороны дела, то в планах и практике руководства КНР мож
но выделить четыре основных направления.

Во-первых, оно добивается получения от США военной технологии 
и ознакомления с их опытом в области производства оружия. Импорт 
новейшей технологии рассматривается как важное средство военной и 
военно-технической модернизации.

Во-вторых, Пекин старается привлечь американцев к непосредствен
ному переоснащению своих вооруженных сил. Он приобретает в США 
технику и материалы «двойного назначения», то есть предназначенные 
как для мирных, так и военных целей, а также в небольших количе
ствах боевую и вспомогательную военную технику, которая использу
ется главным образом как образец при разработке собственных ана
логов. Важное значение придается импорту исходных материалов для 
китайской военной промышленности, в том числе специальных сталей, 
авиационных сплавов и др. Кроме того, согласно многочисленным со
общениям иностранной печати, Пекин пытается договориться с амери
канскими компаниями о создании совместных предприятий по произ
водству боевой техники и оружия, рассчитывая таким путем заимст
вовать технологию, используемую американцами.

В-третьих, руководство КНР заинтересовано в широком развитии 
научно-технического сотрудничества с США, в котором доминирующее 
место занимали бы проблемы, связанные с увеличением военного по
тенциала, особенно с развитием производства ракетно-ядерного ору
жия. Китайские ученые поддерживают интенсивные контакты с круп
нейшими научными центрами США, которые ведут исследования по 
атомной физике и космонавтике. Большие надежды связывались с за
ключением соглашения о сотрудничестве в области использования 
ядерной энергии, которое могло открыть для КНР доступ к американ
ской технологии и экспериментальным исследованиям в данной об
ласти.

Наконец, в-четвертых, Пекин старается поддерживать и такой ас
пект чисто военного сотрудничества, как консультации между военны
ми ведомствами двух стран, изучение американского опыта военного 
планирования, взаимные визиты представителей руководства вооружен
ных сил, содействие США в обучении офицерского состава и техниче
ских специалистов китайской армии, обмен разведывательными дан
ными. В частности, как сообщают западные источники информации, на 
китайской территории (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) соз
даны две американские базы, оснащенные электронным оборудованием 
для ведения разведки против СССР, а также Афганистана и Индии. 
Как сообщается, им были переданы функции, которые раньше осуще
ствлялись американской разведкой с территории Прана. На базах ра
ботают специалисты, поставляющие информацию ЦРУ6. Американский 
исследователь Дж. Пирсон, опубликовавший статью с многочисленны
ми данными, которые опровергают версию администрации Рейгана об 
инциденте с южнокорейским самолетом, сбитым 31 августа 1983 г. в 
районе острова Сахалин, упоминает, что база в Синьцзян-Уйгурском 
районе была одной из тех разведывательных станнин, которые ЦРУ
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использовало для наблюдения за полетами 
Сахалином во время указанного инцидента7.

В последние годы лишь непродолжительный период после прихода 
к власти в 1981 г. администрации Рейгана был отмечен снижением 
уровня американо-китайского сотрудничества. После принятия Вашинг
тоном мер к активизации отношений с КНР и достижения в августе 
1982 г. соглашения о постепенном снижении уровня американской во
енной помощи тайваньскому режиму вопрос об оживлении китайско- 
американских военных связей снова встал на повестку дня. Его так 
или иначе затрагивали • представители обеих сторон в ходе имевших 
место с конца 1982 г. до последнего времени многочисленных перегово
ров на правительственном уровне.

В июне 1983 г. президент США разрешил американским фирмам 
продавать КНР компьютеры и другую технику «двойного назначения». 
Но, как отмечала американская печать, китайская сторона публично 
выражала недовольство тем, что предлагал ей Вашингтон: это была 
техника «второго сорта». Министр обороны КНР Чжан Айпин откровен
но заявлял: «Мы должны знать, что то, что мы можем купить за грани
цей, не будет являться самой передовой техникой. И если мы будем по
лагаться только на импортируемое оружие, мы в ряд ли сможем дости
гнуть модернизации нашей национальной обороны и избежать контроля 
со стороны внешних сил»8.

В связи с визитами премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна в США 
в январе 1984 г. и американского президента Р. Рейгана в Китай в 
апреле того же года с обеих сторон наблюдалось стремление форси
ровать развитие связей и сотрудничества в военной области. Важная 
роль в этом отношении отводилась обмену визитами между министра
ми обороны двух стран — К. Уайнбергером и Чжан Айпином.

Американский министр обороны, предпринявший поездку в Пекин 
в сентябре 1983 г., заявил там в ходе переговоров о готовности прави
тельства США содействовать развитию военного сотрудничества и об
судить возможности продажи оружия КНР (любопытно, что эта мис
сия была возложена на деятеля, который в официальных кругах Ва
шингтона известен как один из противников продажи Китаю новейше
го оружия и технологии). Визит Уайнбсргсра, как отмечалось в Ва
шингтоне, «заложил фундамент для новых военных обменов и про
грамм сотрудничества в области военной техники на выборочной ос
нове». По сообщению лондонской «Файнэншл тайме», Уайнбергер уве
домил Пекин, что Вашингтон «согласился расширить рамки экспорта 
в Китай, позволяя продавать Пекину более современное технологиче
ское оборудование, включая и то, что может применяться в военной 
сфере» 9.

Во время визита Уайнбсргера стороны договорились об обмене де
легациями специалистов по военной подготовке и материально-техни
ческому обеспечению войск (такие делегации из КНР посетили США 
в апреле и мае). Поездка в Китай начальника разведывательного уп
равления Министерства обороны США Дж. Уильямса в октябре 
1983 г., встреча в том же месяце министра иностранных дел КНР 
У Сюецяня с руководителем ЦРУ У. Кейси, контакты и взаимные ви
зиты американских и китайских деятелей, связанных с разведкой, ука
зывали на активизацию обмена между сторонами секретной военной 
информацией.

Визит Чжан Айпина в Вашингтон состоялся в июне 1984 г., вскоре 
после визита в Китай президента Рейгана, который в ходе переговоров 
громкие фразы о дружбе и сотрудничестве двух стран подкрепил от-

7 1п: "Кайоп”, 18—25.УШ. 1984.
в "Ы. 5. К'еч/з апб У/огИ 1?ерог1”, 1983, N 16, р. 36.
9 ’,р!папс|‘а1 Т1те5”, 26.IX.1983.
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крытым заверением о готовности США поставлять Китаю оружие. 
В конце апреля госсекретарь Шульц заявил корреспондентам, что пе
реговоры о продаже оружия «продвигаются быстрыми темпами» 10. На
кануне визита Рейгана в Пекине побывала делегация Пентагона, озна
комившаяся с потребностями Китая в военной области. А еще раньше 
(в феврале — марте) в Соединенных Штатах в течение .месяца нахо
дилась китайская делегация, изучавшая возможности приобретения 
там различной боевой техники и оружия. Китайские представители по
сетили крупные военные заводы в 14 городах США, где вели перегово
ры непосредственно с подрядчиками об условиях закупки их продук
ции ". Делегация подготовила и вручила американцам перечень про
дукции, в которой заинтересован Пекин (взамен старой заявки, пред
ставленной в 1980 г. во время визита Гэн Бяо).

В иностранной печати отмечалось, что обсуждение конкретных ас
пектов сотрудничества, которые американская сторона свела к таким 
вопросам, как поставка Китаю противотанковых систем, помощь в мо
дернизации артиллерии и противовоздушной обороны, «продолжится 
на техническом уровне, и, возможно, в будущем будут достигнуты со
ответствующие договоренности». А пока Соединенные Штаты в пред
варительном порядке согласились продать Китаю зенитные ракеты 
«Хок», различные виды противотанкового оружия и технологию для 
производства артиллерийских снарядов12. Китаю также 
предоставить электронное оборудование для реактивных 
перехватчиков «Е-5» и обучить китайских летчиков на американских 
базах применению этого оборудования (конкретные детали этой про
граммы пока не согласованы, но она, вероятно, будет предусматривать 
перебазирование одной-двух китайских эскадрилий «Е-8» в США, ос
нащение их электронными приборами и затем использование для 
обучения китайских летчиков13).

В целом же американская печать характеризовала «достигнутую 
неофициальную договоренность» как свидетельство «наиболее значи
тельного укрепления связей в военной области между США и Китаем 
за всю историю» *4.

Судя по материалам иностранной печати, китайские представители 
нс смогли добиться удовлетворения большинства своих заявок на по
ставки американцами военной технологии и оружия тех видов, которые 
интересуют военное руководство КНР. «Китайцы скептически относи
лись к тому, готовы ли мы разрешить продажу техники и технологии 
в тех областях и на таком техническом уровне, чтобы это удовлетво
рило их нужды и потребности, — отметил в своем выступлении в кон
грессе заместитель помощника министра обороны США Дж. Келли.— 
Мы достигли договоренности продолжать диалог на штабном уровне 
с тем, чтобы положить начало каким-то конкретным программам со
трудничества... Самые подходящие области для таких совместных про
грамм— это противотанковое и зенитное оружие». При этом было за
явлено, что «все просьбы китайцев, как и всех остальных, будут рас
сматриваться в каждом случае отдельно» (ранее, в апреле, госсекре
тарь Шульц разъяснил: «Вопрос о том, что мы можем продавать и что 
нс подлежит продаже, рассматривается заинтересованными ведомст
вами»).

Иначе говоря, американская администрация продолжает сохранять 
систему ограничений, призванную воспрепятствовать поставкам в Ки-
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тай некоторых особо интересующих его видов техники и технологии, 
ссылаясь на «интересы безопасности США». Рейган недвусмысленно 
предупредил Пекин, что дальнейшие уступки с американской стороны 
будут зависеть от поддержки Китаем внешнеполитического курса США. 
«Наша политика в вопросах передачи технологии, — заявил американ
ский президент в Пекине, — будет и дальше формулироваться с учетом 
общего развития наших отношений и курса на расширение сотрудни
чества между нашими странами» 15.

Тем не менее обе стороны продолжают усиленно изыскивать воз
можности укрепления военного сотрудничества. В июле Китай посетила 
большая делегация руководителей аэрокосмической промышленности 
и правительственных деятелей США во главе с помощником президен
та К. Фуллером. В состав делегации входили представители крупней
ших компаний, связанных с производством как гражданской, так и во
енной авиационной техники — «Локхид», «Боинг», «Дженсрал элек
трик», «Макдоннел-Дуглас» и др. Они вели в Пекине переговоры, о 
расширении экспорта в Китай своей продукции, в том числе вертоле
тов, реактивных самолетов, навигационного и аэродромного оборудо
вания, спутников прямого радиовещания. Речь шла и о содействии 
США модернизации военно-воздушных сил КНР.

Во второй половине августа с восьмидневным официальным визи
том в Китае впервые побывал министр военно-морских сил США Дж. 
Леман. Он был принят премьером Госсовета Чжао Цзыяном и вел пе
реговоры с представителями командования военно-морского флота 
КНР. Леман посетил базы флота в Даляне, Шанхае, Циндао, где ему 
была предоставлена возможность осмотреть китайские боевые корабли 
и ознакомиться с их техникой. Западная печать преподносит итоги ви
зита американского министра в КНР как важный шаг на пути разви
тия двустороннего военного сотрудничества.

По сообщению газеты «Вашингтон пост», со ссылкой на хорошо ин
формированные дипломатические источники, значительное место в хо
де переговоров Лемана с китайскими руководителями занимал вопрос 
о разрешении американским военным кораблям заходить в китайские 
порты, и китайские руководители «в знак расширения двустороннего 
военного сотрудничества» якобы выразили согласие «впервые более 
чем за 30 лет» удовлетворить соответствующую просьбу Вашингтона. 
Американский министр в свою очередь заявил о готовности США по
мочь Китаю в модернизации его военно-морского флота. Стороны об
судили вопрос о поставках КНР американской военно-морской техно
логии и договорились о различных формах сотрудничества между ВМС 
обеих стран, включая дальнейший обмен визитами и проведение пере
говоров на уровне командования ВМС 16.

Военные связи и сотрудничество, как видим, налаживаются по всем 
направлениям, несмотря на то. что Вашингтон то и дело прибегает к 
прямым антикитайским акциям, с которыми Пекину приходится ми
риться. Разговоры о «согласии» и «стратегическом взаимодействии» 
между США и КНР не помешали окружению Рейгана при утвержде
нии предвыборной платформы республиканской партии вновь заявить 
о своих симпатиях и фактически союзнических связях с тайвань
ским режимом: «Обеспечение свободы Тайваня по-прежнему остается 
одним из важнейших элементов нашей политики, и мы готовы помочь 
Тайваню защитить эту свободу». Вероятно, ради испытания принципи
альности позиции Пекина в данном вопросе правительство США как 

■ раз в момент визита Чжан Айпина в Вашингтон заявило о своем наме
рении поставить Тайваню партию военно-транспортных самолетов но-
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вейшей модификации (в этом году администрация Рейгана решила 
увеличить поставки оружия тайваньскому режиму до 800 млн. долл., 
хотя по договоренности между Пекином и Вашингтоном их уровень 
не должен превышать 600 млн. долл, в год).

В дин пребывания Чжан Айпина в США американское правитель
ство решило задержать и не представлять на ратификацию в конгресс 
соглашение о сотрудничестве в области использования ядерной энергии, 
которое было парафировано сторонами в Пекине во время визита Рей
гана. Это было тем более неожиданно для китайской стороны, что дан
ное соглашение преподносилось в Вашингтоне как чуть ли не главный 
результат визита президента 17. По сообщениям американской печати, 
основной причиной задержки является то, что в соглашении отсутст
вует обязательство китайской стороны не допускать передачи амери
канской ядерной технологии третьим странам, а такое обязательство, 
по мнению членов конгресса, необходимо особенно в свете того факта, 
что КНР не присоединилась к международному Договору о нераспро
странении ядерного оружия 1968 г. (к тому же появились сведения об 
участии китайских специалистов в разработке ядерного оружия, кото
рая ведется Пакистаном). Правительство США предприняло попытку 
договориться с китайской стороной об уточнении ее позиции в указан
ном вопросе, с тем чтобы облегчить одобрение соглашения конгрессом. 
Но Пекин высказал недовольство по поводу того, что американская 
сторона осложняет дело, выдвигая «ненужные новые проблемы»18, и 
отказался дать ответ по существу.

Сообщалось также, что китайская сторона неоднократно обраща
лась к США с просьбой предоставить КНР долгосрочные кредиты под 
низкие проценты на тех же условиях, которые обеспечиваются другим 
развивающимся странам. Премьер Госсовета Чжао Цзыян во время 
своего визита в Вашингтон поставил также вопрос об изменении аме
риканского закона относительно помощи иностранным государствам, 
который лишает Китай права на получение такой помощи от США в 
силу его принадлежности к социалистическим странам 19. Рейган обе
щал заняться этими вопросами, но никаких практических мер для из
менения положения в пользу КНР не было принято.

В правящих кругах Вашингтона, по всей видимости, продолжается 
борьба по вопросам политики в отношении Китая, прежде всего по 
вопросу о военном сотрудничестве с ним, об оказании содействия на
ращиванию его военно-экономического потенциала. Четкого, перспек
тивного курса в этой области пока не сложилось. «Республиканская 
администрация, — отмечает специалист по военно-стратегическим про
блемам Б. Гэррет, — продолжает оставаться разделенной глубокими 
противоречиями в вопросе о глобальной стратегии Соединенных Шта
тов по отношению к Советскому Союзу и роли, которая может быть 
отведена в ней Китаю»20. Рейгану, выступающему с декларациями о 
дружбе и «стратегическом партнерстве» с Китаем, приходится действо
вать с определенной оглядкой: он вынужден учитывать целый ряд фак
торов, осложняющих дело.

Во-первых, в правящих кругах США, хотя и преобладают сторон
ники использования Китая как одного из главных рычагов давления 
па СССР, все же отдают себе отчет в том, что вооружение Китая в 
будущем может обернуться против долговременных интересов Амери
ки, прежде всего в Азин. Противоречия между КНР и США лишь при
глушены, но далеко по сняты. Надежды на то, что укрепление отноше
ний с Китаем может отвлечь его внимание от Тайваня, помочь решить

17 1п: “Ие\у Уогк Т1тс8”, 24.1У. 1984.
18 Из заявления представителя МИД КНР от 20.У1.1984
,п 1п: “ИаНопа! НегаШ”, 12.111. 1984.

В. Саггс К. ТНе ”С1нпа Саг<1” апс! Ня Опдтз. \Уаз1ипр(оп. 1983, р. 268.
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21 Из выступления помощника госсекретаря Р. Холбрука в Национальном совете 
содействия американо-китайской торговле 4.VI.1980 (ОераНтеп! о! 81а!е, Вигеан о! 
РиЬИс АИайз, Сиггеп! РоНсу, N 187, ХУазЫп^оп, 1980).

22 "Т1те", 5.1.1981.
23 “\Уа5Ып^1оп Роз!”, 8.1Х.1983.

этот вопрос в пользу США, вряд ли можно считать обоснованными, 
реалистичными: в перспективе китайско-американский спор о Тайване, 
вероятно, вновь обострится. Как считают в США, Китай не может рас
сматриваться в конечном счете как надежный партнер Соединенных 
Штатов, и вооружать его небезопасно. Помощник госсекретаря Хол
брук в 1980 г. (при администрации Картера), отмечая «стремительное 
сближение» между США и КНР, открыто признавал, что американ
цам приходится задумываться над тем, «как Китай решит использо
вать свое возросшее могущество и влияние» и «что может предвещать 
реализация китайского потенциала», «не вернутся ли китайцы к мне
нию о том, что другие должны признавать их центральную роль и пре
восходство в иерархии стран», «не окажется ли богатый и могущест
венный Китай экспансионистской державой»21. Сам Рейган разделял 
подобные взгляды, призывая «проявлять осторожность». «Я нс хочу,— 
заявлял он после избрания президентом,—действовать так поспешно, 
чтобы в один прекрасный день оружие, которое мы предоставим им, 
было использовано против нас самих»22.

Во-вторых, в США публикуются материалы, которые подтвержда
ют, что не только общественные круги Китая, но и часть его руково
дящих кадров настроены против чрезмерного крена политики прави
тельства в сторону США, за преодоление конфронтации с Советским 
Союзом. Реальная возможность изменения, а тем более переориентации 
политики КНР побуждает администрацию Рейгана проявлять осторож
ность в вопросах содействия вооружению Китая.

В-третьих, содействие вооружению Китая противоречит политике 
США в отношении Тайваня, который остается предметом особых забот 
и покровительства со стороны администрации Рейгана. Характерно, что 
Вашингтон, подтверждая на словах принцип «единого Китая», в то же 
время отказывается признать суверенитет КНР над Тайванем, отстаи
вает на практике свою постоянную линию на закрепление ситуации 
«двух Китаев». Отчасти по данной причине, по мнению некоторых ор
ганов вашингтонской печати, Пекин осторожно относится к заключе
нию сделок на приобретение американского оружия, опасаясь, «как 
бы американские официальные лица, которые выдвигают на первый 
план отношения с Тайванем, не воспользовались подобными сделками 
в целях осуществления дальнейших поставок военного снаряжения и 
техники на Тайвань»23.

С другой стороны, недовольство линией США на развитие военного 
сотрудничества с КНР высказывают и деятели тайваньского режима, 
а вместе с ними влиятельные консервативные круги в США (прежде 
всего их протайваньская группировка, тесно связанная с президентом). 
Рейган вынужден считаться, особенно в преддверии президентских вы
боров, с настроениями консервативных кругов, являющихся основной 
опорой его политики.

В-четвертых, американское правительство нс может нс принимать 
во внимание и то, что многие союзники США и ориентирующиеся на 
них страны, особенно Япония, а также государства АСЕАН, выражают 
недовольство линией США на вооружение Китая и оказывают соот
ветствующее воздействие на администрацию Рейгана. Представители 
указанных государств не раз заявляли в связи с визитом Рейгана в 
Китай о том, что, развивая сотрудничество с Пекином, Вашингтон со
вершает ошибку, рассчитывая направить китайскую мощь против Со
ветского Союза. КНР, указывали они, может использовать эту мощь
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24 "Меху Уогк Т11пе8”, 15.\Ч1.1984.
25 «Майнитн снмбун», 19.У1.1981.

против Юго-Восточной Азии. По сообщению американских газет, во 
время поездки госсекретаря Шульца по странам Юго-Восточной Азии 
в июле 1984 г. главы правительств Малайзии, Индонезии, Сингапура 
напомнили ему, что «получающий американскую помощь Китай может 
в дальнейшем доставить им лишь неприятности, если захочет распрост
ранить свою власть в южном направлении»24. Военное ведомство Япо
нии также неоднократно высказывалось против решений Вашингтона 
разрешить поставку оружия Китаю, подчеркивая, что такие решения 
принимаются «без достаточного анализа тех последствий, к которым 
этот шаг может привести в будущем»25.

Примечательно, что помощник министра обороны Келли, выступая 
в конгрессе, был вынужден затронуть этот вопрос, чтобы предупредить 
критику в адрес правительственной администрации. «Системы, в отно
шении которых мы скорее всего согласимся сотрудничать, — заявил 
он, — носят оборонительный характер и не должны вызывать тревогу 
у наших друзей и союзников в этом районе... Воздействие на другие 
дружественные страны в этом районе и угроза дестабилизации отно
шений с Советским Союзом — это, пожалуй, одно из самых важных 
соображений, которые мы принимаем к сведению, разрабатывая свою 
политику в вопросе продажи вооружения» (одновременно Келли ука
зал, что «необходимо проявлять осторожность, учитывая возможность 
какой-то другой ориентации Китая в будущем»).

В-пятых, в коммерческом плане военно-промышленные круги США 
не могут рассчитывать на большие прибыльные сделки с Китаем, по
скольку он не в состоянии в настоящее время производить массовые 
закупки и предпочитает приобретать небольшие партии техники, в ос
новном для копирования ее, а главным образом технологию, с помощью 
которой он смог бы сам производить необходимые вооружения. Пре
доставленные ему Соединенными Штатами кредиты почти не исполь
зуются, поскольку они даны под высокие проценты, а это не устраи
вает китайцев, опасающихся оказаться в финансовой кабале.

Все это заставляет главу Белого дома в известной мере отступать 
от заверений и обещаний, сделанных в адрес китайской стороны, ма
неврировать в вопросах оказания военной помощи КНР. Расчет был 
на то, что визит в Пекин и вытекающие из него практические меро
приятия укрепят позиции Рейгана, но вновь возникающие трения в ки
тайско-американских отношениях угрожают перечеркнуть разреклами
рованные результаты визита. Нет сомнений в том, что «стратегическое 
партнерство», основанное на конъюнктурных корыстных расчетах каж
дой из сторон и подверженное воздействию постоянных глубоких про
тиворечий между ними, не может быть прочным и перспективным. Об
щая заинтересованность империалистических кругов в использовании 
«китайского фактора» сама по себе еще не приводит к полному взаи
модействию США и их союзников с Китаем, так же как заинтересо
ванность Пекина в их содействии модернизации экономики и перево
оружению КНР сама по себе не предупреждает столкновения интере
сов этой страны с политикой капиталистических держав. Тем не менее 
ла нынешнем этапе отношений между КНР и США все очевиднее про
является тенденция к их взаимодействию, направленному против треть
их стран.

В настоящий момент трудно дать полную и точную оценку состоя
ния китайско-американских военных связей. Западная печать называ
ет эти связи «областью теневого сотрудничества», к которой руковод
ство КНР предпочитает нс привлекать внимание общественности, что-
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«Майнити симбун», 28.У1.1984.
“1-аг Еай(егп Есопопис Реу!е\у”, 28.Х1. 1984.

бы скрыть от нее действительное положение26. Заметим, что китайские 
газеты обошли молчанием факт пребывания в США в течение месяца 
влиятельной военной делегации КНР (во главе с Чжан Пином и Хэ 
Пином). Не было сообщено и о том, что президент Рейган, по некото
рым сведениям, якобы подписал в период пребывания Чжан Айпина в 
США документ, предоставляющий Китаю право на получение военной 
техники и кредитов в рамках программ продажи военного снаряжения 
иностранным государствам27. Чжан Айпин специально обращался к 
американским представителям с просьбой «не разглашать содержание 
договоренности о двустороннем военном сотрудничестве»28, а его визит 
«освещать как можно меньше»29. Западные источники информации 
приписывают осторожность руководства КНР в отношении публика
ции подобных сведений его стремлению сохранить за Китаем ореол 
неприсоединнвшейся державы «третьего мира».

Видимо, Пекин не может не учитывать того, что в развивающихся 
странах, а тем более в социалистических странах, военные связи КНР 
с ведущей, самой агрессивной державой империалистического лагеря 
рассматриваются как фактор, усиливающий угрозу миру и безопасно
сти в Азии. В этой связи нельзя не вспомнить, что у истоков китайско- 
американского военного сотрудничества стояли события в Индокитае 
и Афганистане, где Пекин и Вашингтон впервые нащупали почву для 
«параллельных действий» против народов этих стран. На нынешнем 
этапе партнерства Китая и Соединенных Штатов Социалистическая 
Республика Вьетнам, Кампучия, Афганистан, а также Индия и другие 
соседи КНР продолжают оставаться объектом подрывных акций, со
гласованных между партнерами. Вашингтон заинтересован в том, что
бы между КНР и ее соседями постоянно поддерживались вражда и 
конфронтация — именно на это направлены его декларации о готовно
сти к военному сотрудничеству.

Китайское руководство склонно подчеркивать «самостоятельность, 
независимость» курса своей политики. Но многое из того, что делается 
им на внешнеполитической арене, плохо согласуется с таким курсом. 
Это относится прежде всего к примиренческой позиции Пекина в отно
шении враждебной Китаю опеки Соединенными Штатами тайваньского 
режима, непризнания ими суверенитета КНР над Тайванем, что несет 
унижение национальному достоинству китайского народа. А разве от
вечает интересам КНР поддержка ею гонки вооружений в США, оп
равдание милитаристского курса администрации Рейгана, солидарность 
с форсируемой Вашингтоном милитаризацией Японии; наконец, молча
ливое одобрение планов сколачиваемого нового военного блока США — 
Япония — Южная Корея, направленного не только против КНДР и 
других социалистических стран, но в конечном счете и против самого 
Китая. Все это — очевидная уступка Западу в расчете на его помощь 
и содействие.

Вполне понятно, что широкие круги общественности стран Азин на
стороженно относятся к стремлению США, Запада в целом, активизи
ровать партнерство КНР и США и, особенно, к расширению военного 
сотрудничества между ними.
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китайского крестьянства
(Сравнительный анализ полуфеодального китайского 
и мелкобуржуазного русского крестьянства)

|/ рестьянство, класс мелких производителей, работающих на земле, 
•^прошло огромный исторический путь — от первобытно-общинного 
строя вплоть до социализма. Сохраняя некоторые общие свойства, кре
стьянство в разные исторические эпохи приобретает специфические 
черты, определяемые господствующими отношениями той или иной об
щественно-экономической формации1. В связи с этим встает вопрос о ти
пах крестьянства, характерных для разных исторических эпох.

Методологическая основа типологического подхода к крестьянству 
разработана в трудах классиков марксизма-ленинизма и прежде всего 
в теории формаций, которая описывает различные, исторически опре
деленные типы общества. В зависимости от типа общества, ступени раз
вития производительных сил и надстройки меняется или модифицирует
ся хозяйственная организация, сущность отношений внутри крестьян
ских хозяйств, направление и сущность их экономических и социальных 
связей и пр.2 Разработанная в «Капитале» К. Марксом теория земель
ной ренты показывает нам материальную основу производственных и со
циальных изменений, происходящих в недрах феодализма при переходе 
к капитализму.

В. И. Ленин рассмотрел теоретические проблемы разложения фео
дализма и становления капиталистического способа производства на 
конкретном материале России. Им подробно исследовано влияние капи
талистического рынка на сельскохозяйственное производство, описаны 
процессы социального расслоения крестьянства, новые типы сельского 
населения и пр. Исходя из того, что аграрно-крестьянский вопрос явля
ется «гвоздем» буржуазно-демократической революции в России, 
В. И. Ленин разработал аграрную программу и основы аграрной поли
тики социал-демократической партии. Ему принадлежит также коопе
ративный план как важнейшая составная часть строительства социа
лизма в СССР3.

Множественность типов крестьянства приобрела особое значение в 
связи с проблематикой развивающихся стран. Изучение развивающихся 
стран выявило картину необыкновенного разнообразия обществ этих 
стран, многообразия экономического и социального состояния крестьян
ства. Выяснилось, что многие привычные определения в отношении 
крестьянства этих стран «не работают» или «работают» плохо4. Так, 
например, употребление понятий «бедняк», «середняк», «кулак» способ
но привести к недоразумениям и ошибкам, поскольку в них мы непроиз
вольно вкладываем привычное нам содержание типов сельского на-

1 См., например: Экономическая энциклопедия, т. 2. М., 1975, с. 299—300.
2 См. там же; Аграрные структуры стран Востока. Генезис, эволюция, социаль

ные преобразования. М., 1977, с. 6—10.
3 См.: Экономическая энциклопедия, т. 2, с. 3-16—348.
4 См.: В. Г. Растя и н и к о в. От редактора. — В кн.: Аграрные структуры стран 

Востока..., с. 3—5.
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селения такого общества, которое находится в процессе быстрой капи
талистической трансформации. Высокие показатели обнищания кресть
янства принимаются за социальную его дифференциацию, что ведет 
к выводам об остроте классового антагонизма в деревне и готовности 
крестьянства к аграрной революции. То же самое можно сказать о «то
варном хозяйстве»: показатели попадающей на рынок продукции могут 
приниматься за уровень товарности крестьянских хозяйств, что приво
дит к преувеличению мелкобуржуазной трансформации крестьянства 
вплоть до того, что большая его часть будет рассматриваться как «мел
кобуржуазная масса» 5.

В советской литературе проблема типов крестьянства остается не
разработанной0. Ниже будет сделана попытка показать разницу между 
мелкобуржуазным и традиционным (феодальным) крестьянством во
сточного типа на примере сравнения русского крестьянства с китай
ским. Говорят, что истина познается в сравнении, а из всех возможных 
сравнений нашему читателю наиболее знаком русский прототип.

Изучение в советской литературе китайского (и шире — восточного) 
крестьянства с марксистских позиций — это особая важная и сложная 
тема, нуждающаяся в специальном рассмотрении; она не может быть 
освещена в рамках данной статьи7. Проблема типов крестьянства во

3 Подобные выводы редко встречаются в «чистом виде», чаще приходится стал
киваться со сложными логическими построениями. Как пример можно указать на 
позицию опытнейшего исследователя А. И. Левковского, который зачисляет практи
чески все крестьянство развивающихся стран в мелкобуржуазную массу. См. его кни- 

(Проблемы многоукладного, пере-гу «Социальная структура развивающихся стран, 
ходного общества)». М., 1978, с. 87—119.

Неразработанность вопроса о типах крестьянства и критериях, их разделяющих, 
ведет к утверждениям, будто во всех социалистических странах после аграрных ре
форм преобладающим по численности стал мелкотоварный уклад. Это якобы предопре
делило 'сходство социально-экономического развития деревни в переходный период 
■всех -социалистических стран. — См.: Экономическая энциклопедия, т. 2, с. 304.

Считается, что в Китае после завершения аграрной реформы «мелкотоварное 
единоличное крестьянское хозяйство... представляло собой наиболее распространенную 
форму хозяйства». — См.: Сельское хозяйство КНР, 1949—1974. М., 1978, с. 29—31.

6 Советские авторы констатируют зависимость состояния крестьянства от типа 
общества и первоочередную важность выяснения вопроса «о какой социальной общ
ности, включающей крестьянство, идет речь» (см. В. Г. Р а с т я н н и к о в. Указ. соч.). 
Иногда употребляется выражение «тип крестьянства», но авторы не поясняют его 
подробно, полагая, видимо, вопрос второстепенным. — См.: Зарубежный Восток и 
современность, т. 2. М., 1980, с. 110 и далее. Иногда авторы вплотную подходят к 
проблеме: «...нынешняя социальная природа (крестьянства. — А. М.) определяется 
характером сельской среды и господствующих в ней социальных отношений, которые 
в большинстве стран остаются традиционными... разноликое традиционное крестьян
ство по своей социальной природе во многом отличается от крестьянства буржуаз
ного общества». Из этого следует, что именно здесь нужно искать корни отличий 
политического поведения крестьянства, однако, авторы сразу же упускают проблему 
из виду, переходя к другим вопросам. — См.: Развивающиеся страны: экономический 
рост и социальный прогресс. М., 1983, с. 316.

Отсутствие типологического подхода к крестьянству особенно чувствуется в тех 
случаях, когда делаются попытки классификации развивающихся стран. — См.: 
Н. А. Дли н. Специфика социально-экономического развития весоциалистических стран 
Азии. М., 1978.

Проблема типов крестьянства «витает в воздухе» и уже рассматривается, но 
пока лишь в этнографическом и сравнительно-социальном аспектах. — См.: 
А В. Гордон. Вопросы типологии крестьянских обществ Азии. М., 1980; 
/К Д. См и ре и ска я. Крестьянство в странах Азии: общественное сознание и об
щественная борьба (опыт сравнительно-регионального исследования). М., 1979.

7 Историографический анализ общей постановки крестьянского вопроса в Китае 
Коминтерном и Компартией Китая см. в работе В. И. Гл у ни и, А. С. Му грузни. 
Крестьянство в китайской революции. - В кн.: Революционный процесс на Востоке. 
История и современность. М.. 1982, с. 111-120. Эта часть-работы написана В.И.Глу- 
иииым См также- Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной Х-Гюциин^примерГ Китая, Сборник документов. М. 1934; М. А. Чешков. 
Анализ социальной структуры. колониальных обществ в документах Коминтерна 
(1920—1927) — В кн.: Коминтерн и-Восток. Борьба за ленинскую стратегию и так-
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* *

В новейшее время в Китае существовал иной тип крестьянства, чем 
в России, что имело важные исторические последствия, проявившиеся 
в различных формах и степени участия крестьянства в революции, ре
альной аграрно-крестьянской политике, которую пришлось проводить, 
чтобы завоевать крестьянство на свою сторону.

В России в конце XIX — начале XX в. сложился мелкобуржуазный 
тип крестьянства со своими группами сельского населения. Мелкобур
жуазная природа русского крестьянства отчетливо проявилась в его 
требовании ликвидации помещичьего землевладения как отжившего и 
исчерпавшего возможности прогрессивного развития, а затем, после по
беды Октябрьской революции, — в требовании свободы рынка для реа
лизации своих возможностей как товаропроизводителей. Добровольное 
производственное кооперирование такого крестьянства было возможно 
только иа базе новой, машинной техники, обеспечивающей качествен
ный рост производительности труда, и после подготовительных меро- 
триятий по кооперированию обращения — организации сети снабжен-

многих отношениях тема комплексная, требующая подведения итогов 
изучения состояний крестьянства, в различных странах которым зани
мались десятки и сотни советских исследователей. ♦

Одну из ранних попыток типологического подхода к восточному 
крестьянству мы находим в работе Р. А. Ульяновского, в которой он про
вел интересное сравнение результатов аграрной эволюции Индии и Рос
сии8. Он справедливо указал на то, что аграрный строй Индии в отли
чие от Германии и России конца XIX — начала XX в. «не знает поме
щичьего барщинного земледелия» и поэтому «...отсутствует исторически 
сложившаяся основа для «прусского» пути развития помещичье-барско- 
го хозяйства»; в результате чего «общественные условия в индийском 
сельском хозяйстве... оказались в десятки раз менее благоприятными для 
проникновения капитализма в земледелие через помещика...»9. Здесь 
же был сделан важный вывод: «...главнейшей причиной, затрудняющей 
возможность успеха «прусского» буржуазного пути развития индийско
го сельского хозяйства, является сама колониально-империалистическая 
монополия » 10. В этих словах можно усмотреть основу разработанной в 
последние годы концепции зависимого развития и консервативной ка
питалистической эволюции (В. В. Крылов и др.), качественно отличаю
щейся как от «американского», так и от «прусского» пути развития ка
питализма в сельском хозяйстве11. Следует, конечно, иметь в виду, что 
теоретические построения 20—30-х годов производились на явно недо
статочном фактическом материале. Как было сказано выше, только 
огромное расширение фронта востоковедных исследований позволяет 
сейчас сделать новые, значительно более точные выводы.

тику в национально-освободительном движении. М„ 1969. с. 192—216. Из наиболее 
крупных работ советских китаеведов можно отметить: Л. П. Д е л ю с и н. Борьба 
Компартии Китая за разрешение аграрного вопроса. М„ 1964; он же. Аграрно-кресть
янский вопрос в политике КПК (1921 —1928). М., 1972; А. С. Костяева. Крестьян
ские союзы в Китае (20-е годы XX века). М., 1978: А. .4. Григорьев. Револю
ционное движение в Китае в 1927—1931 гг. (проблемы стратегии и тактики). М., 
1980. Проблемы социально-экономической трансформации аграрного строя Китая 
рассматриваются в монографиях: О. Е. 11 е и о м н н н. Экономическая история Китая, 
1894—1914. М„ 1980; А. В. Меликсст о в. Социально-экономическая политика го
миньдана в Китае. 1927—1949. М.. 1977; А. С. М у г р у з и н. Аграрные отношения 
в Китае в 20—40-х годах XX века. М., 1970.

8 У. Рослая лев. Аграрный кризис в Индии. М., 1932. с. 63—64.
9 Там же. с. 61—62. 63.
10 Там же. с. 60.
11 С.м.: Зарубежный Восток и современность, т. 2. М., 1980, с. 35 и далее.
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И кредитных кооперативов план
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ческо-сбытовых и кредитных кооперативов (кооперативный 
В. И. Ленина).

В Китае до победы революции огромное большинство составляло 
крестьянство феодального традиционного восточного типа. Этот тип 
сформировался в ходе исторического развития Китая в условиях огром
ного народонаселения, нехватки земель, ограниченных возможностей руч
ной техники, высокой трудоинтенсивности и чрезвычайно мелких раз
меров хозяйств. Во многих отношениях традиционное и мелкобуржуаз
ное крестьянство различаются между собой принципиально, поскольку 
они являются продуктом разных исторических эпох.

Б России, где разложение феодального крестьянства достигло край
ней степени и назрел буржуазно-демократический переворот, главным 
лозунгом крестьянства в буржуазно-демократической революции было 
требование земли. Это был «гвоздь» аграрного вопроса, о чем свидетель
ствует как поведение крестьянства, которое «давило снизу», захватыва
ло помешнчьи земли и громило помещичьи усадьбы в 1905—1906 гг. ив 
1917 г., так и тысячи резолюций крестьянских сходок, их петиции и на
казы.

В Китае, кроме отдельных фактов, к тому же отнюдь не однозначных, 
ничего подобного не было. Главный вывод, к которому приводит иссле
дование содержания крестьянских требований, сводится к тому, что воп
рос о земле не ставился крестьянством в практическую плоскость. Ре
альные требования крестьянства в новейший период отличались пестро
той и дробностью, зависимостью от чисто местных условий. Разница в 
поведении русского и китайского крестьянства в революции свидетель
ствует о кардинальном различии их общественно-политического «лица».

Наш анализ основных различий между традиционным и мелкобур
жуазным крестьянством построен на основе сравнения китайского кресть
янства с русским. Начнем с краткой производственной характеристики. 
В 1913 г. сельское население России составляло 130,7 млн. человек, уро
жай зерновых— 86 млн. т, или 658 кг на душу сельского населения12. 
В Китае в 1952 г., когда, как считается, сельское хозяйство полностью 
восстановилось й даже несколько превзошло наивысший уровень старо
го Китая, было произведено 163,9 млн. т продовольственных культур 
(включая сою и клубнеплоды из расчета 4:1), сельское население на
считывало 503.2 млн. человек, а производство на душу сельского насе
ления достигло 325,7 кг13, или около половины от уровня царской России.

Уровень производства зерна, то есть важнейших жизненных средств, 
можно рассматривать, особенно для Китая, как первостепенный показа
тель возможного уровня товаризации сельского хозяйства. Чем ближе 
уровень производства к уровню его потребления, тем большая доля на
селения будет занята производством основных жизненных средств (и 
прежде всего продовольствия). И наоборот, чем выше уровень производ
ства продовольствия, чем больше он превышает уровень потребления за
нятых его производством, тем при прочих равных условиях, выше воз
можности специализации сельского хозяйства и отрыва новых масс сель
ского населения для промышленных занятий.

Имеются данные за 1952 г. об уровне производства продовольствия 
в Китае по группам районов в килограммах зерна на душу населения

налога в

п Подсчитано по: ЦСУ СССР, Народное хозяйство СССР в 1978 г. Статистиче
ский ежегодник. М„ 1979. с. 7, 194.  

13 Подсчитано по: Китайский сельскохозяйственный ежегодник. I >80. 1 ”*•
с. 4, 5, 34: Китайский статистический ежегодник. 1981. Пекин. 1982. с. «•», 105, 1.Ц. 
143 (на кит. яз.).  „ кно14 См.: Ли Чэнжуй. Очерк истории сельскохозяйственного налога в мп. 
Пекин. 1959, с. 134 (на кит. яз.).
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Группа 
районов

Среднегодовое 
производство 
на душу, кг

Число уездов 
и городов

Сельское 
население, %

Валовое 
производство, %

900
625
450
350
250
150

107
145
257
523
834
313

I)
2 ;«А»
31
4 «Б»
516/«В>

8,5»
10,8 34,1
14,8.1
94 4 
32,’б|40,5
7,9/

3,01
5.7 19,8

11,11
24,4 
41.4'55,8 
14.4|

зерна сель- 
. . . . I составила

- — ,о валового производства. См.: Л, Д. Бонн 
Механизм изъятия товарного зерна в КНР (50-е годы). — Китай: государство к об- 

Сб- статен. М., 1977, с. 277 н источники, указанные в сноске 8. Эти средние

ими на рынке. Ойо подлаживалось под его запросы и на прак- 
знакомилось со сферой торговли, городской жизнью и т. д. Перед 

. ' ' | в сельском хозяйстве России применялось сзы-

Как видно из таблицы, 1, 2, 3-я группы районов (районы «А») име
ли уровень производства выше среднего по стране; 4-я группа имела 
средний для страны уровень производства (районы «Б»); 5, 6-я груп
пы районов имели уровень производства ниже среднекитайского 
(районы «В»).

Средними по уровню производства, судя по данным таблицы, были 
районы, производящие по 350 кг зерна на душу. Много это или мало? 
По расчетам наших экономистов, минимальное потребление в услови
ях Китая определяется в 250 кг на душу |5. Сюда нужно добавить ми
нимальные хозяйственные потребности в зерне.

Остаток показывает, сколько реально можно было отчуждать на 
сторону без ущерба для хозяйства — в среднем (районы «Б»)—около 
50 кг на душу сельского населения (менее 15% валовой продукции). 
В районах «В» проживало 55,8 % сельского населения, которое уже 
по уровню своего производства основного жизненного блага — хле
ба—могло ставить перед собой только задачу пропитания; в том чис
ле 14,4 % сельского населения испытывало острый дефицит в хлебе. 
Около 20 % сельского населения имело излишки и могло продавать 
их на рынке (хотя значительные излишки имело только меньше поло
вины из них).

В 1952 г. уровень производства изменился еще незначительно по 
сравнению со старым Китаем, поэтому таблица может иллюстриро
вать производственные возможности крестьянства в предыдущие годы 
(подобных сведений по старому Китаю не имеется). В старом Китае 
наблюдались большие различия в доходах между группами крестьян
ства и внутри них из-за неравномерности феодальной эксплуатации 
(налоговой, рентной и торгово-ростовщической). Поэтому возможная 
сфера свободного крестьянского товарного производства сокращалась 
не менее чем вдвое, соответственно сокращалась и численность мелко
буржуазного слоя в составе крестьянства.

Можно полагать, что с учетом гнета феодальной эксплуатации уже 
не 55,8 % крестьян, а значительно больше (более 2/з всех крестьян) не 
могли стать товаропроизводителями, имея целью только пропитание; 
в китайских условиях это и было крестьянство традиционного типа.

Уровень сельскохозяйственного производства России обычно счи
тается низким, но он оказывается высоким по сравнению с его уров
нем в Китае. Русское трудовое крестьянство имело излишки и торго
вало ими на рынке. Оно подлаживалось под его запросы и на прак- 

первой мировой войной

Эти данные сообщены автору Л. Д. Бонн. См. также: Е. Е. Яшков. Сетьское 
хозяйство Китая в цифрах. Харбин, 1933, с. 45. В 1952 г. потребление 
ским населением составило 237 кг на душу. Реальная товарность зерна 
20,9 млн. т из 163,9 млн. т, или 12,8% 1 . '
” товарного зерна в КНР (50-е годы). — Китай:

цифры прямо относятся к районам «Б».
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ше 800 тыс, жатвенных машин, 27 тыс. паровых молотилок и прочей 
техники 16.

В Китае полностью отсутствовала современная сельскохозяйствен
ная техника. Насильственная связь крестьян с рынком начисто лишала 
рынок «познавательного» и «воспитательного» значения. Кругозор 
крестьян был ограничен деревней и ее делами, крестьяне не знали 
жизни городов, не представляли значение событий в мире вне деревни.

Можно сделать вывод, что китайское крестьянство, традиционное 
в своем большинстве, как производящая сила стояло значительно ни
же русского мелкобуржуазного крестьянства по экономическому 
потенциалу, что уже одним этим ограничивало возможности его мел
кобуржуазной трансформации. Скромные возможности производствен
ной сферы в значительной мере элиминировались системой эксплуата
ции докапиталистического феодального типа.

Обратимся к сравнению системы эксплуатации крестьянства в двух 
странах. В России роль государства как эксплуататора крестьянства 
была второстепенной и на первом месте стояла помещичья поместная 
система. Норма госналога («десятина») примерно равнялась китай
ской, но из-за более высокой производительности труда налог, как 
правило, оставлял среднему крестьянину какой-то избыток. Именно 
среди государственных крестьян проявлялся экономический подъем, 
возрастали связи с рынком, наблюдались прогрессивные изменения.

Принципиально иным было положение крепостных крестьян: норма 
помещичьей эксплуатации (в основном отработочная рента, да и де
нежный оброк) была значительно выше нормы государственного на
лога, уплачиваемого государственными крестьянами. Товарная про
дукция поступала на рынок от помещиков, а большинство крестьян
ских хозяйств были полунатуральными и ставили перед собой только 
цель пропитания. В районах преобладания крепостной системы кре
стьянство было задавлено тяжелой помещичьей эксплуатацией, про
грессивные хозяйственные изменения были слабыми, классовое рас
слоение на два полюса было заторможено.

После отмены крепостного права в 1861 г. бывшие крепостные бы
ли обязаны выкушать землю, система отработок сохранялась, в связи 
с чем феодальные пережитки еще долго давали о себе знать, обрекая 
бывшие районы крепостничества на замедленные темпы развития. При 
всем том после 1861 г. развитие капитализма и в этих районах замет
но ускорилось.

В России середины и конца XIX в. разложение феодализма прояв
лялось в числе прочего в упадке поместной системы и появлении силь
ного и многочисленного мелкотоварного уклада. Крестьяне приобрета
ли экономическую самостоятельность, теряли интерес к общине и тя
готились привязанностью к поместью. Из мелкотоварного уклада начал 
выделяться мелкокапиталистический уклад. Сами феодальные по
местья тоже эволюционировали в капиталистическом направлении. 
В результате более или менее однородная крестьянская масса, внутри 
которой наблюдались только имущественные различия, начала рас
слаиваться по классовому признаку.

В России в результате ускоряющегося развития мелкотоварного и 
мелкокапиталистического укладов завершалось разложение традици
онного крестьянства и превращение его в крестьянство мелкобуржуаз
ное. Из единой некогда крестьянской массы формировались новые 
слои сельского населения. Русский кулак — это нс просто богатый 
крестьянин, но сельский эксплуататор, трансформировавшийся в пред
принимателя, капиталистического фермера. Середняк — не столько 
средний по достатку крестьянин, сколько синоним крепкого хозяина,

16 См.: И. И. Минц. История Великого Октября, т. 2. М., 1977, с. 53.
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’7 См.: В. И. Лепин. Поли. собр. соч., т. 3, с. 164 — 180 
См. там же, т. 43, с. 205—245; т. 45, с. 369—377.
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вилась община, которая в результате разлагалась и теряла свое зна
чение. Новые политические организации — партии — были активны 
в городах, но их представители проникали в деревню, вербуя себе 
там новых сторонников. Даже когда это не происходило (или проис
ходило в минимальной степени), то все же из-за постепенного и по
следовательного изменения своего положения крестьяне подготавлива
лись к восприятию новых представлений и взглядов.

В Китае первым эксплуататором крестьянства было и оставалось 
до 1949 г. государство, хотя его роль заметно снижалась. В аграр
ном строе традиционного Китая государственные институты играли 
роль структурообразующего элемента. Наряду с обычными функциями 
внешней и внутренней социальной защиты, они несли также важней
шие производственные и социальные функции: организации крупных 
общественных работ и управления наиболее крупными нрригационны-

владельца своих средств производства, мелкобуржуазного по экономи
ческой сути и психологии. Соответственно русский бедняк — отнюдь 
не всего лишь полуразоренпый крестьянин, но, по существу, полупро
летарий, получавший значительную, а то и преобладающую, часть сво
их жизненных средств от работы по найму 17.

В России через рынок опосредствовались главным образом отно
шения капиталистического типа, хотя и осложненные феодальными 
пережитками, которые, как известно, тормозили поступательное разви
тие деревенской экономики. Через рынок происходила реализация про
дукции сельскохозяйственных предприятий капиталистического типа — 
помещичьих имений, претерпевавших капиталистическую трансформа
цию, и набирающего силы мелкокапиталистического уклада, а также 
реализация избыточной продукции середняцких крестьянских хозяйств. 
Для парцельного крестьянства возрастала роль рынка труда, посколь
ку все большую долю своего дохода оно получало от продажи рабочей 
силы.

В конце XIX — начале XX в. хозяйственная система русской дерев
ни уже была ориентирована на рынок, удовлетворяла его нужды; в 
связи с этим происходило быстрое разложение крестьянства и превра
щение его в мелкобуржуазную массу. Игра рыночных цен позволяла 
крестьянам получить выгоду, хотя нередко им приходилось терпеть 
убыток. Связи русских крестьян с рынком были относительно свобод
ными и прямыми; во всяком случае, в России не наблюдалось такого 
повсеместного засилия помещиков и местных монополистов на рын
ках, как это было в Китае.

Расширение рынка отражало разделение труда и специализацию 
сельскохозяйственного производства, что было выгодно всему кресть
янству в целом. Через рынок были опосредствованы все связи кресть
янских хозяйств с внешним миром, причем значение этих связей воз
растало. Поскольку на рынок шла в основном продукция, специально 
предназначенная для реализации на рынке, и избыточная продукция 
хозяйств, то среди крестьян не наблюдалось и не могло наблюдать
ся антирыночных настроений18, столь широко распространенных среди 
крестьянской бедноты Китая. Разрыв рыночных связей отбросил бы 
русскую деревню на несколько десятилетий назад, поскольку вызвал 
бы натурализацию хозяйства и лишил бы крестьянство несомненных и 
очевидных для него выгод разделения труда и специализации.

В России происходило быстрое разложение традиционных связей, 
в том числе важнейшей из традиционных общностей — общины, их 
место постепенно занимали классовые, устанавливающиеся на основе 

общности интересов. Ареной борьбы этих новых сил стано-

ченпе. Новые
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ми системами и путями сообщений, создания и распоряжения страхо
вым фондом продовольствия (хлебозаиасиые магазины и хранилища) 
и пр.

Б традиционном Китае к этим институтам примыкала разветвлен
ная система местных органов обеспечения производственных и соци
альных функций, деятельность которых обеспечивалась доходами от 
«общественных» земель. В новое и новейшее время наблюдалось ак
тивное расхищение этих земель, снижение «качества» функционирова
ния традиционных социальных структур из-за эгоистического поведе
ния помещиков, сельской элиты в связи с повысившейся тягой к обо
гащению.

К началу XX в. вся эта традиционная система обеспечения нор
мального функционирования производственной сферы пришла в пол
ный упадок, система социального страхования бездействовала, так как 
общественные хранилища были пусты, ирригационные сооружения, ка
налы не ремонтировались и приходили в запустение, сельские общины 
подвергались разграблению со стороны солдат и туфэев (местных 
разбойников); чиновничество, аппарат сбора налогов погрязли в кор
рупции.

Теряя свои регулирующие и организаторские функции, государст
венный аппарат исправно служил после падения монархии новым хо
зяевам—милитаристам. Традиционная налоговая система стала эко
номической основой милитаристских режимов, которые до предела за
винчивали налоговый пресс. Государственная эксплуатация продол
жала оставаться основной для большинства крестьян. Средневековая 
государственная налоговая система стала главным препятствием для 
производительных сил в сельском хозяйстве: она тормозила как иму
щественное расслоение крестьян, так и развитие помещичьей системы. 
Наиболее заметным новым явлением был рост помещичьего земле
владения.

В связи с упадком традиционных функций государства и развитием 
товарного хозяйства наблюдалось разрастание помещичьего землевла
дения. Помещичья система, особенно в Центральном и Южном Китае, 
выдвинулась на первый план и стала играть структурообразующую 
роль, оспаривая ее у местных органов государства. Усилились эконо
мические позиции и политическая активность класса помещиков и по
явились признаки раскола в их среде на лагери Севера и Юга. За
метное участие слоев класса помещиков в революциях 1911 и 1925— 
1927 гг. можно объяснить только политической пассивностью крестьян
ства ’9.

Весь «лимит» позитивных изменений, претерпеваемых помещичьей 
системой, исчерпывался медленным процессом консервативной капита
листической эволюции помещиков20. Главным фактором этой эволю
ции было превращение в товар взимавшейся ими натуральной земель
ной ренты, однако, без каких-либо изменений в сущности отношений 
между помещиком и арендатором, кроме традиционного ужесточения 
эксплуатации при избытке труда и возрастания соперничества кресть
ян за право аренды земли.

19 См.: А. С. Му гр узин. Формы эксплуатации крестьянства в средневековом 
Китае. — «Народы Азии и Африки», 1983, № 5, с. 42—52.

20 Концепция консервативной капиталистической эволюции аграрных отношений 
в развивающихся странах, разработанная советскими исследователями в последние 
годы (хотя догадки высказывались раньше), имеет особое значение для нашей гемы, 
поскольку она рационально объясняет разительное противоречие между максимальной 
для данных хозяйственных условий товаризацией крестьянской продукции и крайне 
архаичным социально-классовым состоянием крестьянства. Недоучет этого обстоятель
ства приводил к ошибкам в оценке уровня развития капитализма в деревне и мел
кобуржуазности крестьянской массы (см. также сноски 8, 9, 10, 11).
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По мнению прогрессивных русских экономистов, товарность сель
ского хозяйства России была искусственной и достигалась за счет не
доедания крестьянства. Что в таком случае можно сказать о китай
ском крестьянстве? Голод в китайской деревне был «нормальным» 
явлением, как «нормой» было вымирание беднейшей части крестьян. 
Поэтому для бедноты цель производства можно определить точнее 
не как пропитание, а как выживание.

Несмотря на чисто потребительские цели крестьянского производ
ства, больше половины производимой крестьянами продукции попада
ло на рынок. Но эта «товарность» была фиктивной, так как большая 
часть проданного продовольствия выкупалась крестьянами обратно: 
они продавали, чтобы сделать срочные платежи, а потом покупали, 
на деньги, заработанные от занятий подсобными промыслами и от 
продажи рабочей силы. Не всегда подобные «торговые операции» бы
ли для них удачны: скачки цен, сбыт произведенных ими продуктов 
питания на других рынках лишал их возможности выкупить свое про
довольствие.

Высокие показатели реализуемой на рынке продукции, долженст
вующие, как будто, вызывать мелкобуржуазные настроения среди 
крестьянства и его заинтересованность в связи с рынком, на деле сви
детельствовали об обратном. Высокая «товарность» вызывалась непо
сильной налоговой и рентной (помещичьей) эксплуатацией, вела к на
сильственной связи с рынком, порождая антирыночные настроения. 
О характере такой «торговли» говорилось выше. Через рынок были 
опосредствованы именно отношения докапиталистической эксплуата
ции. Прямые, относительно свободные связи с рынком имела незначи
тельная часть сравнительно зажиточного крестьянства, которая дей
ствительно заражалась рыночными настроениями и превращалась в 
мелкую буржуазию, хотя этот процесс происходил медленнее, чем в 
России, поскольку встречал множество препятствий.

Несмотря на чрезвычайно низкий уровень производства, китайское 
крестьянство подвергалось тяжелой, фактически непосильной для него 
феодальной эксплуатации, что вело к «раскрестьяниванию» — лишению 
средств производства все более широких слоев. Основная масса кре
стьянства подвергалась процессу пауперизации, в связи с чем количе-- 
ство бедноты возрастало, но далеко не все «бедняки» превращались 
в пролетариев и полупролетариев. Процесс пауперизации захватывал 
и средние слои крестьян, в связи с чем появился многочисленный 
пласт «незажиточных середняков», которые не смогли стать экономи
чески самостоятельными и находились в крайне неустойчивом поло
жении. Выделяющийся слой богатых крестьян чрезвычайно слабо эво
люционировал в сторону преобразования в класс сельских предпри
нимателей, предпочитая старые полуфеодальные методы эксплуата
ции— ростовщичество, сдачу земли в аренду и пр.21

Пауперизация крестьянства отнюдь не способствовала складыва
нию новых слоев сельского населения, поскольку процесс имуществен
ной дифференциации сопровождался изменениями главным образом в 
пределах традиционной социальной стратификации. Богатый крестья
нин, если он не разорялся, эволюционировал в сторону слияния с по
мещиками. Разоряющаяся беднота лишь в незначительной степени 
превращалась в пролетариев и полупролетариев. Немногочисленный 
слой батраков тонул в огромной паупер-люмпенской массе.

В Китае разложение крестьянства на мелкую буржуазию и сель
ский полупролетарпат сильно тормозилось из-за полуколониального 
положения страны и почти непрерывных милитаристских войн. Перио-
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М..В кн.: Революционный процесс на Востоке. История и современность.

22 См.: В. Гл у нин, А. С. Му груз ин. Крестьянство 
цин. — Г 
1982, с. 138—139.

ды спокойной обстановки в стране обычно приводили к оживлению 
хозяйственной деятельности, расширению товарного обращения, сти
мулировали переход крестьян к возделыванию выгодных товарных 
культур, расширению рынка труда и возможностей отходничества. 
Милитаристские войны прерывали хозяйственные связи между райо
нами, вызывали свертывание торговли, сокращение отходничества, 
порождая у крестьян тенденцию к натурализации хозяйственной жиз
ни. Смена одной превалирующей тенденции другой, противоположной 
и не менее сильной, обстановка неуверенности порождали в массе 
крестьянства разноречивость устремлений и лишали возможности по
нять свое объективное положение и интересы. Действие противона
правленных тенденций не давало отдельному слою крестьянства под
няться на следующую ступень социальной эволюции или даже просто 
закрепиться на достигнутой. Например, китайские крестьяне-бедняки 
затруднялись осознать свое положение полупролетариев. Указанные 
тенденции вызывали «застревание» на традиционной стадии сознания, 
причем значение традиционных связей для упрочения своего положе
ния даже повышалось.

В китайской деревне наблюдалось деление на «всех имущих» и 
«всех неимущих», но оно не имело ничего общего с классовым деле
нием. Большая часть «трудового крестьянства» находилась в союзе с 
верхами деревни. Наиболее весомая в производственном отношении 
часть бедного крестьянства тоже тянулась к верхам; в результате 
союз «трудового крестьянства» с наиболее активной (и «революцион
ной») частью деревенского населения — пауперами, был крайне за
труднен, а чаще — просто блокирован расколом.

В китайской деревне важнейшей социальной силой оставались тра
диционные корпоративные организации: кланы (союзы кровнородст
венных семей), общины, религиозные общества, тайные союзы («хуэй- 
даны») и пр. Обычно организации подобного типа включали все слои 
сельского населения, и во главе их часто оказывались представители 
сельской верхушки 22.

Ужесточение эксплуатации вело к пауперизации крестьянства, воз
растанию неустойчивости широких его слоев, вызывало необходимость 
во внешней поддержке. Зависимость крестьян от помещиков была 
связана преимущественно с потребностью в земле; от кулаков — глав
ным образом с потребностью в рабочем скоте и других средствах 
производства, от купцов, ростовщиков — с нуждой в заемных средст
вах. Известные данные об увеличении числа арендаторов — это и при
знак пауперизации, и свидетельство усиления поземельной зависимо
сти крестьянства от помещиков.

Возрастание .хозяйственной неустойчивости повышало в глазах 
крестьян ценность традиционных корпоративных организаций, которые 
в какой-то степени могли оказывать им поддержку и защиту; в связи 
с этим повышалась жизненность многих традиционных организаций, 
укреплялись традиционные представления и взгляды. Усиление эксплу
атации заставляло крестьян сделать вывод о неблагоприятном направ
лении происходящих перемен из-за отхода от древних правил и норм, 
о ценности традиций и необходимой борьбы за их сохранение. В то
ске по «утраченной» справедливости — корни реакционного движения 
за средневековый, традиционный, феодальный социализм. Возрастаю
щее влияние верхов деревни на крестьянство проявлялось в повышении 
их роли в корпоративных организациях, расширении возможностей 
манипулирования крестьянским движением в своих целях. Примерами
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могут служить многие сюжеты движения «Красных пик»23 и ожесто
ченная борьба внутри и между крестьянскими союзами сторонников и 
противников КПК в годы революции 1925—1927 гг. В периоды подоб
ных социальных катаклизмов становилась актуальной опасность реак
ционных, в частности монархических, выступлений части крестьянства.

Наряду с возрастанием влияния верхов деревни в корпоративных 
организациях наблюдалась напряженность внутри них в связи с уси
лением эксплуатации. Становились возможным поляризация их соста
ва, раскол и завоевание их изнутри. Хуже всего были попытки прямой 
конфронтации с традиционными организациями. Стремление разорвать 
традиционные связи без достойной в глазах крестьян замены было 
равносильно покушению на священные древние традиции. Нужен был 
длительный спокойный период без напряженной социальной борьбы, 
без необходимости делать немедленный выбор. Требовалось проведе
ние умеренной тактики в общенациональном масштабе, чтобы сбли
зиться с крестьянством, наладить регулярные связи, не «путая» край
ностями и не оскорбляя верований и предрассудков.

Таким образом, социальный и экономический кризис возбуждал в 
крестьянстве прежде всего настроения «возврата» к патриархальным 
старым порядкам посредством чистки чиновничества, восстановления 
сильной центральной власти для контроля чиновничества, наведения 
«порядка», соблюдения традиционных норм налоговой и рентной 
эксплуатации. Это была «программа-минимум», которую верхи дерев
ни могли ему обещать и даже в каком-то объеме выполнить. Но 
крестьянская беднота, очень многочисленная в Китае, имела и свою 
«программу-максимум», которая была основана на неопределенных 
идеях абсолютного равенства имущества, системы социального стра
хования и поддержки, исключающих опасность разорения и пр.

Традиционные корпоративные организации в деревне отнюдь не 
разлагались и не теряли своего значения. Обычно они ставили своей 
целью защиту групповых интересов и оказание взаимопомощи своим 
членам. Эти организации соответствовали уровню сознания крестьян 
и их главной задаче — защитить свои традиционные права, остановить 
разорение, вернуть к норме традиционные патриархальные отношения.

В таких условиях новые организации не могли сразу же заменить 
старые, традиционные. Крестьянские союзы, призванные пр идее быть 
массовыми организациями трудового крестьянства, на деле часто ока
зывались лишь сменившими «вывеску» традиционными организациями 
(типа хуэйданов) и боролись за свои узкие, групповые, интересы. Вся 
история этих организаций — это история, во-первых, крайне сложной 
и длительной работы по ограничению и искоренению влияния деревен
ской элиты внутри крестьянских союзов, во-вторых, история бесконеч
ных распрей отдельных групп крестьян, причем борьба первого типа 
во всевозможных сочетаниях смешивалась с борьбой второго типа.

Во многих местностях Центрального и Южного Китая существова
ло разделение на «своих, местных» и «пришлых», между которыми, а 
также между кланами, общинами или тайными союзами возникали 
затяжные распри, нередко доходившие до кровавых столкновений и 
резни. Иногда революционные события как бы провоцировали крестьян 
на подобного рода «сведение счетов». Когда в столкновениях тради
ционных организаций одна сторона включала больше бедняков, чем 
другая, их борьба принималась за вид борьбы классовой, причем на
кал страстей и беспощадность принимались наблюдателями за классо
вые чувства и остроту классового антагонизма. Борьба корпоративных 
групп сельского населения нередко принимала «современные» формы: 
например, тайные общества оформлялись в крестьянские союзы, и
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борьба велась уже внутри союзов или между ними, между крестьян
ским союзом и какой-либо корпоративной организацией. Из-за размы
тости границ социальных слоев, слабости классовой дифференциации 
размежевание враждующих сторон нередко происходило как бы целы
ми «кусками», включавшими корпоративные группы в полном составе 
и часто по случайным причинам: какой-либо клан целиком принимал 
ту или иную сторону потому, что его член уже сражался именно на
данной стороне24.

Можно сделать вывод, что в социальном плане китайская деревня 
до победы революции 1949 г. была организована иначе, чем русская 
до 1917 г., — более дробно и разобщенно, общедеревенские организа
ции были слабы и неспособны играть роль антипомещичьих органов. 
Китайское традиционное крестьянство и по своей социальной органи
зации было как бы на голову ниже русского мелкобуржуазного кре
стьянства.

Все перечисленные экономические и социальные различия между 
русским и китайским крестьянством имели результатом различное по
ведение в революционных событиях. Эти различия можно суммиро
вать таким образом: если русское крестьянство осознало свой классо
вый антагонизм с помещиками и стало «классом для себя», то китай
ское крестьянство этого антагонизма не осознало, еще было «классом 
в себе», оставалось крестьянством традиционного типа.

Русское крестьянство в массе еще не освободилось (или освободи
лось не полностью) от корпоративных пут, но уже было подготовлено 
к восприятию новых понятий, а следовательно, и новой социальной 
организации. На почве укрепления новых укладов все более ярко про
являлись их противоречия с помощичье-поместной системой и разго
рался классовый антагонизм между всем крестьянством и классом 
помещиков.

Например, русское крестьянство в Февральской революции 1917 г., 
не дожидаясь законодательного разрешения, начало громить поме
щичьи поместья, отбирать все средства производства, а усадьбы сжи
гать. Большая часть средств производства попадала к кулакам и за
житочным крестьянам. В сельской местности власть быстро переходи
ла в новые руки — обычно к выбиравшимся всеобщими сходами коми
тетам и советам. Верховодили в них наиболее зажиточные крестьяне; 
«трудовое крестьянство» как бы добровольно уступало власть наибо
лее экономически сильной и влиятельной части крестьянства, то есть 
кулакам 25.

В Китае единый антипомещичий фронт не сформировался, деревня 
была перегорожена феодальными корпоративными перегородками, в со
циальном плане «трудовое крестьянство» было расколото. Требования 
крестьянства, когда они предъявлялись, были дробными и противоречи
выми, их содержание определялось местными условиями; чаще всего это 
было требование снизить налоги и поборы, реже — снизить арендную 
плату и т. п. Низкий уровень социально-экономического развития, пого
ловная неграмотность, незнание и непонимание внедеревенской жизни — 
все это вело к полной неспособности крестьянства адекватно выразить 
свои нужды. Их требования и интересы всегда выражали другие и всег
да «на свой лад». В частности, слабость руководства крестьянским дви
жением (организаторы стремились только «поднять» его и часто шли 
«на поводу» у крестьян) имела то положительное для историка значение, 
что в 20—30-е годы в резолюциях крестьянских союзов яснее, чем когда- 
либо, прозвучал голос бедноты. В дальнейшем зеркало, отражающее 
содержание крестьянского движения, все более искажает картину.

24 См.: В. И. Гл у нин, А. С. Му гр узин. Указ, соч., с. 138—139.
25 Смл И. И. Минц. Указ, соч., т. 1, с. 758—759.
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Но даже в этих уникальных для характеристики крестьянства матери
алах мы мало что найдем о его главном требовании — снижении налогов 
и обложений. По существу же, как говорилось выше, его кардинальное 
требование заключалось в том, чтобы свести к минимуму норму изъятий, 
поскольку из-за чрезвычайно низкого уровня производства у крестьян не 
было прибавочного продукта. Это устанавливается анализом их положе
ния, но в тексте требований крестьянских союзов ничего прямо или даже 
косвенно свидетельствующего об этом мы не найдем.

В 20-х годах самым злободневным было требование всего крестьянст
ва отменить милитаристские налоги и поборы. У зажиточных крестьян 
они отнимали возможную прибыль; даже многие помещики были готовы 
поступиться частью получаемой ими земельной ренты ради большей ста
бильности обстановки. Снижение налогов способствовало бы капитали
стической эволюции как помещиков, так и зажиточных крестьян, оно не
сколько улучшило бы положение и других слоев крестьян.

Единство всего населения китайской деревни (включая не только 
крестьян, но и большую часть местных помещиков) в антиналоговых и 
античиновничьих выступлениях имеет давнюю историю и тоже традици
онно для китайской деревни. Это объясняется своеобразием социально- 
экономического развития страны — существованием в средневековом Ки
тае системы ренты-налога, которая к новому времени перестала соответ
ствовать новым экономическим условиям. Тяжелые налоги и особенно 
нерегулярные поборы, налагаемые военными властями, вызывали особое 
возмущение крестьян и были главной причиной стихийного крестьянского 
движения конца 20 — начала 30-х годов26.

«Требования крестьянства», фигурирующие в литературе, посвящен
ной событияхМ 1925—1927 гг., записывались отнюдь не крестьянами, а го
родскими революционерами, которые излагали их так, как они считали 
нужным и правильным. Это были не резолюции крестьянских сходов, как 
в России, а творчество организаторов крестьянского движения. Конечно, 
работники КПК пытались выявить настроения и нужды крестьян, но, из
лагая их, они непроизвольно подменяли понятия «крестьянский союз» и 
«крестьянство», «требования крестьянского союза» и «требования кресть
янства», что сильно преувеличивало значение союзов и искажало реаль
ный голос крестьянства.

Выявленные различия между мелкобуржуазным и традиционным 
крестьянством не всегда должным образом учитывались в аграрной про
грамме и политике КПК. в деревне.

Наш тезис о традиционности основной массы китайского крестьянст
ва можно проиллюстрировать на примере положения и роли пауперов в 
революции. Единственной силой, готовой к немедленному «революцион
ному» действию в конце 20-х — начале 30-х годов был слой пауперов- 
крестьян, лишившихся средств производства и перебивавшихся случай
ными заработками и в той или иной мере склонявшихся к люмпенству. 
Из-за низкого спроса на наемный труд положение пауперов было бедст
венным. Они подвергались и социальной дискриминации, будучи отделе
ны от остальной части деревни стеной недоверия и страха. Это была наи
более легко возбудимая и способная на самые крайние действия часть 
деревенского населения. Пауперы были непременными и самыми актив
ными участниками всех крестьянских выступлений. Из них состояли ар
мии милитаристов и шайки разбойников — хунхузов, грабившие и уби
вавшие крестьян. Но именно их можно было легко использовать в качест
ве ударной силы — набрать в революционную армию, организовать и про
светить, направив их разрушительную энергию на революционные 
цели 27.
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Политика использования пауперов (которых считали сельскими про
летариями и полупролетариями) породила свои проблемы. Крайний эга
литаризм пауперов противопоставлял их основной массе «трудового 
крестьянства», отталкивая ее в лагерь противника, что вело к политиче
ской}! социальной изоляции пауперов. Социальная изоляция пауперов (и 
КПК) была главной причиной нестабильности «советских» районов и по
ражения КП1\ в ходе «первой гражданской революционной войны» 
(1927—1936) 28.

Для того чтобы добиться объединения всего крестьянства против по
мещиков, необходимо было проводить политику учета и согласования 
разноречивых интересов отдельных слоев крестьянства. А для этого раз
гулу эгалитаризма пауперов должен был быть поставлен надежный за
слон, все аграрное движение должно было надежно и жестко контроли
роваться и направляться сверху, со стороны власти и политического ру
ководства. Такая политика в общем проводилась в период с 1937 по 
1949 г.

В условиях китайской деревни добиться поддержки со стороны паупе
ров и соблюсти интересы среднего крестьянства было необычайно труд
но. В деревне не было поместий, крупных хозяйств помещиков. Размеры 
помещичьего землевладения в отсталых районах (где обычно распола
гались революционные базы) были невелики, причем земли помещиков 
были заняты хозяйствами арендаторов. Поэтому удовлетворить нужды 
пауперов, не затрагивая интересы других слоев и главным образом сред
них крестьян, а тем более кулаков, было чрезвычайно трудно.

В то же время, если последовательно соблюдать интересы середняка 
(и пытаться по русскому образцу нейтрализовать кулака), то бедноте 
получить было нечего. Между тем пауперы и беднота были политической 
и социальной опорой КПК, рисковать лишиться ее поддержки — значит 
обречь себя на поражение. Правильная аграрная политика КПК должна 
была пролегать между Сциллой «левой» политики разгула эгалитаризма 
пауперов и Харибдой «правой» политики слишком буквального соблюде
ния интересов середняка в ущерб безотлагательным нуждам бедноты.

Обе крайности были опасны. Правильная политика должна была 
учитывать интересы и пауперов, поставлявших кадры НОА, и средних 
слоев крестьянства, несших основную тяжесть налогового бремени и ста
новившихся на позицию поддержки власти КПК. Иными словами, пра
вильная политика включала в себя обязательный элемент социального 
компромисса, согласования интересов бедноты и пауперов с интересами 
середняков против помещиков и кулаков (политика нейтрализации ку
лачества в китайских условиях не удавалась).

Политика КПК испытывала колебания между стремлением удовле
творить бедноту и стремлением расширить свою социальную базу — со
блюсти интересы среднего крестьянства. В напряженные моменты борь
бы с гоминьданом эта политика склонялась «влево», поскольку КПК до
бивалась как можно более действенной поддержки бедноты. В спокойные 
периоды аграрная политика КПК как бы «правела», поскольку партия 
стремилась упрочить отношения со средним крестьянством на почве упо
рядочения налогообложения и пр. Политика сохранения помещичьего 
землевладения и кулацких хозяйств, соблюдения интересов середняка за
крывала дорогу эгалитарным тенденциям бедноты. В такие периоды бед
нота мало что могла получить, и в той или иной мере охладевала ее под- 
Д ^Реальные требования (нужды) «трудового крестьянства» были сле
дующими: а) нормализация взаимоотношений с государством по линии 
упорядочения налогообложения, б) чистка сельской администрации 
выдвижение честных, некоррумпированных чиновников, которые блюд.
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как интересы власти, так и интересы крестьян, в) нормализация поме
щичьей эксплуатации, борьба против тухао и лешэнь29, г) помощь вла
стей в производственном кооперировании мелких крестьянских хозяйств.

Последний пункт кажется неожиданным. Необходимо принять во 
внимание, что парцельные и мелкие хозяйства крестьян — их было по
давляющее большинство — должны были опираться на что-то более 
крупное в качестве структурообразующего начала. Как показано выше, 
они не были экономически самостоятельными и не могли быть товаро
производителями. В традиционном средневековом Китае структурообра
зующую роль играли главным образом госинституты, в новейшее вре
мя — помещичьи хозяйства, эту роль мог сыграть также госсектор, ко
торый руководил бы и кооперативным движением крестьян. Для этого 
требовалось соблюдение обязательного условия — организаторская ра
бота госсектора, который сам должен был до этого возникнуть и соот
ветствующим образом самоорганизоваться.

Как видно из перечисления реальных неотложных нужд «трудового 
крестьянства» того времени, гоминьдановская власть не справилась ни 
с одной из этих нужд, что и предопределило позицию крестьянства в 
пользу КПК, несмотря на ошибки в аграрной программе и практической 
политике по отношению к крестьянству.

В китайской литературе предпочитали именно характеристику отдель
ных слоев: кулаки — сельская буржуазия, середняки — мелкая буржуа
зия, бедняки и батраки — около 70 % сельского населения — «это сель
ский полупролетариат»30. Исходя из такого понимания, ожидали быстро
го втягивания этого «сельского полупролетариата» в борьбу за землю под 
руководством КПК. Однако прочный союз с крестьянством был достиг
нут на пути удовлетворения «второстепенных» нужд, а попытки веде
ния аграрной революции, казалось бы, «отвечающей вековым чаяниям 
крестьянства», приводили к социальной изоляции КПК и грозили пора
жением в гражданской войне с гоминьданом. Путь к победе лежал не че
рез аграрную революцию; даже аграрные преобразования удалось осу
ществить только после победы, при решающей поддержке сверху, в спо
койной обстановке, при соблюдении целого ряда условий.

Длительный опыт работы КПК с крестьянством показывает: а) пря
мой путь аграрной революции и быстрого слома феодальной социальной 
структуры «не проходил»; б) нужно было искать пути подхода к основ
ной крестьянской массе по линии удовлетворения наиболее насущных 
нужд, которые кажутся «второстепенными», учета разногласий и проти
воречий внутри крестьянской среды и выработки мероприятий по их сгла
живанию и гармонизации отношений в интересах борьбы с деревенской 
верхушкой, для того чтобы вырвать у нее власть над основной массой 
крестьянства и разорвать путы традиционных патриархальных связей; 
в) реализация задачи проведения подобной работы с крестьянством 
должна была быть очень длительной, ее нельзя было решить одним на
скоком, одними лозунгами, сколь бы ни были они «революционными» и 
«притягательными»; г) обязательным условием успеха борьбы крестьян 
были помощь и руководство сверху. Сами крестьяне не могли объеди
нить свои силы, рассчитать направление главного удара и добиться 
победы.

После аграрной реформы, уже в 1953 г., была введена хлебная моно
полия, которую крестьянство приняло очень спокойно — крестьяне 
требовали свободы рынка, что представляло разительный контраст 
Россией.

В 1955—1956 гг. очень быстро и в относительном порядке было осу
ществлено «социалистическое преобразование» сельского хозяйства и ор-

29 Категории наиболее злостных эксплуататоров крестьян (дословно «местные 
мироеды» и «злые шэньшн»),

50 См.: Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 3. М., 1953, с. 166—168
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В кн.: Третья научная конференция по проблемам истории К” 
И, 1978, с. 90—93 и далее.

А. С. Мугрузнн 

ганизованы сельскохозяйственные кооперативы высшего типа. Коопери
рование, которое по планам должно было занять две-три пятилетки, бы
ло произведено одним махом, когда подготовительные мероприятия по 
кооперированию товарообращения и кредита только разворачивались и 
затронули меньшинство крестьян. Кооперирование не встретило сопро
тивление сколько-нибудь значительных групп крестьянства и было про
изведено в масштабах столь огромной страны за кратчайший срок31.

После этого, уже в 1958 г., последовала молниеносная кампания по 
организации сельских народных коммун — явная попытка обобществле
ния труда и быта крестьян. Оба эти «революционные» движения — со
циалистические преобразования сельского хозяйства 1955—1956 гг. и ор
ганизация коммун в 1958 г. — перекидывались в города, ускорив в пер
вом случае поотраслевое преобразование госкапиталистического сектора 
народного хозяйства, а во втором породив движение за коммуны в горо
дах. Все они свидетельствуют именно о том, что в Китае мы встречаемся 
с иным, не мелкобуржуазным типом крестьянства. Спокойное отношение 
к введению хлебной монополии показывало что большинство крестьян не 
было и не могло быть товаропроизводителями. Мирное принятие произ
водственного кооперирования говорило о том, что большинство хозяйств 
не достигло стадии экономической самостоятельности, нуждается в под
держке и помощи со стороны, причем именно производственное коопери
рование было наиболее действенной мерой такой внешней поддержки. 
Наконец, «большой скачок», так поразивший в свое время воображение 
многих людей и рассматривавшийся как несомненное доказательство не
виданной в истории революционности китайского крестьянства, в дейст
вительности был свидетельством того, что оно не преодолело еще своих 
традиционных черт. «Скачок» имел катастрофические последствия для 
экономики, но не вызвал политической катастрофы: его провал был вос
принят крестьянством в общем, в традиционном стиле — как естествен
ный результат стихийных бедствий.

Экономическая и социальная отсталость крестьянства имела огромное 
отрицательное значение. В политическом плане для правящей партии — 
КПК — отсталость крестьянства создавала почву отрыва от масс и бю
рократизации, которая и проявилась воочию в последующие годы.

Процесс разложения русского феодального крестьянства не привел к 
тому, что крестьянство как единое целое исчезло, и можно отказаться 
от его интегральной характеристики, заменив ее характеристиками от
дельных слоев.

В экономических и аграрных работах дооктябрьского периода 
В. И. Ленин установил, чю Россия движется по капиталистическому пу
ти, крестьянство не представляет единой массы, а все более расслаивает
ся под действием законов товарного хозяйства на полупролетарские и 
мелкобуржуазные слои. Но именно поэтому и со все большей силон оно 
как единое "целое выступает против помещиков, требуя ликвидации по
мещичьего землевладения. Аграрный вопрос был центральным в надви
гавшейся буржуазно-демократической революции, поэтому выявление 
коренных интересов отдельных слоев, а тем более — главного требования 
крестьянства было важнейшей теоретической и практической задачей. 
Это главное требование как в фокусе отражало изменившуюся природу 
подавляющей части русского крестьянства. После того как В. И. Ленин 
установил, что аграрный вопрос — «гвоздь» буржуазно-демократической 
революции в России, была выработана стратегия и тактика социал-де-
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мократической партии в буржуазно-демократической и социалистической 
революциях.

Уже после победы Октября — в 1921 г. В. И. Ленин писал: «Что в 
мелкокрестьянской стране преобладает «уклад» мелкокрестьянский, то 
есть частью патриархальный, частью мелкобуржуазный, это само собой 
очевидно. Развитие мелкого хозяйства есть развитие мелкобуржуазное, 
есть развитие капиталистическое, раз имеется обмен...» 32 Именно исхо
дя из такой наиболее общей, интегральной характеристики русского 
крестьянства как мелкобуржуазного, стихийно тянущегося к капитализ
му, строилась политика по отношению к крестьянству: отмена продраз
верстки и введение продналога (нэп), конкретные шаги к постепенно
му его кооперированию и пр. Конечно, это совсем не значит, что были 
отвергнуты как неправильные или забыты факты его разложения на от
дельные слои. Генеральное направление политики к крестьянству опре
делялось именно его интегральной характеристикой, а подход к отдель
ным слоям, детали, определялись характеристиками слоев и нарождаю
щихся классов внутри крестьянства.

Таким образом, интегральная характеристика крестьянства связана 
с задачей точного, строго научного определения ступени социально-эко
номического развития страны и ее аграрного сектора и на этой основе 
выработки генерального направления аграрно-крестьянской политики на 
длительный период времени. Характеристика хозяйственных укладов, от
дельных слоев крестьяства, несомненно, имеет важное, но все же подчи
ненное значение. Подмена такой общей интегральной характеристики 
крестьянства в целом характеристиками отдельных слоев может приве
сти к заблуждениям и тяжелым ошибкам.

Вопрос о типе китайского крестьянства, поскольку речь идет об интег
ральной, самой общей характеристике его состояния, — это вопрос комп
лексный, охватывающий множество сторон: оценку экономического по
тенциала крестьянства, его экономической организации, системы произ
водственных отношений и эксплуатации господствующими классами, со
циальной огранизации, социальной психологии и его психического обли
ка, идеологии и традиций и пр. Только некоторые из них рассмотрены в 
статье, другие же лишь намечены.

В статье сделаны лишь некоторые выводы, следующие из постановки 
вопроса о типе китайского крестьянства, сделать «полные» выводы не
возможно в рамках журнальной статьи, к тому же каждый аспект тре
бует и специального анализа. Автор видел свою задачу в том, чтобы вы
двинуть проблему типов крестьянства и показать разницу между двумя 
наиболее часто встречающимися типами — традиционным и мелкобур
жуазным крестьянством на примере китайского и русского прототипов.

” В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 43, с. 221.
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О конкретных экономических условиях Китая существовала и суще- 
О ствует объективная необходимость в развитии мелкой промышлен
ности. Она порождена тяжелым наследием, полученным от старого 
Китая: низким уровнем развития производительных сил и огромным 
относительным перенаселением. Накануне антияпонской войны 60 % 
рабочих страны приходилось на мелкие предприятия мануфактурного 
типа, численность кустарей (более 7,5 млн.) вдвое превышала количе
ство промышленных рабочих.

Выдвижение в качестве стратегических задач на ближайшие 20 лет 
модернизации народного хозяйства КНР (на III пленуме ЦК. КПК в 
1978 г.) и увеличения годового промышленного и сельскохозяйственно
го производства в четыре раза (на XII съезде КПК в 1982 г.) не оз
начает, что проблема мелкой промышленности снята с повестки дня. 
Напротив, решения III пленума ЦК КПК можно считать началом но
вого этапа развития мелкой промышленности в Китае. Курс на де
централизацию в экономике страны, предоставление местным органам 
и промышленным предприятиям большей самостоятельности в хозяй
ственной деятельности, допущение индивидуального предприниматель
ства. — все это открыло широкие перспективы развития мелкой про
мышленности.

Вместе с тем происходит дальнейшее обострение проблемы роли и 
места мелкой промышленности, отражающее принципиальные расхож
дения в вопросе о путях экономического строительства страны, в част
ности о путях и методах достижения поставленной задачи — превра
щения Китая в передовую державу с современной индустрией.

Сторонники достижения поставленной задачи исключительно на пу
тях развития крупной индустрии требовали: «Прежде всего необходи
мо развивать тяжелую промышленность... Только создавая современ
ные крупные предприятия, можно будет перевести всю национальную 
экономику на прогрессивную техническую основу» «по-настоящему 
взяться за крупные предприятия, ...первоочередная задача — техниче
ская реконструкция крупного производства. Только таким путем можно 
впоследствии оказать влияние и на мелкие промышленные предприя
тия...»2

Их оппоненты считали эту точку зрения «слепой погоней за круп
ным комплексным оборудованием, огромной тратой средств, превышаю
щей возможности государства» 3. «Строительство крупных современных 
предприятий, требующее больших капиталовложений и длительных 
сроков, — подчеркивали сторонники другой точки зрения, — не только
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не дает обществу необходимой ему продукции, ио и забирает значи
тельное количество общественного продукта... В силу ограниченности 
.материально-финансовых возможностей государство в состоянии пост
роить лишь незначительное число крупных современных предприя
тий...» ■*

За последние годы произошли заметные изменения в аргументации 
по проблемам развития мелких промышленных предприятий. В китай
ской печати отмечается, что существенную роль при этом сыграло же
лание избежать ошибок массового строительства мелких и мельчайших 
предприятий в период «большого скачка». По-прежнему приводятся 
такие аргументы, как возможность обходиться без крупных капитало
вложений, быстрая оборачиваемость средств, короткие сроки строитель
ства, аккумуляция средств для общегосударственного строительства. 
Подчеркивается также, что в новых условиях развитие мелкой промыш
ленности может быть использовано для смягчения проблемы трудоуст
ройства. По статистическим данным, затраты государства на оборудо
вание одного рабочего места в отраслях тяжелой промышленности сос
тавляют более 10 тыс. юаней, в легкой — 6 тыс. Привлекает не толь
ко дешевизна рабочих мест на мелких промышленных предприятиях 
(а зачастую и вообще не затрачиваются государственные средства), 
но и то обстоятельство, что в силу сравнительно низкой технической 
оснащенности они поглощают значительное число рабочих рук. Так. в 
1978 г. на мелких предприятиях было занято примерно 80 % всего про
мышленного персонала страны.

Отмечается весомый вклад, вносимый мелкими предприятиями в 
снабжение населения товарами первой необходимости. Например, из 
30 тыс. наименований товаров широкого потребления, производимых в 
Шанхае, 26 тыс. приходится на мелкие предприятия. Заметна роль 
мелких предприятий и в качестве источника валютных поступлений для 
государства. Так, например, в экспорте Шанхая в 1978 г. изделия мел
ких предприятий текстильной промышленности составляли около 54%, 
а кустарной промышленности почти 97 % (по данным «Хунци», 1980, 
№ 1). *

Китайская печать подчеркивает, что главным принципом развития 
мелкой промышленности должна стать экономическая рациональность, 
и в том числе — разрешение проблемы низкой производительности тру
да и качества продукции. С этой целью намечается на базе усиления 
специализации и разделения труда крупного промышленного произ
водства создать «систему координации и дополняющего друг друга со
трудничества» крупных, средних и мелких предприятий 5.

«В планировании топливной энергетики и транспорта необходимо 
твердо придерживаться курса на одновременное строительство круп
ных, средних и мелких объектов, — подчеркивалось в докладе премье
ра Госсовета Чжао Цзыяна на II сессии ВСНП в мае 1984 г. — ...На-

4 «Хунцн», 1980, № 11, с. 22.
5 Относительные критерии, по которым государственные планирующие и 

стнческие органы КНР классифицируют предприятия на крупные, средние и  
базируются на их годовой производственной мощности длина первоначальной стои
мости основных фондов. Например, в металлургии комплексы с годовым объемом 
производства 1 млн. т стали и выше — относятся к крупным, ниже миллиона и до 
100 тыс. т — к средним, менее 100 тыс. т — считаются мелкими,

В машиностроении к крупным предприятиям относят заводы, первоначальная 
стоимость основных фондов которых превышает 30 млн. юаней; от 29 млн. до 8 млн. 
юаней — к средним, менее 8 млн. юаней — к мелким. В угольной промышленности 
к крупным предприятиям относятся шахты годовой производительностью 900 тыс. т 
и выше, от 900 тыс. т до 300 тыс. т — к средним, менее 300 тыс. т — к мелким. 
В текстильной промышленности крупными предприятиями считаются фабрики с более 
чем 100 тыс. веретен, от 100 тыс. до 50 тыс. — средними, менее 50 тыс веретен  
мелкими и т. д.
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■

Структура промышленности по величине предприятий

%Число предприятий (тыс.)

1981 г. 1982 г. 1980 г. 1981 г.1980 г. 1982 г.

Источник: Статистический ежегодник Китая. 1983. Пекин, 1983, с. 213, 220.

ИГ

Всего: 
Крупные 
Средние
Мелкие

100
0,41
0,90

98,69

381,5
1,5
3,5

376,5

100
0,37
0,90

98,73

100
0,39
0,92

98,69

388,6
1,6
3.8

383,2

377,3
1,4
3,4

372,5

в с/Кэньминь жибао», 4Л'Л.1979.

На долю мелких предприятий приходится свыше половины стоимо
сти промышленной продукции страны. С учетом же средних предприя
тий доля крупного производства в стоимости промышленной продукции 
составляет примерно лишь одну четвертую часть (см. табл. 2).

Следует отметить крайне незначительный рост удельного веса круп
ных предприятий в последние годы (см. табл. 1). По сравнению же с 
1976 и 1977 гг., когда он составлял соответственно 6,0% и 6,6%, про-

до поощрять местные органы и население вкладывать значительную 
часть финансово-материальных средств в строительство средних и мел
ких топливно-энергетических объектов, а также объектов связи». Неза
долго до этого, на предыдущей, V сессии пятого созыва (декабрь 
1983 г.), Чжао Цзыян в докладе о шестом пятилетием плане заявил: 
«В целях ускорения развития угольной промышленности мы решили 
ухватиться за два звена. С одной стороны... ввести в строй крупные 
угольные карьеры... с другой стороны, взяться за... строительство мел
ких и средних шахт». В докладе предусматривалось ежегодное увеличе
ние общей мощности мелких гидроэлектростанций на 1,5 млн. кВт. 
«Если рассчитывать только на государственное снабжение электроэнер
гией, — подчеркивалось в печати, — то невозможно осуществить элект
рификацию сельского хозяйства страны» («Жэиьмпнь жибао», 
11.III. 1983). За период с 1978 г. по конец 1983 г. мощность мелких гид
роэлектростанций возросла с 5,3 млн. кВт до 8,5 млн. кВт, а производ
ство электроэнергии соответственно — с 10 млрд. кВт-ч до 20 млрд. 
кВт-ч, что составило примерно половину (47,5 млрд.) потребления 
электроэнергии в 1983 г. в деревне.

Новый курс в области индустриализации предполагает одновремен
ное развитие всех типов промышленного производства — современно
го автоматизированного, механизированного, крупного и полумеханизи- 
рованного, кустарного, вплоть до применения ручного труда (мелкого, 
традиционного).

Предполагается и сочетание, то есть одновременное развитие пред
приятий как общенародной, так и коллективной и индивидуальной соб
ственности. «Учитывая реальные условия Китая, мы должны принять 
«модернизацию китайского типа», — подчеркивалось в «Жэньминь жи
бао», — сочетающую крупные и мелкие предприятия, автоматизацию, 
полумеханизацию и кустарный труд. На протяжении длительного пе
риода кустарная промышленность будет иметь три формы... — собст
венность всего народа, то есть государства, собственность коллектива и 
собственность индивидуальных ремесленников» 6.

Именно мелкие и мельчайшие предприятия составляют абсолютное 
большинство в промышленной системе Китая (см. табл. 1).

Таблица 1
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Таблица 2

%Млн. юаней

1552 г.1981 г.1982 г.1980 г. 1981 Г.

499,2
125,1
90,4

283,7

519,9
128,8 
92,0 

299,0

Всего: 
Крупные 
Средние 
Мелкие

100
25
18
57

100
25
18
57

557,7
145,6
102,7
309,4

100
26
19
55

изошло даже его относительное сокращение. Одновременно и уд. вес 
предприятий общенародной собственности в промышленности КНР сни
зился с 24,1 % в 1978 г. до 22,2 % в 1982 г.7

Таким образом, мелкая промышленность КНР в социально-экономи
ческом плане структурно включает, помимо предприятий общенародной 
собственности, то есть государственных мелких предприятий, входящих 
в основном в местную промышленность, мелкие предприятия коллектив
ной собственности в городе и на селе, а также предприятия индивиду
альной собственности.

Новая тенденция в развитии мелкой промышленности КНР на сов
ременном этапе — сокращение, абсолютное и относительное, государст
венных мелких предприятий и рост предприятий индивидуальной и осо
бенно коллективной собственности.

После III пленума ЦК КПК (1978) численность рабочих и служа
щих на предприятиях коллективной собственности в городах (здесь и 
далее включая поселки) увеличилась более чем на 6 млн. человек и 
составила в конце 1982 г. 26,51 млн. человек, то есть 23,5 % общего 
числа рабочих и служащих в стране. За указанный период объем про
дукции этих предприятий возрос на 49 % ®-

На коллективных предприятиях в сельской местности (1,36 млн. 
предприятий коммун и производственных бригад) в конце 1982 г. бы
ло занято 31,1 млн. человек — более 10 % трудоспособного сельско
хозяйственного населения страны. Стоимость продукции этих предприя
тий составила 77,2 млрд, юаней 9. Это значит, что на их долю прихо
дилось более половины создаваемых на селе доходов.

Хотя позиции промышленных предприятий индивидуальной собствен
ности не слишком значительны — в 1980 г. их доля составляла, по 
нашим подсчетам, 0,6 % валового объема промышленного производст
ва, — число индивидуальных предпринимателей, получивших лицензии, 
только за 1982 г. возросло на 340 тыс. и составило 1,47 млн. человек10, 
что в 33 раза больше, чем на конец 1979 г.

В соответствии с курсом всемерной мобилизации и концентрации 
средств для осуществления программы «четырех модернизаций» широ
ко используются производительные силы предприятий коллективной 
собственности, создаваемых без государственных капиталовложений. 
Как правило, сравнительно крупные государственные предприятия 
объединяют вокруг себя несколько предприятий коллективной собствен
ности в качестве подрядчиков по изготовлению отдельных деталей или

7 См.: Статистический ежегодник Китая. 1983, с. 213
’ См.: «Жэньминь жибао», 12.\7.1983.
4 См.: Статистический ежегодник Китая. 1983, с. 206. 209.

См.: «Жэньминь жибао», 12.V.1983.

Стоимость валовой промышленной продукции
7I__

1980 г.

Рассчитано по: Статистический ежегодник Китая. 1983, с. 215. 1980 — 1981—в неиз
менных иенах 1970 г. 1982 — в неизменных ценах 1980 г-
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запасных частей, а также по выполнению некоторых вспомогательных 
операций — шлифовки, упаковки и пр. Сравнительно худшие условия 
труда, в частности значительно меньшая оплата аналогичных трудовых 
операций по сравнению с государственными предприятиями одинаково
го профиля, отсутствие трудового страхования, недостаток или отсут
ствие техники безопасности и пр., дают возможность снижать издерж
ки. Так, на каждые 100 юаней капитала па предприятиях коллектив
ной собственности города Нинбо в 1978 г. получено 32,2 юаня прибы
ли, в то время как на государственных — 22,68 юаня. В городе Чанч
жоу на предприятиях коллективной собственности 100 юаней стоимо
сти основных фондов обеспечили 67 юаней прибыли — вдвое больше, 
чем на государственных предприятиях; на каждые 100 юаней стоимо
сти продукции было получено 13 юаней прибыли — на 18 % больше, 
чем на государственных ".

Изымаемые в виде налогов накопления предприятий коллективной 
(и частично индивидуальной) собственности составляют существенную 
часть финансовых поступлений государства. Только в масштабах уп
равления кустарной промышленности, входящего в систему министер
ства легкой промышленности (97 % — предприятия коллективной соб
ственности), в 1978 г. сумма налогов составила 5 % финансовых дохо
дов государства 12.

Это полностью относится и к предприятиям коллективной собствен
ности на селе, то есть предприятиям коммун и производственных бри
гад. Отчисления от накоплений этих предприятий в 1978 г. составили 
2,6 млрд, юаней, что превысило 60 % государственных инвестиций в 
капитальное сельскохозяйственное строительство 13. Всего за период 
1977—1979 гг. у предприятий коммун и бригад в виде налогов изъято 
6,07 млрд, юаней.

Помимо этого, предприятия коммун и бригад — важный источник 
получения сырья и материалов. На угле и железной руде, добываемых 
на мелких примитивных шахтах коммун и бригад. базируются не 
только местная промышленность, но и ряд крупных государственных 
предприятий. На долю предприятий коммун и бригад приходится бо
лее 15% добываемого в стране угля, около 7,5%—железной руды, 
63 % — производства кирпича, 53 % — черепицы, свыше 95 % — из
вести, песка, строительного камня и т. д. Кроме того, они играют за
метную роль в снабжении товарами широкого потребления — бума
гой, кожей, одеждой, обувью, посудой и пр., общая стоимость которых 
в 1979 г. составила 10,4 млрд, юаней и.

В целом, в 1983 г. продукция сельской промышленности составила 
36,8 млрд, юаней, то есть 6 % валовой промышленной продукции 
страны.

В последние годы в Китае мелкие нерентабельные предприятия ста
ли сдаваться в коллективный или индивидуальный подряд. Как отме
тил Чжао Цзыян, выступая на I сессии ВСНП шестого созыва 6 июня 
1983 г., «мелкие промышленные предприятия, оставаясь в государствен
ной собственности, передаются в коллективный или индивидуальный 
подряд их рабочим и служащим».

Например, городские власти города Бэньси (провинция Ляонин) на 
основании анализа производственно-хозяйственной деятельности госу
дарственной мелкой промышленности города (подавляющее большин
ство предприятий были убыточными, общая сумма убытков ежегодно 
превышала 6 млн. юаней), продолжая числить предприятия государст-

” См.: «Жэньминь жибао», 16.7111.1979.
12 См. там же, 4.УШ.1979.
13 См. там же, 10.1Х.1979.
и См.: Энциклопедический ежегодник Китая. 1981. Пекин, 1982.
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16 См.: «Жэньмипь жнбао», 31.1.1983.
” «Жэньмипь жнбао», 15.11.1980, 6.1.1983
17 Там же, 2.УП.1979.

венными, передали их в коллективный подряд занятым на них рабочим 
и служащим, переложив на них всю ответственность не только за про
изводство, фонды, сбыт, снабжение и пр., но и за материальное обес
печение, то есть в отношении заработной платы, премий, трудового 
страхования и пр. 15

После 1978 г. был принят целый ряд законодательных, администра
тивных и политических мер с целью поощрения развития мелких пред
приятий коллективной и индивидуальной собственности.

В отчетном докладе на XII съезде КПК указывалось, что в настоя
щее время в городах промышленность, включая и кустарную, а также 
транспорт, строительство, торговля и обслуживание, «не могут входить 
целиком в государственный сектор и должны частично относиться к 
коллективному сектору». Как подчеркивалось, необходимо также под
держивать основанные на средства молодежи коллективные предприя
тия в городах, являющиеся «весьма полезными». В постановлении ЦК 
КПК и Государственного совета КНР (ноябрь 1981 г.) по проблемам 
оживления экономики и трудоустройства указывалось на необходимость 
развития «новых экономических форм», в том числе и несоциалистиче
ских. При этом отмечалось, что «индивидуальные хозяйства стали при
датком и необходимым дополнением государственной и коллективной 
экономики». Подчеркивалось, что развитие индивидуальных предприя
тий имеет «важное значение для развития производства, оживления 
рынка, удовлетворения жизненных потребностей народа, увеличения 
занятости населения». Отмечалось также, что «соответствующее разви
тие единоличного и коллективного предпринимательства — это курс, 
рассчитанный на весьма длительный период».

В новой конституции, принятой на V сессии ВСНП в декабре 
1982 г., в отличие от прежней, гарантировавшей неприкосновенность 
лишь социалистической общественной собственности, предусматрива
ется «защита законных прав и интересов индивидуальных хозяйств».

Постановления руководящих государственных и партийных органов 
(например, постановление ЦК КПК и Госсовета КНР от 17 октября 
1981 г.), а также редакционные и передовые статьи партийных органов 
печати содержали неоднократные призывы «всемерно развивать и пол
ностью использовать жизненную силу предприятий коллективной соб
ственности», «принять неотложные меры к надлежащему развитию мел
ких предприятий индивидуальной собственности» 16 и пр.

В отчетном докладе на II сессии ВСНП пятого созыва (1979) отме
чалось, что «число людей, ожидающих получения работы, превышает 
число имеющихся рабочих мест» и что необходимо «расширить трудо
устройство посредством усилий, направленных на развитие кустарных 
промыслов, предприятий коммунального хозяйства в городах, развер
тывания сферы услуг и торговли»17. В качестве главного направления в 
трудоустройстве устанавливалось развитие предприятий коллективной 
и индивидуальной собственности, а не государственных заводов и 
фабрик.

В постановлении Госсовета КНР по вопросам развития промышлен
ности коммун (сентябрь 1979 г.) сказано, что источником аграрных ин
вестиций в сельское хозяйство «в будущем должны стать накопления 
предприятий коммун и бригад», поскольку, как признавалось, «в на
стоящее время и в ближайшие годы государственные ассигнования еще 
далеко не покроют реальные нужды сельского хозяйства». Важно под
черкнуть, что постановление указывало также на необходимость «по-
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созыва с новой силой прозвучали признания в том, что главной пробле-

«Жэньминь жибао», 16.У1.1981.
«Хунци», 1982, № 19; «Цзинцзи яньцзю»^ 1983, № 1.
«Шэхуэй кэсюэ яньцзю», 1981, № 2, с. 15.
«Жэньминь жибао», 14.1.1983.
«Цзинцзи яньцзю», 1982, № 9.к
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ставить эти 
спорта».

В изданном в июле 1981 г. совместном циркуляре ряда ведомств 
и министерств предписывалось, чтобы «правительства различных сту
пеней и соответствующие ведомства — финансовые, торговые, матери
ального снабжения и др. — всемерно поддерживали развитие частных 
хозяйств городов, оказывали им поддержку в том, что касается денеж
ных средств, получения сырья, размещения, налогообложения, рыночно
го регулирования». Отмечалось, что «любая дискриминация, произ
вольное вмешательство и пассивное отношение к предприятиям индиви
дуальной собственности не благоприятствуют развитию социалистиче
ской экономики и являются ошибочными» |8.

Решения предусматривают, что в снабжении сырьем, кредитовании, 
сбыте и др. предприятия коллективной и индивидуальной собственно
сти пользуются одинаковыми правами с государственными предприя
тиями.

За три года (1980—1982) Народный банк Китая предоставил кре
дитных ссуд индивидуальным предпринимателям на общую сумму 
170 млн. юаней. Ссуды Сельскохозяйственного банка Китая на строи
тельство и развитие предприятий коммун и бригад только в первой по
ловине 1982 г. составили 800 млн. юаней.

Всемерное стимулирование развития мелкой промышленности в 
КНР на современном этапе приводит к серьезным противоречиям. Рас
ширение прав местных органов в расходовании средств на капитальное 
строительство и предоставление, в соответствии с решениями III Плену
ма ЦК КПК, некоторой самостоятельности мелким предприятиям серь
езно ограничили регулирующую роль директивного планирования, в ре
зультате чего возникли и обострились бесплановость производства и 
дублирование строительства. «Слепое» развитие мелкого промышлен
ного производства и дублирование строительства, по мнению известно
го китайского экономиста Сюэ Муцяо, — «это курс, противоречащий 
государственному плану, политике и курсу партии — исходить из об
щих интересов целого. Это является серьезной проблемой в условиях, 
когда еще не осуществлен коренной поворот к лучшему в финансово- 
экономическом положении страны»19. Другой китайский экономист, 
Линь Цзыли, подчеркивает, что для промышленного производства в 
КНР «характерен разрыв между производственными мощностями и 
снабжением их сырьем. Повсеместное необдуманное строительство мел
ких предприятий усилило эту диспропорцию» 20. Китайская печать пы
тается смягчить остроту сложившейся ситуации. «Некоторые опасаются 
дублирования, «слепоты» в производстве и строительстве. — писала 
«Жэньминь жибао». — Конечно, при таком большом количестве мел
ких и средних предприятий в Китае этого полностью не избежать, но 
и не надо бояться»21. «Мы не в состоянии заниматься непосредствен
но планированием всей хозяйственной деятельности, — утверждалось в 
журнале «Цзинцзи яньцзю». — Деятельность мелких предприятий, ко
торых насчитывается очень много и которые выпускают много продук
ции, должна регулироваться рынком... Нам не следует бояться «слепо
ты»... Кроме того, рыночное регулирование может принести и другие 
побочные явления — капиталистический стиль хозяйствования, пороч
ный стиль работы. Но этого не стоит бояться» 22.

На состоявшейся в мае текущего, 1984 г. II сессии ВСНП шестого

предприятия на службу крупной промышленности и эк-
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мой в экономике является отсутствие эффективного контроля над объе
мом инвестиций в капитальное строительство, приводящее к нехватке 
стали, лесоматериалов и цемента. «В том, что перед нами стоит зада
ча развернуть широкое строительство, а средств не хватает, — источ
ник противоречий, — говорится в докладе Чжао Цзыяна, — к этому 
сводится проблема, которая резко выделяется в процессе нашего эко
номического развития». В докладе указывалось, что децентрализация 
фондов по-прежнему остается серьезной проблемой.

Хаотичное развитие мелких предприятий, в особенности коллектив
ных предприятий коммун и бригад, серьезно обострило противоречия с 
интересами крупной государственной промышленности в области ис
точников сырья. Особенно остро эта борьба проявилась в таких отрас
лях, как разработка природных ресурсов, шелковая, кожевенная, са
харная, консервная, винно-водочная, табачная, бумажная, мыловарен
ная.

По данным обследования Датунского угольного месторождения 
(провинция Шаньси), крупнейшей угольной базы страны, в 1980 г. са
мочинно создано 140 мелких шахт коммун и бригад, причем 42 из них 
находились в серьезном конфликте с крупными государственными шах
тами в вопросе о границах участков добычи. Только в течение года 
возникло 15 серьезных инцидентов, нанесших значительный материаль
ный урон крупным шахтам и создавших угрозу безопасности. Анало
гичное положение сложилось и в провинции Хунань, где только в одном 
из уездов хаотично действовало больше 70 мелких угольных выработок 
коммун и бригад, а в районе — около 400. В результате порчи ими 
воздуходувных магистралей была полностью приостановлена добыча на 
одной из наиболее крупных и важных в районе государственных шахт 
проектной мощностью 450 тыс. т в год. В уезде Нинсян района Шуан- 
фупу этой провинции общая длина тоннелей и ходов, прорытых строи
телями мелких угольных выработок, превысила 10 тыс. м, что привело 
к порче 1550 тыс. т высококачественной породы 23.

Примером того, какой значительный ущерб наносится интересам 
крупной государственной промышленности, могут служить и отрасли 
легкой промышленности, например кожевенная. Ежегодные возмож
ности государственных заготовок шкур крупного скота по стране состав
ляют 5,6 млн. шт. Однако в 1979 г. государственные заготовительные 
организации смогли закупить лишь 3,98 млн. шкур. Остальное приш
лось на долю огромного числа мелких кожевенных заводов коммун и 
бригад. В провинции Цзянсу — основном заготовительном районе — 
мелкие кожевенные заводы скупили по ценам, немного превышающим 
государственные закупочные, почти весь запас шкур. В то же время, 
по признанию китайской печати, из-за крайне низкого технического 
уровня этих предприятий качество выделанных ими кож оставляет же
лать лучшего 24.

Расточительное расходование сырья и материалов из-за низкого тех
нического уровня оборудования и несовершенства технологии на мел
ких предприятиях коммун и бригад отмечается и во многих других от
раслях народного хозяйства, в частности в производстве азотных удоб
рений, фосфорных удобрений, мелкой металлургии 25 и др.

Слабость развития мелкой промышленности, обусловленная крайне 
низким уровнем ее технической базы, с каждым годом проявляется все 
отчетливее. Лишь около половины предприятий на селе могли исполь
зовать электроэнергию. Даже в городах на большинстве мелких пред
приятий отсутствовали инженерно-технический персонал и квалифици-

в См.: «Жэньминь жнбао», 16.ХП.1980.
24 См. там же, <1.XI.1980, 17.1.1983.
25 См. там же, 19..Х1.1979, «Гуапмнн жнбао», 3.XI.1980.
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1 т, удельный расход кокса — на 340 кг27.

26 См.: «Жэньминь жибао», 19.Х1.1979.
27 См. там же,14.УП. 1980.

Другой тенденцией явилась попытка осуществления технической ре
конструкции мелких предприятий путем импорта зарубежной тех
ники. Как объявил Народный банк Китая, для закупок оборудования 
и технологии на цели технической реконструкции имеющихся мелких 
и средних промышленных предприятий в шестой пятилетке выделено 
1,5 млрд. ам. долл. Однако, как уточнила министр внешних экономиче
ских связей и внешней торговли Чэнь Мухуа в мае 1983 г., для предпо
лагаемой технической реконструкции 400 мелких и средних предприя
тий в шестой пятилетке планируется импортировать всего около 3 тыс. 
наименований техники и технологии. За период с 1980 по 1982 г. общая

рованная рабочая сила. В сочетании с полукустарным, допотопным 
оборудованием все эти и другие аналогичные факторы обусловили при
митивную технологию, что в свою очередь означало в масштабах стра
ны колоссальные затраты сырья, материалов и энергии при некондици
онной продукции. Коэффициент добычи па 1300 мелких шахтах упоми
навшегося выше Латунского угольного месторождения в 1980 г. соста
вил лишь 20%. Сумма убытков мелких предприятий азотных удобре
ний только в провинции Хэнань в 1979 г. достигла 230 млн. юаней 2б.

На фоне сложного финансово-экономического положения страны и 
обострившихся диспропорций народного хозяйства проблемы развития 
мелкой промышленности приходили во все большее противоречие, с 
одной стороны, с неотложной задачей усиления централизации и пла
нирования промышленно-экономического аппарата всей страны, его 
всестороннего урегулирования, а с другой — с возможностями исполь
зования его в интересах осуществления программы «четырех модерни
заций».

В условиях, когда основным направлением развития экономики 
страны провозглашено повышение эффективности производства, в пе
чати подчеркивается необходимость выигрыша времени и экономии 
средств путем перенесения упора с капитального строительства на ре
конструкцию имеющихся предприятий, в основном мелких и средних.

По сути дела, выявляются две тенденции технической реконструк
ции и упорядочения мелкой промышленности. С одной стороны, в зави
симости от технико-экономического состояния мелкого предприятия и 
роли его продукции для народного хозяйства принимаются меры для 
изменения его производственного профиля, переключения на выпуск 
другой продукции либо присоединения его к другим предприятиям, где 
положение устойчивее. Мелкие предприятия, не обладающие перспек
тивными источниками сырья и энергии, убыточные в течение ряда лет. 
как правило, закрываются. Высвобождающиеся основные и оборотные 
фонды концентрируются на действующих предприятиях. В незначитель- 
’ой степени происходит оснащение мелких предприятий оборудова- 
ием, изготовленным на крупных предприятиях, но в целом этот процесс 
регулирования мелкой промышленности происходит на существующей 
роизводственно-технической базе. Из имевшихся в стране 1250 мелких 

предприятий по производству азотных удобрений 283 были закрыты 
или присоединены к другим, примерно столько же перешло на выпуск 
продукции легкой промышленности — искусственной кожи, красите
лей и т. д.

В результате урегулирования уже к середине 1980 г. в масштабах 
всей страны было закрыто примерно 30 % мелких металлургических 
предприятий. В сентябре 1982 г. было закрыто более 200, а среди ос
тавшихся 55 было намечено в качестве опорных для технической ре
конструкции. Себестоимость чугуна снизилась с 340 до 258 юаней за
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«четырех 
отраслях.

сумма кредитов в иностранной валюте, переданных Народным банком 
для технической реконструкции мелких и средних предприятий, соста
вила 1,029 млрд. ам. долл. В Шанхае планируется за оставшиеся годы 
пятилетки (по 1985 г. включительно) получить для переоснащения мел
ких и средних предприятий более 1 тыс. наименований передовой зару
бежной техники и технологии. Основное место в списках занимают 
прецизионные станки, электронная техника, технология получения спла
вов и пластмасс, оборудование для обработки пищевых продуктов, для 
производства бытовых электроприборов и пр.

Мелким предприятиям провинции Гуандун, продукция которых по
ставляется на экспорт, разрешено использовать определенную часть ва
лютной выручки на закупку зарубежного оборудования (например, 
ткацких станков), красителей, хлопка и пр. В конце апреля 1983 г. 
Госсовет КНР принял решение, в соответствии с которым город Тяньц
зинь станет «опытной базой технической реконструкции мелких и сред
них промышленных предприятий» на базе ввоза иностранной передовой 
техники. Вместе с тем в городе намечено реконструировать лишь 327 
объектов.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что мелкая про
мышленность в КНР продолжает оставаться важной составной частью 
народного хозяйства, выполняя роль существенного резерва произво
дительных сил, аккумулятора средств для государственного бюджета, 
одного из факторов в смягчении проблемы трудоустройства, источника 
валютных поступлений.

Заметная роль ей отводится и в выполнении программы 
модернизаций», в особенности в топливно-энергетических

Вместе с тем очевидно, что гипертрофированная роль мелкой про
мышленности в экономической жизни страны, и в частности в про
грамме «четырех модернизаций», чревата негативными последствиями 
для народного хозяйства. «Выигрыш времени и экономия средств», с 
которыми связываются перспективы развития мелкой промышленности, 
на деле могут обернуться нарастанием центробежных тенденций, про
тиворечащих выполнению важных социально-экономических задач в на
стоящее время.
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война империализма 
гегемонизма против Афганистана

> См.: «Правда», П.УШ. 1984.
2 1п: "Ма1п51геат”, 10.Ш.1984.
3 “Ь’ЦпИа”, 4.1.1984.

Г~| рошло более шести лет с того времени, когда афганский народ стал на путь 
* ' строительства нового общества. Процесс национально-демократической революции 
в ДРА расширяется и углубляется. В стране проводятся мероприятия по коренному 
улучшению жизни трудящихся, укреплению их политической власти, принимаются все 
необходимые меры для защиты завоеваний Апрельской революции. Не смирившись с 
поражением, афганская контрреволюция, действующая под опекой своих зарубежных 
хозяев, пытается парализовать экономику ДРА, создать трудности для нормальной 
жизни страны. В этих условиях, подчеркивают афганские руководители, важнейшей 
задачей, стоящей ныне перед НДПА и государством, остается защита страны от 
контрреволюции. Как подчеркнул в выступлении на заседании Политбюро ЦК НДПА 
в августе 1984 г. Б. Кармаль, против ДРА действуют в сговоре американские империа
листы, китайские гегемоннсты, пакистанские милитаристы и иранские реакционеры. 
При этом территории Ирана и Пакистана используются для постоянно расширяюще
гося вмешательства в дела Афганистана. Все это создает реальную угрозу миру не 
только в регионе, но и во всем мире *.

Апрельская революция перечеркнула расчеты местной реакции, сил империа
лизма и гегемонизма в данном районе мира. Вследствие этого афганскому народу при
шлось столкнуться с их скоординированной враждебной деятельностью, включающей 
такие методы, как грубое вмешательство во внутренние дела ДРА, поддержка внут
ренней контрреволюции, постоянная угроза агрессии извне. Оказывая на ДРА ком
бинированный нажим, враждебные ей силы пытаются прервать процесс развития афган- 

ой революции, всемерно затруднить решение стоящих перед страной сложных со- 
ально-экономических задач, создать для нее трудноразрешимые внешнеполитические 
облемы. Именно с такой тактикой, изматывающей силы Демократического Афгани- 
ана, империализм и гегемонизм связывают расчеты на поражение афганской рево- 

юцин и последующую реставрацию своих позиций в регионе.
В борьбе против Демократического Афганистана международный империализм н 

реакция широко используют афганскую контрреволюцию, которой ее зарубежные по
кровители оказывают всестороннюю материальную, военную и политическую поддерж
ку. Расчет состоит в том, чтобы утвердить контрреволюцию как мощную политическую 
и военную силу, способную если не нанести поражение ДРА, то создать для нее 
весьма трудные внутри- и внешнеполитические проблемы. В частности, пытаются 
создать миф о международном престиже афганской контрреволюции, закрепить ее по
ложение как чуть ли не авторитетного члена международного сообщества. В этом 
плане следует отметить активность Китая, направленную на то, чтобы поднять уро
вень внешних контактов афганской контрреволюции. Так, накануне и в ходе XIV кон
ференции министров иностранных дел стран — участниц Организации Исламская Кон
ференция в Дакке в декабре 1983 г. китайские должностные лица в контактах с пред
ставителями Бангладеш рьяно ратовали за то, чтобы члены ОИК повысили статус 
приезжающих к ним руководителей душманов2. Эту деятельность Пекина нельзя рас
ценить иначе, как подготовку к созданию афганского «правительства в изгнании».

В комбинации сил, опасно накаляющих обстановку вокруг Афганистана, особой 
агрессивной напористостью выделяются США и КНР. На это не раз указывали 
афганские руководители. Например, министр иностранных дел ДРА Шах Мухаммед 
Дост заявил в январе 1984 г. в интервью газете «Унита»: «Пока позиция Китая по 
отношению к нам не только не является дружественной 0,,а враждебная» . 
Такая же оценка дается в ДРА и политике США в отношении Афганистана.

Пекин и Вашингтон постоянно демонстративно указывают на сходство своих по
зиций по «афганской проблеме». Так, премьер Госсовета КНР Чжао Цзыяи, побывав-
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шнй в январе 1984 г. с визитом за океаном, сделал особый упор на общности подхо
дов Китая и США к проблеме Афганистана, что не могло не получить благоприятного 
отклика у Вашингтона. Более того, китайский руководитель выразил уверенность в 
том, что США и КНР будут в состоянии координировать свои действия. Агентство 
Бахтар, комментируя 8 февраля 1984 г. это заявление премьера КНР, подчеркнуло, 
что «.такая координация означает расширение необъявленной войны против Афгани
стана».

Совместные акции империализма и гегемонизма, направленные против Афгани
стана, включают прежде всего снабжение, подготовку и организацию действий душма
нов. Детали этого «взаимодействия» постоянно отрабатываются, уточняются и. согла
совываются, в том числе на высоком уровне. Так, по сообщениям зарубежной печа
ти, министр иностранных дел КНР У Сюэцянь во время визита в США в 1983 г. 
имел встречу с директором ЦРУ, во время которой поднимался вопрос о расширении 
координируемых секретных действий США и Китая против Афганистана и Кампучии •. 
О том, какие практические формы принимает это «сотрудничество», можно судить по 
сообщениями афганской печати. Так, газета «Хакикате инкилабе саур» сообщила, что 
после Апрельской революции «Пекин стал практически вторым после США центром, 
ведущим необъявленную войну против ДРА». «Хакикате инкилабе саур» сообщала 
также, что спецслужбы КНР установили тесные контакты с маоистскими организация

ми в Афганистане, которым было дано указание вступить в сотрудничество с самыми 
реакционными кругами, ориентирующимися главным образом на Вашингтон. При 
этом Пекин сколачивает из маоистских группировок так называемый национальный 
объединенный фронт Афганистана, на который рассчитывает опереться в своей антиаф- 
ганскон деятельности 5.

В рамках своей согласованной, скоординированной линии, направленной против 
Афганистана, США и КНР уделяют большое внимание Пакистану. При их «содействии» 
последний быстрыми темпами превращается в государство, политика которого в послед
ние годы является источником постоянной опасной напряженности в регионах Южной 
и Юго-Западной Азин.

С ведома и при поддержке правящих кругов Исламабада территория Пакистана 
превращена в плацдарм вооруженного вмешательства в дела ДРА и главную базу 
подготовки и оснащения вооруженных банд. По некоторым данным, на пакистанской 
территории обосновались 85 контрреволюционных организаций. Поскольку пакистан
ские власти взяли на себя роль практического координатора ведущейся международ
ным империализмом и реакцией необъявленной войны против ДРА, администрация 
Зия-уль-Хака получает от США, Китая, ряда других стран огромные финансовые 
средства.

Линия Пекина на превращение Пакистана в опорную базу борьбы против ДРА 
получила дальнейшее развитие в ходе визита в Пакистан в марте 1984 г. председа
теля КНР Ли Сяньняня. Во время пребывания там китайский руководитель сделал 
ряд антнафганских и антисоветских заявлений. В этом контексте выраженное нм удов
летворение «расширением» китайско-пакистанских отношений имело вполне определен
ное значение. Комментируя высказывание Ли Сяньняня о «расширении» отношений 
между Китаем и Пакистаном, агентство Бахтар 8 марта 1984 г. подчеркнуло, что 
такое «расширение» означает «помощь в укреплении позиций военного режима Ислам
абада в борьбе против собственного народа, новые провокации, в том числе военные, 
против Индии, новые потоки вооружения для афганских контрреволюционных банд, 
свивших гнездо на территории Пакистана». «Что же касается самого Пакистана,— 
указывало агентство Бахтар,— то, обещая следовать воинственному курсу Вашингто
на вместе с гегемоннстами Китая, он дает втянуть себя в опасную игру». Подстрека
тельская позиция, занятая китайским руководителем во время визита в Пакистан, 
вызвала в ДРА резкий протест. Представитель МИД Афганистана заявил коррес
понденту агентства Бахтар: «Министерство иностранных дел ДРА выражает решитель
ный протест по поводу подстрекательских высказываний Ли Сяньняня и заявляет, 
что народ ДРА, который связал свою судьбу с Апрельской революцией, готов до 
конца вести патриотическую борьбу с наемными контрреволюционными бандами».

Пекин через Пакистан поставляет афганским контрреволюционерам безоткатные 
орудия калибра 75 и 82 мм, автоматы, зенитные орудия, мины и прочие виды ору
жия. В лагерях «беженцев» близ Кветты, Чнтрала и Дира действуют китайские инст
рукторы— специалисты по подрывной деятельности. Китай оказывает массированную 
военную помощь и военному режиму Зия-уль-Хака, снабжая его танками, бронетран
спортерами, боевыми самолетами, артиллерийскими орудиями, стрелковым оружием 
и боеприпасами. Новый угрожающий элемент в и без того взрывоопасную обстанов
ку в регионе вносят китайско-пакистанские контакты в ядерной области6.

При этом Исламабад, тесно связавший себя с США и Китаем и предоставивший 
пакистанскую территорию для аптиафганской деятельности, оказался заложником у 
своих старших партнеров, фактически бесконтрольно распоряжающихся его внешне
политической линией. Индийский журнал «Мейнстрим» заметил по этому поводу:

* 1п: ‘Таг ЕаМсгп Есопопнс Кеччем’”, 17.Х1.1983, р. 15.
См.: «Хакикате инкилабе саур», 25.1. 1984.

* 1и: *‘Ма1Пз(геапГ’. 10.1. 1984.
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«Хотя пакистанское правительство заинтересовано в том, чтобы Китай предоставил 
афганским контрреволюционерам материальную и военную помощь, ему в то же вре
мя хочется сохранить контроль над отношениями руководителей афганских контрре
волюционеров с третьими странами. Кажется, режим Зня-уль-Хака боится, что 
афганские контрреволюционеры при поддержке внешних сил, в том числе Китая, мо
гут быть вовлечены в непредвиденные акции, которые могли бы поставить под угро
зу долгосрочные интересы Пакистана и его безопасность»7. Иными словами, Пакистан 
может быть втянут своими патронами, действующими через афганских контрреволю
ционеров, в опасную военную провокацию, последствия которой труднопредсказуемы.

Надо сказать, что для китайского руководства занятая им антиафганская позиция, 
кроме всего прочего, означает благоприятную возможность поддерживать «стратеги
ческий диалог» с Вашингтоном. В Китае рассчитывают на встречную благожелатель
ность Вашингтона в различных сферах китайско-американских отношений. На эту осо
бенность позиции КНР обратила внимание афганская печать. Так, весной 1984 г., в 
канун визита в Китай президента США Р. Рейгана, в китайской печати подчеркнуто 
участились антнафганские публикации, призванные, видимо, создать соответствующий 
фон китайско-американской встрече на высшем уровне. 11 апреля 1984 г. агентство 
Бахтар, обратив внимание на распространявшиеся агентством Синьхуа измышления о 
применении «советского химического оружия в Афганистане», задало вполне умест
ный вопрос: «Не являются ли подобные вымыслы частью узора ковровой дорожки, 
которую в Пекине намерены расстелить перед американским президентом?»8.

Заданный китайскими органами пропаганды тон был подхвачен прибывшими в 
КНР с визитом президентом Рейганом и сопровождавшими его лицами. Американские 
представители использовали свое пребывание в Китае для антиафганскнх и антисо
ветских выпадов. Госсекретарь США Дж. Шульц в интервью для американской теле
компании. например, заявил, что существует даже «программа» помощи афганским 
контрреволюционерам, и разъяснил: «Я не собираюсь говорить об этой программе. 
Но безусловно, если есть возможность оказать содействие борцам за свободу, они 
заслуживают помощи». (По данным печати, только американская помощь «борцам за 
свободу» в текущем афганском году, то есть с марта 1984 по март 1985 г., составит 
125 млн. долл. 9) Выступая во время пребывания в КНР с демонстративными выпада
ми против ДРА и СССР, Рейган и члены его администрации как бы подчеркивали в 
расчете на соответствующий внешнеполитический эффект перед липом всего мира проч
ность американо-китайского сотрудничества по «афганской проблеме». Кроме того, 
сходство позиций двух сторон по вопросу об Афганистане позволяло Вашингтону, да 
и Пекину, как бы затушевать, отвести на второй план выявившиеся известные аме- 
эикано-китайские разногласия, например по тайваньской проблеме. В этом смысле 
южно сказать, что антиафганская позиция Пекина и Вашингтона является одним из 
ажных элементов, цементирующих китайско-американские отношения.

Сразу после визита Р. Рейгана в Китай военно-политическое давление на ДНА 
резко возросло, особенно интенсивными стали тайные подрывные операции. Летом 
1984 г. в Пекине в обстановке секретности побывала группа главарей афганских душ
манов, выступающих против законного правительства Афганистана. По сведениям 
печати, поездке этой группы предшествовал визит в Китай пакистанских генералов 
Али Акбар Хана и Сакбар Хусейн Саеда. По просочившимся сведениям, пакистанские 
военные вели переговоры относительно реализации договоренности о поставках в Па
кистан танков, а также ракет, предназначенных для уничтожения вертолетов. Эти 
ракеты, по некоторым сообщениям, предназначаются и для бандитских формирований 
в Афганистане. Кроме того, китайская сторона взяла на себя обязательство обучить 
на своей территории несколько сот пакистанских военнослужащих — специалистов по 
диверсионным операциям. Их обучение предполагается проводить в Синьцзян-Уйгур
ском автономном районе По данным печати, в мае 1984 г. в одном из лагерей на 
территории Синьцзяна завершили подготовку 50 душманов, которые были переправ
лены в Пакистан для дальнейшей переброски в ДРА. Кроме того, отряды контррево
люционеров проходили подготовку в двух других лагерях на территории Китая. По 
сообщениям печати, они прибывали в китайские военно-учебные центры в сопровождении 
пакистанских офицеров, которые затем принимали участие в их обучении совместно с 
американскими и китайскими специалистами

На дальнейшее обострение обстановки вокруг Афганистана были ориентированы 
китайско-пакистанские переговоры, состоявшиеся во время визита в Китай министра 
иностранных дел Пакистана Якуб Хана в июле 1984 г. Его поездка в КНР была явно 
использована для активизации афганской контрреволюции, дальнейшего втягивания 
Пакистана в опасную антиафганскую деятельность, общего обострения обстановки 
вокруг Афганистана. Правда, китайская сторона п расчете на политический эффект 
попыталась изобразить свою позицию по «афганской проблеме» как чуть ли не миро-

7 “Машэкеагп”, 10.11. 1984.
8 Цит. по: «Правда», 11.IV.1984.
9 «Хакикате инкилабе саур», 8.7111.1984.
10 См.: «Правда», 28.711.1984.
11 См. там же, 15.7Ш. 1984.
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12 См.: «Правда». 4.7111. 198-1.
15 "КаЬи1 ЫезуПтез”, 1.7111.1984.
14 См.: «Правда», 15.7111.1984.

творческую. Министр иностранных дел КНР У Сюэцянь заявил, например, что «китай
ское правительство и народ твердо поддерживают правительство и народ Пакистана во 
всех усилиях, которые они предпринимают, чтобы добиться политического решения 
афганского вопроса на основе резолюций, принятых ООН, проявляя принципиальность 
и соблюдая справедливость». Однако такого рода заявления, никак не согласующиеся 
с практическими действиями Пекина, никого не могут ввести в заблуждение. Как 
стало известно, пакистанские власти обратились в ходе переговоров к китайской 
стороне с просьбой о переводе части лагерей афганской контрреволюции из Пакиста
на в Китай. В этой связи указывалось, что афганские контрреволюционеры стали по
лучать из США современное, более совершенное и сложное оружие, включая зенитные 
ракеты, и что обучение владению этим оружием можно проводить только на терри
тории Китая, поскольку Исламабаду не хотелось бы брать эту миссию на себя. В со
ответствии с достигнутой в ходе переговоров договоренностью три лагеря афганских 
душманов уже переведены из Пакистана в южную часть Синьцзяна ,х.

Все это не могло не означать дальнейшего опасного сдвига в позиции КНР и Па
кистана относительно Афганистана. В этой связи афганская газета писала: «Ритори
ческие заявления китайского министра иностранных дел о том, что «Китай поддержи
вает усилия Генерального секретаря ООН в организации афгано-пакистанских контак
тов» и пытается содействовать развитию отношений между этими странами на основе 
«диалога и консультаций», не имеют ничего общего с действительностью. Пекин ни в 
коей мере не поддерживает инициативы афганского правительства по мирному урегу
лированию проблем, касающихся ситуации вокруг Афганистана. Напротив, пекинское 
руководство усиливает вмешательство во внутренние дела ДРА, увеличивает финан
совую поддержку афганской контрреволюции»13. К такому же выводу пришло и 
агентство Бахтар, констатировавшее в комментарии от 16 августа 1984 г., что «про
вокационный визит министра иностранных дел Пакистана Якуб Хана в Пекин, достиг
нутая на переговорах с официальными лицами КНР договоренность о перенесении 
ряда лагерей по подготовке афганских контрреволюционеров в Китай в район Синь
цзяна свидетельствуют об усилении вмешательства Китая во внутренние дела ДРА». 
Агентство Бахтар подчеркнуло, что «визит Якуб Хана в Пекин явился не чем иным, 
как воплощением в жизнь планов, уже выработанных ранее, во время вояжа в Пе
кин президента Соединенных Штатов Р. Рейгана. В вопросе об Афганистане интересы 
империализма США и китайского гегемонизма тесно переплетаются».

Одним из подтверждений правильности выводов афганского агентства могут слу
жить переговоры, которые провел в августе 1984 г. в Пакистане министр военно-мор
ских сил США Дж. Леман. По сообщениям печати, на его переговорах с руководите
лями пакистанского военного режима основное внимание было уделено укреплению 
военного сотрудничества США и Пакистана, в частности в вопросах оснащения ору
жием банд афганской контрреволюции, действующих с пакистанской территории. 
В этой связи обсуждалась возможность активизации их вылазок против ДРА. В пла
не отработки военно-политического взаимодействия против Демократического Афгани
стана на переговорах обсуждались также вопросы координации действий пакистан
ских военных властей с соответствующими должностными лицами КНР в деле обуче
ния афганских душманов в китайских военных лагерях в Синьцзяне и последующей их 
заброски в Афганистан “.

Ныне с достаточной определенностью можно утверждать, что механизм военно-по
литического взаимодействия КНР и США, направленного против Афганистана, отрабо
тан и пущен на полный ход. Это обстоятельство может иметь опасные долговремен
ные последствия, поскольку такое отработанное взаимодействие Пекина и Вашингтона 
может быть использовано не только против ДРА, но и любой другой страны, напри
мер в зоне национально-освободительного движения, действия которой будут идти 
вразрез с замыслами США и КНР. Показательно, что, побывав в Пакистане. Дж. Леман 
отправился в КНР. Состоявшиеся в ходе этого визита переговоры Дж. Лемана с ки
тайскими руководителями показали, что США и КНР не только продолжают укреплять 
военно-политическое сотрудничество на двусторонней основе, но и стремятся использо
вать Пакистан в интересах их гегемонистской политики в Азии.

В целом обстановка вокруг Афганистана продолжает оставаться напряженной. 
Международный империализм и реакция оказывают на Демократический Афганистан 
всесторонний нажим, нагнетают напряженность в регионе. Они не оставляют попыток 
повернуть вспять развитие афганской революции и восстановить таким образом свои 
позиции в данном районе мира. Однако афганский народ полон решимости защитить 
суверенитет и независимость своей страны, завоевания Апрельской революции.
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| I |ел седьмой год войны китайского народа против японских импе- 
*-*"■* риал истов, начавшейся 7 июля 1937 г. Для Китая это была спра
ведливая война за освобождение всей национальной территории, вклю
чая захваченную еще в 1931—1932 гг. Маньчжурию и оккупирован
ные в 1937 и последующих годах районы Северного, Восточного, Цент
рального и Южного Китая. В сентябре 1939 г. разразилась вторая ми
ровая война. Война антияпонского сопротивления стала частью этого 
огромного и по масштабам и по воздействию на судьбы человечества 
события.

Вероломное нападение в июне 1941 г. гитлеровской Германии г - - ■ г

Англии и США, к которой 
дарств. Наиболее крупным из них был Китай, который

вероломное нападение в июне 1У41 г. гитлеровской Германии на 
Советский Союз вызвало к жизни антифашистскую коалицию СССР, 
Англии и США, к которой в дальнейшем примкнули десятки госу
дарств. Наиболее крупным из них был Китай, который в начале июля 
1941 г. разорвал дипломатические отношения с Германией и Италией 
в связи с их признанием марионеточного правительства Ван Цзинвэя. 
После нападения японских милитаристов на вооруженные силы и ко
лониальные владения западных держав, положившего начало войне на 
Тихом океане, Китай 9—10 декабря 1941 г. объявил войну также Гер
мании и Италии.

Главным фронтом второй мировой войны стал советско-германский 
фронт. Героическая оборона Брестской крепости и Ленинграда, Одессы 
и Севастополя, десятков других советских городов, поражение немец
ких войск под 2^1осквой вызвали крах гитлеровского блицкрига. Вели
кие победы 1943 г. под Сталинградом, на Курской дуге означали пе
релом в мировой войне. В 1944 г. Вооруженные Силы СССР нанесли 
новые мощные удары гитлеровской армии, изгнали врага с советской 
территории и начали освобождение стран Европы.

Китайский народ внес значительный вклад в борьбу против агрес
сивного фашистско-милитаристского блока. В первые годы войны про
тив Китая японские империалисты, опираясь на военно-техническое и 
организационное превосходство своей армии, используя внутренние 
слабости гоминьдановских войск, милитаристские пережитки в их сре
де, отсутствие единства между офицерами и солдатами, нежелание ру
ководства гоминьдана привлечь народные массы к активному участию 
в защите страны, нехватку современного вооружения, значительно 
продвинулись в глубь китайской территории. Ими были захвачены ос
новные центры политической, экономической, культурной жизни Ки
тая— Бэйпин (Пекин) и Тяньцзинь, Шанхай и Нанкин, Ухань и Гуанч
жоу, а также многие важнейшие коммуникации. В конце 1938 г. наи
более реакционная часть гоминьдановских политиканов прояпонскон 
ориентации во главе с заместителем председателя ЦИК гоминьдана 
Ван Цзинвэем открыто перешла на сторону Японии, перебралась на 
оккупированную территорую и заявила о своем согласии с политикой
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районами, когда в товарообмене были за-

между-

Яиоиии в отношении Китая. Захватив огромную территорию, японские 
империалисты не смогли, однако, закрепиться в обширных сельских, 
особенно горных, районах. Начиная с 1938 г. в тылу японских войск 
под руководством КПК были созданы антияпонские опорные базы, ко
торые укреплялись войсками 8-й и Новой 4-й армий при поддержке 
партизанских отрядов и народного ополчения. Там были проведены де
мократические реформы — снижена арендная плата за землю, ограни
чен процент по ссудам, изменена налоговая система в интересах боль
шинства населения. Крестьяне привлекались к участию в органах уп
равления, принимались меры к распространению грамотности, воспи
танию духа патриотизма, повышению культурного уровня населения. 
Росла численность народных вооруженных сил, организаций компар
тии, крестьянских, профессиональных, женских, молодежных, детских 
союзов, пропагандировалась политика единого антияпонского нацио
нального фронта. Все это создавало условия для привлечения широ
ких масс к участию в сопротивлении японской агрессии. Были, разуме
ется, и трудности, связанные с отходом от классовой политики, с про
явлениями национализма, допускались ошибки, вызванные недостат
ком опыта и другими причинами. Но главное заключалось в том, что 
в районах, где руководство принадлежало компартии — в Особом райо
не на стыке провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся и в антияпонских опор
ных базах,— зарождалась новая государственность.

Таким образом, в период национально-освободительной войны ки
тайского народа против японских империалистов страна была разделе
на на три части: районы, где существовала власть гоминьдана (так 
называемый «большой тыл» в Западном Китае с временной столицей 
Чунцином); территории, руководимые КПК (Особый район с центром 
в Яньани, а также опорные базы в тылу японских войск); оккупиро
ванные земли, города и коммуникации в Северо-Восточном («Мань- 
чжоу-го» со столицей Чанчунем или Синьцзином), Северном, Восточ
ном, Центральном и Южном Китае с местопребыванием марионеточ
ного правительства в Нанкине.

Между этими частями Китая существовали не только коренные раз
личия, но и сложные взаимосвязи. Районы гоминьдановской власти -и 
территории, контролировавшиеся компартией, связывал их националь
ный, антияпонский характер, но разделяли социальные характеристики. 
Последнее обстоятельство усугублялось влиянием субъективного фак
тора, в результате чего происходили столкновения, то и дело грозив
шие перерасти в гражданскую войну. Правительства Чан Кайши и Ван 
Цзинвэя глубоко разнились по их отношению к японской агрессии, но 
по своей классовой базе были близки друг другу. В ряде случаев не
нависть к КПК не только сближала их идейно,' но и приводила к сов
местным действиям против войск 8-й и Новой 4-й армий, к массовым 
переходам гоминьдановских генералов со своими соединениями на сто
рону японцев.

Часть населения антияпонских опорных баз была вынуждена пла
тить налоги двум сторонам — демократическим органам власти и япо
но-марионеточной администрации. В этих местностях днем хозяевами 
были оккупанты, а ночью — партизаны. Враг пытался задушить опор
ные базы КПК блокадой, но это не исключало торговли между свобод
ными и оккупированными районами, когда в товарообмене были за
интересованы обе стороны.

Ни тяжелые удары военной машины Японии, ни откол от гоминь
дана прояпонской группировки, образовавшей марионеточное прави
тельство, нс привели, однако, к капитуляции Китая. Главным 
народным фактором, способствовавшим продолжению борьбы против аг
рессора, была многообразная морально-политическая, экономическая,
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военная поддержка Советского Союза, героический пример советского 
народа.

Буржуазные правительства западных стран, на поддержку которых 
рассчитывал гоминьдан, с первых месяцев войны фактически предава
ли Китай. США не прекратили снабжать Японию стратегическим 
сырьем и оборудованием, вишистские власти в июне 1940 г. запретили 
отправку в Китай военных материалов через индокитайскую границу, 
правительство Черчилля в июле того же года закрыло дорогу Бирма — 
Китай.

Лишь наше социалистическое государство пришло на помощь Ки
таю. Через полтора месяца после начала войны, 21 августа 1937 г., был 
заключен советско-китайский договор о ненападении. В 1938—1939 г г. 
СССР предоставил Китаю три займа на общую сумму 250 млн. долл, 
для оплаты поставок вооружения и военных материалов1. Эти поставки 
были начаты уже 31 октября 1937 г. За 1937—1941 г г. они включили 
более 900 самолетов, 1140 орудий, 82 танка, около 10 тыс. пулеметов, 
50 тыс. винтовок, свыше 2 тыс. автомашин и тракторов, 2 млн. снаря
дов, 31.6 тыс. авиабомб, 180 млн. патронов. В войне китайского наро
да против японских милитаристов активно участвовали советские воен
ные советники, к началу 1941 г. их было 140 человек. Их возглавляли 
(в разное время) известные военачальники М. И. Дратвин, А. И. Чере
панов, В. И. Чуйков, обладавшие опытом гражданской войны в СССР 
и работы в Китае 20-х годов. В различных учебных заведениях и под
разделениях китайской армии под руководством советских преподава
телей и инструкторов прошли обучение свыше 90 тыс. человек. В 1937—
1940 г г. в Урумчи действовала школа подготовки кадров для руково
димой КПК 8-й армии, в которой обучалось 416 человек, в том числе 
41 авиатор. Несколько сот советских летчиков-добровольцев и авиатех
ников защищали китайские города от варварских бомбардировок. Свы
ше 200 из них погибли, выполняя свой интернациональный долг.

Отпор японским провокациям у озера Хасан (1938) и на реке Хал- 
хин-Гол (1939), отвлечение крупных сил японской армии от китайского 
фронта к границам СССР (наша страна была вынуждена держать на 
Дальнем Востоке свыше 1 млн. солдат и офицеров) помогали Китаю 
в его справедливой борьбе. Это отмечал в сентябре 1939 г. Мао Цзэ
дун: «После того как Япония была поставлена на колени (в резуль
тате советского отпора. — М. Ю.), японские милитаристы признали не
прикосновенность советских и монгольских границ. Такое соглашение о 
прекращении военных действий увеличит возможность оказания Совет
ским Союзом помощи Китаю, а не уменьшит эту помощь» 2.

Антияпонски настроенные китайские деятели различных политиче
ских взглядов признавали особое значение борьбы советского народа 
против гитлеровской Германии, а также советской помощи Китаю. 
В директиве ЦК КПК от 23 июня 1941 г. «О международном едином 
фронте борьбы против фашизма» подчеркивалось: «В священной вой
не, которую ведет Советский Союз, оказывая отпор фашистской агрес
сии, советский народ защищает не только свою страну, но и все наро
ды, ведущие освободительную борьбу против фашистского порабоще
ния». Эта же мысль содержалась в обращении ЦК КПК от 7 июля
1941 г. ко всем соотечественникам, бойцам и офицерам антияпонской 
войны по случаю 4-й годовщины войны против Японии3. Один из выс
ших командиров 8-й армии, впоследствии маршал КНР Не Жунчжэнь 
так оценивал в 1951 г. значение разнообразной советской поддержки,
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оказанной Китаю: «Конечно, успешный исход антияпонской войны ки
тайского народа неотделим от помощи Советского Союза». Другой 
военный деятель КПК, До Жунхуань, также подчеркивал, что Советский 
Союз «был единственным государством, выступавшим за дело спра
ведливости, против японских агрессоров» 4.

Чан Кайши в начале войны с Японией признавал, что без советской 
помощи оружием Китай не смог бы оказать длительного сопротивле
ния, а генерал Чэнь Чэн (начальник политуправления гоминьданов
ской армии) даже заявил: «Если бы мы пошли на договор с Советским 
Союзом до событий у Лугоуцяо [нападение японских войск на Китай 
7 июля 1937 г. — М. Ю.], то войны могло бы и не быть».

Большое значение для сопротивления Китая японской агрессии имел 
последовательный и принципиальный курс КПСС, Советского госу
дарства, направленный на то, чтобы содействовать созданию и сохра
нению единого антияпопского фронта всех патриотических сил Китая.

Важным внутренним фактором предотвращения капитуляции была 
позиция Коммунистической партии Китая, стойкая борьба руководимых 
ею вооруженных сил против захватчиков, образование в тылу против
ника антияпонских опорных баз. В ходе войны численность КПК зна
чительно увеличилась, вырос ее авторитет в народных массах, возрос
ло ее влияние на судьбы страны. В 1941 —1942 г г. японские милита
ристы, усилив свои войска, действовавшие против армии КПК, доби
лись уменьшения территории ее опорных баз. но в 1943 г. отступление 
удалось прекратить, а в 1944 г. началось частичное контрнаступление 
народных вооруженных сил. Используя переброску значительной части 
японских войск на гоминьдановский фронт для осуществления нового 
крупного наступления5, войска КПК в Северном и Восточном Китае 
вынудили противника отступить с захваченных им в 1941 —1942 г г. 
участков. В центральном Шаньдуне в марте — апреле 1944 г. части Ло 
Жунхуаня разбили 13 полков марионеточных войск (7 тыс. человек) и 
освободили территорию с 300-тысячным населением. Во второй поло
вине 1944 г. были одержаны победы в южном Шаньдуне, в Бохайском, 
Приморском и Цзяодунском районах, где также миллионы жителей 
избавились от власти оккупантов, а десятки отрядов марионеточных 
войск перешли на сторону 8-й армии. В районе Шаньси — Чахар — 
Хэбэй соединения армии КПК под командованием Не Жунчженя на
чали наступление в январе 1944 г. и освободили за 10 месяцев 24 горо
да, наносили удары даже по таким важным пунктам, как Шицзячжуан, 
Баодин. Гаоян. Большое перспективное значение имело укрепление по
граничного района Хэбэй—Жэхэ—Ляонин—«коридора», ведущего из 
опорных баз Северного Китая в Маньчжурию. Войска пограничного 
района Шаньси — Хэбэй — Шаньдун — Хэнань, руководимые Лю Бо- 
чэном, в 1944 г. взяли свыше тысячи укрепленных опорных пунктов 
врага, освободили территорию с 5-миллионным населением, в том чис
ле 19 городов. В Шаньси-Суйюаньском районе в 1944 г. части Люй 
Чжэнцао освободили территории с 370-тысячным населением. Новая 
4-я армия, действуя в Центральном Китае, также добилась заметных 
боевых результатов. 1-я дивизия Су Юя в сражении у Чэцяо (Северная 
Цзянсу) в марте 1944 г. нанесла поражение японо-марионеточным ча
стям, а в июле захватила несколько речных портов на берегу Янцзы. 
За год соединение Су Юя вывело из строя 15 тыс. солдат и офицеров 
противника, заняло 135 укрепленных опорных 1 " '
Хуан Кэчэна в 1944 г. одержала несколько побед, ' —  
марионеточного флота, заняла новые территории и добилась <

* «Синь цляпьшэ», 1951, № 4, с. 8; 1957, № 5. с. 14.
5 Ио данным японских историков, для этой цели было мобилизовано 

сложности 13 дивизий из войск, дислоцированных в 
рия войны па Тихом океане, т. IV. М., 1958, с. 74).
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6 Общая история периода новодемократической революции 
кин, 1961, с. 324—326 (на кит. яз.).

7 См.: Чжу Дэ. Героизм 8-й 
армию национальной обороны, защитим родину и народ. 
КИТ яз)8 См.: Лекции по истории КПК. Пекин, 1981, с. 398 (на кит. яз.).

й Пит по- Б Г Сапожников. Китай в огне войны. 1931 —1ЭоО. М., 1-''. 
с. 273—274 (в 1944 г. две китайские армии под ком а пдова ине м амД™ка^ 
рала Д. Стилуэлла вели наступление против японских войск р

ния антияпонских опорных баз Северной и Центральной Цзянсу. 7-я 
дивизия Тань Снлиня активизировала боевые действия в Центральном 
Аньхуэе, в районе Нанкин — Аньцин— Уху. В Южном Китае в 1944 г. 
укрепилась антияпонская опорная база в северо-восточной части остро
ва Хайнань (Цюньянский район).

Всего за 1944 г. руководимые КПК войска в ходе частичного контр
наступления провели (по неполным данным) свыше 20 тыс. боев с про
тивником, потерявшим убитыми, ранеными, пленными и восставшими 
350 тыс. солдат и офицеров. Были освобождены территория в 80 тыс. км2, 
5 тыс. укрепленных опорных пунктов и 47 уездных городов, включая и 
захваченные врагом в 1941 —1942 гг.6. Подводя итоги военных действий 
за семь лет антияпонской войны, Чжу Дэ писал, что 8-я и Новая 4-я ар
мии уничтожили, вывели из строя и взяли в плен 1,1 млн. солдат и офи
церов японских и марионеточных войск, установили контроль над терри
торией с 80-миллионным населением, создали в Северном, Центральном 
и Южном Китае 15 антияпонских опорных баз 7. К концу 1944 г. 8-я и Но
вая 4-я армии насчитывали соответственно 508 тыс. и 251 тыс. бойцов, 
антияпонская колонна Южного Китая — 21 тыс., всего 780 тыс. бойцов, 
народное ополчение — около 1,7 млн. человек8.

По-другому складывалась обстановка на гоминьдановском фронте. 
С одной стороны, реакционная внутренняя политика руководителей го
миньдана, их попытки не допустить участия народа в войне, изолировать 
компартию, отвлечение войск с фронта на блокаду Особого района, а с 
другой стороны — слабость армии Чан Кайши и тем более региональных 
военных лидеров, подрывали способность армии чунцинского прави
тельства к сопротивлению. Это было в полной мере использовано япон
ским командованием, которое в 1944 г. провело в провинциях Централь
ного и Юго-Западного Китая крупномасштабное наступление под кодо
вым наименованием «Итиго» («План активной обороны на Тихом оке
ане»), Цель этой операции формулировалась следующим образом: «Ве
сенне-летнее наступление императорской армии в Китае должно обеспе
чить полный захват и освоение железнодорожных и шоссейных коммуни
каций от Южно-Маньчжурской железной дороги и до Юньнань-Бирман- 
ской дороги, включая Пекин-Ханькоускую и Ханькоу-Кантонскую же
лезные дороги; захватить или уничтожить все аэродромы американской 
авиации в Центральном и Юго-Западном Китае; прервать связь бирман
ского фронта с Юго-Западным Китаем» 9. Операцию «Итиго» намечалось 
осуществить в два этапа. Первый имел целью разгром китайских войск 
на Бэйпин-Ханькоуской и Лунхайской железных дорогах и захват про
винции Хэнань. Для этой цели были выделены две армии и авиадивизия, 
всего 172 тыс. солдат и офицеров, более 400 орудий, около 200 танков и 
бронемашин, 230 самолетов. По данным историков КНР, которые под
тверждаются и другими публикациями, в наступлении в Хэнани непо
средственно участвовало 50—60 тыс. японских солдат и офицеров. Ки
тайское командование (генералы Цзян Динвэнь и Тан Эньбо) распола
гало 19 армиями (57 дивизий) — 456 тыс. солдат и офицеров, свыше 
900 орудий, 32 бронемашины, 70 самолетов.

Несмотря на многократное численное превосходство китайских войск, 
они не выдержали ударов хорошо подготовленного и оснащенного про-

в Китае, т. 3. Пс-

и Новой 4-й армий. — В кн.: Построим сильную 
Пекин, б. г., с. 13 (на
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тивника. Оборона Хэнани была прорвана в трех местах: на реке Хуан
хэ, у станции Мисянь Бэйпин-Ханькоуской железной дороги, откуда 
японцы развернули наступление на юг; в районе станции Синьян, став
шей исходным пунктом встречного движения на север вдоль той же же
лезной дороги; еще одна группировка действовала вдоль Лунхайской 
железной дороги в западном направлении на Лоян. К 25 мая первый 
этап операции был завершен, японцы захватили всю провинцию Хэнань 
с ее важными коммуникациями.

Перегруппировав свои войска, японцы в конце мая перешли ко вто
рому этапу операции. Из Ханькоу на юг, а из Гуанчжоу на запад повели 
наступление японские группировки из двух армий (13,5 дивизий — 
252 тыс. солдат и офицеров, 500 орудий, 150 танков, 280 самолетов). Им 
противостояли 16 китайских армий (139 дивизий и 19 бригад —1120 тыс. 
солдат и офицеров, более 2300 орудий и 200 самолетов, а также 250 са
молетов американского 14-го авиасоединения). Нанеся 28 мая удар 
по китайским позициям примерно на полпути между Ханькоу и Чанша, 
японские войска (100 тыс. человек) прорвали китайский фронт и двину
лись на юг и юго-запад. Для соединения с ними наступала армия из 
района Гуанчжоу. 10—И ноября обе группировки соединились в районе 
Гуйлинь — Лючжоу (провинция Гуаней). 24 ноября при участии япон
ского отряда, пришедшего из Вьетнама через Лунчжоу, был взят Нань
нин. Это означало, что японцы установили контроль над всей системой 
железнодорожных коммуникаций от Маньчжурии до Индокитая. 20 де
кабря 1944 г. они захватили город Душань в провинции Гуйчжоу, в 
60 км от ее центра Гуйяна. Помимо районов Центрального и Юго-Запад
ного Китая, была занята большая часть приморской провинции Фуцзянь.

Японские войска имели возможность идти на Гуйян и Чунцин, однако 
внезапно наступление было прекращено. Возможно, японские империа
листы стремились таким образом сохранить путь к сговору с Чан Кайши 
на антикоммунистической основе.

В военном положении Японии успех операции «Итиго» мало что из
менил. Главным завоеванием была возможность быстрой переброски 
войск и вооружений с целью продолжения войны на Азиатском конти
ненте даже в случае высадки американцев на Японских островах. Одна
ко японская военщина не смогла ею воспользоваться в результате вступ
ления СССР в войну и разгрома ударной силы японских сухопутных 
войск — Квантунской армии — в августе 1945 г.

Но для гоминьдановского военно-политического руководства пораже
ние в Хэнани, Хунани и Гуаней имело самые тяжелые последствия. По
тери армии за 8 месяцев составили, по разным данным, от 500 тыс. до 
1 млн. человек. Враг захватил огромную территорию (200 тыс. км2), 
включая четыре центра провинций (Лоян, Чанша, Фучжоу, Гуйлинь), 
7 крупных американских авиабаз и 36 аэродромов; железные дороги 
Бэйпин — Ханькоу, Лунхайскую (от Чжэнчжоу до Лояна), Хунань — 
Гуаней и южный участок только что построенной дороги Гуйчжоу — 
Гуаней, плодородные земли и природные ресурсы, сотни промышленных 
предприятий, рудников. Под ярмо японских колонизаторов попало еще 
60 млн. китайцев 10.

Это было второе после 1937—1938 г г. крупнейшее поражение го
миньдановских правителей. Его главная причина заключалась в антина
родном характере режима Чан Кайши, разложении верхушки гоминьда
на, неспособности его политического руководства и военного командова
ния использовать для защиты страны имевшиеся в их распоряжении си
лы. Ярким примером этого были события в Хэнани. Хэнаньские крестья-
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не говорили, что их провинцию терзают четыре зла: засухи, разливы Ху
анхэ, саранча и генерал Тан Эньбо —тот самый любимец Чаи Каиши, 
который, располагая многократным численным превосходством над про
тивником, отдал ему Хэнань, почти нс оказав сопротивления. По подсче
там очевидцев — американских журналистов, из 30 млн. хэнаньцев от 
голода и болезней погибло 2—3 млн. человек, еще столько же бежало 
в другие места. Возмездие наступило, когда японские дивизии ударили 
по войскам Тан Эньбо: хэнаньские крестьяне не только не помогли ки
тайским войскам, но и открыто выступили против вояк-мародеров. Сна
чала крестьяне разоружали небольшие группы солдат, а затем и целые 
роты, оружие было отнято у 50 тыс. солдат Тан Эньбо, деморализован
ных и лишенных руководства ". Историки КНР пишут, что в июле 1944 г. 
свыше 7 тыс. крестьян во главе с Ван Чуанем разоружили в районе 
Синьяна (Южная Хэнань) большую группу гоминьдановских солдат. На 
подавление крестьянского выступления была брошена 28-я дивизия 69-го 
корпуса, о тыс. человек, включая стариков, женщин, детей, было убито. 
В ответ на зверскую расправу несколько десятков тысяч крестьян созда-

> и под лозунгом «борьбы 
разгромили эту самую

ли «Крестьянскую армию спасения Родины» 
против войск, не сопротивляющихся Японии», 
28-ю дивизию12.

Важной причиной поражений китайских войск было стремление го
миньдановских лидеров любыми средствами не допустить роста сил и 
влияния компартии. Выражая дружеские чувства к китайскому народу 
и тревогу в связи с военными поражениями гоминьдана, советская газе
та «Известия» 2 декабря 1944 г. указывала на опасность действий реак
ционных сил, подрывающих единство Китая в борьбе против японских 
агрессоров. Антикоммунизм гоминьдана проявился особенно наглядно в 
блокаде Особого района Шэньси — Ганьсу—Нинся, для чего было вы
делено 400—500 тыс. солдат под командованием известного реакционера 
генерала Ху Цзуннаня. Официально он командовал силами, защищав
шими рубежи по реке Хуанхэ от японцев, но фактически лишь одна треть 
его дивизий выполняла это задание, а две трети были размещены вокруг 
Особого района и участвовали в провокационных нападениях на части 
8-й армии 13.

В этих условиях в Яньани рассматривали поражение гоминьданов
ских войск в Хэнани с точки зрения соотношения сил между КПК и го
миньданом. Руководство КПК стремилось и в условиях японского наступ
ления расширять территорию антияпонских баз, нанося чувствительные 
удары по врагу. Командование 8-й армии создало Отдельный Западнохэ- 
наньский отряд. Командование Новой 4-й армии приказало 4-й дивизии 
Пэн Сюэфэна идти из Аньхуэя на запад, в Восточную Хэнань, а части 5-й 
дивизии Ли Сяньняня из района Хубэй — Хэнань — Аньхуэй — в Южную 
Хэнань, а затем через Хубэй в Северную Хунань. С сентября по декабрь 
1944 г. в Западной Хэнани была занята территория с более чем миллион
ным населением. В боях за Северный Аньхуэй погиб Пэн Сюэфэн, но его 
соединение, взаимодействуя с войсками района Хэбэй — Шаньдун — Хэ
нань, установило свою власть в нескольких уездах вблизи Кайфэна с на
селением в 1 млн. человек. 5-я дивизия в Южной Хэнани заняла боль
шую часть уездов Синьян, Цюэшань, Суйпин, Жунань и вступила с запа
да в горный район Тунбошань14. В Северной Хунани отрядом Ван Чжэня 
(комиссар Ван Шоудао) также была занята значительная территория 
вблизи Юэяна, Хуажуна и других мест. 9 ноября 1944 г. этот отряд чис-

11 См.: Т. Уайт и Э. Джэкоби. Гром из Китая. М., 1948, с. 179; П. П. Вла
димиров. Особый район Китая. 1942—1945. М., 1973, с. 353.

12 См. Общая история, с. 333.
• тям с 276

14 См.: Народно-освободительная армия в период войны против японских захват 
пиков (Боевые действия 8-й и Новой 4-й армии). М., 1957, с. 211 •
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ленностыо 3800 человек вышел из Япьани, тайно переправился через 
Хуанхэ, а затем под прикрытием войск Повой 4-й армии— через Янцзы 
и вступил в Хунань. Отряд был назван «Хунаньской антияпонской арми
ей спасения Родины».

Одним из важных последствий поражения, понесенного в 1944 г. ар
мией Чан Кайши в Хэнани, Хунани и Гуаней, был подъем демократиче
ского движения в стране. Коммунисты указывали на связь военной ка
тастрофы с антинародной политикой Чунцина, однопартийной диктату
рой, террором против демократов, подавлением свободомыслия, корруп
цией! гоминьдановской верхушки в центре и на местах, экономическим 
кризисом, закрытием предприятий национальной буржуазии, разгулом 
спекулянтов. Как сообщила 1 марта 1944 г. газета КПК «Синьхуа жи- 
бао», издававшаяся в Чунцине, крупные чиновники в Куньмине (центр 
провинции Юньнань) в целях спекуляции тайно скопили столько това
ров, что их хватило бы для войск и населения всей Юньнани в течение 
5 лет *5. Рост цен и безработицы, усиление налогового бремени, реквизи
ции— все это ухудшало и без того тяжелое положение крестьян, рабо
чих, служащих, представителей мелкой буржуазии, низших слоев интел
лигенции. По сообщению газеты «Шиши синьбао» от 10 сентября 1944 г., 
и без того нищенская реальная заработная плата рабочих уменьшилась 
за время войны более чем вдвое. Положение безработных было еще ху
же, а ведь только среди текстильщиков Чунцина в марте 1944 г. их на
считывалось 40 тыс. человек.

Крестьяне были беззащитны перед произволом властей, армейских 
офицеров и деревенской верхушки, жестоко страдали от стихийных бед
ствий. В 1944 г. в Сычуани насчитывалось 20 млн., а в Северном Хубэе —
3 млн. сельских жителей, бедствовавших из-за неурожая и поборов. Мел
кие служащие, учителя школ и большинство преподавателей вузов вла
чили полуголодное существование. В гоминьдановской армии солдат би
ли, обворовывали 16.

Недовольство широких масс трудящихся и средних слоев тяжелым 
экономическим положением выливалось в политическую борьбу против 
диктатуры гоминьдана. Буржуазно-демократические деятели провели в 
в начале 1944 г. ряд общественных собеседований для обсуждения госу
дарственных дел, на которых критиковалось намерение гоминьдана сох
ранить принятый в условиях гражданской войны проект антидемократи
ческой конституции 5 мая 1936 г., выдвигались требования разрешить 
деятельность политических партий, ввести конституционное правление, 
обеспечить права граждан, преобразовать правительство. Активизирова
лась и довольно аморфная, созданная в 1941 г. Лига демократических 
политических организаций. В мае она опубликовала декларацию о сов
ременном положении, осудив гоминьдан за антидемократическую поли
тику, преследование негоминьдановских партий и объединений, за наме
рение продлить период политической опеки. В том же месяце пять орга
низаций национальной буржуазии направили XII пленуму ЦИК гоминь
дана «Мнение о решении современных политических и экономических 
вопросов», высказавшись за изменение политики гоминьдана. Затем еже
месячник «Сяпьчжэн» («Конституционное правление») опубликовал тре
бования представителей промышленников, собравшихся в Чунцине: сво
бода производства, поддержка национальных предприятий, осуществле
ние демократического правления, отказ от политики диктата.

Поражения гоминьдановских войск стимулировали дальнейшее уси
ление оппозиции диктаторскому режиму Чан Кайши. В июне 1944 г. 
гуансийские гоминьдановские деятели во главе с Ли Цзишэием и Лю Яц- 
зы организовали Комитет но пропаганде мобилизации сил на войну

15 См.: У Минь, Сяо Фэи. От *4 мая» до рождения КНР. Пекин, 1951, с. 220— 
221 (на кит. яз.).

1й См.: Общая история, с. 331—332.
4 Пр-мы Д Востока Х> I
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17 Характеристика гоминьдановской диктатуры как фашистской была выдвинута 
во внутрипартийной пропаганде КПК в 1943 г., после выхода в свет киши Чан Кай
ши «Судьбы Китая» и третьей антикоммунистической кампании. В развернутом виде 
это определение обосновывалось в докладе Чжоу Эньлая «О китайском фашизме — 
неодеспотизме» (август 1943 г.). Тезисы этого доклада см.: Чжоу .Эиьлай. Избр. 
соч., т. 1. Пекин, 1981, с. 195—203.

18 См.: Лекции по истории КПК, ч. 1. Хубэй, с. 167.
19 Лекции по истории КПК, ч. 1. Хубэй, с. 162.

с Японией и Союз деятелей культуры Гуйлиня за усиление антияпонской 
воины. Эти организации призвали к немедленной мобилизации широких 
народных масс, к решительному отпору Японии, наказанию пораженцев. 
Инициатива гуансийцев получила отклик у представителей различных 
слоев населения в других городах. В Чэнду по предложению известного 
сычуаньского общественного деятеля Чжан .4 а ня было создано Общест
во содействия демократическому конституционному правлению, выдви
нувшее требования уважать законность, права и свободы народа, моби
лизовать и вооружить народ для борьбы с Японией, обновить политику, 
устранить злоупотребления при мобилизации, сборе арендной платы и 
налогов. В Чунцине Шэнь Цзюньжу, Го Можо, Тао Синьчжи опублико
вали заявление в поддержку требований культурных кругов Гуйлиня. В 
Куньмине популярные (особенно среди учащейся молодежи и беженцев 
из оккупированных районов) демократические деятели Ли Гунпу и Вэнь 
Идо издавали журнал «Цзыю лунъюнь» («Трибуна свободы»), в котором 
осуждалась «фашистская диктатура гоминьдана» ’7, подчеркивалось, что 
китайский народ нуждается «в свободе, свободе и еще раз в свободе».. 
В неправительственных газетах Чэнду («Хуаси жибао»), Куньмина 
(«Юньнань жибао»), Сиани («Циньфэн жибао») публиковались статьи с 
требованиями демократии, конституционного правления, преодоления 
национального кризиса.

Особенно горячее участие в аитидиктаторском движении приняла уча
щаяся молодежь. Начиная с июля 1944 г. в Гуйлине, Чэнду, Чунцине, 
Куньмине и других городах студенты, среди которых был особенно велик 
процент беженцев из Бэйпина и Тяньцзиня, Шанхая и Нанкина, затем 
из Уханя и Гуанчжоу, Хэнани и Хунани, организовали лекции, собеседо
вания, требуя демократии и свободы. В 7-ю годовщину событий 7 июля 
1937 г- свыше 3 тыс. студентов Юньнаньского университета (созданного, 
из преподавателей и студентов вузов оккупированных городов), Цент
рального юридического университета («Чжунфа») провели митинг, тре
буя политических перемен. В своей речи Вэнь Идо разоблачал антина
циональный курс Чан Кайши и призывал молодежь активно включить
ся в борьбу за демократию. 3 тыс. студентов Куньмина организовали де
монстрацию с требованием демократии и свободы еще 4 мая 1944 г., в 
25-ю годовщину «движения 4 мая».

Сведения об участии коммунистов в этих выступлениях отсутствуют, 
но в современных публикациях КПК прямо говорится, что Южное бюро 
ЦК КПК во главе с Чжоу Эньлаем много сделало для развития демо
кратического движения 18. Возможности для этого возросли в связи с из
менениями в кадровой политике партии. Многие коммунисты, ошельмо
ванные в ходе кампании «проверки кадров», были реабилитированы в 
1944 г. Как указывают современные китайские авторы, «на втором этапе 
этой кампании — во время так называемого «движения экстренного спа
сения»— были допущены «левые» нарушения, когда путали два вида 
неодинаковых по характеру противоречий, вынуждали к признаниям, на
носили тем самым большой вред. ЦК партии выявил и исправил эти 
ошибки» 1Э. Эти перемены имели ряд причин и внутреннего, и междуна
родного плана. Немалое значение имела позиция международного ком- 

' мунистического движения, авторитет которого и после роспуска Комму
нистического Иитенационала был велик и укреплялся в результате исто-

I I
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рических побед советского парода. Эта позиция была выражена в обра
щении Георгия Димитрова к Мао Цзэдуну (декабрь 1943 г.), в котором 
отмечалось: «Проведение такого правильного партийного мероприятия, 
как очистка партии от вражеских элементов и ее сплочение, осуществля
ется Кан Шэном и сто аппаратом в таких уродливых формах, которые 
способны лишь посеять взаимную подозрительность, вызвать глубокое 
возмущение рядовой массы членов партии и помочь врагу в его усилиях 
по разложению партии» 20. По свидетельству П. П. Владимирова, Мао 
Цзэдун заявил ему 4 января 1944 г., что понимает глубокое, искреннее 
стремление товарища Димитрова помочь руководству КПК и ценит эту 
помощь, ибо опа всегда оказывалась мудрой. По оценке П. П. Владими
рова, такая чисто внешняя реакция на обращение Г. Димитрова имела 
целью сохранить Кап Шэна в руководстве КПК как руководителя пар
тийной «разведки и контрразведки»21.

Реабилитация кадров расширила возможности парторганизаций по 
усилению различных участков работы, в том числе и в рядах демокра
тического движения. Авторитету КПК способствовали и успехи ее воору
женных сил. Косвенные данные позволяют предположить, что деятель
ность компартии оказала самое непосредственное влияние на позицию 
мелкой буржуазии, интеллигенции и некоторых буржуазных кругов. Ак
тивными участниками и во многих случаях организаторами демократи
ческого движения были такие деятели, как Сун Цинлин, Го Можо, Цзоу 
Таофэнь, Ли Гунпу, Вэнь Идо. Тао Синьчжи, Шэнь Цзюньжу. Средн них 
были и деятели, близкие к КПК. Лозунги демократического движения в 
значительной мере совпадали с требованиями компартии, которые были 
сформулированы в обращении по случаю 7-й годовщины нападения 
Японии на Китай, опубликованном 6 июля 1944 г. во время японского 
наступления в Хэнани и Хунани. Компартия требовала от национально
го правительства укрепления боеспособности армии, поддержки развер
нувшегося в тылу демократического движения народа, чтобы оно «увели
чило наши силы в войне против агрессора», принятия мер по укреплению 
внутренней сплоченности, в том числе между гоминьданом и КПК, изме
нения внутренней политики, проведения демократических преобразова
ний: осуществления трех народных принципов, введения демократи
ческих свобод, мобилизации всего народа на подготовку к общему контр
наступлению, легализации антияпонских партий и групп, отмены дикта
та над экономикой, пресечения спекуляции, содействия расширению 
сельскохозяйственного, ремесленного производства и торговли, осущест
вления мер по преодолению экономического кризиса и созданию эконо
мической основы для ведения войны против агрессора 22. Из 24 призывов 
8 относились к внутренним делам, из них 7 полностью или частично от- 

. ражали настроения представителей общедемократических сил, патрио
тической интеллигенции, демократических партий и групп, мелкой и 
средней буржуазии. Компартия приняла меры по ознакомлению всей 
страны с этими требованиями. 15 сентября 1944 г. представитель КПК 
■на переговорах с гоминьданом Линь Ботой изложил позицию компар
тии23. Он поставил вопрос о ликвидации однопартийной диктатуры го
миньдана, о созыве общекитайской конференции представителей анти
японских политических партий и групп, войск, органов власти, народ
ных организаций для образования коалиционного правительства24.

«Коммунист», 1982, № 9, с. 81—82.
П, П. Владимир о в. Указ, соч., с. 249—254.
См.: Справочные материалы, с. 322—324.
Эти переговоры продолжались с перерывами с 1910 г. Речь шла о демократи

зации политических порядков, легализации антияпонских партий, освобождении полит
заключенных, статусе войск Пограничного района Шэньси—Ганьсу—Нинся и антияпон
ских баз в тылу врага.

51 «Цзефан жибао», 22.ГХ.1944.
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337—340; У Минь, С я о Ф э и. Указ, соч., с. 225-227.Г

Более подробно и конкретно идею создания коалиционного прави
тельства обосновал Чжоу Эньлай в получившей широкую известность ре
чи «Каково решение», произнесенной в Яиьаии в 33-ю годовщину Синь- 
хайской революции 10 октября 1944 г. От имени компартии он выдвинул 
следующие предложения. 1) В ближайшее время созывается Государст
венное совещание из представителей гоминьдана, КПК, других анти- 
японских партий и групп, антняпонских вооруженных сил (центральных 
войск гоминьдана, местных войск, а также руководимых КПК вооружен
ных сил, действующих в тылу врага), властей (включая власти 
в большом тылу и избранные народом органы власти в освобожденных 
районах в тылу врага), делегатов, избранных самими народными объе
динениями в большом тылу и в освобожденных районах. 2) Государст
венное совещание вырабатывает политическую программу ликвидации 
кризиса на основе трех революционных народных принципов, полностью 
исправляет нынешнюю ошибочную политику гоминьдана. 3) За основу 
политической программы необходимо взять создание коалиционного пра
вительства из представителей всех антняпонских партий, групп и дея
телей, твердо стоящих за антияпонскую войну, демократию, сплочен
ность; пораженцы и фашистские элементы не должны включаться в со
став коалиционного правительства. 4) Коалиционное правительство име
ет право реорганизовать верховное главнокомандование и создать коа
лиционное главнокомандование. 5) После создания коалиционного пра
вительства следует немедленно созвать Национальное собрание, избран
ное народом, которое осуществит конституционное правление.

Эти требования были заведомо неприемлемы для гоминьдана (при
равнивание чунцинского правительства к местным органам власти в ру
ководимых КПК районах, прекращение гоминьдановской монополии на 
верховное главнокомандование и т.п.), но позиция КПК была факти
чески поддержана организациями интеллигенции, мелкой и националь
ной буржуазии, которые весьма остро реагировали на крупные военные 
поражения гоминьдана и его нежелание демократизировать политиче
скую систему, ослабить диктат бюрократического капитала, пресечь кор
рупцию, инфляцию, спекуляцию.

В сентябре 1944 г. Лига демократических политических организаций 
была преобразована в Демократическую лигу Китая, что способствовало 
усилению активности «промежуточных» сил в общенациональном демо
кратическом движении. 10 октября Лига опубликовала политическое за
явление о завершающем этапе антияпонской войны, содержавшее требо
вания ликвидации однопартийной диктатуры гоминьдана, создания коа
лиционной власти всех антняпонских партий и групп, осуществления де
мократической политики.

Осенью 1944 г. антидиктаторское движение продолжало нарастать.. 
24 сентября 1944 г. в Чунцине более 500 общественных деятелей, вклю
чая члена Политбюро ЦК КПК Дун Биу, а также Фэн Юйсяна, Чжан 
Ланя, Хуан Яиьпэя, Чжан Боцзюня, Шэнь Цзюньжу, провели собрание, 
на котором потребовали создать коалиционное правительство. 7 октяб
ря это же требование было выдвинуто на двухтысячном митинге студен
тов в Чэнду, а 11 ноября (в день прилета Чжоу Эньлая в Чунцин для пе
реговоров с гоминьданом) 10 тыс. чэндуских студентов провели бурную- 
демонстрацию против местного бюро гоминьдана, требуя немедленно 
покончить с однопартийной диктатурой. В октябре 1944 г. Сун Цинлин, 
Го Можо, Чжан Лань и другие прогрессивные деятели, всего 72 челове
ка, организовали собрание в Чунцине, на котором призвали к борьбе 
против фашизма и осудили гоминьдановскую диктатуру25.

Совпадение основных политических требований демократических

25 См.: Общая история, с.

1 * 

‘а



101в Китае 19'14-го

кругов к КПК дает основание считать, что компартии удалось в значи
тельной степени добиться поддержки своего курса на изоляцию гоминь
дана, на сплочение широких масс различных слоев населения страны 
под национально-патриотическими и демократическими лозунгами.

В демократическое движение районов гоминьдановского господства 
в 1944 г. еще не были вовлечены основные массы трудящихся, причем 
не только деревни, но и города — рабочие, мелкие служащие, учителя 
(хотя происходили стихийные выступления крестьян и рабочих против 
произвола властей), а также солдаты гоминьдановской армии. В этом 
была главная причина слабости этого движения. Другая причина заклю
чалась в том, что далеко не все его участники понимали значение со
трудничества с компартией для борьбы за победу над японским импе
риализмом и за демократизацию политического строя в Китае.

Крупным событием античанкайшистской борьбы было восстание уй
гуров, казахов, киргизов и других народов Синьцзяна против велико
ханьского гоминьдановского гнета. В начале сентября 1944 г. вспыхнуло 
восстание крестьян Нилкннского уезда против реквизиции для гоминь
дановской армии 10 тыс. лошадей. Возникло несколько партизанских от
рядов, которые с помощью населения 7—8 октября захватили уездный 
центр, а затем еще несколько населенных пунктов Илийского округа. 
Одновременно в центре округа, городе Кульдже (Инине), развернул под
готовку к восстанию нелегальный «Союз свободы». В его состав вошли 
представители помещиков, буржуазии, духовенства, а также некоторые 
прогрессивные деятели. Были созданы штаб восстания, Военно-револю
ционный комитет, организовано управление повстанческими отрядами. 
7—9 ноября в результате вооруженных действий повстанцев и партизан 
гоминьдановская власть в Кульдже и ее окрестностях пала, а 10 (по дру
гим данным — 12-го) ноября было образовано временное революционное 
правительство (Народный комитет) Восточно-Туркестанской республики. 
Вскоре была создана армия ВТР, командующим которой стал руково
дитель одного из партизанских отрядов Исхакбек Мунинов 26.

Поражения гоминьдановской армии в апреле — декабре 1944 г., име
ли еще одно последствие. Часть сотрудников госдепартамента и посоль
ства США в Чунцине, работников американской разведки, военных 
(включая начальника штаба войск союзников на китайско-бирманско- 
индийском театре военных действий генерала Стилуэлла) и журналистов 
стала критиковать неэффективность режима Чан Кайши в военной сфере, 
его неспособность вести военные действия против японцев, решать эко
номические и политические проблемы Китая. При этом они противопо
ставляли поражения гоминьдана успехам войск КПК и делали вывод о 
целесообразности пересмотра американской политики в Китае, установ
ления военного сотрудничества с компартией, включая поставки ее армии 
части американского оружия, предназначенного для Китая.

Руководство КПК стремилось использовать эти настроения, чтобы 
добиться политической поддержки США, переориентации американской 
военной помощи с Чунцина на Яньань и, более того, чтобы заложить 
основу для сближения с США не только во время войны, но и в после
военный период. В июле 1944 г. в Яньань прибыла группа военных на
блюдателей США (миссия «Дикси»), Ее люди посетили опорные базы 
КПК в тылу японской армии. Доклады, представленные в Вашингтон 
разведчиком Д. Барретом и сотрудником посольства США в Чунцине 
Д. Сервисом, входившими в состав этой группы, содержали положи
тельные характеристики вооруженных сил КПК и предложения об ока
зании им помощи вооружением, боеприпасами и инструкторами. Д. Сер
вис неоднократно встречался с Мао Цзэдуном и пришел к выводу, что

28 См.: 3. Тан поп. В борьбе за свободу. М., 1974; Общая история, с. .341  
342; В. А. Б о г о с л о п с к и й, А. А. Москалев. Национальный вопрос в Китае 
(1911 — 1949). М„ 1984, с. 178—180.
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китайские коммунисты являются «аграрными реформаторами», а не сто
ронниками научного социализма и что в интересах США установить хо
рошие отношения с КПК. Однако эти предложения не были реализова
ны2-. В американской администрации возобладала точка зрения прочан- 
кайшистскон группы. Не желая идти на конфликт с Чан Кайши, прези
дент США Ф. Д. Рузвельт в октябре 1944 г. заменил Д. Стилуэлла гене
ралом Ведемейером, выступавшим против сближения с КПК-

США продолжали попытки закрепить свое влияние в Китае, «посред
ничая» между гоминьданом и КПК. В ноябре 1944 г. в Яньань прибыл 
личный представитель президента США в Китае генерал П. Хэрли. Ре
зультатом его переговоров с руководителями КПК стал проект согла
шения, главными пунктами которого были создание коалиционного пра
вительства, признание законности всех антияпонских вооруженных сил, 
предоставление народу гражданских свобод, легализация политических 
партий. Однако Чаи Кайши отказался принять этот проект, потребовав 
подчинения гоминьдану войск и территорий, руководимых КПК23.

Китай вступал в завершающий год мировой войны, не решив задачи 
объединения страны на демократической основе. Классовые антагониз
мы. отошедшие в начале войны с Японией на второй план, все больше 
выдвигались в качестве определяющих во внутренней жизни страны.

Сокрушительные удары Советской Армии в решающих сражениях 
1944 г., усиление руководимого коммунистами движения Сопротивления, 
успехи 8-й и Новой 4-й армий в Северном и Центральном Китае, а также 
открытие давно обещанного второго фронта и активизация действий аме
риканских войск на Тихом океане — все эти события в той или иной 
мере приближали победу антифашистской коалиции. Определяющее зна
чение для судеб многих народов Европы и Азии имела по-прежнему борь
ба советского народа, которая в 1944 г. была перенесена за пределы 
нашей страны. Фронт продвигался к главному оплоту блока агрессо
ров — гитлеровской Германии.

В это время перед Китаем со всей реальностью и остротой, в условиях 
крупных успехов японских войск на китайском театре военных действий, 
огромных народных бедствий, вызванных антинациональной гоминьда
новской тиранией, вставал вопрос о послевоенном будущем страны. Обе 
главные военно-политические силы Китая — КПК и гоминьдан — уже 
готовились к решению этого исторического вопроса.

...Таким вступал Китай в 1945 год — год Победы.

27 П. П. Владимиров записал 12 августа 1944 г.: «Сегодня, пригласив меня, Мао 
Цзэдун заявил- “Мы подумываем о том, чтобы переименовать нашу партию. Именовать 

1“ Я!”
Указ, соч., с. 315). ,

гь См.: Чжоу Эиьл а й. Избр. соч., т. 1, с. 263.
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Японо-филиппинские отношения 
после второй мировой войны

ЛЛ тношения с Филиппинами занимают в послевоенное время важное- 
место в японской внешней политике. В основе традиционного внима

ния Токио к этой развивающейся стране лежат высокая притягатель
ность филиппинского рынка для японских монополий, ее важное страте
гическое положение, известная близость политических взглядов правя
щих кругов обоих государств.

Президент Филиппин Ф. Маркос в обращении к прибывшему в Мани
лу в мае 1983 г. с официальным визитом японскому премьер-министру 
Я. Накасонэ отмечал, что отношения между двумя странами представля
ют собой «важный элемент поддержания стабильности и роста в Азии» 
Тот факт, что в настоящее время Филиппины охватил серьезный соци
ально-экономический кризис, делает рассмотрение комплекса японо-фи
липпинских отношений в послевоенный период еще более актуальным. 
Правящие круги Филиппин возлагают немалые надежды на японскую 
помощь, которая является, по их мнению, необходимым условием выхо
да страны из создавшегося положения.

Определяющее значение в общем контексте японо-филиппинских от
ношений имеют стабильные связи в экономической области. Активное 
проникновение японских монополий на местный рынок привело к тому, 
что Япония прочно заняла второе место (после США) в списке торговых 
партнеров Филиппин. Объем взаимной торговли возрос только за пери
од 1973—1982 гг. с 1440 млн. долл, до 3379 млн. долл., то есть более чем 
в 2,3 раза2. На Японию, по данным на 1981 г., приходилось 19.1 % всего- 
импорта страны. Японский рынок в то же время поглощал 22,2 % сово
купного филиппинского экспорта 3.

Япония прочно привязала к себе основные экспортные отрасли фи
липпинской экономики, импортируя из Филиппин целый ряд сырьевых 
товаров. В японском импорте в 1982 г. доля филиппинской меди состави
ла 24,2%, хромовой руды— 12,6, сахара — 14,5 (в основном сахара- 
сырца), фруктов — 26,5, в том числе бананов — 81,7, копры— 17.1 и ко
косового масла — 98,2 % 4. Настойчивые попытки филиппинского руко
водства изменить сложившуюся структуру экспорта в Японию путем 
включения в него продукции так называемых «новых» или «нетрадици
онных отраслей» промышленности (цемент, химикаты, электроника, 
швейные изделия, мебель и др.) не находят должного понимания у япон
ской стороны, что не может не служить одним из источников противоре
чий в торгово-экономических отношениях двух стран.

Филиппины заняли в 1982 г. 19-е место в мире по стоимости импор
тированной японской продукции, оставив при этом позади Нидерланды, 
Индию, Швейцарию, Италию.

1 “Р1пНрр1пс8 ЦаПу Ехргевз", 7.У. 1983.
2 См.: Цусё хакусе (какурон) [Белая книга по внешней торговле (обзор рынков) 1, 

Токио, 1983,'с. 803.
3 См. там же, с. 320.
4 Подсчитано по: Цусё хакусс (какурон), 1983.
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Одной из самых серьезных проблем является хронически отрицатель
ное для Филиппин сальдо взаимной торговли с Японией. В 1982 г. оно 
составило 227 млн. долл., что способствовало уменьшению валютных за
пасов Манилы и еще более усугубило кризисные явления в экономике 
страны. Все попытки филиппинского правительства решить эту проблему 
на справедливой основе наталкивались на сопротивление японских пра
вящих кругов, пе желавших ликвидировать или хотя бы значительно 
снизить протекционистские барьеры па пути филиппинских товаров.

Все же за последние два-три года были сняты импортные ограниче
ния на шелковые ткани филиппинского производства, уменьшены ввозные 
пошлины на бананы, а также предоставлены таможенные и иные льго
ты в отношении продукции некоторых смешанных предприятий с уча
стием японского капитала. Целью подобных шагов было снять остроту 
критики в адрес Японии. Незначительной уступкой Филиппинам стало и 
обещание увеличить начиная с 1984 финансового года преференциальные 
квоты на импорт некоторых видов товаров местного производства. Одна
ко все эти половинчатые меры не решили проблемы. Республика по-преж
нему испытывает на себе последствия несправедливого экономического 
порядка, навязанного империалистическими государствами развиваю
щимся странам.

Противясь облегчению доступа филиппинских товаров на японский 
рынок, Токио с помощью кредитно-финансовых рычагов вынуждает 
Филиппины устранять любые ограничения как в отношении доступа то
варов японского производства на местный рынок, так и в плане создания 
наиболее благоприятных условий для экспорта японского капитала.

Япония — один из наиболее крупных кредиторов Филиппин. В течение 
ряда лет она занимает первое место среди стран, предоставляющих Фи
липпинам по правительственной линии так называемую «официальную 
помощь развитию» (ОПР), осуществляемую на льготных условиях. В 
1977 г. объем японской ОПР Филиппинам составил 30,6 млн. долл.5 
В 1982 г. он возрос до 136,4 млн. долл, (в 4,5 раза), что равнялось 40,9 % 
всей ОПР, получаемой Филиппинами (США—17,3%, ФРГ — 5,9%). 
При этом на беспроцентные займы приходилось 22,12 млн., техническую 
помощь — 22,97 млн., льготные кредиты и займы — 91,21 млн., безвоз
мездную помощь — 45,09 млн. долл.

В 1983 г. Япония предоставила Филиппинам финансовую помощь на 
общую сумму 236,2 млн. долл. Начиная с 1969 г. Токио предоставляет 
Маниле крупные иеновые льготные займы, имеющие целевой характер. 
Только по этому виду займов сумма филиппинской задолженности (ис
ключая проценты) достигла к 1983 г. 1,56 млрд. долл.6.

Филиппины имеют немалое значение для японского капитала и в 
качестве объекта прямых инвестиций. В 1982 г. их объем превысил 
721 млн. долл., и Япония заняла по этому показателю второе место после 
США. В целом за период с 1969 г., то есть с момента, когда экспансия 
японского капитала на Филиппинах приобрела крупномасштабный харак
тер, по 1982 г. Япония по правительственной и частной липни разместила 
в этой стране капиталов, предоставила различных займов и кредитов, а 
также оказала безвозмездную помощь на общую сумму 2,854 млрд, долл.7

Вместе с тем, идя на предоставление Филиппинам широкой экономи
ческой «помощи», Токио проводит строго избирательную политику, стре
мясь не допустить усиления конкуренции местной промышленности в от
ношении тех видов продукции, которую Япония сама поставляет в Юго-

5 См ■ «Вага гайко-но киикё» (Обзор японской внешней политики), 19/8, № 22, 

...... .............

7 См.: «Вага гайко-но киикё», 1983, Лз 27, с. ооз.
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Восточную Азию. Так, и целях сохранения за собой регионального рынка 
готовой медной продукции в 1983 г. японская сторона отказалась удов
летворить просьбу Филиппин о предоставлении целевого кредита на сум
му 125 млн. долл, для строительства медеплавильного комбината, хотя 
этот проект фигурировал в качестве совместного «проекта АСЕАН»8.

Отношения Японии с Филиппинами отражают подход Токио к разви
вающимся странам в целом и являются важным слагаемым японской 
стратегии, нацеленной на закрепление государств — членов АСЕАН в 
сфере своего политического влияния. Японские правящие круги учитыва
ют то обстоятельство, что Филиппины занимают стратегически важное 
положение на путях снабжения Японии основными сырьевыми товарами, 
поскольку находятся в непосредственной близости от Малаккского и Син
гапурского проливов, через которые проходит до 40 % всего японского им
порта (в том числе до 80 % потребляемой в Японии нефти) и около 
35 % всего японского экспорта.

Интерес Японии к Филиппинам объясняется и тем, что этой стране 
отводится важное место в военно-политической стратегии США. Япония 
и Филиппины связаны с Вашингтоном узами двусторонних военно-поли
тических союзов. Тот факт, что США в течение всего послевоенного вре
мени держат крупные контингенты войск на территории обеих стран, поз
воляет нм оказывать эффективное воздействие на формирование внеш
неполитических курсов как Токио, так и Манилы. В настоящее время по
литика США и Японии в отношении Филиппин являет собой пример им
периалистического «разделения труда», направленного на удержание 
этой развивающейся страны в орбите Запада. США взяли на себя обес
печение военно-стратегических интересов империализма, Япония же спе
циализируется на оказании крупномасшатбной экономической «помощи», 
окрашенной явно в политические тона. Это обстоятельство отнюдь не сни
мает остроты конкуренции американских и японских монополий в эко
номике Филиппин.

В послевоенном развитии отношений между Японией и Филиппинами 
можно выделить три исторических этапа. Первый нз них (нормализация 
отношений) начался в 1946 г. с провозглашения независимости Филип
пин.

Во время второй мировой войны Филиппины потеряли убитыми около 
120 тыс. человек 9 и понесли значительный материальный ущерб в ре
зультате японской оккупации, что привело к укоренению в стране силь
ных антияпонских настроений. Опасение вновь стать одной из первых 
жертв в случае возрождения японского милитаризма характеризовало 
послевоенное отношение Филиппин к Японии. Вместе с тем на позицию 
Филиппин оказывал сильнейшее воздействие комплекс «особых» отноше
ний с США.

Филиппины как член Дальневосточной комиссии приняли участие в 
определении послевоенного устройства Японии. Они, по словам одного 
из представителей филиппинского правительства того времени, требова
ли «выработки недвусмысленной позиции, направленной против возрож
дения Японии в будущем в качестве господствующей державы, способ
ной вновь угрожать миру в этой части света» *°.

В сентябре 1951 г. Филиппины поставили свою подпись под Сан-Фран
цисским мирным договором, назвав его «политическим актом величайшей 
важности» н. Однако в качестве условия его ратификации Манила по-

’ КэйдзаП кёрёку-но гэндзё-то моидайтэв, 1983, е. 417.
9 1п: Е. М. Л 11 р. РоНбса! апс! СиНига! 1и$(огу о( Пю РЫНрршез, уо1. II. МапИа, 

1950, р. 333.
10 11п(1ег-8ссгс(агу РеПпо Мсп’к Л<1с1гея8 о\ег 81аНоп ЕЭ2РМ, ОсСоЬег 17, 1949; 

"ОИ1с1а1 ОагсНс”. ОсЧоЬег 1949, р. 4358.
11 РгоуЫопа! УегЬа1пп Мппйея о! Ию СопГегепсе Гог Фе Сопс1и81оп ап<1 81^па(иге 

о! 1Ьс Тгеа(у о( Рсасе \\ч111 Зарап. Мпияку о» Роге^п АИайа. Токуо, 1951, р. 258.
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требовала от Японии выплаты репараций (8 млрд, долл., по Филиппин- 
<ким данным) 12.

Японские правящие круги сознавали, что нормализация отношений 
•с Филиппинами неизбежно повлечет за собой необходимость осуществ
ления репараций, поскольку данное требование носит справедливый ха
рактер. Поэтому японская дипломатия стремилась, во-первых, добиться 
■соглашения о возможно более низком уровне выплаты репараций. Во- 
вторых, использовать удовлетворение претензий Филиппин и других 
стран ЮВА для скорейшего установления дипломатических отношений с 
ними и выхода на международную арену. В-третьих, воспользоваться вы
платой репараций для создания благоприятных условий, включая ней
трализацию антияпонских настроений, развертывания в последующем 
крупномасштабной экономической экспансии на Филиппинах.

В результате упорных переговоров 9 мая 1956 г. в Маниле было под
писано соглашение о репарациях. Обмен ратификационными грамотами 
•был произведен в Токио 23 июля 1956 г. В этот день, когда соглашение 
вступило в силу и было оформлено установление дипломатических отно
шений между двумя странами, завершился первый этап взаимных от
ношений.

На втором этапе их развитие происходит на международно-правовой 
-основе.

Японо-филиппинское репарационное соглашение было самым круп
ным по своему объему среди аналогичных соглашений, заключенных 
Японией с другими государствами Юго-Восточной Азии, пострадавшими 
•от японской агрессии. Общая сумма взятых Японией на себя в отноше
нии Филиппин финансовых обязательств составила 550 млн. долл.

Одновременно с соглашением о репарациях было заключено «сог
лашение об экономическом сотрудничестве», которым предусматрива
лось. что японские частные банки и компании предоставят филиппинским 
предпринимателям на коммерческой основе займы и кредиты на общую 
сумму 250 млн. долл., как правило, на низких процентах, в форме по
ставок машин и оборудования и связанных с их установкой и использо
вание?.! услуг 13.

В целях закрепления достигнутого в отношениях с Филиппинами про- 
тресса в 1957 г. в Манилу прибыл с визитом японский премьер-министр 
Н. Киси. Его визит, по словам тогдашнего президента Филиппин К. Гар
сиа, открыл «новую эру более тесных отношений дружбы и понимания 
между филиппинцами и японцами»14. В 1958 г. Гарсиа посетил с ответ
ным визитом Японию.

22 июля 1976 г. Япония полностью выполнила свои репарационные 
обязательства в отношении Филиппин. Их осуществление в сочетании с 
«экономическим сотрудничеством» позволило японским правящим кру
та?.! од повременно решать несколько важных задач.■ Используя заинтере
сованность Манилы в поставках в счет репараций или на основе плате
жей в рассрочку в рамках «экономического сотрудничества» машин и ка
питального оборудования, японские монополии форсировали производ
ство на экспорт продукции тяжелой промышленности.

Наводнение Филиппин японской техникой способствовало осуществ* 
лению более тесной привязки их экономики к японской технологии. Оно 
пробуждало интерес к экономическим связям с Японией как у предприни
мателей. так и у связанных с ними представителей правительственных 
кругов Манилы что имело значение для усиления политического влия
ния Японии на Филиппинах. Начавшаяся таким образом экономическая

'2 См.: Д. В. Петров. Внешняя политика Японии после второй мировой войны.
Ь9Гаймусё хаппёбунсю (Сборник опубликованных документов МИД), №3 

^январь—июнь 1956 г.). Токио 1956, с. 101.
ч "ОИюа! СахеИе”, 15.Х1Т. 1957, р. 8о30.
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15 «Токио симбун», 17.1.1960 (веч. вып.).
16 «Вага ганко-но кивке», 1960, № 4, с. 145.
17 См.: «Вага ганко-но кипкё», 1958, № 2, с. 53,
” Здесь и далее цитируется по тексту договора; см.: «Вага ганко-но кчнкё». 1961. 

№ 5, с. 268—271.

экспансия на Филиппины способствовала не только получению японски
ми монополиями больших прибылей, но и помогла им выработать необ
ходимые приемы, методы завоевания внешних рынков, что было с успе
хом использовано сначала в странах ЮВЛ, а затем и других регионов.

Выполнение репарационных обязательств привело к ослаблению ан- 
тняпонских настроений среди филиппинцев. В 1960 г. газета «Токио сим
бун» писала: «Еще каких-нибудь 4—5 лет назад антияпонские настрое
ния па Филиппинах были настолько сильны, что проживавшие там япон
цы никогда не чувствовали себя в безопасности». Газета констатировала, 
что «главную причину улучшения настроения филиппинцев по отноше
нию к Японии, безусловно, следует искать в осуществлении репарацион
ного соглашения» |5.

Упор па осуществление «экономического сотрудничества» был сде
лай Токио с дальним прицелом. В этой связи характерна следующая 
оценка МИД Японии, данная в «Обзоре японской внешней политики» за 
1960 г.: «Развивая экономическое сотрудничество со странами Юго-Во
сточной Азии, Япония исходит из того, что политическая стабильность и 
экономическое процветание этих стран тесно связаны с политической 
безопасностью и долгосрочным экономическим развитием самой Япо
нии» 16.

В Токио рассматривали «экономическую дипломатию» в отношении 
Филиппин в качестве долговременной политики, направленной прежде 
всего на внедрение японских монополий на рынок этой страны, а также 
на недопущение развития ее связей с социалистическими государствами.

Несмотря на выполнение репарационных обязательств, между двумя 
странами оставался ряд нерешенных проблем. Японские монополии, в ча
стности, не устраивало дискриминационное положение японских поддан
ных на Филиппинах. Устранение этого препятствия стало следующей ос
новной задачей японской дипломатии на пути полного «открытия» Фи
липпин для японской экспансии.

Во время переговоров в мае 1956 г., приведших к нормализации двух
сторонних отношений, Япония и Филиппины выразили желание заклю
чить впоследствии договор о дружбе, торговле и мореплавании 1Т. Этот 
договор был подписан лишь 9 декабря 1960 г. Основной причиной, тор
мозившей ведение переговоров, было настойчивое требование японской 
стороны об обоюдном предоставлении сторонами статуса наиболее бла
гоприятствуемой нации. Манила отказывалась пойти на это. ссылаясь на 
свои «особые» отношения с Вашингтоном. В результате была найдена 
компромиссная формулировка, согласно которой обе страны обязались- 
ввести в отношении своих граждан и компаний «не менее благоприятный 
режим, чем в отношении граждан и компаний любой третьей страны», в 
вопросах въезда и проживания, а также в осуществлении предпринима
тельской, торговой и финансовой деятельности на своей территории.

Одна из статей — 5-я — была рассчитана на успокоение филиппин
ского общественного мнения, встревоженного перспективой усиления 
японского влияния в стране. Ее смысл сводился к обязательству обеих 
сторон «сотрудничать в целях экономического развития и повышения 
жизненного уровня на территориях своих стран», что способствовало бы 
«здоровому и сбалансированному развитию» их экономик «на основе- 
независимости» 18.

Заключение договора с Японией встретило серьезную оппозицию в-
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филиппинских кругах. Так, президент торговой палаты Филиппин зая
вил, что договор не дает никаких выгод стране и «необходимо поднять 
всех филиппинцев на борьбу против его ратификации» 19. Подобного же 
мнения придерживались министр иностранных дел Серрано и председа
тель комиссии но иностранным делам филиппинского сената Сумулонг. 
5 называлось, что подписание состоялось по личному настоянию прези
дента страны Гарсиа.

Основным аргументом оппозиции был тот факт, что в тексте догово
ра не нашло отражения одно из главных требований Манилы, выдвигав
шихся на переговорах. Согласно конституции Филиппин и Парижскому 
договору 1898 г., обширные водные пространства, расположенные между 
островами Филиппинского архипелага, признавались территориальными 
водами страны. Японская сторона наотрез отказалась пойти на включение 
данного положения в проектируемое соглашение. В качестве уступки со 
своей стороны правительство Японии сняло требование о формальном 
предоставлении сторонами друг другу статуса наиболее благоприятст
вуемой нации.

Не сумев добиться упоминания о необходимом ей статусе в тексте до
говора, японская сторона все же протащила желаемую формулировку в 
совместное японо-филиппинское коммюнике. В нем указывалось, что для 
каждой из сторон «настоящий договор в целом устанавливает статус на
иболее благоприятствуемой нации. Для Японии он явился первым в по
слевоенное время договором о дружбе, торговле и мореплавании с сосед
ней страной Юго-Восточной Азии. Для Филиппинской республики он так
же стал первым соглашением подобного рода»20.

Подписаный договор ставил Японию практически во всех отношениях 
в ряд равноправных партнеров Филиппин. Маниле же он позволил не
сколько ослабить зависимость полуколониального характера от США, 
расширить поле для политического маневрирования в отношении своей 
бывшей метрополии, а также увеличить экспорт своей традиционной про
дукции на японский рынок.

Подведение договорной основы под взаимные отношения стало важ
ной вехой в развитии разносторонних связей Японии не только с Филип
пинами, но и для дипломатии Токио в ЮВА в целом. Близкая к внешне
политическому ведомству Японии газета «Токио симбун» отмечала, что 
«после урегулирования репарационного вопроса заключение договоров 
о дружбе, торговле и мореплавании становится вторым исходным момен
том японской дипломатии в отношении стран ЮВА»21. Договор отвечал 

■ и долгосрочным интересам США в Азиатско-тихоокеанском регионе, так 
как способствовал укреплению экономического потенциала, а следова
тельно, и политической стабильности двух важнейших союзников США 
в этом регионе.

Односторонняя ориентация на США, а также продолжительная поле
мика между президентом и сенатом Филиппин по вопросу о границах 
территориальных вод страны помешали скорейшей ратификации догово
ра. Поэтому одной из целей официального визита премьер-министра Япо
нии X. Икэда на Филиппины в сентябре 1963 г. было ускорить его вступ
ление в силу. Этот шаг японской стороны окончился неудачей. В совме
стном японо-филиппинском коммюнике, опубликованном по окончании 
переговоров премьер-министра Японии X. Икэда с президентом Филип
пин Д. Макапагалом, было сказано лишь о том, что стороны продолжат 
консультации с целью выработки соглашений, которые регулировали бы

« Й“ё“ох“,Г(М2ИД Я« Сборинк официальных публикаций 
иностранных дел). Токио, январь 1961 г., с. 147.

21 «Токио симбун», 11.XII.1960.
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« 1п: Марал Тйпек", 27.1Х.1961 
п "ВиПсНп То<1ау”, 25.У1.1982.

.деловую активность одной стороны на территории другой стороны в те
чение периода до ратификации договора 22.

Несмотря на попытки филиппинского руководства несколько осла
бить зависимость от США, до середины 60-х годов внешнеполитический 
курс Манилы в целом был по-прежнему ориентирован на Вашингтон. 
Филиппины поддержали американскую агрессию в Индокитае, отказы
вались от каких-либо контактов с социалистическими странами. Однако 
с середины 60-х годов, в частности после прихода к власти нынешнего 
президента Филиппин Ф. Маркоса в 1966 г., во внешнюю политику стра
ны под влиянием позитивных тенденций на международной арене, а 
также с учетом роста националистических настроений внутри страны 
были внесены изменения. Правительство Филиппин стало чаше поддер
живать инициативы движения неприсоединения, выступать вместе с 
другими развивающимися странами против неоколониализма в рамках 
диалога «Север—Юг», придерживаться курса на развитие контактов 
со всеми странами мира, включая социалистические, рассматривая его 
как один из путей ослабления зависимости от США, расширения воз
можностей маневрирования в области внешней политики.

Говоря о дипломатии Филиппин в тот период. Маркос указывал в 
одном из своих выступлений, что его стране «был необходим прагмати
ческий пересмотр старой жесткой идеологической линии, в равной сте
пени как и пересмотр традиционного подхода к международным делам», 
когда Филиппины, по его словам, «забывали о собственных интере
сах» 23.

По мнению филиппинской администрации, дальнейшее развитие от
ношений с Японией отвечало этим целям, а также объективно способ
ствовало росту экономического потенциала страны, остро нуждавшейся 
в современной технологии и испытывавшей недостаток капитала. Для 
Японии, завоевавшей к середине 60-х годов достаточно прочные позиции 

■в филиппинской экономике, укрепление взаимных отношений 
в целях усиления своего влияния по-прежнему не теряло актуальности. 
В этих условиях была продолжена практика обменов визитами на выс
шем уровне. В сентябре 1966 г. состоялся первый визит Ф. Маркоса в 
Японию, а в октябре 1967 г. Филиппины посетил премьер-министр Япо
нии Э. Сато.

В 1967 г. филиппинское правительство официально сняло запрет на 
деятельность иностранного частного капитала, что было использовано 
Японией для усиления экспансии на Филиппинах. На рубеже 60—70-х 
годов основным источником антияпонских настроений в этой стране ста
новятся широко распространенные среди общественности опасения по 
поводу растущей экономической зависимости от Японии, недовольство 
вызывающим поведением многих японских предпринимателей, прояв
лявших высокомерие по отношению к местному населению, а также 
туристов, основная часть которых посещала Филиппины в рамках так 
называемых «секс-туров».

Накопившееся недовольство населения бесцеремонными методами 
японских бизнесменов как никогда бурно проявилось в виде мощных 
демонстраций протеста во время визита премьер-министра Японии К. Та
нака на Филиппины в январе 1974 г. В ходе переговоров японский 
премьер отверг предложения филиппинской стороны, направленные на 
установление более справедливых отношений в экономической области.

За несколько дней до прибытия Танаки в Манилу, 27 декабря 1973 г., 
здесь был произведен обмен ратификационными грамотами договора о 
дружбе, торговле и мореплавании, подписанного в 1960 г. Через четыр
надцать лет после подписания, 27 января 1974 г., договор вступил в
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24 1п: Гогс^л Ргезз Сегйег Ргезз Пе1еазе N 2 (Л), Токуо, 18.1. 1978.
25 РегсНпапс! Е. Магсоз. Р1уе Уеагз о( Ию К'еи’ ,Яосю1у. Мапйа, 19/8, р. 10 1-

силу. Это событие подвело итог второму периоду отношений между 
двумя странами в послевоенное время.

С середины 70-х годов японо-филиппинские связи вступили в новый 
этап. Он характеризуется расширением японской экспансии на Филип
пинах и усилением противоречий между двумя странами. Все большее 
недовольство Манилы вызывала проводимая Токио политика таможен
ного протекционизма, наличие разветвленной системы ограничений вво
за промышленной продукции из развивающихся стран. Попытки решить 
эту важную для Филиппин проблему путем переговоров, в том числе 
на высшем уровне, оказывались неудачными. Визит Маркоса в Японию 
в апреле 1977 г. лишь подтвердил взаимную заинтересованность в под
держании стабильных связей в различных областях, однако нисколько 
не изменил их дискриминационный для Филиппин характер.

К этому времени перед японскими правящими кругами встает необ
ходимость обновления своей внешнеполитической стратегии в Юго-Вос
точной Азии, что было связано с победами прогрессивных сил в Индо
китае в 1975 г. Серьезным фактором, требовавшим переоценки японской 
политической линии в ЮВА, явился и постепенный рост регионального 
влияния АСЕАН.

Местом провозглашения первой за послевоенное время внешнеполи
тической доктрины Японии была выбрана столица Филиппин Манила, 
куда в августе 1977 г. прибыл с официальным визитом премьер-министр 
Японии Т. Фукуда. «Доктрина Фукуды», или «манильская доктрина», 
была нацелена на подведение концептуальной основы под попытки То
кио расширить свое экономическое и политическое влияние в ЮВА. 
В ней заявлялось об отказе Японии от превращения в крупную военную 
державу и намерении посредничать между странами АСЕАН и Индоки
тая. Доктрина сопровождалась широковещательным обещанием предо
ставить 1 млрд. долл, на финансирование строительства пяти совмест
ных «проектов АСЕАН» в области экономики (по одному в каждой 
стране). На Филиппинах, в частности, предусматривалось сооружение 
комбината по производству суперфосфатных удобрений. Оказание этой 
помощи оговаривалось, однако, рядом условий, позволявших длительное 
время затягивать предоставление обещанного Филлипинам займа. Фак
тически работы по сооружению комбината не были начаты, так как его 
строительство было признано нерентабельным.

Задавшись целью заключить новый договор с Японией, в большей 
степени учитывающий интересы Филиппин, правительство этой страны 
25 июня" 1976 г. уведомило Токио о своем желании расторгнуть японо
филиппинский договор 1960 г.24

В своей книге «Пять лет Нового Общества» президент Филиппин 
Маркос отмечал, что «договор о дружбе, торговле и мореплавании, под
писанный между Филиппинами и Японией в 1960 г., дал Филиппинам 
возможность изменить характер экономических отношений с другими 
странами, особенно в плане прекращения фактической зависимости от 
США. Со временем, однако, многие положения договора были сочтены 
не отвечающими интересам Филиппин»25.

Условившись, что действие старого договора будет продолжено- 
вплоть до заключения нового соглашения, стороны начиная с марта 
1977 г. провели несколько раундов переговоров. Филиппины выдвинули 
требование о предоставлении им преференциального режима, на что в 
Токио не шли до сих пор в отношении ни одной из стран мира.

Японская сторона отказывалась от этого шага, ссылаясь на то, что он 
противоречил бы духу призыва ГАТТ к развитию свободной и недискри
минационной международной торговли. Переговоры заняли около двух
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лет. В ходе визита тогдашнего премьер-министра Японии М. Охиры в 
Манилу 10 мая 1979 г. был подписан новый договор. 20 июня 1980 г. в 
Токио состоялся обмен ратификационными грамотами, и договор всту
пил в силу.

По новому договору Япония признавала тарифные преференции и 
другие преимущества, взаимно предоставляемые странами АСЕАН и 
другими развивающимися странами, в качестве исключения из статуса 
наибольшего благоприятствования, который Токио и Манила фактиче
ски предоставили друг другу. Пойдя на не имеющие принципиального 
характера уступки Филиппинам, Япония затем широко разрекламиро
вала свой жест в качестве важного шага на пути удовлетворения чая
ний развивающихся стран, содействия диалогу между Севером и Югом, 
а также придания первоочередного внимания отношениям с государст
вами— членами АСЕАН. Заключение данного договора в преддверии 
токийского совещания руководителей ведущих капиталистических стран 
дало Токио возможность приводить его как пример своей «гибкости» и 
своего рода модель для заключения аналогичных договоров с осталь
ными странами АСЕАН.

Во второй половине 70-х годов в политических отношениях между 
двумя странами сформировался весьма отлаженный механизм взаимо
действия, базирующийся на общем подходе к большинству международ
ных проблем, прежде всего азиатских. С 1978 г. осуществляются систе
матические консультации министров иностранных дел в рамках ежегод
ных расширенных совещаний министров иностранных дел стран АСЕАН, 
на которых координируется политическая линия двух стран. Наряду с 
этим точка зрения Японии по международным проблемам регулярно до
водится до сведения руководства Филиппин специальными представите
лями японского правительства.

В 1978 г. Япония предприняла усилия с целью заручиться поддерж
кой Филиппин и остальных стран АСЕАН в связи с заключением японо
китайского договора о мире и дружбе. Хотя в Маниле и проявили из
вестную озабоченность по поводу возможных экономических и полити
ческих последствий японо-китайского сближения, явных выступлений 
против него не было. Филиппинское руководство надеялось, что зафик
сированное в договоре обязательство сторон не стремиться к гегемонии 
будет служить сдерживающим фактором в их политике в Юго-Восточ
ной Азин.

Тем не менее тогдашний министр иностранных дел Филиппин К. Ро- 
муло выражал тревогу в связи с тем, что в результате сочетания инду
стриальной мощи Японии с рабочей силой и сырьем Китая увеличится 
вероятность оказания доминирующего воздействия этих стран на госу
дарства региона «в рамках великой сферы сопроцветания, которая в 
значительной степени служит интересам Японии и Китая». По мнению 
министра, «это могло бы затормозить темпы развития АСЕАН», в ре
зультате чего «страны Ассоциации, за исключением Сингапура, навсег
да остались бы поставщиками сырья индустриальным гигантам»26.

Однако Токио удалось добиться понимания Манилы и на этот раз, 
и в дальнейшем данный вопрос остроты не приобретал.

О традиционном внимании японских правящих кругов в отношении 
Филиппин свидетельствовало и избрание Манилы первой столицей, ко
торую посетил в январе 1981 года в качестве премьер-министра Японии 
Дз. Судзуки, сменивший М. Охиру на этом посту. Тем самым была на
рушена традиция отдавать в подобном случае приоритет США.

За время, прошедшее со дня обнародования «манильской доктрины», 
значительно возросла озабоченность Филиппин по поводу роста военно
го потенциала Японии, а также милитаристских заявлений токийского
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руководства. Это относилось, в частности, к решению японских правя
щих кругов перекроить историю второй мировой войны, подретуширо
вав в учебниках истории агрессивную роль, которую сыграла японская 
военщина в ее развязывании. Одна из ведущих газет Филиппин, «Таймс 
джорнэл», в редакционной статье призвала МИД Филиппин рассмотреть 
вопрос об ущербе, причиненном стране попытками Японии исказить 
историю27.

Характерно, что в прошлом вопрос о милитаризации Японии не выно
сился на межгосударственные переговоры, поскольку правительство 
Филиппин вполне удовлетворяли заверения Токио об отсутствии у него 
агрессивных намерений. Однако в сентябре 1982 г. в ходе визита в Ва
шингтон президент Ф. Маркос заявил, что «наращивание военной мощи 
Японии под сильным нажимом со стороны США может создать угрозу 
безопасности стран АСЕАН»28. После прихода в ноябре 1982 г. к власти 
нынешнего премьер-министра Японии Я. Накасонэ беспокойство на 
Филиппинах в связи с ускорением темпов милитаризации Японии еще 
более усилилось.

Одобренный Я. Накасонэ план патрулирования «силами самооборо
ны» морских коммуникаций в радиусе 1000 миль от берегов Японии вы
звал особую тревогу в Маниле. В интервью журналу «Эйшауик» Ф. Мар
кос подчеркнул, что «филиппинский народ солидарен с народами стран 
АСЕАН, выражающими законную тревогу и опасения относительно то
го, что Япония еще раз может использовать свою военную мощь для 
установления господства в регионе»29.

В позиции Филиппин по данному вопросу содержалось больше реа
лизма, чем в соответствующих позициях Таиланда и Сингапура, факти
чески оправдывавших милитаризацию Японии. В этой связи Токио пред
принял серьезные усилия с целью недопущения подрыва репутации 
Японии как «миролюбивой» страны. Официальный визит Я. Накасонэ в 
1983 г. на Филиппины и в другие страны АСЕАН был задуман в каче
стве важного шага, направленного на устранение растущего недоверия 
к Японии. Изощренная пропаганда пыталась представить общественно
сти этих стран визит японского премьера как свидетельство того, что 
«Япония придает своим отношениям с Азией такое же значение, как и 
отношениям с США»30.

Находясь в Маниле с 6 по 8 мая 1983 г., Я. Накасонэ заявил Ф. Мар
косу, что патрулирование Японией морских коммуникаций преследует 
цель защиты собственного морского судоходства «в случае нападения 
внешних сил» и не создаст в будущем угрозы странам АСЕАН. Он оправ
дывал усиление военного потенциала Японии ссылками на «растушую 
советскую угрозу»31- Накасонэ заверил филиппинскую сторону в том, 
что исходными точками отсчета «двух морских путей», которые Япония 
собирается защищать «в случае нападения» на нее, являются города 
Токио и Осака, а не остров Окинава. Поэтому, как утверждал Я. Нака
сонэ, расстояние в 1000 миль от этих пунктов нс достигнет даже острова 
Гуам, «не говоря уже о ближайших странах Юго-Восточной Азии»32.

Японскому премьер-министру удалось склонить филиппинское руко
водство на свою точку зрения, и оно, хотя и с оговорками, приняло его 
успокоительные заверения. По окончании переговоров Ф. Маркос ска
зал, что он «удовлетворен» заверениями премьер-министра Я. Накасо
нэ о том, что Япония не имеет намерений становиться сильной военной 
державой. Президент Филиппин заявил японскому премьеру, что поддер-
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живает «усилия Японии в целях самообороны» при условии, что этот 
процесс не выйдет за рамки японской конституции33.

Примирительная позиция по вопросу о милитаризации Японии, к ко
торой удалось склонить филиппинское руководство, не отвечала дейст
вительным интересам страны. Эта позиция не учитывала также настро
ений значительной части общественности, широких народных масс стра
ны, что не гарантирует от повторения в будущем широких антияпонских 
демонстраций и протестов, подобных тем, что имели место в 1974 г. Про
тиворечивая и непоследовательная критика японских военных приго
товлений, которая велась Манилой в преддверии визита Накасонэ, не в 
последнюю очередь объяснялась конъюнктурными целями — надеждой 
добиться от Токио уступок, прежде всего в торгово-экономической сфе
ре. Именно поэтому правящие круги Филиппин не допускали перераста
ния критических настроений, бытующих средн широких масс населения,, 
в антияпонские выступления. Финансовая поддержка со стороны Япо
нии является серьезным фактором стабильности правящего режима 
страны.

Сходство точек зрения Токио и Манилы по многим международным 
вопросам, включая так называемую «кампучийскую проблему», отнюдь- 
не говорит о полном совпадении интересов двух стран. Филиппины по
ставили свою подпись под декларацией о новом международном эконо
мическом порядке, которая назвала неоколониализм во всех формах 
«величайшим препятствием для полного развития и прогресса разви
вающихся стран». Стремление этой страны к проведению более незави
симого курса на международной арене явно не по душе Токио, готовому 
использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги для воздействия- 
на политику Манилы.

Рассматривая АСЕАН в качестве важного фактора противодействия 
росту влияния социалистических стран Индокитая в ЮВА, Япония исхо
дит из того, что выполнение этой задачи невозможно, если позиции ка
питализма в странах Ассоциации ослабнут. Вот почему с особой тре
вогой в Токио было воспринято ухудшение экономического положения, 
с которым столкнулись в 1982—1984 гг. Филиппины.

Обострение социально-экономического кризиса на Филиппинах про
изошло не только под влиянием общего экономического спада в капита
листическом мире. Оно было обусловлено структурными диспропорци
ями, которые возникли в экономике страны прежде всего вследствие не
равноправных отношений между Манилой и ее основными партнерами 
из числа развитых капиталистических стран, включая Японию.

В 1984 г. экономический кризис на Филиппинах, усугубляемый не
стабильным политическим положением, принял угрожающие размеры. 
Резко ухудшились основные экономические показатели, внешний долг 
превысил 25 млрд, долл.34 Страна, поставившая национальное экономи
ческое развитие в зависимость от предоставлявшихся ей крупных ино
странных займов, оказалась неспособной оплачивать даже проценты по 
своему огромному внешнему долгу.

Как указывалось в японских политических комментариях, развитие 
обстановки на Филиппинах стало напоминать порочный круг—полити
ческая нестабильность оказывала отрицательное воздействие на эконо
мику, что в свою очередь приводило к дальнейшему усилению полити
ческой нестабильности.

Филиппины были вынуждены обратиться к международным финан
совым организациям, а также к частным банкам США и Японии с на
стоятельной просьбой разрешить объявить мораторий на выплату сво-
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их долгов и предоставить мм чрезвычайную помощь. Реакция Японии 
показала, что она не прочь использовать нынешние трудности Филип
пин в своих корыстных интересах. Монополин Японии и других стран, 
имеющих инвестиции в экономике страны, вынудили руководство в Ма
ниле пойти на устранение существовавших ранее ограничений в отноше
нии их деятельности. 6 декабря 1983 г. был издан президентский декрет, 
в соответствии с которым иностранному капиталу позволялось приобре
тать до 100 % акций филиппинских предприятий, производящих про
дукцию «традиционной» номенклатуры. По действовавшим до этого 
правилам, иностранным компаниям могло принадлежать нс более 40 % 
акционерного капитала указанных предприятий (в «нетрадиционных» 
или «новых» отраслях промышленности иностранные вкладчики капи
тала и ранее имели право на 100-процентное владение предприятиями).

Вместе с тем США, Япония и другие империалистические страны, 
имеющие интересы на Филиппинах, не могли игнорировать опасность 
дальнейшего развития переживаемого республикой социально-экономи
ческого кризиса, что поставило бы под вопрос действенность этого го
сударства как союзника Запада в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
Именно поэтому вопрос об оказании экстренной помощи Маниле был 
положительно рассмотрен в ходе визита президента США Р. Рейгана в 
ноябре 1983 г. в Токио. В феврале 1984 г. во время визита министра ино
странных дел Японии С. Абэ в Вашингтон была подтверждена ранее до
стигнутая по этому вопросу договоренность. Японская пресса откро
венно признавала, что «решение об оказании помощи Филиппинам бы
ло принято исходя из того, что политический и экономический кризис в 
этой стране представляет собой угрозу миру и безопасности в Азии, а 
также международной валютно-финансовой системе»35. За подобными 
'высказываниями прослеживается беспокойство Токио перед возмож
ностью нежелательных социальных перемен в этой республике.

27 апреля 1984 г. японское правительство приняло официальное ре
шение предоставить Филиппинам чрезвычайную помощь в виде льгот
ных займов на общую сумму 247 млн. долл. Тот факт, что Япония реши
ла оказать значительное финансовое содействие стране, наложившей 
мораторий на выплату процентов по своим прежним долгам, уже сам по 

■себе является беспрецедентным для Токио, отличающегося осторожно
стью в подобных вопросах. А то, что правительство Я. Иакасонэ пошло 
на такой шаг первым, не дожидаясь остальных стран — кредиторов Фи
липпин, явилось веским доказательством важного значения, придавае
мого в Токио отношениям с этим государством.

Развитие японо-филиппинских отношений на протяжении послевоен
ного периода свидетельствует о том, что Филиппины стали важным объ
ектом японской экспансии в Азии. Планомерно проводя неоколониалист
ский курс на развитие экономики страны в выгодном для себя направ
лении, Токио значительно укрепил свои позиции на Филиппинах.

Стремление Японии упрочить свое политическое влияние на Филип
пинах наталкивается на ряд трудностей, связанных с тяжелым экономи
ческим положением, глубоко укоренившимися среди населения страны 
антияпонскими настроениями, попытками проведения Манилой само
стоятельного курса на международной арене. Серьезным препятствием 
на пути продвижения Японии на Филиппинах является противодействие 
американского капитала, который до сих пор обладает ведущими по
зициями в экономике этой страны и не желает сдавать их без ожесто
ченного сопротивления. И все же, несомненно, Филиппины и впредь бу
дут занимать важное место в усилиях Японии, направленных па расши
рение своего влияния в Азии.

35 «Майнити симбун», 23.11. 1983.
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Дискуссия в КНР
о пути развития страны

С. Р. РАТНИКОВ.
Д. А. РАДИКОВСКИИ

р последнее время главным направлением идейно-политической жиз- 
О нн КНР и лейтмотивом теоретических публикаций центральной пе
чати страны стала пропаганда выработки так называемой «нацио
нальной модели» развития, нашедшей на данном этапе конкретное во
площение в форме тезиса о строительстве «социализма с учетом 
специфики Китая». Настоящий обзор, не претендуя на исчерпы
вающую полноту, преследует цель рассмотреть преобладающие в ки
тайских периодических изданиях оценки содержания, методов и целей 
разработки вышеназванной концепции.

Прежде всего целесообразно остановиться на внешних атрибутах 
концепции. Терминологически она была оформлена в первые месяцы 
1983 г. В китайской пропаганде прочно устоялось (как самостоятель
ное понятие) словосочетание «ю Чжунго тэсэ-ды шэхуэйчжуи», ко
торое сами китайские издания переводят на русский язык как «социа
лизм с учетом специфики Китая»; возможен и такой перевод — «само
бытный китайский социализм», поскольку бином «тэсэ» именно так 
дефинируется в новейших словарях КНР. Значение определения «само
бытный» помогает понять смысл, вкладываемый китайскими теорети
ками в вырабатываемую ими концепцию социализма: «самобытный» — 
то есть «отечественный», «национальный» социализм, возникший и раз
вивающийся исключительно на китайской почве.

Хронологически нынешняя идеологическая кампания началась в 
общенациональном масштабе также в начале 1983 г., когда пекинская 
газета «Гуанмин жибао» выступила инициатором дискуссии об «основ
ных идеологических принципах построения социализма с учетом спе
цифики Китая». Осуществление этого курса было объявлено «главной 
стратегической задачей, стоящей в настоящее время перед партией и 
народом страны» *. Развернутая характеристика целен и методов кам
пании была изложена в выступлении директора Института марксизма- 
ленинизма— идей Мао Цзэдуна АОН Китая Су Шаочжи на теорети
ческой конференции в Пекине, посвященной 100-летию со дня смерти 
К. Маркса. Часть текста была опубликована под заголовком «В про
цессе всесторонних реформ развивать марксизм, строить социализм с 
учетом специфики Китая» — это был один из первых крупных и собст
венно теоретических материалов на эту тему2.

Однако необходимо отметить, что руководители КНР и органы 
массовой информации страны периодически касались вышеупомяну
того тезиса и ранее. Приоритет в этой области принадлежит Дэн Сяо
пину, который еще в конце 1979 г. говорил о «модернизации китай- 
ского образца» и отмечал «две основные особенности», определяющие-

‘ «Гуанмин жибао», 17.1.1983; «Хунин», 1983, № 8, с. 30.
’ См.: «Жэньмпнь жибао», 11.111.1983.
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строительство «социализма с учетом специфики Китая»: «слабая 
[материально-техническая] база при большом населении и малом ко
личестве пахотной земли»3. В мае 1980 г. им же был выдвинут тезис 
о «невозможности построения социализма по какому-то одному образ
цу», а VI пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва «обобщил опыт соз
дания самобытного китайского социализма» и выделил десять его на
правлений. В. дальнейшем эту проблему затрагивали Ху Яобан, Чжао 
Цзыян и другие руководители КНР4. XII съезд КПК официально ут
вердил программу создания «социализма с учетом специфики Китая», 
названную «насущной задачей и требованием времени», «квинтэссен
цией духа XII съезда», наметив в общих чертах пути се выполнения. 
С этого времени кампания начала постепенно приобретать свои се
годняшние контуры, а активное участие в ней было объявлено «глав
ным и основополагающим критерием проверки настоящих коммуни
стов» 5.

С начала 1983 г. эта проблема стала лейтмотивом китайской про
паганды. В газете «Гуанмин жибао» была создана обширная рубрика 
под названием «Специально об изучении и строительстве социализма 
с учетом специфики Китая», регулярно посвящавшая целые полосы 
(до 10 статей) этому кругу вопросов. Первостепенное внимание теоре
тическим аспектам проблемы уделяли орган ЦК КПК журнал «Хун- 
ци», газеты «Жэньминь жибао», «Бэйцзнн жибао» и другие ведущие 
периодические издания КНР.

Прежде всего центральная печать КНР, подкрепляя свои утверж
дения ссылками на основоположников марксизма-ленинизма6, стре
милась доказать, что тезис о строительстве «социализма с учетом спе
цифики Китая» якобы не противоречит основопол а г а ю- 
цим идеям марксистско-ленинского учения. Приводя 
>азрозненные цитаты из работ К- Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Лени
на, китайские авторы утверждали, что марксистско-ленинская теория 
предусматривает возможность «особого пути социального прогресса», 
«своеобразие социальных революций на Востоке». Некая «отличаю
щаяся еще большей специфичностью революция» и была осуществле
на в Китае под руководством Мао Цзэдуна, который «творчески раз
вил теоретические вопросы перехода от новой демократии к социализ
му»7. Идеологи КНР, таким образом, декларировали, что создание 
«социализма с учетом специфики Китая», с одной стороны, отвечает 
«объективным требованиям» развития одной страны, а с другой — 
учитывает общие закономерности построения социализма8. На спе
циальном симпозиуме, организованном в Нанкине Обществом изуче
ния научного социализма, отмечалось, что вырабатываемая ныне кон
цепция (как и сам термин) подразумевает «конкретные формы, пути 
и методы строительства социализма, применяемые в различных усло
виях с учетом национальной специфики, но на основе общих марксист
ских руководящих положений»9.

В периодике КНР признавалось, что общее и особенное «сущест
вуют и развиваются в тесной взаимосвязи», а «оторвав их друг от 
друга, можно прийти к «левым» или правым ошибкам»10. Тем ие менее 
в заявлениях китайских теоретиков безусловный приоритет отдавался 
«национальным особенностям»11. Излагая основные принципы строи-

3 «Гуанмин жибао», 6.У1.1983.
4 См.: «Гуанмин жибао», 13.111.1983.

«Хунци», 1983, № 6, с. 19; № 8, с. 30.
См.: «Гуанмин жибао», 12.XII.1983.
«Сюешу яньцзю», 1983, № 3, с. 6.

8 См.: «Гуанмин жибао». 25.IX. 1983.
«Гуанмин жибао», 9.У.1983.
«Жэньминь жибао», 22.11.1984. <
См.: «Гуанмин жибао», 31.X и 14.XI.1983.
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ций центральных и местных органов управления и др.
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Там же, с. 9—12; «Гуапмнн жибао», 31.X.1983. «Гуанмин жибао», 26.XII 1983.
См.: «Хупки», 1983, № 20, с. 29.

тельства социализма, сформулированные К. Марксом в «Критике Гот
ской программы», харбинский журнал «Фэиьдоу» писал, что хотя эти 
принципы «по-прежнему имеют универсальное руководящее значе
ние», тем не менее «в настоящее время главная проблема заключает
ся в том, как в экономически не очень развитых странах правильно 
выработать конкретный путь социалистического строительства с уче
том конкретной обстановки в каждой отдельной стране»12. Подчерки
валась необходимость «идти своим путем» в процессе «соединения 
марксизма-ленинизма с практикой данного государства», отрицалось 
покое «слепое копирование» положений марксистско-ленинского уче
ния, а также иностранного опыта (прежде всего советского), включая 
положительный. Альтернативой этому называлось следующее: «Искать 
свой путь, опираясь на самостоятельное познание коммунистами каж
дого государства общественно-политической ситуации в своих стра
нах»13. Все это оправдывалось тем, что положения, разработанные в 
свое время классиками марксизма-ленинизма, якобы уже не соответ
ствуют нынешнему этапу экономического и социально-политического 
развития КНР, поскольку «современное представление о социалисти
ческом обществе уже превзошло принципиальные предположения 
Маркса и Энгельса», а также выводы, «сделанные Лениным на основе 
обобщения практического опыта его эпохи»14. Иными словами, класси
ки марксизма-ленинизма, «исходя из практики своего времени, ответи
ли на поставленные эпохой вопросы», но «не могли провести конкрет
ный анализ противоречий социалистического общества»15. Необходимо 
заметить, что китайские идеологи вообще ведут речь в основном о 
практическом опыте построения социализма в различных странах, от
рицательном или положительном, а не о научной теории строительства 
социализма, не об общих закономерностях этого процесса.

Таким образом, китайская печать, декларируя создание «социализ
ма с учетом специфики Китая» в соответствии с принципом сочетания 
общего и особенного, в действительности проводит тезис о множествен
ности «национальных моделей» социализма на том основании, что Ки
тай в силу «исключительности» и «самобытности» своего историческо
го, социально-экономического и культурного развития «не может не 
идти собственным, независимым путем»16. В свою очередь, призывая 
к соблюдению принципа «независимости и самостоятельности», китай
ские авторы не ограничивают «специфику своей страны» действительно 
существующими национальными особенностями процесса создания со
циализма в Китае, ио распространяют ее и на сами закономерности 
социалистического строительства, утверждая, что в КНР якобы сущест
вуют «особые объективные законы» такого строительства17.

Средн основных факторов, определяющих наличие в Китае «особых 
законов» построения социализма, прежде всего назывались выделен
ные Дэн Сяопином «две главные объективные особенности» страны: 
«слабая [материально-техническая] база» и «большое население при 
малом количестве пахотной земли». Из экономических факторов упо
минались многоукладное™ при доминирующем положении социали
стических форм организации хозяйства, ведущая роль государственно
го планирования и вспомогательная роль механизма рыночного регули
рования, необходимость правильного разделения хозяйственных функ
ций центральных и местных органов управления и др.18 Оценивая эти

12 «Фэиьдоу», 1983, № 3, с. 16.
13 «Гуанмин жибао», 6.VI. 1983.
14 «Хунцн», 1983, № 24, с. 10.
15 Там же, с. 23.
16

17 См.:
18
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«Сюсшу яньизю». 1983, № 3, с. 13.
«Гуанмин жибао», 13.111.1983.
«Хунин», 1983. К? 24, с. 7.
«Чжэсюе яньизю», 1983, № 2, с. 15—21.
«Бэйцзин чжоубао», 5. IX. 1983.

и другие элементы, «определяющие путь строительства социалистиче
ской экономики», печать КНР утверждала, что «они разработаны на 
основе изучения действительности нашей страны и поэтому, естествен
но, отмечены китайской спецификой». И в то же время так называемые 
«новые представления и новые выводы, полученные в ходе этого 
изучения», якобы неизбежно станут «новым обогащением и развитием 
теории научного социализма», а поэтому они имеют, ни много ни мало, 
«универсальное теоретическое значение»19.

Необходимо отметить, что в многочисленных материалах периоди
ки КНР. посвященных проблеме «соответствия» сегодняшней китай
ской концепции учению марксизма-ленинизма, прослеживался следую
щий ход рассуждений. Марксизм заложил фундаментальные основы тео
рии социалистического строительства, выдвинув «принципиальные предпо
ложения» относительно хода этого процесса. Ленинизм дал некий «рус
ский вариант» марксистского учения, это его «русифицированная», «на
циональная» форма, созданная В. 14. Лениным и большевиками «при
менительно к реалиям новой исторической эпохи» и «в соответствии 
с конкретными условиями России». Это стало возможным потому, что 
В. II. Ленин, по утверждениям китайских авторов, «не застрял (!) на 
исторически ограниченных (!) выводах Маркса о возможности лишь 
одновременной победы пролетарской революции в развитых капитали
стических странах мира». Так возникло оправдание тезиса о «естест
венном». «закономерном» возникновении и «китаизированного марксиз
ма» как результата теоретической и практической деятельности Мао 
Цзэдуна и руководимой им КПК», соединивших в условиях Востока 
«всеобщую истину марксизма-ленинизма с конкретной действитель
ностью собственно Китая»20. Без этого «было бы невозможно найти 
правильный путь, отвечающий условиям нашей страны», и привести 
китайскую революцию к победе, поскольку «процесс победоносного 
развития коммунистического движения в Китае, вообще говоря, яв
ляется процессом борьбы за соединение основных положений научного 
социализма с конкретной практикой китайской революции»21.

В целях теоретического фундирования «специфичности» и «само
бытности» пути Китая к социализму пытаются эксплуатировать и ав
торитет первых китайских пропагандистов марксизма — Ли Дачжао 
и др. Люй Минчжо. редактор научного ежеквартальника «Цилу сюе- 
кань» (город Цюйфу, провинция Шаньдун), в статье под заголовком 
«Вклад Ли Дачжао в распространение марксизма» писал, что Ли Дач
жао первым «выдвинул тезис о необходимости сочетания марксизма с 
конкретной практикой китайской революции» и, таким образом, «поло
жил начало осуществлению той специфической задачи сочетания марк
сизма с особыми условиями своей страны, которая была по
ставлена Лениным перед коммунистами Востока». Это в свою оче
редь «имело немаловажное значение для последующего формирования 
идей Мао Цзэдуна»22.

Следует особо подчеркнуть, что в ходе пропаганды строительства 
«социализма с учетом специфики Китая» газеты и журналы КНР уде
ляли большое внимание «идеям Мао Цзэдуна», которые, как го
ворили Дэн Сяопин и Ху Яобан, «были, есть и всегда будут знаменем 
дела социализма в стране»23. Китайская печать утверждала, что в ра
ботах «О десяти важнейших взаимоотношениях» (1956), «К вопросу
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расширенном рабочем совещании
о правильном разрешении противоречий внутри народа» (1957), в «Ре
чи на расширенном рабочем совещании в ЦК КПК» (1962) и ряде 
других выступлений Мао Цзэдун, «исходя из китайской практики», 
«реалистического подхода» и принципа «опоры на собственные силы», 
разработал основные направления строительства «социализма, соот
ветствующего условиям Китая». Особое внимание пропаганда уделя
ла работе «О десяти важнейших взаимоотношениях» (опубликованной, 
кстати, лишь в 1977 г.); содержащиеся в ней установки по вопросам 
экономики, политики, культуры и отношений с иностранными государ
ствами объявлялись и ныне актуальными24, поскольку здесь «уже бы
ла поставлена задача поиска отвечающего условиям Китая пути строи
тельства социализма, оставшаяся, однако, не выполненной»25. В связи 
с этим выдвигалось требование «писать об истории возникновения 
идей Мао Цзэдуна и процессе их формирования», так как «для правиль
ной оценки и точного научного выяснения руководящего положения этих 
идей необходимо досконально описать их главное содержание и тео
ретическое наполнение, прежде всего те моменты, которые в дальней
шем будут последовательно проводиться в жизнь»25. В печати даже 
встречались прямые утверждения и напоминания о том, что «главной 

•отправной точкой экономических идей Мао Цзэдуна было — исходить 
из практики, идти по пути строительства социализма с учетом спе
цифики Китая»27.

Значительная часть публикаций печати КНР была посвящена оцен
ке «идей Мао Цзэдуна в области философии», которые назывались 
«сокровищем в сокровищнице», поскольку явились «основой основ» 
познания китайского общества и китайской революции26. Особый ак
цент делался на сформулированный Мао Цзэдуном «четвертый основ
ной закон диалектики» — «закон волнообразного развития»29. Это было 
непосредственно связано с поисками теоретического обоснования курса 
на создание «социализма с учетом специфики Китая», поскольку дейст
вие вышеупомянутого «закона», согласно Мао Цзэдуну, распростра
няется в основном на страны Востока, и в первую очередь на Китай. 
«Идеи Мао Цзэдуна» официально расцениваются как «целостная на
учная система», являющаяся идейно-теоретической основой нынешнего 
курса строительства «социализма с учетом специфики Китая»30. В пе
чати постоянно встречались утверждения, что КПК и ее руководители 
«последовательно отстаивают идеи Мао Цзэдуна, придерживаются его 
идейного наследия и развивают его», рассматривают «правильные и 
всеобъемлющие идеи Мао Цзэдуна как руководство к действию»31. 
Все это нашло «концентрированное отражение в работах Дэн Сяопина 
и документах КПК», опубликованных после III пленума ЦК КПК 
одиннадцатого созыва (1978)32.

Периодика КНР, таким образом, недвусмысленно давала понять, 
что «идейное наследие Мао Цзэдуна» уже сформировало и, возмож
но, в дальнейшем также будет формировать политические решения 
его преемников и определять параметры, в рамках которых ими будут ре-

24 См.: «Жэньминь жпбао», 6.1.1984.
25 «Гуанмин жнбао», 26.Х11.1983.
29 «Хунцн», 1983, № 13, с. 41—42.

«Жэньминь жнбао», 6.1.1981.
См.: «Гуанмин жнбао», 2.У.1983; «Бэйцзнн жпбао», 16.111.1984.

59 «Волнообразное (седлообразное)» развитие — это «такое развитие, когда с двух 
концов — высоко, а в середине — низко. На фронте производства в 1956 — 1958 гг. 
наблюдались: прилив — отлив — более высокий прилив, то есть скачок — застой — 
большой скачок» (Отчетный доклад о работе ЦК КПК II сессии VIII съезда КПК 
5 мая 1958 г.).

См.: «Хунцн», 1983, № 24, с. 8, 9.
” «Бэйцзнн чжоубао», 5.1 X. 1983.
32 «Жэньминь жпбао», 6.1.1984.
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«Хунцн», 1983, № 24, с. 8—9, 13.
«Бэйцзнн жибао», 22541.1983. пчпшяч
«Хунцн», 1983, № 14, с. 3—4; «Гуанмин жибао», 2.УП.1983.

шаться проблемы Китая. Поскольку «справедливость идей Мао Цзэ
дуна доказана практикой», подчеркивали китайские авторы, они по- 
прежнему «продолжают играть непосредственно направляющую роль в 
деле созидания социализма в стране» и «должны служить руководя
щей идеологией КПК»33, в том числе и в ходе строительства «нацио
нальной модели» социализма. В 1984 г. печать уже прямо заявляла, 
что «идеи Мао Цзэдуна являются идейно-теоретической основой со
циализма с учетом специфики Китая»34. Впрочем, говоря об актуаль
ности «неуклонного следования идеям Мао Цзэдуна», китайские идео
логи настаивали на «необходимости их дальнейшего развития», при
чем последнее требование объявлялось «центральным моментом во
проса»35.

Итак, основное содержание дискуссии по вопросу идейного насле
дия Мао Цзэдуна сводится к следующему: хотя в последние годы в 
КНР и были разработаны «некоторые новые установки в различных 
областях», «в большинстве случаев делается лишь то, что было в свое 
время предложено Мао Цзэдуном, но не претворено в жизнь... Тем не 
менее китайские коммунисты развивали идеи Мао Цзэдуна и будут, 
конечно, продолжать их развивать»36. «Уже намеченный КПК пра
вильный путь строительства социализма с учетном специфики Китая» 
является, с одной стороны, «продолжением», а с другой — «развитием 
и обогащением идей Мао Цзэдуна»37. Обе стороны общей установки о 
«неуклонном следовании идеям Мао Цзэдуна» и необходимости их 
«дальнейшего развития» нашли самое широкое отражение в многочис
ленных материалах, посвященных разбору и пропаганде сборника 
«Избранных сочинений Дэн Сяопина», опубликованного летом 1983 г. 
и названного «продуктом великого исторического перелома», «страте
гической и всеобъемлющей программой создания социализма с учетом 
специфики Китая»38. В статье одного из постоянных авторов журнала 
«Хунцн» Чжай Сыши «Неуклонное следование идеям Мао Цзэдуна и 
их развитие — коренной принцип нашей партии» отмечается, что Дэн 
Сяопин, «глубоко проанализировав огромную роль идей Мао Цзэдуна», 
подчеркнул, что «не только сегодня, но и в дальнейшем мы должны 
высоко держать знамя этих идей... В противном случае будет совер
шена большая ошибка исторического характера», поскольку «сохране
ние идейного наследия Мао Цзэдуна действительно имеет исключи
тельно важное значение для дела революции и созидания в Китае»39.

Касаясь второй стороны установки — «развития и обогащс- 
Мао Цзэдун а», — китайские авторы отмечали, что 

основной задачей в этой области является поиск «конкретного пути 
создания социализма с учетом специфики Китая»—задача, выдвину
тая Дэн Сяопином «в новый период социалистического строительства». 
Официальная печать декларировала, что многое в этом направлении 
уже сделано, поскольку в последнее время КПК и ее руководители, 
«проверяя истинность идей Мао Цзэдуна на основе исторического и 
получаемого в ходе реальных жизненных процессов опыта, продолжали 
дело соединения всеобщей истины марксизма-ленинизма с практикой 
социалистического строительства в КНР» и, таким образом, «развили 
и обогатили идеи Мао Цзэдуна». Раскрывая это утверждение, китай
ские авторы пишут, что это «развитие и обогащение» в основном сво
дится к следующим моментам: во-первых, вновь были изложены, под-
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строительства»14. Комментарии же

тверждены и развиты «некоторые верные положения, ошельмованные 
в период десятилетнего хаоса»; во-вторых, в ходе изменения историче
ских условий «были сделаны новые выводы, соответствующие сегод
няшней реальности и заменившие отдельные устаревшие установки»; 
в-третьих, с учетом нового опыта «были обогащены изначальные осно
вополагающие истины в целях придания их содержанию более полного 
и конкретного характера»; в-четвертых, «исходя из практики осуще
ствления четырех модернизаций», изучались новые условия, решались 
возникшие проблемы, расставлялись другие акценты, «вырабатывались 
некоторые новые теоретические и практические установки»40.

Конкретизируя содержание этих тезисов, журнал «Хунци» писал 
в редакционных статьях, что в процессе подготовки к строительству 
«социализма с учетом специфики Китая» (то есть после III пленума 
ЦК КПК одиннадцатого созыва в декабре 1978 г.) ЦК КПК провел 
«большую теоретическую и практическую работу» по следующим ос
новным направлениям: 1. В области идеологии была утверждена «идей
ная линия реалистического подхода к действительности», являющаяся 
«коренной предпосылкой познания реалий китайского общества и стро
ительства социализма с учетом специфики Китая». 2. В области поли
тики было «дано четкое разъяснение» о том, что «классовая борьба 
более не представляет собой главное противоречие китайского обще
ства», хотя она «еще будет сохраняться на протяжении определенного 
периода времени, а иногда даже может обостряться»41; одновременно 
было определено, что в нынешних условиях на первый план выдвига
ется «противоречие между постоянно возрастающими материальными 
и культурными потребностями народа и отсталым общественным про
изводством»42; наконец, было отмечено, что в качестве одной из основ
ных будет решаться задача достижения «высокого уровня развития де
мократии», в связи с чем будут приняты «практические меры по 
укреплению социалистической демократии, законности и совершен
ствованию партийного и государственного руководства». 3. В области 
экономики было указано, что главной особенностью, определяющей 
уровень экономического развития Китая, является «слабая база при 
большом населении и нехватке пахотной земли», что требует больших 
усилий для подъема экономики и «постепенного, поэтапного осуществ
ления модернизации», причем ведущую роль должно играть «совершен
ствование основанного на общественной собственности планирования 
экономики», но одновременно необходимо и «развитие вспомогатель
ной роли рыночного регулирования». Кроме того, была поставлена за
дача решительно бороться с «преступной деятельностью, наносящей 
ущерб социализму в области экономики, политики, идеологии и куль
туры»43.

Заметно, что на начальном этапе пропагандистской кампании на 
тему «строительства социализма с учетом специфики Китая» в цент
ральной печати КНР превалировали довольно расплывчатые и туман
ные рассуждения, по существу мало что объяснявшие в конкретном со
держании нового курса. Китайские авторы пытались «оправдать» это 
тем, что содержание самого понятия «специфика», как 
говорил Су Шаочжн, не представляет собой «раз и навсегда установ
ленную схему, но конкретизируется, дополняется и развивается в ходе 
процесса практического познания закономерностей социалистического 
строительства»44. Комментарии же по существу вопроса были весьма

40 «Хунин», 1983, № 14, с. 6.
41 «Жэньмннь жибао». 2.1.1984; «Гуанмин жибао», 11.11.1984.

■ «I уанмнн жибао», 9.1.1984; «Жэньмннь жибао*, 22.11.1984.
«Хунин», 1983, № 20. с. 26: № 24, с. 9.

44 «Гуанмин жибао», 23.У.1983.
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осторожны. В этой связи интересно следующее высказывание Ху Яо- 
бана: «Некоторые товарищи спрашивают, можно ли сформулировать 
готовый ответ на вопрос, что называть «социализмом с учетом специ
фики Китая»? Мы отвечаем на это, что такого заранее предусмотрен
ного и готового ответа нет и быть не может. Мы в состоянии лишь, 
руководствуясь правильной теорией, в процессе непрерывной практики 
обогащать наше познание»45. Однако начиная со второй половины 1983г. 
китайские авторы стали несколько смелее в своих теоретизированиях 
по поводу конкретных аспектов курса на создание «национальной мо
дели» развития. Прежде всего, были выработаны «Четыре основ
ных методологических критерия» для выяснения сущно
сти понятия «социализм с учетом специфики Катая». Во-первых, оно 
(понятие) подразумевает следование известному тезису Мао Цзэдуна 
о «сочетании всеобщей истины марксизма-ленинизма с конкретной 
практикой китайской революции»; во-вторых, термин «китайская спе
цифика» означает не только то, что единично отличает Китай от дру
гих стран, поскольку «различные особенности того или иного явления 
могут присутствовать и в каких-то общих моментах», повторяться в 
явлениях иного рода; в-третьих, понятие «социализм с учетом специфи
ки Китая» представляет собой «органически связанное единое целое», 
а не конгломерат отдельных, разрозненных и не связанных между со
бой черт; в-четвертых, подчеркивалась опять-таки «необходимость и 
неизбежность» постоянного «творческого развития и обогащения» со
держания понятия «специфика Китая»46.

Отмечались и другие конкретные моменты строительства «социа
лизма с учетом специфики Китая». Периодические издания КНР до
статочно уверенно констатировали, что создание китайской «самобыт
ной формы» социализма будет осуществляться «поэтапно». Главное 
направление нынешнего, начального этапа сводится к осуществлению 
«всесторонних и многоступенчатых реформ» в области экономики и 
политической структуры, без чего «невозможно успешное формирова
ние новой системы, отвечающей общеполитическому контексту совре
менного Китая»47. Кроме того, пресса КНР, разъясняя суть тезиса о 
создании «национальной модели» социализма, акцентировала внимание 
на «неизбежности сочетания идейно-политической и экономической ра
боты». Этому кругу вопросов были посвящены ряд всекитайских сове
щаний, проводившихся по инициативе ЦК КПК, и обнародованный 
ЦК КПК документ «Основные направления идейно-политической ра
боты среди рабочих и служащих государственных предприятий», в ко
тором подчеркивалось, что деятели идейно-политической сферы долж
ны быть компетентны в вопросах производства и управления, «органи
чески увязывать идеологическое воспитание с проведением реформы 
в системе методов экономического управления»48.

В качестве одной из необходимых предпосылок успешной работы 
в этом направлении вновь объявлен известный принцип «опоры на 
собственные силы», который также характеризовался как один 
из конкретных аспектов выработки «национальной модели» развития. 
Печать КНР не уставала повторять, что практическое осуществление 
«независимого и самостоятельного» курса строительства социализма 
подразумевает самое строгое соблюдение этого принципа, то есть «опо
ры на силы своей партии, своей страны и своей нации», поскольку ки
тайский народ добился всех своих успехов именно при соблюдении 
этого принципа, преодолев тенденции к «догматизации

45 «Хунци», 1983, № 1, с. 4.
46 «Гуанмин жибао», 9.У.1983. 0_
47 «Жэньминь жибао», 8 и 10.1.1983; «Гуанмин жибао» 2З.у. 138. •
48 «Вэньхуэй бао», 15.IX. 1983; «Жэньминь жибао», 28.VI 11.1383; 

бао», 6.1.1984.
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«фетишизации решений Коминтерна и советского опыта»19. Этот под
ход. как подчеркивала китайская печать, и в нынешних условиях 
«остается в принципе без изменений», однако при этом делалась сле
дующая оговорка: «поскольку сегодня страна находится в более бла
гоприятном международном окружении», чем когда бы то ни было 
в прошлом, она «может получать иностранную помощь в больших 
масштабах, нежели прежде»50.

На проведенной в Нанкине IV всекитайской конференции по во
просам научного социализма (октябрь 1983 г.) была сделана попытка 
определить «основное содержание» курса на создание «социа
лизма с учетом специфики Китая». В ходе рассмотрения этой пробле
мы «в широком плане» выявились три различные точки зрения: со
гласно первой, «социалистический строй на всех этапах имеет свою спе
цифику»; согласно второй, только «само строительство [социализма] 
специфично», и, наконец, лишь «цель борьбы («зрелый социализм».— 
Авт.) обладает собственной спецификой». Однако, несмотря на такое, 
казалось бы, принципиальное расхождение в изначальной постановке 
вопроса, участниками конференции была дана единая трактовка «основ
ного содержания социализма с учетом специфики Китая», которое, по 
общему мнению, включает в себя следующие главные моменты: на 
базе «четырех основных принципов» («твердо придерживаться социа
листического пути, демократической диктатуры народа, руководства 
со стороны КПК и марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна») доби
ваться «сплочения всех народов страны»; экономическое строительство 
рассматривать как «ядро модернизации»; осуществлять «исторический, 
диалектический подход к теории марксизма-ленинизма и нашему соб
ственному практическому опыту»; придерживаться лозунга «Милли
ардный китайский народ — великая сила социалистического строи
тельства».

В «основное содержание» вырабатываемой концепции была вклю
чена также идея о том, что одним из «главных условий успеха» (и 
«принципов борьбы») является «опора на собственные силы». И кроме 
того, новый курс подразумевает, что «одновременно с построением раз
витой материальной цивилизации социализма необходимо создавать 
и высокую духовную цивилизацию, добиваясь должного уровня со
циалистической демократии». Последняя установка была охарактери
зована как одна из основных отличительных черт и стратегических це
лей «китайской модели» социализма и названа «новым вкладом КПК 
в теоретическую сокровищницу научного социализма», как будто бы не 
существует ленинского учения о коммунистическом воспитании и со
циалистической демократии.

В ходе этой же конференции были сформулированы и «основные 
принципы» создания «социализма с учетом специфики Китая»: «идей
ная система коммунизма» как руководящая идеология этого процес
са; «реалистический подход к действительности» как «идейная линия» 
КПК, «основной метод исследования и решения всех проблем, возни
кающих в ходе строительства социализма»; строгое следование идеоло
гической ортодоксии, выраженной в «четырех основных принципах», как 
«главной гарантии» успешного осуществления «социализма с учетом 
специфики Китая»; строгое следование «пути всестороннего развития», 
когда различные направления строительства (в экономической, поли
тической, идеологической, социальной и культурной областях) пред
стают «в органическом единстве»; «неизбежный путь» создания «ки
тайской модели» социализма — проведение «всесторонних, системати
ческих и глубоких реформ»51. Все эти установки на деле сводятся к

49 «Жэньмипь жибао», 1.Х.1983.
и «Бэйцзнн чжоубао», 5.IX. 1983.
51 «Гуанмнн жибао», 31.X и 12 X11.1983.
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52 «Гуанмин жибао», 23.У.1983; «Цзинцзи жибао», 29.у.1984.
53 Дэн Сяопин вэньсюань (Избранные сочинения Дэн Сяопина). Пекин, 1зоЗ, 

с. 125—126, 351, 352.
54 «Хунци», 1983, № 20, с. 26, 27.
55 «Жэньминь жибао», 15.УП.1983.
68 «Хунци», 1983, № 7, с. 42—46.

тому же принципу «реалистического подхода к действительности», ко
торый, по существу, игнорирует объективный характер общих законо
мерностей строительства социализма.

Надо сказать, что проведению «м погосту и е н ч а т ы х р е ф о р м» 
придается особе значение в ходе пропаганды строительства «социализ
ма с учетом специфики Китая». Они расцениваются в печати как «важ
ная предпосылка решения различных задач во всех областях жизни 
общества», залог успешного осуществления «модернизации» страны. 
Без них «невозможно создание новой системы, соответствующей обще
политической обстановке в Китае»52.

Акцентирование в периодике КНР вопроса о реформах связано 
с тем, что осуществление «четырех модернизаций», объявленное ос
новой строительства «социализма с учетом специфики Китая», пред
ставляет собой, по словам Дэн Сяопина, «великую революцию, корен
ным образом изменяющую отсталый экономический и технический об
лик страны и последовательно укрепляющую диктатуру пролетариата». 
Хотя подобная «революция» должна привести к «многосторонним из
менениям в производственных отношениях и надстройке», она тем не 
менее является «революцией не по отношению к человеку, а револю
цией по отношению к системе»53.

Необходимость такой «революции» китайские идеологи обосновыва
ют тем, что «при социализме сохраняются определенные противоречия». 
Социализм, писал президент Академии общественных наук КНР Ма 
Хун, избавил общество от противоречий капиталистической системы и 
в процессе развития производительных сил и подъема жизненного уров
ня народа выявил свое очевидное превосходство над капитализмом, 
«но это отнюдь не означает, что в социалистическом обществе не сохра
нились противоречия и оно не нуждается в революции». Проводимые в 
ходе осуществления «четырех модернизаций» реформы как раз и со
ставляют содержание этой «революции».

Таким образом, в отличие от марксистской трактовки вопроса совре
менные идеологи КНР объявляют революцией всякое более или менее 
существенное преобразование общественных отношений. Иными слова
ми, подобная «революция», в толковании ведущих китайских теоретиков, 
направлена на некое «совершенствование» существующего в КНР об
щественного строя путем осуществления «кардинальных и глубоких 
реформ». Положение о том, что «реформа тоже представляет 
собой революцию» («гайгэ е ши гэмин»), утверждал Ма Хун. яв
ляется «программным положением», получившим четкое разъяснение в 
«Избранных сочинениях Дэн Сяопина» 54.

Широкая пропаганда изучения вышеупомянутого сборника позволяет 
разобраться в идеологической подоплеке кампании в целом. Периодика 
КНР подчеркивала, что Дэн Сяопин, «выдвинув единственно верный 
путь строительства социализма с учетом действительно китайской спе
цифики»55, внес тем самым «принципиально важный вклад» не только в 
переосмысление и обогащение «идейного наследия Мао Цзэдуна», но и 
в «дальнейшее развитие марксизма-ленинизма в Китае»56. Если отбро
сить сопровождающую эти утверждения риторику, то станет ясно, что 
подтекст многочисленных публикаций официальной печати на эту тему 
свидетельствует о стремлении представить сегодняшние высказывания 
Дэн Сяопина по поводу «социализма с учетом специфики Китая» как
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«одну из составных частей марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна» 
(о чем прямо писала «Жэньминь жибао») 57.

Однако, в материалах центральной печати встречались свидетельст
ва того, что в китайском обществе существует немало подспудных ис
точников он но з и ц и и ре ф о р м а м, зачастую сохраняется насторо
женное и даже открыто негативное отношение к нынешней корректиров
ке идеологической ориентации. В частности, попытки руководства КНР 
легализовать новую идеологическую линию встречают серьезное сопро
тивление со стороны творческой интеллигенции. В одном из коммента
риев, озаглавленном «Укрепить сплоченность работников литературы и 
искусства путем изучения основополагающих идей сборника «Избран
ных сочинений Дэн Сяопина», подчеркивалось, что в настоящее время 
«ограниченное число товарищей ведет пустые разговоры относительно 
тех рекомендаций писателям, которые выдвинул Дэн Сяопин от имени 
ЦК КПК». «Эти люди должны быть более требовательны к себе, по
скольку... подвержены влиянию той или иной ошибочной идеологии». 
Именно в силу этого в среде творческой интеллигенции «возник нехоро
ший уклон», заслуживающий пристального внимания и серьезной кри
тики, так как он до сих пор окончательно не преодолен и «продолжает 
оказывать негативное воздействие на строительство социализма с уче
том специфики Китая»58.

Критика вырабатываемой ныне в КНР концепции, как отмечала пе
чать страны, ведется как с «левых», так и с «правых» позиций. И те и 
другие ставят под сомнение правильность выбранного пути создания 
нынешней версии «национальной модели» развития. При этом, по сло
вам газеты «Гуанмин жибао», они отделяют «специфику Китая» от «со
циализма» и даже «противопоставляют их друг другу»59.

По свидетельству китайской периодики, критики «слева» обвиняют 
нынешнее руководство КПК в том, что поиски «особого», «самобытного» 
пути строительства социализма в КНР «не имеют ничего общего со все
общей истиной марксизма» и «положениями научного социализма», а 
представляют собой лишь известное «обобщение практического опыта 
социалистического строительства в Китае». Одни усматривают в «инди
видуальном секторе экономики» и рыночном регулировании «капитали
стические факторы, либо развитие в сторону капитализма»60. Другие за
являют, что «построенный в Китае социализм» — это не марксистский 
научный социализм, а «мелкобуржуазный и даже феодальный (!) соци
ализм»61. Отвечая критикам «слева», китайские идеологи повторяют те
зисы о том, что поиски «особого» пути развития страны якобы ведутся 
«в строгом соответствии с основными положениями .марксизма», а нали
чие индивидуального сектора в экономике «отнюдь не означает разви
тия капиталистических тенденций», так как ведущее положение в эконо
мике КНР занимают предприятия общенародной собственности, разви
вающиеся в соответствии с государственным планом, а рыночное регули
рование играет при этом лишь «вспомогательную роль»62.

В свою очередь критики «справа», по заявлениям китайской печати, 
«впадают в другую крайность». Одни, ссылаясь на отсталость произво
дительных сил Китая, пытаются доказать, что в стране «отсутствуют 
условия для создания и развития социалистической собственности», и 
на этом основании требуют провести «дополнительный урок капитализ
ма», настаивая на том, что «после победы новодемократической рево-
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люпин следовало в полной мере развить капитализм» и только после 
этого осуществлять социалистические революцию и строительство, «в 
противном случае неизбежно нарушение закона соответствия характера 
производственных отношений уровню развития производительных 
сил»*53. Другие декларируют, что социалистическая государственная 
собственность на средства производства «отчуждается от масс» и по
этому ее надо «видоизменять». Третьи заявляют, что в КНР отсутствуют 
условия для развития плановой экономики, и требуют полной замены 
•ее «рыночной экономикой», основанной на «саморегулировании» эконо
мических процессов при свободном действии закона стоимости64. Возра
жая оппонентам, официальная печать указывает на то, что подобные 
меры означали бы полную ликвидацию экономической системы социа
лизма в Китае, что отказ от планового ведения народного хозяйства 
привел бы к анархии производства, присущей капиталистической эко
номике, и противоречил бы одной из «основных особенностей» экономи
ческой системы социализма в стране — «ведущей роли планирования 
при вспомогательной роли рыночного регулирования» — и что вообще 
решительно нет никаких оснований говорить, будто социалистическое 
общество в Китае «рождено преждевременно» и «не отвечает крите
риям» 63.

В заключение необходимо отметить, что в 1984 г. акцент пропаганди
стской кампании «создания социализма с учетом специфики Китая» был 
перенесен на необходимость решения различных конкретных прак
тических вопросов. В связи с этим печать подчеркивала, что, «ис
следуя и создавая социализм с учетом специфики Китая, мы ие только 
должны уделять внимание вопросам о том, что представляет собой со
циализм, какие присущи ему характерные особенности и общие зако
номерности, обращать внимание на изучение и заимствование иностран
ного опыта, но одновременно еще более важно углубить исследование 
практической обстановки в Китае... исходя из особенностей страны, ре
шать различные практические вопросы», иными словами — «искать кон
кретные пути и способы строительства социализма с учетом специфики 
Китая»66. Данному кругу вопросов и было посвящено подавляющее 
■большинство материалов центральных периодических изданий на эту 
тему, содержание которых в основном сводилось к попыткам доказать 
существование «особых законов» в самых различных областях жизни 
китайского общества, обусловливающих «специфику» практического ре
шения частных вопросов. Например, теперь стали писать о создании ки
тайской «специфической системы планового управления», «управления 
экономикой» в рамках вырабатываемой концепции «национальной мо
дели» развития, о формировании «банковской системы социализма с 
учетом специфики Китая», о «подготовке отрядов интеллигенции и спе
циалистов с помощью методов, учитывающих специфику Китая», о соз
дании «китайской самобытной формы социалистической духовной циви
лизации»67. Пишут и о «пяти особенностях страны», которые необходи
мо принимать во внимание при создании «юридической системы социа
лизма с учетом специфики Китая» (способ вычленения этих особенно
стей, впрочем, помогает и в изучении методики анализа социального 
развития в целом. — Авт.): «1. Наше государство является социалисти
ческим государством демократической диктатуры народа, руководимым 
рабочим классом и основанным на союзе рабочих и крестьян. Фунда
ментальной основой нашего общества является социалистический строи,

«Сюешу яньцзю», 1983, № 3, с. 5; «Хунин», 1984, № 3, с. 26, 28 29.
«Хунци», 1983, № 24, с. 11 — 12.
См.: «Сюешу яньизю», 1983, 3, с. 9; «Цзинизи жибао», о.XI. 1283.
«Жэньминь жибао», 22.11.1984. г
См.: «Хунци», 1984, №9, с. 26—30; «Жэньминь жибао», 1.111. 1984; «1 уанмин 

жибао», 9, 12.1.1984.
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а система эксплуатации уже уничтожена. Эксплуататорские классы лик
видированы как классы, но классовая борьба в определенных рамках 
еще будет продолжаться в течение длительного периода, поскольку бур
жуазная идеология продолжает оказывать серьезное разлагающее влия
ние на некоторых людей. 2. Китай обладает богатыми природными ре
сурсами и очень большим экономическим потенциалом, но по сравнению 
с современными развитыми странами экономика и культура Китая и се
годня являются все еще очень отсталыми. 3. Китай — единое многона
циональное государство, в котором насчитывается 56 национальностей 
при подавляющем большинстве ханьцев. 4. Территория Китая обширна, 
население огромно, велика протяженность границ с Северо-Востока до 
Юго-Запада и от восточного побережья до западной границы, поэтому 
уровень экономического, политического и культурного развития отдель
ных районов страны неравномерен, повсюду резко различаются нравы 
и обычаи. 5. Китай — одно из государств с древней цивилизацией. Бле
стящая культура китайской нации существовала на протяжении тысяче
летий неизменно на высоком уровне — таких примеров в мире немного. 
Трудолюбие, мудрость, мужество — славные революционные традиции 
китайского народа. В то же время наша страна насчитывает и тысячеле
тия истории и традиций феодального общества, в Китае отсутствовали 
теория и практика демократических институтов и законодательной си
стемы, влияние феодальных стереотипов довольно прочное, и в настоя
щее время многие социальные пороки по-прежнему несут на себе отпе
чаток феодализма»68.

В 1984 г. китайская печать еще настойчивее повторяла утверждения 
о том, что «пока еще рано подводить какие бы то ни было итоги» или 
«определять конкретные перспективы» нового курса: «Несмотря на то 
что в экономической сфере мы проводим некоторые реформы, во всех 
областях, кроме сельского хозяйства, они только начинаются, и замет
ных изменений в обстановке не наблюдается». «Мы еще только вступа
ем на путь создания социализма с учетом специфики Китая»69.

В настоящем обзоре затронуты лишь основные идеологические мо
менты кампании по созданию «социализма с учетом специфики Китая». 
Кампания эта сегодня продолжается в несколько измененной форме — 
перенесена в практическую плоскость, — и пока, видимо, преждевремен
но давать ей окончательную оценку. Тем не менее уже сегодня можно 
с уверенностью сказать одно: в теоретических статьях, посвященных вы
шеназванной проблеме, несомненно, доминируют рассуждения о прио
ритете «национального фактора», гипертрофируется значение «специфи
ки». Публикации центральной печати КНР на эту тему свидетельствуют 
о подмене адекватного усвоения теории о закономерностях социалисти
ческого строительства изобретением способов, как обойти эти законо
мерности с помощью «своего пути развития», «национального социализ
ма». Болес того, они свидетельствуют о попытках представить такого 
рода «поиск собственной модели» как одну из общих законо
мерностей строительства социализма, что противоречит 
и логике, и принципам научного анализа.

и «Хунцн», 198-1, № 3, с. 8—9.
™ «Жэньминь жнбао», 25.11,1984.



Эволюция идеи
японского экспансионизма

в.

силовые методы борьбы

I.

II I

Е. В. ЩЕТИНИНА, 
кандидат исторических наук

во второй половине XIX

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, с. 174.
2 Там же, т. 25, с. 262.

ГЪ процессе становления и развития японского империализма большую 
О роль играли войны. Отбросив вместе с феодальными устоями уста
ревшие принципы изоляции страны, Япония вскоре после незавершен
ной буржуазной революции Мэйдзи (1867—1868) провозгласила экспан
сионизм основой своей внешней политики.

В. И. Ленин указывал, что в Японии монополия военной силы и осо
бое удобство грабить Китай «...отчасти восполняет, отчасти заменяет 
монополию современного, новейшего финансового капитала» *. Агрес
сия японского империализма, начавшаяся на самых ранних этапах 
его развития, способствовала образованию монополий, ускоряла их 
превращение в могущественные концерны. Вплоть до второй мировой 
войны каждая из захватнических акций японского империализма при
носила огромные прибыли финансовой олигархии за счет грабежа ко
лоний и усиления эксплуатации японских трудящихся.

Быстрый переход Японии к колониальным войнам после буржуаз
ной революции был в целом закономерен и обусловлен самой хищни
ческой природой капитализма. Английская буржуазная революция да
ла гигантский толчок развитию колониальной политики Англии. Во 
время французской буржуазной революции справедливые войны в за
щиту республики довольно быстро превратились в захватнические. 
Агрессивные войны Наполеона Бонапарта привели к подчинению Ита
лии, Швейцарии и ряда других европейских государств французскому 
господству.

В этом смысле Япония мало чем отличалась от других капитали
стических стран. «Это государство — буржуазное, — писал В. И. Ле
нин о Японии, — а потому оно само стало угнетать другие нации и 
порабощать колонии...»2.

Однако ряд особенностей, присущих японскому империализму, об
условил его особо агрессивный характер. Они уходят своими корнями 
в специфику генезиса капиталистических отношений и половинчатость 
буржуазной революции 1867—1868 гг. Незавершенность процесса пер
воначального накопления капитала ко времени революции и сохране
ние глубоких феодальных пережитков в экономической, политической 
и социальной структуре страны в последующие годы тормозили разви
тие внутреннего рынка и толкали нарождавшуюся буржуазию на путь 
внешней экспансии. Но мир был уже поделен. Не обладая достаточно 
развитой экономикой, чтобы конкурировать с другими капиталистиче
скими державами, Япония стала использовать силовые методы борьбы 
за передел мира.

Большую стимулирующую роль в процессе милитаризации и разви
тия экспансионистских тенденций во внешней политике Японии во вто-
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дальних пережитков, и объективно действовали в интересах господст
вующего класса формирующегося капиталистического общества — 
буржуазии.

Становление идеологии экспансионизма проходило в условиях борь
бы между устаревшими феодальными установками реакционной саму
райской оппозиции и новыми концепциями, отражавшими потребности 
развития капиталистических отношений в стране.

По форме экспансионизм Мэйдзи выступал как продолжение пред
шествующего развития мысли феодальной’Японии, но содержанию от
ражал цели и задачи молодого капиталистического общества. «...Фи

рой половине XIX в. играло идеологическое обоснование агрессивного 
курса правящих кругов страны.

Признание активной роли идей и теорий является одним из крае
угольных положений марксистской общественной науки. Развитие че
ловеческого общества, как и развитие природы, есть объективный за
кономерный процесс. Но в отличие от природы, развитие человеческо
го общества осуществлялось в результате деятельности людей. «Все, 
что приводит людей в движение, — писал Ф. Энгельс, — должно прой
ти через их голову...» 3

Люди, действующие в истории, ставят перед собой определенные 
сознательные цели, руководствуются определенными идейными мотива
ми. Эти цели и мотивы имеют, несомненно, материальную основу’, но 
в рамках своей исторической обусловленности они играют огромную 
мобилизующую роль.

Важнейшей задачей правительства Мэйдзи, как ее определяли са
ми члены правительства, было обеспечение национальной независимо
сти. Через тридцать лет после революции, в 1897 г., министр иност
ранных дел Сигэнобу Окума сказал в палате представителей: «Если 
мы задумаемся над тем, что было практически наиболее важным во 
внешней политике в эпоху Мэйдзи, то должны будем ответить: до
стижение равноправия с другими державами...» 4. Но Окума, естествен
но, не довел эту мысль до конца. В благородную форму лозунга о 
достижении равноправия и независимости вкладывалось отнюдь не 
благородное содержание. Под его прикрытием правительство стреми
лось к расширению границ Японской империи и подчинению соседних 
азиатских государств.

Экспансионизм как стратегическая линия внешней политики Япо
нии во второй половине XIX в. отвечал в конечном счете интересам 
японской буржуазии, которая в те годы еще только вставала на но
ги и не имела сил и возможности действовать самостоятельно на по
литической арене. От ее лица выступала правящая бюрократия. 
«Небезынтересно отметить, — подчеркивал японский историк Сигэки 
Тояма, — что буржуазные идеи проповедовались в то время не самой 
буржуазией, а ее патроном — бюрократией...» 5

Правящая бюрократия начала эпохи Мэйдзи (1868—1912) склады
валась из кланового самурайства низших рангов, принимавшего ак
тивное участие в революции. Это были люди сравнительно молодые, 
энергичные, насквозь проникнутые военной психологией, для которых 
милитаризм и экспансионизм как система идей являлись основой по
лученного образования и воспитания.

Выходцы из дворянства, они не могли не привносить в свою дея
тельность элементы классового сознания близкого им феодального 
общества. Но наиболее дальновидные из них сознательно направляли 
страну по пути капитализма, хотя и ограниченного консервацией фео-
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лософия каждой эпохи, — писал Ф. Энгельс, — располагает в каче
стве предпосылки определенным мыслительным материалом, который 
передан ей ее предшественниками и из которого она исходит»6. По
добные предпосылки для возникновения и развития экспансионистской 
идеологии в Японии обнаруживаются, в частности, в намерениях и пла
нах объединителя феодальной Японии — Хндэёсн Тоётоми, сделавше
го попытку завоевать Корею в конце XVI в.

В своем письме к корейскому королю в 1590 г. он писал о великом 
предзнаменовании, ниспосланном матери накануне его рождения. Ему 
якобы было предначертано свыше «распространить свою власть па все 
части мира, где светит солнце, и принять под свое благословенное 
правление народы четырех морей»1. Японский полководец сообщал, 
что уже объединил под своей эгидой 66 провинций Японии и собира
ется организовать поход в Китай, заставив его население подчиниться 
и принять обычаи и манеры японцев. Хидэёси Тоётоми предлагал ко
рейскому королю объединиться с ним в борьбе за свержение династии 
Мин. Но Корею он рассматривал лишь как этап на пути к завоеванию 
Китая. X. Тоётоми пытался убедить японского императора перенести 
столицу из Киото в Пекин, где он стал бы правителем великой империи.

Замыслы феодального полководца свидетельствовали о традицион
ности ориентации японской агрессии — против соседних азиатских 
стран, в первую очередь Кореи и Китая.

С конца XVIII — начала XIX в. в Японии появляется все больше 
ученых и политических деятелей, которые пытаются идеологически 
обосновать экспансионистские устремления самурайства. Одним из 
них был Снхэй Хаяси (1738—1793), который в своих трактатах «Опи
сание трех государств» («Санкоку цурон») и «Военные беседы о мор
ском государстве» («Кайкоку хэйдан») доказывал необходимость войн 
и призывал к созданию мощного флота. Хаяси считал, что относи
тельное спокойствие в период правления Токугава, в XVII—XVIII вв., 
когда не было междоусобных войн, вредно влияло на японское обще
ство и экономику страны.

Подчеркивая уязвимость Японии как островного государства, Хаяси 
пытался убедить правителей страны, что «...нет никаких преград на пу
ти из любого иностранного государства к любым местам японской тер
ритории, окруженной со всех сторон морями, и прежде всего нет этих 
преград между любым иностранным государством и центром столицы 
Японии — Нихонбаси»8. Отсюда автором делался вывод о необходи
мости усиления «защиты» Японии, суть которой сводилась, однако, 
не к оборонительным мерам по укреплению побережья, а к присоеди
нению чужих территорий. Он призывал к захвату Кореи, Рюкю и Эд- 
зо (Хоккайдо), чтобы затем перейти к оккупации русского Дальнего 
Востока.

Экспансионистские теории С. Хаяси в основном разделял известный 
ученый-экономист Тосиаки Хонда (1744—1821). Хонда отличал пра
гматический подход к явлениям. В своих трудах он стремился преж
де всего доказать необходимость захвата колоний, мечтая о создании 
обширной японской империи. Так же, как и Хаяси, его беспокоил дли
тельный мир на Японских островах. Образцом для него служила Ан
глия. «Некоторые из процветающих стран Европы, — писал Хонда, — 
сами имеют малую площадь, но зато обладают обширными владения
ми; такие страны называют «великими». Среди них на первом месте
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Англия, страна размером примерно такая же, как Япония»9. Он пере
числял затем колонии Англии в разных частях света и блага, кото
рые стекаются в Англию из этих колоний, доказывая, что нет ника
ких причин, почему бы Японии не пойти по стопам Англии, чтобы 
добиться такого же процветания.

В своих трактатах Т. Хонда намечал и направления экспансии: он 
предлагал начать с ближайших Курильских островов и архипелага 
Бонин, а затем захватить Камчатку, Алеутские острова и Северную 
Америку. Столицу империи следует перенести на Камчатку, поскольку 
она богаче Японских островов и лежит в центре будущих владений. 
Хонда считал, что продовольственные и другие товары из захваченных 
стран потоком хлынут в Японию в обмен на блага цивилизации, кото
рые принесут японцы. Япония станет владычицей Востока, равноцен
ным партнером Англин — ведущей в то время западной державы.

Однако С. Хаяси и Т. Хонда обогнали свое время. Их идеи проти
воречили традиционной конфуцианской морали, политике изоляции и 
феодальным порядкам токугавского режима. Хаяси был сослан в Сэн
дай и умер в безвестности, а главные сочинения Хонда долгое время 
были известны только узкому кругу его друзей и не оказали непос
редственного влияния на современников. Но эти концепции легли в 
основу новых теорий, проповедовавших необходимость создания импе
рии и проведения экспансионистской политики.

Одной из наиболее популярных и имевших непосредственное отно
шение к событиям эпохи Мэйдзи теорий было учение Сёин Есида, са
мурая из клана Тёсю. Он был убежденным националистом и в своих 
теоретических воззрениях обращался к японским императорам древ
нейших времен, «когда их могущества боялись иностранцы, их благо
склонное правление простиралось на другие народы и их великие за
мыслы и стратегия сверкали через тысячи поколений» 10. Есида знал, 
что англичане вторглись на Восток, что Индия уже находится под их 
контролем и следующий на очереди — Китай. Он опасался, что «яд ан
глийского влияния и силы» распространится на острова Рюкю и проник
нет через Нагасаки в Японию. В этих условиях, по его мнению, необхо
димо захватить Камчатку и Курильские острова, Формозу, острова Рюкю 
и часть Маньчжурии в порядке выполнения «божественной задачи» — 
распространения на них «благословенного правления императора» п. 
Корея, по мнению Есида, тоже должна платить дань Японии, как в 
древние времена.

В качестве конкретного первого шага Есида предлагал аннексиро
вать острова у побережья Кореи как плацдарм для военных операций 
на континенте. Имелся и второй вариант — захват островов в южных 
морях и их использование для подготовки вторжения в Индию. Эта 
территориальная экспансия, ио мнению Есида, должна была выпол
нить двоякую задачу — удержать Россию и 
на Японию и компенсировать ущерб, который их торговля 
Японии.

Взгляды и теории Есида оказали громадное влияние на молодое 
самурайство клана Тёсю. Среди его учеников, одурманенных идеями 
блестящего будущего Японской империи, были многие могуществен
ные деятели пореформенной Японии, включая принца Арнтомо Ямага- . 
та, знаменитого создателя современной японской армии, и принца 
Хиробуми Ито, занимавшего высшие посты в государственном аппа
рате. С. Есида был казнен в 1859 г. за участие в мятеже против сёгу-

[2- * Л- К и и. Японцы открывают Европу, 1720—1830. Пер. с англ. М.. 1972, с. 1'26

10 К. Т. Ро11агс1. Ор. ей., р. 16.
11 1Ы<1.
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ната в Киото, но после революции Мэйдзи был объявлен националь
ным героем.

Теоретические установки С. Хаяси, Т. Хонда и С. Есида были воз
рождены п нашли дальнейшее развитие после свержения сёгуната в 
1868 г.

В первые же дни после прихода к власти новое правительство под
твердило свою приверженность идеям внешней экспансии. В обраще
нии императора к народу от 6 апреля 1868 г. говорилось: «Мы сим при
носим клятву вместе со всеми членами правительства... продолжать 
осуществление великих задач, завещанных нам нашими предками... 
Мы желаем распространить величие наше далеко за моря и сделать 
нашу страну такой же безопасной, как высочайшая гора Фудзи»12.

Обеспечение безопасности страны связывалось, таким образом, с 
осуществлением экспансионистских планов С. Хаяси, С. Есида и дру
гих ученых феодальной эпохи. В последующие годы идея необходимо
сти внешней экспансии как средства обеспечения безопасности и неза
висимости получила более полное выражение в выступлениях лидеров 
правительства и в конечном счете легла в основу одной из первых 
доктрин экспансионизма эпохи Мэйдзи — доктрины обеспечения наци
ональной независимости.

Ее формирование было связано с объективным положением страны. 
В начальный период после революции сохраняла свою остроту зави
симость Японии на мировой арене: страна была связана неравноправ
ными договорами с ведущими капиталистическими державами, эконо
мическому могуществу и военной силе которых не могла противосто
ять. Это порождало страх перед возможностью военной интервенции 
западных держав, поскольку перед глазами японцев был печальный 
опыт грабительской политики этих стран в Китае и захвата Англией 
Индии. Кроме того, рост национализма в связи с образованием само
стоятельного государства и сохранение у части населения привержен
ности идеалам «сонно дзёи» 13 создавали благоприятную атмосферу 
для распространения шовинистических настроений.

Трезво мыслящие представители высшей бюрократии, более осве
домленные о состоянии международной обстановки и о заинтересо
ванности других государств в налаживании связей с Японией, не 
разделяли страхов общественности перед возможностью немед
ленной иностранной интервенции. По крайней мере это с очевидно
стью вытекает из заявлений представителей правительства о числен
ности и задачах формирующихся вооруженных сил. По мнению Масуд- 
зиро Омура, видного деятеля революции Мэйдзи, стоявшего у истоков 
современной японской армии, угроза внешней интервенции имела вто
ричное значение по сравнению с необходимостью борьбы с «беспоряд
ками» внутри страны, то есть в первую очередь с массовыми выступле
ниями крестьянства.

Подобная позиция разделялась впоследствии другими руководите
лями военного департамента — Ямагата, Ямада, Писи и пр., которые 
отвергли предложение генерала Торио Кояма о формировании крупно-

12 У. О к а. Рго1оеие- — 1п: Тке Етег^епсе о! Ппрсла) Ларап..., р. 2.
13 «Преклонение перед императором и изгнание варваров» — движение, протнво-

Зое,.,Ну. - 1п= ТЬо Ен.огвспее о!
1трепа1 Ларап..., р. 40.

го воинского контингента в первые же послереволюционные годы. Они 
доказывали, что правительство не может выделить для этого необхо
димые средства и что нет стратегической необходимости для создания 
большой армии и.

После прихода к власти правительство Мэйдзи было лишено воз-
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можности быстро и в полной степени реализовать свои экспансионист
ские планы. Тем не менее первые шаги в этом направлении не заста
вили себя ждать: были отправлены колонисты на Хоккайдо, снаряже
на военная экспедиция на Тайвань, навязан неравноправный торго
вый договор Корее.

Начало японской экспансии на Дальнем Востоке было тесно свя
зано с форсированной перестройкой экономики, созданием государ
ственного аппарата и строительством современных вооруженных сил. 
Реформы и преобразования проводились под лозунгом «Богатая стра
на, сильная армия» («Фукоку кёхэй»), который нес в себе идею при
менения силы и колониальной экспансии.

Формирование системы государственного аппарата после револю
ции Мэйдзи осуществлялось в течение двух десятков лет. Правитель
ство, пришедшее к власти после свержения сёгуната, очень скоро стало 
самурайским по составу и деспотическим по характеру правления. 
Император лишь формально управлял страной, фактически же всей 
полнотой власти обладала самурайская бюрократическая верхушка, 
окружавшая трон. С середины 70-х до конца 80-х годов правящие кру
ги вели упорную борьбу с либерально-буржуазной оппозицией, требо
вавшей учреждения представительного органа власти и принятия кон
ституции.

Но либеральное движение в Японии было ограниченным и непосле
довательным. Из-за незавершенности революции и слабости буржуазии 
ведущую роль в нем, особенно на первом этапе, играли «новые поме
щики, которые легко шарахались от либеральной оппозиции к крайне 
правой реакции» 15.

Умеренное крыло либералов откровенно разделяло милитаристские 
и экспансионистские взгляды правительства. Поддерживая идею созда
ния сильного государства, они обосновывали ее необходимостью не 
только избавиться от неравноправных договоров, но и обеспечить экс
пансию в Азии. Наиболее популярный орган движения в те годы газе
та «Хёрон симбун» писала: «Необходимо выйти из состояния нынеш
него упадка, создать прочный, непоколебимый государственный строй, 
противостоять всем странам... Установить господство на Востоке» 16.

Лидеры левого крыла хотя не поддерживали открыто агрессивные 
планы правительства, но и не выступали с активной критикой в его ад
рес. В итоге же после принятия конституции в 1889 г. либеральная оп
позиция удовольствовалась крайне ограниченными демократическими 
правами и сошлась с правительством на общей платформе милитариз
ма и внешней агрессии.

Наращивание военного потенциала неизменно занимало важнейшее 
место в деятельности правящих кругов Японии. Одним из первых был 
разработан и принят в 1872—1873 гг. закон о всеобщей воинской повин
ности, который был уточнен и дополнен в 1883 г. Эти законодательные 
акты появились до принятия конституции или открытия какого-либо 
представительного учреждения. Таким образом, система воинской по
винности в Японии была автократической по способу ее установления и 
контрреволюционной по замыслу и действию. Чтобы превратить армию 
в послушное орудие достижения своих целей, правительство старалось 
изолировать ее от «движения за свободу и народные права» и обеспе
чить безусловную преданность трону. Специальным эдиктом императо
ра от 1882 г. всем военнослужащим предписывалось воздерживаться от 
политической активности и участия в каких-либо политических органи
зациях. 8

15 Очерки новой истории Японии, с. 219.
10 Г. Я суп. Д.чию мипкэн сисо (Идеи свободы 

1958, с. 51.
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Модернизация, проводившаяся в Японии, была объективно необхо
дима для развития страны по капиталистическому пути. Субъективная 
роль правящих кругов в этом процессе заключалась в том, что реорга- 
ганизацин подвергались только те отрасли жизнедеятельности государ
ства и только в той степени, которые позволяли в кратчайшие сроки 
обеспечить наращивание военного потенциала. Установление автократи
ческого режима власти, преимущественное развитие тяжелой и военной 
промышленности, введение всеобщей воинской повинности в условиях 
деспотического правления свидетельствовали о последовательной и 
целенаправленной деятельности правительства по подготовке к реали
зации экспансионистских планов.

В правящих кругах Японии не было расхождений по поводу доктри
ны экспансионизма в принципе, но существовали серьезные расхожде
ния относительно направлений, сроков и методов ее проведения в жизнь. 
Именно они послужили поводом для раскола, происшедшего в прави
тельстве в 1873 г. после ожесточенных споров о предполагаемом походе 
в Корею.

Наиболее активными сторонниками немедленной отправки военной 
экспедиции в Корею выступали военный министр Такамори Сайго и его 
друг и сподвижник Тосиаки Кирино. Т. Сайго выдвинул тезис о неиз
бежности войны с Россией. Обосновывая его интересами безопасности 
Японии, он подчеркивал, что Корея явится опорной базой для дальней
ших военных действий на континенте. «Теперь Япония утверждает права 
на Хоккайдо,— говорил он. — Но может ли Япония выстоять против 
России, владея только островом Хоккайдо? Нам надо решить корейский 
вопрос и распространить свое влияние через залив Посьета до Никола
евска. Мы безусловно должны вступить в Корею и защитить нашу 
страну» 17.

Тосиаки Кирино также доказывал, что Японии необходимо вести аг
рессивные войны, ибо только они могут принести ей могущество, расши
рить политическое влияние и уравнять в правах и престиже с европей
скими странами и США. «Если мы хотим сделать нашу страну равной 
другим странам и независимой в мире, — говорил Т. Кирино, — мы 
должны идти за моря, сражаться и завоевать победу». Далее он про
должал: «Мы должны стремиться расширить территорию Японских ост
ровов. Нам не следует ограничиваться обороной. Надо двигаться за моря 
и завоевывать территории... Для того чтобы защитить себя, необходимо 
сегодня атаковать противника. Мы не должны довольствоваться толь
ко тем, что уже имеем» 18.

Тосиаки Кирино, Такамори Сайго и другие идеологи явно исходили 
из концепций японского экспансионизма конца XVIII — начала XIX в. 
Они не придавали значения развитию капитализма в Японии и счи
тали, что с внутренними реформами можно повременить, предоставив 
приоритет внешней агрессии. Эти идеи нашли свое отражение в полити
ческой платформе правой самурайской оппозиции, возглавлявшейся 
Т. Сайго. «Мы не должны пытаться проводить цивилизацию Японии 
слишком быстро,— подчеркивалось в опубликованном в середине 
1871 г. документе, — должны отказаться от паровых машин и желез
ных дорог и работать не покладая рук над усовершенствованием нашей 
военной системы» ’9.

Суть противоречий между правящей бюрократией и реакционным 
самурайством сводилась к принципиально различному пониманию пу
тей будущего развития Японии. Милитаризм и экспансионизм самурай
ской оппозиции был направлен на установление в конечном счете во-
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енно-феодальной диктатуры. Эта оппозиция объективно была не в со
стоянии сочетать свои самурайские амбиции и жажду военных аван
тюр с перспективными интересами формировавшегося в Японии капита
листического общества.

Требование экстремистов о немедленном вторжении в Корею встре
тило противодействие Ивакура, Окубо, Кидо, Ито, Ямагата и других 
влиятельных деятелей правительства, которые в принципе поддержива
ли идеи экспансионизма, но считали, что экономика и вооруженные си
лы еще не готовы для активных внешних захватов. Эта мысль была яр
ко выражена в письме Ямагата на имя Сайго: «Наша армия в настоя
щее время находится в самом разгаре реорганизации; однако через 
один-два года основа военной системы будет заложена, и тогда, видимо, 
не будет никаких препятствий для посылки армии на континент» 20.

Отклонив требование о немедленном походе в Корею, лидеры прави
тельства тем не менее санкционировали в 1874 г. военную экспедицию 
на Тайвань, чтобы успокоить самурайство и подтвердить свою верность 
экспансионистскому курсу. Однако полный провал попытки захватить 
Тайвань отчетливо показал слабость Японии и ее неподготовленность к 
крупным военным операциям.

В этих условиях ряд видных представителей правящей верхушки вы
ступили с предложением попытаться укрепить позиции Японии на конти
ненте дипломатическим путем, заключив союз с Китаем. Они надея
лись, что такой шаг позволит Японии оказывать влияние на политику 
Китая и в то же время несколько ограничить проникновение западным 
держав.

Одним из влиятельных государственных деятелей, глубоко предан
ных этой идее, был Томоми Ивакура. В меморандуме императору в 
феврале 1875 г. он писал: «...Если Китай будет аннексирован Россией, 
независимость Японии окажется под угрозой. Поэтому Японии необхо
димо стараться быть в дружественных отношениях с Китаем, ибо только 
на основе взаимопомощи и сотрудничества они могут обеспечить свою 
«полную независимость»21. Несколькими годами позже, в октябре 1882г., 
Ивакура вновь подчеркивал в письме министру иностранных дел Каору 
Иноуэ, что в Азии только Китай и Япония смогли сохранить свою не
зависимость. Если эти две страны не будут действовать сообща, то в 
конечном счете окажется невозможным предотвратить «распростране
ние западной мощи на Востоке»22.

Ивакура вплоть до своей смерти (1883) оставался верен этой идее, 
считая дипломатический путь наиболее надежным для обеспечения япон
ских интересов в Китае. Он предупреждал императора о неизбежных 
тяжелых последствиях военного конфликта. «Если, к несчастью, Япо
ния и Китай начнут воевать, они окажутся во власти силы, и потребу
ется более чем несколько десятков лет, чтобы унять вспыхнувшую 
вражду» 23.

Во второй половине 80-х годов внутреннее положение Японии су
щественно изменилось. Возрос экономический потенциал, стабилизиро
валось денежное обращение. Передача государственных предприятий 
крупной буржуазии способствовала централизации производства и ус
корению темпов развития капитализма. Быстро развивались железно
дорожный транспорт и судостроение. Резко увеличился выпуск различ
ных видов оружия и боеприпасов.

Принятый в 1883 г. новый закон о воинской повинности привел к 
значительному увеличению вооруженных сил и огромному росту военных

20 Там же, с. 228.
21 V. О к а. Ор. ей., р. 4.
22 1Ы<1., р. 4.
23 Киндай Нихон снсосп кодла (Исследование истории идеологии новой Японии! 

т. VIII. Токио, 1961, с. 18.
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Японии — обеспечитьзадача

к к

24 Г. Норман. 
М., 1961, с. 269.

25 М. Л. М а у о.

26 У. О к а. Ор. с1Е, р. 7.

Возникновение современного государства в Японии. Пер. с англ.

________АНИидез Аомуагс! Лз!а агк! 111е Ьефпгап&з о! Ларин Игарке. 1п: 
1трепа1 Ларап ап<1 Аз!а. Уогк, 1967, р. 13.

расходов. Это была явная подготовка к агрессии на континенте. Ямагата 
в этот период откровенно писал: «В настоящее время высокомерная по
зиция китайцев в отношении Корен, противоречащая интересам Японии, 
показала нашим офицерам, что рано или поздно следует ожидать вели
кой войны на континенте...»21.

Развитие капитализма в Японии и усиление военного потенциала 
дали толчок дальнейшему развитию доктрины «обеспечения националь
ной независимости» как идеологической основы японского экспансио
низма эпохи Мэйдзи. Большую роль в ее разработке сыграл один из 
крупнейших государственных деятелей Аритомо Ямагата.

В ряде документов, составленных А. Ямагата, когда он занимал по
сты министра внутренних дел (1885—1888) и премьер-министра (1889— 
1891), делается попытка идеологически обосновать широкую програм
му японской агрессии в Азии.

Ямагата считал, что первоочередная 
господствующее влияние в Корее.

Пытаясь теоретически обосновать планы захвата Кореи, Ямагата в 
своей речи на первой сессии парламента в 1890 г. объявил о необходи
мости различать «линию суверенитета» и «линию интересов». Первая 
проходит по государственным границам. А вторая — через территории 
соседних стран, простираясь до тех пределов, которые определяются 
лишь объемом алчных устремлений Японии. «Если мы хотим сохранить 
национальную независимость и встать в ряд великих держав, — гово
рил Ямагата, — необходимо сделать шаг вперед и защитить нашу ли
нию интересов. Очень важно находиться всегда в наиболее выгодной 
позиции и не довольствоваться только защитой линии суверенитета». 
Далее Ямагата четко пояснял: «Наша линия интересов, бесспорно, про
ходит в Корее» 25.

Рассматривая военную экспансию как единственный способ утверж
дения великого будущего Японии, Ямагата в качестве ближайших 
объектов агрессии указывал на Корею и Китай, но в принципе его дек
ларация экспансионизма не имела географических пределов, и каждый 
новый захват чужих территорий в последующие годы генерировал но
вые требования и претензии.

В годы японо-китайской войны Ямагата писал императору с поля 
боя, предлагая начать строительство железной дороги от Пусана и Сеу
ла до Йыцзы около устья реки Ялу: «Я не сомневаюсь, что в будущем 
эта дорога пересечет Китай и достигнет Индии. Если наша страна же
лает добиться лидерства в Азии и обеспечить прочное преимущественное 
влияние среди великих держав, то мы должны протянуть эту дорогу 
прямо в Индию»26.

Постоянным требованием Ямагата было увеличение военных расхо
дов. После заключения симоносекского мирного договора, юридически 
оформившего военную победу Японии над Китаем, он выражал неудов
летворенность состоянием японской армии. «Наша военная готовность,— 
говорил он, — до настоящего времени использовалась главным образом 
для поддержания линии суверенитета. Если, однако, мы хотим в резуль
тате этой войны получить нечто большее, чем пустую победу, и собира
емся стать лидером в Восточной Азии, то абсолютно необходимо про
длить нашу линию интересов. Наша военная сила сегодня недостаточна 
даже для поддержания новой линии суверенитета. Отсюда следует, что

ГН
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См.: «Вестник Ленинградского университета», вып. 1, 1978, № 2, с. 51.
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она не соответствует растянувшейся линии интересов и задачам домини
рования в Восточной Азии»27.

В доктрине Ямагата нашли свое отражение некоторые элементы 
экспансионистских теорий идеологов феодальной Японии. В частности, 
совпадали географические ориентиры — первой жертвой агрессии неиз
менно считалась Корея; одинаковым по своей сути был метод обоснова
ния экспансионизма — необходимость обеспечить национальную неза
висимость и безопасность путем внешней агрессии.

Вместе с тем эта доктрина по своему содержанию означала большой 
шаг от феодальной идеологии к идеологии империализма. В отличие от 
реакционной самурайской оппозиции Ямагата отстаивал интересы ка
питалистического развития Японии. Он стремился ограничить экономи
ческую активность Англии и России, опасался ущемления не только 
стратегических, но и торговых интересов японской буржуазии, настаи
вал на ускоренных темпах модернизации страны, в первую очередь на 
строительстве железных дорог, создании современной тяжелой промыш
ленности и на ее основе — развитии военного производства.

Доктрина Ямагата — это концентрированное идеологическое оформ
ление стремлений к неограниченному расширению границ Японской им
перии во имя интересов господствовавшего класса развивающегося ка
питалистического общества. Вместе с тем абсолютизация военного мето
да экспансии, типичная для Ямагата, вытекала из военно-феодального 
характера японского капитализма и являлась результатом сохранения 
феодальных пережитков в социальной структуре и общественном соз
нании Японии на рубеже перехода к империалистической стадии раз
вития.

Развитию японской экспансии способствовало глубокое национали
стическое настороенне, охватившее не только правящие круги, но и ли
берально-буржуазную оппозицию. При всех противоречиях по многим 
проблемам внутренней политики они оказывались едины, когда речь 
шла о расширении границ Японии и колониальных захватах. По мере ук
репления капиталистических отношений националистические настрое
ния приобретали откровенно агрессивную окраску. Если в 1870-х годах 
многие участники либерально-буржуазного движения выступали за 
проникновение в Корею мирными средствами, то ко второй половине 
80-х годов они активно стали поддерживать идеи правительства об ук
реплении «нрав государства» путем экспансии в другие страны. Газета 
«Дзшо симбун» («Свобода») 4 октября 1884 г. в передовой статье 
«О расширении прав государства» подчеркивала, что Япония обладает 
географическим преимуществом перед странами Европы и США для 
колонизации дальневосточных территорий»28. Когда в декабре 1884 г. в 
Сеуле произошли массовые выступления против вмешательства Японии 
но внутренние дела Кореи, оппозиция поддержала правительство и при
няла участие в раздувании шовинистической пропаганды для прикры
тия агрессивных целей Японии и попыток навязать Корее неравноправ
ный договор. Лидер левого крыла «движения за свободу и народные 
права» Кэнтаро Он заявил, что «вся нация единодушно потребовала 
послать в Корею карательную экспедицию»29.

Нападение на Китай в 1894 г. также было восторженно встречено 
оппозиционными партиями и либеральной прессой. В специальном вы
пуске либеральной партии от 19 сентября 1894 г. предсказывались ско
рая война в Европе и не менее скорое утверждение величия Японии. 
Объявлялось, что «западные институты и культура будут разрушены»,
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материальную силу общества, есть в
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Материальное господство, как известно, предполагает 
духовное. «...Тот класс, который представляет собой господствующуюЯ

Со и г а у. ТЬе Ларапезе 5е1хиге оГ Когеа. РЫЫсфЫа, 1960, р. 255.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 7.
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31 1Ыд., р. 8.
32 Н. С „ _ 7.
33 Д. П. Бугаева. Указ, соч., с. 51.
Ч К М л п V г и ЭигеЛЬС. СОЧ.,

Идеология экспансионизма эпохи Мэйдзи значительно опередила по
явление экономических условий, необходимых для ее реализации. Но. 
как известно, для воплощения идей в жизнь нужны в первую очередь 
материальные предпосылки. «...Сама задача, — писал К. Маркс, — воз
никает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже име
ются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становле
ния»34. Экспансионизм теоретический превратился в практику япон
ского государства, когда оно вступило на путь ускоренного развития 
капитализма.

Олигархия Мэйдзи, воспитанная па идеях милитаризма и экспан
сионизма, понимала необходимость модернизации для претворения их 
в жизнь. Правящие круги сознательно направляли этот процесс, про
водя в первую очередь те реформы и преобразования, которые обес
печивали в сжатые сроки создание оптимальных условий для осущест
вления внешней агрессии.

Идеология экспансионизма в начальный период после незавершен
ной буржуазной революции отражала процесс ускоренного развития 
капитализма в Японии на его ранней, домонополистической стадии и 
перерастание в империализм на рубеже XIX—XX вв. Сохранение глу
боких феодальных пережитков, с одной стороны, и форсированный пе
реход к империализму — с другой, весьма ограничивали возможности

колониальная политика европейских держав потерпит крах, они будр 
вынуждены уйти из Азии, и «Япония возвысится в Восточной Азии ибо 
спрянет над мириадами наций мира»30.

Юкио Одзаки, в будущем лидер Прогрессивной партии (Кайсинто), 
заявил в одной из своих речей, что в целях противодействия «продвиже
нию Западных держав на Восток» Япония должна после окончания 
войны полностью подчинить себе Китай и поставить его под управление 
императора 3‘.

Выдающийся просветитель новой Японии Юкити Фукудзава, труды 
которого оказали большое влияние па формирование общественного 
сознания, также не сумел подняться над волной шовинизма, включив
шись в кампанию идеологической подготовки к нападению на Китай. 
23 июля 1884 г., накануне начала боевых действий, он писал: «Это вой
на между страной, которая пытается развивать цивилизацию, и стра
ной, которая противостоит развитию цивилизации... Это не война меж
ду народом и народом, государством и государством, а своего рода тип 
религиозной войны...»32 Японский историк Сисо Хатторн весьма четко 
определил позицию Фукудзава, подчеркнув, что «лозунгом «цивилиза
ция и просвещение» он оправдывал покорение соседних народов Азии»33.

то же время и его господствую-

либерально-буржуазного движения в стране. Японское просветительст
во и либерально-буржуазная интеллигенция сомкнулись с авторитар
ным правительством на единой платформе экспансионизма й способ
ствовали формированию шовинистических и милитаристских тенденции 
в общественном сознании японского народа.

Материальное господство,
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К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 45.

■Iщая духовная сила»36, — писали в «Немецкой идеологии» К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Используя эту силу, правящие круги Японии под предло
гом необходимости обеспечения национальной безопасности и незави
симости последовательно и целенаправленно навязывали экспансио
нистские интересы буржуазии и дворянства всему народу и выдавали 
их за общенациональные и единственно разумные.

Насаждение в широких слоях населения шовинистических настрое
ний и идеалов милитаризма и экспансионизма на долгие годы лишило 
японское общество возможности развиваться по пути мира и демокра
тии и явилось тягчайшим преступлением японского империализма.



Критика буржуазной синологии

О мемуарах Дж. К. Фэрбенка
А. Е. БЛОК
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О ыход в свет мемуаров крупного ученого, тем более ученого с мировым именем, — 
О это всегда событие, которое привлекает внимание и специалистов, и широкой обще
ственности, независимо от непосредственного адресата, избранных проблем, жанра из
ложения, независимо от того, идет ли речь о творческой эволюции автора, его научной 
лаборатории или о событиях, исследователем и свидетелем которых он был.

Вызывает интерес и социально-нравственный смысл такой работы, человеческая по
зиция автора, ее искренность, добросовестность и гражданственность. Если автор стре
мится сохранить и передать преемникам свой многотрудный опыт, уникальные и значи
тельные факты, нерешенные загадки, если он предупреждает ложные шаги и тягостные 
заблуждения, если он озабочен сохранением действительных научных и человеческих 
ценностей, — тогда его работа становится связью поколении, звеном процесса познания, 
необходимой частью духовного бытия людей. Тогда это — общественный отчет ученого 
н итог небесплодной жизни в науке.

Читателя интересует поэтому не только непосредственная цель воспоминаний и даже 
не столько прямо выраженная концепция автора и его система критериев в оценках 
научных проблем, исторических событий или явлений международной жизни. Читатель 
старается усвоить замысел автора во всей его глубине, включая его «сверхзадачу», кото
рую тот не всегда декларирует открыто.

С понятным волнением раскрываем первые страницы мемуаров известного амери
канского синолога Дж. К. Фэрбенка *, ожидая встретиться с проблемами и историей 
американского китаеведения, надеясь увидеть яркие картины недавнего китайского 
прошлого, познакомиться с новыми мыслями автора об американо-китайских отноше
ниях. о современном мире, где складываются эти отношения, об общеисторических воз
зрениях автора, ибо масштабы научной и практической деятельности Фэрбенка оправды
вают такие ожидания 2.

Джон Кинг Фэрбенк — ведущий американский китаевед, профессор истории, глава 
«гарвардской» школы, бывший директор Восточноазиатского исследовательского центра 
при Гарвардском университете.

Восточноазиатский центр был создан в 1955 г. самим Фэрбенком и сейчас носит его 
имя. Центр финансируется фондом Форда и в меньшей степени — фондом Рокфеллера. 
За 15 лет (1955—1970) фонд Форда выделил на исследования по Китаю различным 
научным учреждениям США более 30 млн. долл., из них центр Фэрбенка получил 
5.5 млн. долл. (с. 360). Фэрбенк преподавал, занимался научной деятельностью и воз
главлял этот центр с 1955 по 1973 г. В конце 70-х годов он вернулся к активной научно
политической деятельности, в 1979 г. дважды побывал в КНР, вновь стал консультиро
вать правительство по вопросам, касающимся Китая.

Его мемуары сразу же вызвали довольно широкий отклик. Были опубликованы по-

1 Л. К. Г а 1 г Ь а п к. СЫпаЬоипс!; а РШу-Уеаг Метой. К'еху Уогк е1с, 1982, 481 р. 
(далее ссылки на эту работу — в тексте).

2 Дж К Фэрбенк дал своим основным трудам, включая коллективные, следующие 
наименования: “ТЬе ЦпИес! 5(а(ез ап<1 СЫпа” (СатЬг1(1(?е, Мазз., 1948; 4(11 геу. е<1. 
1979); “А □оситеп(агу Н1з(огу о! СЫпезе Соттитзт" (1952); “Тгабе апс! Р1р1отасу 
оп (Не СЫна Соаз(: ТНе Оретп|т о! (Не Ггеа1у Рог(з 1842—1854 (2 уо1з, 1953); СЫпа; 
ТЬе Реор1е’з МЫс11е КтВсГот ап<1 (Не 0.5. А.” (1967); “ТЬе СЫпезе \Уогк1 Оп1ег: Тга; 
(ННопа! СИша’з Гоге!ЕЛ Ке1аЬ'опз” (1968); “Еаз1 Аз1а: ГгасЫюп апс! Т^апз[оплакоп 
(Ь„ 1973); “СЫпа Регсе|уе<1: кла^сз апс! РоПаез т СЫпсзе-Атспсал Кс1аПолз (№\у 
Уогк, 1974); “СЫпезе Шауз 1п \Уаг(аге" (СатЬгк1йе. 1974); ‘СЬтеяе-Лтепсап ИНегас- 
Иопз; а Н1з(ог1са1 Зпттегу” (Кеи< ВгипзиНск, Кеи’ Лсгзеу, 1975); Не СатЬги1йе Н|Я<о- гу о? СЫпа” С‘Еа(е СЬЧп^вОО—1911". Раг( 1 — 1978. Раг! 2 — 1980; “КериЬНеап СЫпа 
19)2—1949”. Раг( 1 — 1982).
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"Сиггеп! Н1я1огу" (Р1и1ас1е1р1иа), 8ер1е1пЬег 1982, р. 272.
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3 “Уа1с Ксу1с\у" (N0X4- Намсп), 1982. го1. 72. N 1. р. XII—XIII.
4 “РасШс Л(Га1гя" (Уапсошег), 1982—1983. уо1. 55, N 4. р. 687—688.

СЫпа Х'о(ея”, 8рппр апЗ 8ипппег 1982, \о1. XX. N 2. 3 (ОоиЫе |$$ие), р. 219—

® ‘•РоННса! Заспсе Риаг1ег1у”„ 1-а11 1982, уо1. 97. N 3, р. -198—499.
‘ "Спггсп! НЫогу" (Р1п1а6е1р1на), 8ер1с1пЬег 1982, р. 272.
8 1110 1!|1||С(1 8(а1ев апб С1ппа, 1968, р. 313.

ложнтельные рецензии О. Латтимора 3, Б. Л. Эванса 4. Журнал Торговой палаты США 
«Чайна ноуте» 5 опубликовал рецензию без подписи, где отмечалось, что смыслом жизни 
Фэрбенка стали пропаганда «спасения с помощью научного исследования», извлечение 
исторических уроков и популяризация собственных идей. Автор высоко оценил роль 
Фэрбенка как советника Белого дома и заверил, что Фэрбенк — «единственный в своем 
роде».

Профессор Колумбийского университета Мартин Уилбур отметил симпатии Фэрбен
ка к «левым» в Китае, то есть к коммунистам. Утверждая, что компартия Китая «так 
же авторитарна и безжалостна к диссидентам, как и гоминьдан», Уилбур притом харак
теризовал Фэрбенка как человека «известного и почитаемого в качестве отца амери
канской синологии»6. Еще один рецензент, подписавшийся О. Е. С., писал, что Фэрбенк 
подвергся гонениям в период маккартизма в США, но «поскольку у него не было офи
циального поста в Китае во время второй мировой войны, он прошел слушания в кон
грессе более благополучно и потому выжил». Автор позитивно оценил сегодняшнюю 
деятельность Фэрбенка, который «продолжает знакомить американцев с Китаем», «бо
рется с невежеством», пытается «вдохнуть веру» в американские институты, призванные 
«поощрять свободную работу мысли»7.

Как пишет сам Фэрбенк, цель его мемуаров следующая. С появлением мощных 
средств массовой коммуникации (радио, телевидения), современных видов транспорта 
и межконтинентальных ракет сократились расстояния между странами, мир как бы 
«сжался». «Сжатие мира, в котором мы живем, сделало более необходимым познание 
других народов, и в течение последних пятидесяти лет я пытался понять Китай. Посте
пенное расширение круга моих знаний о Китае влекло за собой, разумеется, и открытие 
все больших пробелов в них. Вопросов возникало больше, чем следовало ответов. Но 
ныне условия для того, чтобы понять Китай, стали лучше, и даже, как видно, при этом 
требуется, чтобы мы лучше разобрались и в нас самих. Нельзя изучать Китай, не изу
чая китайско-американские отношения, причем без раздражения, страха или скепсиса. 
На деле каждый, изучающий Китай, вскоре начинает понимать, что он действует как 
частица американо-китайских взаимоотношений, так же как любой историк ныне сам 
признает, что он волей или неволей вносит собственный вклад в историю, которую 
пишет. Подобная точка зрения оправдывает мои воспоминания о самом себе» (с. XIII).

В книге семь частей, охватывающих важейшие периоды жизни автора с 1907 г., 
года его рождения, и до 1981 г. Первая часть (1907—1931) рассказывает о детстве, 
школе. Висконсинском университете, Гарварде и британском Оксфорде, становлении 
автора как китаеведа. Выбор профессии Фэрбенк объясняет так: «Изучение Китая, ка
залось мне, таило в себе безграничное поле деятельности, уходящее за неведомые гори
зонты, ожидающее исследований и разработки» (с. 3).

Во второй части (1932—1935) описывается первый приезд Фэрбенка в Пекин, пре
подавание в школе Родса, а затем и в университете Цинхуа. Принимая историческую 
обусловленность традиционных методов управления государством в Китае, Фэрбенк 
вместе с тем отмечал, что «в современной истории Китая есть одно поразительное явле
ние — демонстративные убийства потенциально опасных лидеров оппозиционного дви
жения» (с. 76). Автор приводит соответствующие примеры времен Юань Шикая и Чан 
Кайши, действовавших по принципу «ждать, пока голова признанного лидера появится 
на поверхности, чтобы снести се». Симпатий подобные действия у автора не вызывали, 
но это не мешало Фэрбенку в 1949 г. именовать Чан Кайши «героем нации». Правда, 
в 1968 г. он уже возмущался его «непреодолимой твердолобостью» 8.

Часть третья (1936—1910) посвящена годам преподавания в Гарварде, годам, ког
да германский фашизм пробовал силы в Испании, оккупировал Австрию и Чехослова
кию. создав «ужасающую ситуацию, на фоне которой Япония вторглась в Китай». Автор 
осудил деятельность правящих кругов США в тот период, их позицию «стороннего наб
людателя». их «изоляционизм», классифицируя все это как «курьезную аномалию в 
нашей внешней политике» (с. 162). Близорукость американского руководства, вплоть 
до конца 30-х годов снабжавшего Японию стратегическим сырьем, вызывает возмуще
ние Фэрбенка (с. 163—164). В те годы он писал, что германо-японский альянс угрожает 
непосредственно Китаю п Индокитаю и что необходимо учитывать уроки прошлого 
и поступать в соответствии с ними. «Разочарование американской политикой в период 
мирового кризиса утвердило меня в мысли, что знание истории весьма существенно 
для выживания человечества», — отмечал Фэрбенк (с. 170). Эту мысль он настойчиво 
пропагандирует в своих воспоминаниях, однако применяет он ее не ко всем событиям 
прошлого.

Четвертая часть (1941 —1946) посвящается пребыванию Фэрбенка в Чунцине в ка-
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гоминьдановского руководства и самого Чан Кайши,

1

9 Фэрбенк ссылается при этом на книгу М. Шаллера «Крестовый поход США в 
Китай. — 1938—1945» (Нью-Йорк, 1979), с. 235.

весьма популярной в США теории «третьей силы», смысл которой в том, что в 30— 
40-е годы американское правительство должно было поддерживать не гоминьдан или 
КПК, а другие силы в Китае, которые преследовали -е же цели, что и США. 
Судя по всему, Дж. К. Фэрбенк склонен подобной «третьей силой» считать 
прежде всего представителей китайской буржуазной интеллигенции времен го
миньдана, репрессии против которой он ставит в упрек Чан Кайши. В мемуа
рах Фэрбенк цитирует свою статью из «Атлантнк мансли» (сентябрь 1946 г.) 
«Наши шансы в Китае», поводом для появления которой явилось убийство одного из 
профессоров университета «Ляпьда» (Куньмин, провинция Юньнань)настроенного 
проамерикански, «кликой Дай Ли — ЧЧ» (ЧЧ — представители крупнейшего в Китае 
капитала братья Чэнь Гофу и Чэнь Лифу, державшие в руках весьма солидную часть

честве «координатора по вопросам информации и деятельности стратегических служб» 
Вашингтона, а затем — директора американской информационной службы, видного 
сотрудника американской разведки в Китае. Автор не без иронии описывает грызню 
и неразбериху в отношениях между службами США и ведомством Дай Ли (секретной 
службой гоминьдана), которые не могли или не хотели координировать спои действия в 
борьбе против японцев. Глава группы ВМС США в Китае Мильтон Майлс, позднее, 
как пишет Фэрбенк, сам себе устроивший назначение «координатором УСС (Управления 
стратегических служб. — А. Б.) на Дальнем Востоке» (с. 218), в конце 1942 г. подго
товил соглашение о САКО (Китайско-американской организации но совместному со
трудничеству). Это было сделано по просьбе Чан Кайши. 15 апреля 1943 г. президент 
Рузвельт подписал это соглашение, которое гарантировало независимость САКО от 
УСС и даже от штаба «командующего театром военных действий» генерала Стилуэлла.

Дай Ли не доверял даже УСС как организации «политически ненадежной и, воз
можно, антигоминьдановской» {!), он «энергично противодействовал экспансивной дея
тельности УСС в Китае»9. «Попытка Донована (руководителя УСС. — А. Б.), ухватить
ся за полу мундира ВМС, чтобы достичь чего-либо в Китае в дальнейшем, не принесла 
успеха» (с. 219) из-за этой межведомственной конкуренции, что не означало, конечно, 
общей бездеятельности УСС в Китае.

Необходимо отметить, что роль китайского участка театра боевых действий КБ11 
(Китай — Бирма — Индия) во второй мировой войне оценивается автором весьма низко. 
«Мотивы межведомственного соперничества оказывали главенствующее влияние на воен
ные усилия. — отмечает Фэрбенк. — Китайский театр был всего лишь большим воен
ным шоу, которому адмирал Кинг (командующий ВМС США. — А. Б.) в действиях на 
Тихом океане определил роль подспорья в деятельности метеостанций, патрулировании 
побережья и тренировке коммандос (как и следовало из задач САКО). Летом 1943 г. 
САКО начало осуществлять программу, которую генерал Дай Ли назвал «инструктив
ным обучением у ФБР», — тренировку и вооружение секретной полиции Дай Ли для 
действий против китайского населения. Посольство, госдепартамент, штаб Стилуэлла, 
УСС и другие ведомства возражали против подобного использования американской по
мощи. Широко распространенным было мнение, что военные усилия Китая в борьбе с 
Японией подменялись приготовлениями к гражданской войне против компартии Китая, 
(выделено нами. — А. Б.). САКО, разумеется, причиняла кое-какое беспокойство япон
цам. готовила десантные операции, но главным аспектом ее деятельности было то, что. 
когда разгорелась гражданская война между националистами и коммунистами, САКО 
двинула американскую помощь на активную поддержку гоминьдановской стороны. Это 
было равносильно «непродуманной» инициативе США в отношении компартии Китая, 
которой КПК отчаянно возмущалась и которую нежно лелеяла как уникум американ
ского империализма» (с. 219—220). Таково мнение видного ученого, к тому же близко
го к УСС.

Теперь, в начале 80-х годов, Фэрбенк считает, что уже к концу 1943 г. Чан Кайши 
потерял моральное право на руководство Китаем (с. 264, 277). Справедливости ради 
следует напомнить, что в статьях 40-х годов Фэрбенк подобных оценок не высказывал, 
хотя по частным вопросам и критиковал Чан Кайши. У каждого, естественно, может 
быть свой взгляд на этот вопрос. Кто-то считал, что Чан Кайши вообще не должен 
был бы руководить Китаем, кто-то полагал, что он должен был оставить свой ноет не
сколько позже. Примечательно другое: нападки на Чан Кайши, признанного в США 
перед войной самым популярным человеком в мире, приобрели там особый размах в 
основном лишь после его смерти. Вряд ли это случайность, скорее дань конъюнктуре и 
привычное в США пренебрежение к союзникам, потерпевшим крах. Таковой была по
смертная участь ставленника США южнокорейского диктатора Ли Сын Мана и их 
южновьетнамской марионетки Нго Динь Зьема (Дьема).

Представляют определенный интерес те аргументы Фэрбенка, которые раскрывают 
причины его неприязни к режиму Чан Кайши. Автора мемуаров коробит ксенофобия 
гоминьдановского руководства и самого Чан Кайши, которая, как пишет Фэрбенк, 
явственно проглядывала в книге диктатора «Судьбы Китая» (с. 253). По словам Фэрбен
ка, США хотели от гоминьдана «нормального восприятия политической оппозиции, не
смотря на партийную диктатуру» (с. 277). Здесь, скорее всего, автор следует и сейчас
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китайской экономики, имевшие собственную полицию, секретные службы и т. д. — 
А. Б.). «Это беспардонное использование насилия очень остро поставило вопрос: явля- 
ется ли американская поддержка националистического правительства в гражданской 
воине мудрой идеей. В моей статье говорилось, что нет», — пишет ныне Фэрбенк 
(с. 315—316). И далее: «Даже в 1943 г. я полагал, что революция в Китае неизбежна. 
Крушение экономики в городах и коррупция гоминьдана, репрессии, принявшие откры
тый характер в 1945—1946 гг., утвердили меня в этой позиции. Когда посредничество 
Маршалла 10 также не привело к желаемым результатам, то это стало ясным предупреж
дением американской общественности не возвращаться к Чан Кайши и его правому 
гоминьдану, которые столь энергично копали себе могилу и пытались втянуть нас 
туда же вместе с собой... Китайский случай, как обычно, имел свои специфические осо
бенности. Мы были союзниками националистического правительства. Оно с первых дней 
существования имело много друзей среди американцев. Местные китайские революцио
неры не были демократами в нашем понимании, они открыто признавали коммунистов, 
пытавшихся установить новую партийную диктатуру. Более того, США погрязли в ми
ровой «холодной войне», будучи явно не расположены к созданию обстановки для су
ществования какой-либо компартии за границей» (с. 316—317). Фэрбенк, как он пишет 
ныне, был против какого-либо вмешательства в события на стороне гоминьдана. «Од
нако мы уже частично вмешались, предоставив чанкайшистским силам инструкторов, 
вооружение, припасы и транспорт, американские ВМС даже стали на пути русских в 
Северном Китае» н. Как известно, американская помощь действительно не помогла, и 
ныне Фэрбенк склонен обвинять Чан Кайши и тогдашние правящие круги США, не 
поддержавшие «третью силу», в том, в чем его обвиняли когда-то маккартисты — «поте
ре Китая» для США.

В начале 50-х годов, повествует часть пятая (1946—1952), Фэрбенк вместе с другим 
известным китаеведом Оуэном Латтимором, которого, как пишет автор, маккартисты 
считали «самым главным советским шпионом» (сам Фэрбенк так не думает), стали 
объектом пристального внимания пресловутой комиссии по расследованию антиамери
канской деятельности. Основным обвинением, предъявленным им и другим специали
стам по Китаю, в частности Джону Сервису, было обвинение в этой самой «потере 
Китая» (с. 334—335). Как пишет Фэрбенк, он «без особого ущерба ускользнул от Мак
карти, но был так ошеломлен бездной проблемы китайско-американских отношений, что 
переключился на преподавательскую, исследовательскую и редакторскую деятельность 
в Гарварде и стал заниматься Китаем в целом. Восстановление дружественных отно
шений с Китаем, последовавшее за 1972 г., поставило нас перед множеством все тех 
же старых проблем, к которым пришлось вернуться вновь» (с. XIV).

Здесь явный намек на то, что китаеведение США долгие годы находилось в'загоне, и 
это впоследствии дорого обошлось. В 60-х годах пришлось экстренно разыскивать сино
логов, часто занимавшихся абсолютно не своим делом, организовывать их, срочно ориен
тировать на конкретные нужды государства, восстанавливать безответственно и неосмот
рительно реорганизованное или разрушенное. Автор подчеркивает, что активное разви
тие американского китаеведения началось годы спустя после «эры Маккарти», которого 
Фэрбенк резко осуждает за препятствия, воздвигнутые на пути изучения исторических, 
культурных и других факторов развития Китая, да н других азиатских стран 
(с. 360, 396).

Части шестая (1953—1971) и седьмая (1972—1981), судя по всему, являются клю
чевыми в мемуарах. И не потому, что здесь описывается формирование и деятельность 
Восточноазнатского центра под руководством Фэрбенка. В них наиболее ярко прояви
лось кредо автора, выразившееся в призыве к «гуманистам» Китая объединить свои уси
лия с «гуманистами» США ради установления взаимопонимания между их странами. 
Первым условием для достижения взаимопонимания, считает Фэрбенк, является изуче
ние истории, этнографии, психологии, социальных отношении и экономики своих соседей 
по земному шару. Автор неоднократно повторяет мысль о необходимости изучения Ки
тая, ибо. по его мнению, знание друг друга только и может избавить народы и государ
ства «от внешних и внутренних бед». Фэрбенк считает даже, что если бы в США уде
ляли больше внимания исследовательской работе, то, возможно, удалось бы предотвра
тить американо-корейскую и американо-вьетнамскую войны (с. 395—396). Иными сло
вами, автор отвлекается от социальной сущности империалистической политики США. 
сводя все к «недоразумениям».

В то же время Фэрбенк явственно выделяет тезис, весьма напоминающий староко
лониалистскую теорию «желтой опасности». Он предсказывает, что США в будущем мо
гут оказаться «перед лицом великой опасности со стороны непредсказуемого размаха 
в развитии Китая, потому что мы (американцы. — А. Б.) — участники его модерниза
ции. Пам не следует рассчитывать на то, что мы. уже прошедшие модернизацию, можем 
стать моделью для китайцев». Зачем он это делает? Автор поясняет, что большинство 
населения Китая — 800 млн. человек — крестьяне, «чей сельский уровень жизни можно 
изменить материально гораздо быстрее, чем уровень их мышления и социального по-

10 Генерал Джордж К. Маршалл в 1945—1947 гг. — специальный представитель 
Трумэна в Китае, в 1947—1949 гг. — госсекретарь США.

11 Автор имеет в виду назойливые попытки США обосноваться на Ляодунском 
полуострове в 1945 г.
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ведения. Этот великий и невиданный монолит человечества, все еще не поддающийся 
влиянию извне, может преподнести нам крайне неприятный сюрприз». Фэрбенк подчер
кивает, что если у «китайской элиты» и населения городов имеются какие-то общие с 
США проблемы, то без досконального знания как традиций, так и животрепещущих 
проблем китайского крестьянства «мы ничего не сможем сделать» (с. 455). В данном слу
чае. напоминая о «китайской опасности», автор предлагает в качестве гарантии то же 
доскональное изучение страны, от которой эта опасность исходит («влияние извне»?). 
Развивая эту тему далее, Фэрбенк пишет: «Если Китай в своей модернизации последует 
примеру Японии, то в один прекрасный день мы вдруг, возможно, обнаружим, что 
сами живем не на американской пище, а на продуктах из Китая. Возможно и худшее, 
если китайский национализм выступит под знаменем воинствующего шовинизма, который 
известен современным народам со времен периода Сун, когда Китай достиг вершин ци
вилизации. а Европа пребывала во тьме средневековья. Нашей современной организации 
мировой экономики и государственного устройства... предсказывают совершенно очевид
ную катастрофу. Неумолимая логика подсказывает, что у примитивного 1юшо $ар1еп5 
больше шансов выжить, чем у нашей современной цивилизации». Как апофеоз теории 
«китайской опасности» звучит у Фэрбенка утверждение о том, что если «мировая эко
номика и государственное устройство будут стерты с лица земли ядернымн взрывами», 
то именно китайцы со своим низким жизненным уровнем «наиболее вероятная кандида
тура на то. чтобы возглавить их восстановление» (с. 457). Здесь Фэрбенк, призывая к 
изучению Китая в США, забывает о противоречивости и несостоятельности своих дово
дов и предсказаний. Как признают нс только ученые-специалисты, но и многие военные 
высокого ранга на Западе, в случае возникновения ядерного конфликта вся жизнь на 
Земле будет уничтожена и некому будет «возглавить восстановление мировой экономики 
и государственного устройства». Тезис о «китайской опасности», очевидно, понадобился 
Фэрбенку как альтернативный идее улучшения отношений США с Китаем, поэтому-то 
автор далее заявляет: «Китайская революция скорее друг нам, чем враг. Она более, 
чем какая-либо другая, занята сама собой и неагрессивная для иных стран. Если наши 
связи станут теснее, у нас появится возможнось помогать друг другу» (с. 458). Сегодня 
автор следует концепции «неагрессивности» Китая, выразителями которой в 70-е годы 
являлись американские китаеведы А. Барнетт, Э. Рэвинел, Г. Моргентау [младший]. 
Б. Ларкин и др. Концепция эта была развенчана в 1979 г., после нападения КНР на 
Вьетнам, но в настоящее время в США предпринимаются попытки ее реанимации. Ради 
утверждения этой идеи автор не отказывается от попыток обелить Мао Цзэдуна, хотя 
делает это неназойливо, без нажима, характеризуя его как «мессию» Китая, выразителя 
интересов широких крестьянских масс, деятеля, благодаря которому страна стала влия
тельной мировой державой. Даже репрессии, инспирированные Мао Цзэдуном в пе
риод «культурной революции», Фэрбенк трактует как «классовую борьбу», то есть «на
ступление ретивых юнцов на партийных бюрократов», что впоследствии привело якобы 
к вспышкам «гражданской войны между фракциями» (с. 319).

Подобное отношение к деятельности Мао Цзэдуна встретило в определенных кру
гах США непонимание и даже враждебную реакцию, особенно со стороны 
антикоммунистов-сортодоксов». Некие Мирнам и Иван Лондоны (И. Лондон — профес
сор психологии Бруклинского колледжа университета в Нью-Йорке; М. Лондон — науч
ный сотрудник института психологии того же колледжа) опубликовали по этому поводу 
негативную рецензию ’2.

Необходимо отметить, что отпор подобным взглядам с противоположных Лондонам 
позиций дал ученый из Гамбурга Вольфганг Франке, ныне внештатный профессор Ма
лайского университета 13. Он прямо обвинил М. и И. Лондонов в предвзятом отношении 
к книге Фэрбенка и в клевете на него самого.

Можно согласиться с мнением Франке, давшего отпор Лондонам с их осужде
нием антивоенного движения в США, можно согласиться и с ролью Фэрбенка в раз
витии американского китаеведения. Как крупный специалист по Китаю, он известен 
и в Советском Союзе, ио нельзя согласиться с его оценкой личности и деятельности 
Мао Цзэдуна, развенчанного и советскими учеными, и многими специалистами по 
Китаю в других странах. Совершенно неприемлема с точки зрения науки попытка 
Фэрбенка откровенно обелить Мао Цзэдуна, представляя сто в качестве некоего 
«гуманиста», а все ошибки Мао переложить на... советских руководителей и «заимст
вованную» систему «диктатуры партии» (с. 319). Автор мемуаров стремится соеди
нить несоединимое. Именно здесь и надо бы на деле применить призыв самого Фэр
бенка к разностороннему и детальному изучению истории и сути предмета. Неубе
дительный, ненаучный подход со штампованно-произвольными оценками встречается 
практически всюду, где автор пишет о советских государственных деятелях и даже 
о советских ученых. Он подчеркивает «примат идеологии» в трудах советских китае
ведов, выражает недовольство тем, что ленинградский китаевед-историограф профес
сор Л. А. Березный «всех американских историков» объявляет «апологетами капита
листического империализма и катастрофического националистического отклонения 
Мао от марксизма-ленинизма» (с. 426). Автор заявляет, например, что советские 
историки-китаеведы якобы ограничены «жесткими рамками» в отношении предмета

12 “Еаг Еаз1егп Есопоппс Речоем/”, Апрпз! 20—26 1982, уо1. 117, N 34, р. 43, 4о.
13 1Ы<1., 8ер1ешЬег 17—23, уо1. 117, N 38, р. 3, 5.
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(с. 425). Ученые СССР, 
пытается найти

I

)

исследования и возможных выводов. Раздел о встречах с советскими учеными 
(С. Л. Тихвинским, Г. В. Ефимовым и др.) он назвал «Неудача с советскими» 

" по Фэрбенку, не соответствуют эталону «гуманистов», кото
рых он пытается найти в Китае или «открытом» обществе на Западе. Знай автор 
лучше и марксизм-ленинизм, и историю нашего государства, к чему в принципе он 
сам и призывает, а главное, если бы он объективно отнесся ко всему этому, в том 
числе и к встречам с «советскими», у него не произошло бы неудачи. Впрочем, Фэр
бенк прямо не отрицает заслуг советского китаеведения. Он, например, не согласен 
с точкой зрения некоторых американских и китайских авторов, полагающих, что изу
чение исторической роли отношений России с Китаем не представляет интереса для 
американской и мировой науки (с. 431). (При всем том, что в КНР издается немало 
публикаций по советско- и русско-китайским отношениям; тем самым Фэрбенк напом
нил о принятом в Китае «обычае», чтобы иностранцы получали информацию только 
от самих китайцев.) «Результатом этого пренебрежения, — пишет Фэрбенк, — явилось 
игнорирование русского опыта в Китае, тогда как его можно было использовать для 
сравнения, например, советской помощи и планов периода единого фронта середины 
20-х годов с американской помощью и планами в конце 40-х годов, в период коали
ционного правительства. Это — явная ошибка... В стратегическом отношении Пекин 
считал в XIX в. и считает до сих пор Россию более значительной, чем Америку... 
В нашей истории в Азин гораздо больше общего, чем мы думаем. Китайцы будут 
натравливать вас Друг на друга. Однако с тех пор. как нам приходится решать одну 
общую проблему — проблему выживания, — мы должны держаться друг за друга 
как можно крепче» (с. 431).

В данном случае ясно видна непоследовательность позиции автора. То он при
зывает СССР и США «держаться друг за друга как можно крепче», поскольку’ «ки
тайцы будут натравливать нас друг на друга». То через два десятка страниц он 
утверждает, что «китайская революция скорее друг нам, чем враг... Если наши связи 
станут теснее, у нас появится возможность помогать друг другу» (с. 458). Страницей- 
двумя ранее он же пугает американского читателя «китайской опасностью». В дан
ном случае может подвергнуться сомнению и искренность, и логика автора.

Непоследовательность бросается в глаза и тогда, когда Фэрбенк, с одной сторо
ны, осуждает позицию США накануне и в начале второй мировой войны, позицию 
«стороннего наблюдателя», а с другой — у него не нашлось слов, чтобы осудить от
нюдь не «изоляционистскую», а захватническую политику нынешних американских 
правящих кругов, руководствующихся «американоцентристской» (на манер геополи
тической теории X. Маккиндера и «изысканий» гитлеровского теоретика К- Хаусхо- 
фера) теорией «ответственности Америки» за мир и «стабильность» во всех частях 
земного шара — не новую идею сколачивания союзов под эгидой США. теорию конт
роля над миром путем выделения областей «жизненно важных интересов США», 
охватывающих чуть ли не весь песоциалистическнй мир. Эти идеи уже были исполь
зованы для прямой агрессии США в Ливане и Латинской Америке. Практически 
они оправдывают американскую агрессию в любой части земного шара.

Призывая изучать, а изучив — понять другие страны, Фэрбенк, к сожалению, 
не понял, вероятно не изучив, причины, по которым у него произошла «неудача с со
ветскими» учеными, и ограничился использованием антисоветских штампов.

Подобные примеры искажения политических реалий снижают научную и прак
тическую ценность мемуаров Дж. К. Фэрбенка (в которых, несомненно, есть и немало 
полезного, использован богатый фактический материал, представляющий интерес для 
китаеведов). Это относится и к оценкам нынешних проблем Китайской Народной Рес
публики и ее роли в американской политике.

Вспоминая беседу с Чжоу Эньлаем и Чэнь Бода о проблеме народонаселения, 
одной из самых острых проблем Китая. Фэрбенк спросил у них, что было сделано 
для предотвращения перенаселенности. «Это. — ответили они. — .мальтузианское импе
риалистическое заблуждение. Мы знаем из марксизма, что сила и мощь трудового 
человека преодолевает все, так что чем больше людей, тем лучше». (Правда, еще ни
кому не удавалось обнаружить у Маркса афоризма подобного сорта. — А. Б.) Я ча
сто вспоминал этот обмен мнениями. Это была просто игра словами! После того как 
население Китая за 30 лет, с 1950 по 1980 г., удвоилось, жизненный уровень 
маоистской революции был приблизительно на том же уровне» (с. 372—373).

Автор, очевидно пытаясь взыскать общие политические черты у США и Китая, 
проводит даже сопоставление агрессии США во Вьетнаме и «культурной революции» 
п КНР. «Сколь много скверных путей привели Америку к вьетнамской войне! — вос
клицает он. — И как много их привело Китай к «культурной революции». После 
Вьетнама мы первые пришли к инфляции н к чувстве страха и неуверенности в на
шей внешней политике. Китай же после «культурной революции» был отброшен на 
десять лет назад в области образования и технологии, результатом чего были нище
та и отсталость. Обращает на себя внимание тот факт, что вьетнамская война и 
«культурная революция» происходили одновременно, в 1965—1975 и 1966—1976 гг. 
соответственно. Оба этих бедствия не прошли независимо друг от друга. Отказ аме
риканской политики «холодной войны» принять то, что мы сентиментально называли 
«потерей Китая» в пользу коммунизма, привел нас, скорее всего непреднамеренно (!), 
к спровоцированню китайской интервенции (!) в корейской гражданской войне 1950 г*
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В результате этого китайско-американская война привела нас к альянсу с Тайванем 
и политике (я надеюсь, вы поморщитесь) «сдерживания» Народной Республики, 
включая непризнание и эмбарго на двадцать лет. Внутри Китая доверие к советской 
технологии было утрачено (? !) в конце 1960 г. без надежды на замену'ее американ
ской технологией. Маоистский, бьющий ключом крестьянский энтузиазм, направленный 
на развитие собственными силами с помощью мускулов и безудержного патриотизма, 
победил. Это отразилось на университетах, встревожило современно воспитанных ки
тайцев и оставило миллиард люден в КНР без квалифицированного руководства. 
Нельзя было идти на эти крайности. Как и при большинстве исторических бедствий, 
китайцы могли бы поступить лучше. Что же касается нас, то, с одной стороны, 
у нас не было необходимости столь истово, явно и насильственно противиться китай
ской революции, как мы это делали. Мы могли бы отнестись к ней лучше, если бы 
больше знали о ней. Тогда мы были бы более объективны в своих полных страха 
чувствах. То же самое справедливо и в отношении Вьетнама» (с. 395—396). Необхо
димо отметить, что Фэрбенк поддерживал антивоенное студенческое движение в пе
риод агрессин США во Вьетнаме. «Американская неудача во Вьетнаме подвергла 
банкротству смысл нашей политики в отношении Китая», — пишет он и вновь призы
вает к «изучению Китая» (с. 399), и вновь объясняет происшедшее «незнанием», 
«недоразумением».

Основной проблемой в американо-китайских отношениях Двтор считает проблему 
Тайваня. С 1971 г., отмечает он, «безопасность Тайваня стала для нас сердцевиной 
китайской проблемы» (с. 409). Тайваньская проблема, пишет Фэрбенк, имеет много 
сторон: Тайвань — «символ гражданской войны, в которой мы потеряли все, кроме 
Тайваня; эта проблема может раздуть тлеющие угли, ирредентизм (восстановление 
единства по этнографическому и лингвистическому признакам. — А. Б.) в отноше
нии провинции, которая была оторвана от матери-отчизны в результате империали
стической агрессии Японии, а затем — Америки. Тайвань — островная база с 18-мил- 
лионным населением для захвата страны миллиарда китайцев; это экономиче
ское чудо, наш шестой крупный торговый партнер, негибнущая языковая школа, 
доступное хранилище предметов искусства и архивов, вывезенных из Пекина; это 
последний договорный порт с большими возможностями; наш неагрессивный, заслу
женный и необходимый экс-союзник и многое-многое другое». Фэрбенк считает, что 
не стоит недооценивать «позитивные (для США.—А. Б.) стороны Тайваня лишь 
из-за его досадных недостатков» (с. 434). Правда, в число этих «недостатков» вхо
дит возможность новой «потери Китая», но автор старается не заострять эту сто
рону проблемы, очевидно надеясь, что со временем она сгладится.

Фэрбенк сетует не только на «неудачу с советскими», но и 
друга единого Китая», когда в его глаза их два и когда «нормализация» отноше- 
::й с КНР сопровождается «неформальной связью» с Тайванем. Ему приходилось 

отбиваться от нападок 
памяти маккартистский

« . 
с двух сторон: тайбэйские собеседники воскрешали в его 
словарь «дискуссии», а пекинские — докучали упреками по 

поводу «двух Китаев». В .мемуарах он возместил этот моральный ущерб иронией 
в адрес новых друзей. Рассказывая о приеме, организованном администрацией 
Дж. Картера в январе 1979 г. по случаю визита Дэн Сяопина, Фэрбенк приводит 
два диалога с китайским руководителем. Дэн Сяопин беседовал с известной амери
канской киноактрисой Ширли Маклэйн. Она упрекнула его в том, что один из из
вестных китайских артистов в период так называемой «культурной революции» был 
вынужден, чтобы прокормиться, выращивать томаты. «А может быть, он просто 
любит томаты», — парировал китайский лидер. Его беседа с Фэрбенком оказалась 
еще более содержательной. Дэн Сяопин спросил Фэрбенка, сколько ему лет. Полу
чив ответ, что 72 года, Дэн Сяопин заметил, что ему 74. «Но у вас еще все волосы 
целы, а я своих лишился», — посетовал Фэрбенк. «Это, вероятно, потому, что вы 
слишком много думаете», — пояснил Дэн Сяопин (с. 443).

Завершая мемуары, автор пишет, что США и Китай — главные центры грядущей 
мировой борьбы между «механистами и гуманистами». Для «механистов» основное — 
«технологические новшества и идеология» для «гуманистов» — «вера в гуманный 
разум» (с. 458—459). Он обращается к гуманистам Китая со следующими сло
вами: «В конце 60-х и в начале 70-х годов, во время вьетнамской войны и «куль
турной революции», гуманисты как Америки, так и Китая действовали вразнобой. 
Ныне у нас больше шансов на объединенные действия. Давайте же используем эту 
возможность» (с. 459). . -

Очевидно, «гуманисты» и есть та «новая третья сила», которую Фэрбенк хотел оы 
видеть своей социально-политической опорой в деле развития америкаио-киганских отно
шений на базе тотального изучения Китая.  

Книга Дж К Фэрбенка— построенный на мемуарной основе призыв к «выжи
ванию» США путем «сближения» США и КНР. Аргументами этого решения служат 
исторические уроки неудач американской политики в отношении Китая конца дц-х начала 70-х годов. Эта книг!-своеобразное «историческое поучение» амернка. - 
ским политикам с целью предупредить неудачи, а также потери в К 
Азии в целом.
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Н!В прошлом году исполнилось 30 лет со дня смерти, а в будущем — 90 лет со 
дня рождения одного из крупнейших китайских художников XX в. Сюй Бэйхуна.

Сюй Бэйхун родился 19 июня 1895 г. в семье бедного сельского художника Сюй 
Дачжана (1867—1915). В раннем детстве он почувствовал склонность к занятиям жи
вописью. Его первым учителем был отец. Благодаря исключительной одаренности 
Сюй Бэйхун быстро овладел традиционной техникой живописи тушью. Во время тяже
лой болезни отца и после его смерти он смог взять на себя заботу о семье, зараба
тывая на жизнь продажей своих картин и уроками рисования.

В семнадцатилетнем возрасте Сюй Бэйхун уезжает из родной деревни в Шанхай, . 
где изучает в университете французский язык, затем продолжает свое образование 
в Пекине.

С 1919 по 1927 г. с небольшими перерывами Сюй Бэйхун живет в Европе. Здесь 
он изучает европейскую технику рисунка и живописи масляными красками, знакомится 
с произведениями выдающихся мастеров мирового искусства.

Вернувшись на родину, Сюй Бэйхун работает в традиционной национальной и евро
пейской технике живописи, быстро добивается широкой известности и признания. Он 
активно занимается педагогической деятельностью—преподает в Шанхае, Нанкине, 
Чунцине и Пекине.

Сюй Бэйхун, всегда стоявший на прогрессивных позициях, с радостью воспринял 
победу китайской революции. После провозглашения КНР он продолжал активную 
творческую, педагогическую и общественную деятельность. Признанием исключитель
ного авторитета Сюй Бэйхуна в художественных кругах Китая было его избрание в 
1949 г. председателем Союза китайских художников.

Творческое наследие Сюй Бэйхуна велико и разнообразно. В технике масляной 
живописи он создал ряд значительных композиций на исторические сюжеты, где в 
аллегорической форме получили отражение прогрессивные, патриотические взгляды 
художника. Важное значение для становления современного китайского искусства 
имели многочисленные академические рисунки, выполненные Сюй Бэйхуном на высо
ком профессиональном уровне. Но, пожалуй, наибольшее признание получили его 
картины, написанные в традиционной национальной технике с использованием некото
рых изобразительных приемов европейского искусства. Они явились блестящим под
тверждением плодотворной идеи синтеза традиций двух художественных культур.

Вот что говорил известный китайский художник Ай Чжунсинь о Сюй Бэйхуне:
«Заслуги Сюй Бэйхуна в области современного китайского искусства и художествен

ного образования чрезвычайно велики. Его преданность художественному творчеству, 
его трудолюбие и в особенности его неустанные усилия по воспитанию молодых ху
дожников сыграли огромную роль в развитии современного китайского искусства. В те
чение более чем 30 лет он непрестанно боролся с глубоко ненавистными ему форма
листическим уклоном в искусстве, с формализмом в области китайской традиционной 
живописи, ратуя за учебу у природы и последовательно отстаивая реалистическое на
правление. Ведя борьбу против формализма, Сюй Бэйхун знакомил китайскую худо
жественную общественность с лучшими произведениями западных художников, рус
ских передвижников. Сюй Бэйхун является самым выдающимся современным китай
ским художником. Его творчество, впитавшее а себя передовую европейскую технику, 
явилось дальнейшим шагом в развитии лучших национальных традиций в живописи и 
было весьма самобытным по стилю. Всю свою жизнь Сюй Бэйхун работал над воспи
танием молодого поколения художников, обучал их реалистическим приемам живописи.

Сюй Бэйхун с любовью рисовал лошадей, буйволов, кошек, львов, птиц, а также 
цветы. Нас поражает не какое-нибудь отдельное движение тела или расположение 
дерева, а одушевленный и образный жизненный мир. Это позволило китайской живопи
си, длительное время находившейся в состоянии упадка и отошедшей от традицион
ных принципов реализма, вновь выйти на реалистический путь, на путь образного 
творчества, основанного на наблюдении действительности». В этих словах Ай Чжунсиня 
дана довольно точная характеристика творчества выдающегося художника.
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1 Ляо Цзинвэнь. Жизнь Сюй Бэйхуиа. Мои воспоминания. Пекин, 1983 (на 
кит. яз.).
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«Мы, молодые художники, — писал Ай Чжунсинь, — чувствовали на себе, как за
ботливо и любовно воспитывал Сюй Бэйхун молодое поколение, как он радовался его 
малейшему росту, как он вдохновлял нас на непрерывное совершенствование таланта 
и повышение мастерства. Своим зорким взором художника Сюй Бэйхун умел замечать 
таланты, какими бы незначительными они ни были, и умело направлял их, не давал 
им погибнуть. Его заботы, — подчеркивал Ай Чжунсинь, — не ограничивались моло
дежью и не замыкались в рамках Академии. По всему Китаю рассеяно немало худож
ников, которые, не будучи его прямыми учениками, получали его советы и помощь».

Умер Сюй Бэйхун 26 сентября 1953 г. На траурной церемонии в Пекине по случаю 
кончины Сюй Бэйхуна были произнесены следующие слова:

«Безвременная кончина талантливого художника Китая Сюй Бэйхуна является боль
шой утратой для китайского искусства, для всего прогрессивного человечества. Нам 
дорог Сюй Бэйхун как художник, отдавший весь свой талант, все свои творческие силы 
служению интересам народа. Жизнь народа, его страдания и борьба всегда были неис
сякаемым источником вдохновения и энергии Сюй Бэйхуна. Вот почему искусство 
Сюй Бэйхуна глубоко национально, самобытно и горячо любимо народом.

Творчеству Сюй Бэйхуна глубоко присуще новаторство, которое он смело вносил 
в живопись.

В богатом художественном наследии, оставленном Сюй Бэйхуном, старые нацио
нальные традиции органически сочетаются с новыми живописными приемами».

Имя и творчество Сюй Бэйхуна хорошо известны за пределами Китая, в том числе 
в Советском Союзе. Его произведения хранятся в Эрмитаже, в Государственном Музее 
искусства народов Востока в Москве и пользуются любовью зрителей.

Сюй Бэйхун был большим другом Советского Союза. Он дважды побывал в нашей 
стране. В 30-е годы Сюй Бэйхун с выставкой китайского искусства совершил поездку 
по странам Европы и в 1934 г. впервые посетил Советский Союз. Советские люди уже 
тогда высоко оценили прекрасное художественное мастерство и замечательный талант 
Сюй Бэйхуна.

По возвращении из Советского Союза Сюй Бэйхун привез в Китай репродукции 
произведений Репина, Сурикова и др. Это дало возможность впервые показать в Китае 
«Бурлаков», «Не ждали», «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы» 
и другие шедевры русской живописи.

Во время своего пребывания в СССР Сюй Бэйхун пригласил советских художников 
в Китай для устройства выставки советской живописи. В результате этой инициативы 
в 1936 г. в Шанхае и в Нанкине были проведены выставки советской графики, что в 
огромной мере способствовало развертыванию нового направления в китайской жи
вописи.

Второй раз Сюй Бэйхун побывал в СССР в 1949 г. проездом, направляясь на Все
мирный конгресс Движения сторонников мира. Находясь в Москве, Сюй Бэйхун с ин
тересом знакомился с работами советских художников и по возвращении на родину 
высоко оценил новые достижения советского изобразительного искусства.

Сюй Бэйхун поддерживал тесную связь с художниками Советского Союза и был 
знаком со многими из них. Большим успехом в СССР пользовались в 50-е годы напи
санные им портреты знатных людей народного Китая и большие композиции «Сила 
и бесстрашие» и «У большого дерева». Впоследствии Сюй Бэйхун не раз с большой 
теплотой вспоминал эти визиты в нашу страну.

Сюй Бэйхун был не только талантливым художником, но и крупным общественным 
деятелем Китая, патриотом, активно борющимся за мир во всем мире. Советские 
люди сохранят о нем память как о замечательном художнике своего времени, скром
ном и отзывчивом человеке, верном друге Советского Союза, последовательно отстаи
вавшем принципы реализма в искусстве.

В 1983 г. по случаю 30-й годовщины со дня смерти художника Обществом совет
ско-китайской дружбы было проведено заседание, посвященное его памяти, а в Госу
дарственном музее искусства народов Востока была организована выставка его про
изведений (см. «Проблемы Дальнего Востока», 1984, № 3).

Продолжая знакомить советских людей с жизнью и творчеством выдающегося 
китайского художника, предлагаем вниманию наших читателей перевод избранных 
страниц из вышедшей недавно в Китае книги «Жизнь Сюй Бэйхуна. Мои воспомина
ния» Книга эта написана вдовой художника Ляо Цзинвэнь, являющейся ныне дирек
тором Дома-музея Сюй Бэйхуна в Пекине. Первая часть книги, охватывающая период 
до знакомства Ляо Цзинвэнь с Сюй Бэйхуном в 1942 г., основана на документах и рас
сказах людей, лично знавших художника, вторая часть —■ на собственных воспоминаниях 
автора.

Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться с теплыми словами в адрес Ляо 
Цзинвэнь—супруги всемирно известного китайского художника. Во время моего пре
бывания в КНР в 50—60-х годах она также была директором музея Сюй Бэйхуна, кото
рый активно посещался пекинцами, жителями других городов Китая, иностранцами, му
зея, который в ходе «культурной революции» был разрушен (сейчас музей воссоздан).
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Помнятся многократные беседы с Ляо Цзинвэнь о творчестве и 
ее мужа, о его преданной любви к Стране Советов, к советскому 
обаятельная женщина отдавала все силы, чтобы сохранить светлую память о народном 
художнике, нашем современнике.

Книга Ляо Цзинвэнь поможет читателю глубже понять жизнь и творчество выдаю
щегося деятеля китайской культуры.

2 Отец Сюй Бэйхуиа после долгой болезни умер п 1915 г. п возрасте тридцати 
восьми лег.

3 Ис и н — уезд в провинции Цзянсу, родина Сюн Бэйхуна. Цзитинцяо  
лечения, где родился Сюй Бэйхун.

г*1 ечальпыми были предновогодние дни, которые Бэйхун впервые 
I ’ провел дома без отца2. После Нового года он хотел снова поехать 
в Шанхай, чтобы оттуда перебраться в Пекин, надеясь найти там ра
боту. Как раз в это время его земляк, некий господин Тан, уроженец 
Псин, занимавшийся торговлей шелковичными коконами, тоже собрал
ся в Шанхай по делам, и Бэйхуи решил отправиться в путь вместе 
с ним.

Миновал праздник весны. Вперемешку с дождем падал снег, но 
окрестные поля уже зеленели. В непогоду пешком по большаку вышли 
из Цзитинцяо Бэйхун и его попутчик3. Дойдя до железнодорожной 
станнин Уси, они сели в поезд и приехали в Шанхай.

Остановились они в одной из шанхайских гостиниц. Господин Тан 
целыми днями был занят—где-то носился, улаживая свои торговые 
дела, — а Бэйхун сидел в номере один, читал или что-нибудь рисовал.

В один из таких дней темные тучи заволокли небо. В воздухе носи
лись густые хлопья снега, они плясали, подхваченные холодным вет
ром, а затем неслышно опускались на крыши домов, деревья и мосто
вую, покрывая их тонким слоем сверкающего серебра. Невзрачная 
улочка, на которой стояла гостиница, стала опрятной и красивой. Бэй
хун быстро достал принадлежности для рисования и акварелью напи
сал с натуры небольшую картину — снежный пейзаж.

На картине все заполнено летящими в танце снежинками. Ослепи
тельно белый снег лежит на крышах домов и переплетающихся ветвях 
деревьев, что растут вдоль улицы. По тротуару, покрытому слякотью 
растаявшего снега, сжавшись всем телом и втянув голову в плечи, спе
шит прохожий, совсем продрогший. Его фигура придала всей картине 
исключительную достоверность.

Бэйхун тут же окантовал картину под стекло и повесил на стену, 
решив просить господина Тана захватить се в Цзитинцяо как подарок 
земляку, оказавшему когда-то Бэйхуну щедрую помощь деньгами.

Вдруг постучали в дверь. Бэйхуи открыл ее. и в комнату вошел 
представительный мужчина средних лет, сухощавый, в дорогой темной 
кофте, надетой поверх длинного шелкового халата. Оказалось, он при
шел к господину Тану переговорить насчет торговли шелком. Узнав, 
что его пет, гость решил подождать, сел и закурил. Окружив себя клу
бами табачного дыма, он случайно увидел висящую на стене картину.
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4 У с и н — город и уезд в провинции Чжэцзян.

Чем дольше он ее разглядывал, тем очевиднее становилось, что опа 
произвела на него сильное впечатление. Кивнув в знак одобрения не
сколько раз головой, гость воскликнул:

— Как правдиво нарисовано! Да это настоящий шедевр!
Поднявшись, он подошел к Бэйхупу и осведомился:
— Бы не. знаете, чьей кисти эта работа?
— Это я нарисовал, — смущенно пробормотал Бэйхун.
Пораженный сообщением, которое никак не ожидал услышать, гость 

посмотрел на худого бледного Бэйхуна и сказал: «На вид вы еще со
веем юноша. Никогда бы не подумал, что вы обладаете таким совер
шенным мастерством! Мне хочется приобрести эту картину. Вы соглас
ны с ней расстаться?» Бэйхун объяснил, что картина предназначена 
для подарка и продать ее он не может. Тогда гость спросил:

— Л скажите, вы куда-нибудь собираетесь уезжать отсюда?
— Да, в Пекин. — без малейшего колебания ответил Бэйхун.
Заботливым тоном гость проговорил: «В Пекине сейчас очень хо

лодно, а на вас. я вижу, одежда легкая, она нс годится для настоящих 
морозов. Советую вам найти возможность остаться в Шанхае.

— Нет. мне хочется поехать в Пекин. Я должен увидеть его вели
чественные дворцы. — упрямо сказал Бэйхун.

Пока шел этот разговор, вернулся господин Тан и стал увлеченно 
обсуждать с гостем положение дел в торговле шелком. Бэйхун решил 
не мешать им и вышел из гостиницы купить кое-какую мелочь.

В это холодное время года вечер наступает рано. Бэйхун недолго 
пробыл на улице, а сумерки уже сгустились, небо совсем потемнело. 
Когда он вернулся в гостиницу, гость уже ушел. Господин Тан расска
зал, что это богатый шанхайский торговец Хуан Чэньчжи, уроженец 
Усина4. Он слыл большим любителем искусства, коллекционером, по
нимающим толк в живописи и каллиграфии. Увидев снежный пейзаж, 
написанный Бэйхуном, Хуан Чэньчжи оценил исключительную одарен
ность автора и посоветовал, чтобы тот не уезжал из Шанхая, выразив 
готовность оказать ему покровительство и помощь. Бэйхун в то время 
всем сердцем рвался в Пекин, город древней культуры. Однако и гос
подин Тан стал уговаривать его остаться в Шанхае, доказывая, что 
вряд ли в Пекине найдется работа. В конце концов, вняв советам доб
рого земляка, Бэйхун принял покровительство Хуан Чэньчжи, после 
чего переехал жить в Шанхайский клуб.

Это был клуб торговцев. Бэйхун поселился в комнате, которую там 
снимал Хуан Чэньчжи для отдыха и курения.

В клубе имелся зал, где к вечеру собирались игроки. Ночь напро
лет до утра следующего дня в клубе царило оживление, ярко горели 
лампы. Собравшиеся вокруг игорного стола люди, словно обезумев, 
бросались тысячами, раздавался звон монет, звучали громкий смех, 
возгласы радости и проклятия. Видя и слыша все это, Бэйхун чувство
вал, как отвращение охватывает все его существо, и, спасаясь будто от 
опасной заразы, убегал на улицу. Первое время он просто бродил по 
улицам, а потом нашел ночные курсы, на которых стал учиться фран
цузскому языку. С рассветом игроки расходились, в клубе воцарялась 
мертвая тишина, и Бэйхун, склонившись над широким игорным столом, 
увлеченно занимался живописью.

Час за часом, день за днем, месяц за месяцем текло словно песок 
меж пальцев время. Не успел Бэйхун оглянуться, как пришла зима. 
В клубе, готовясь к большой игре накануне Нового года, затеяли ре
монт и побелку помещений. Бэйхуну пришлось переехать.

Он поселился у своего нового знакомого Хуан Цзинваня. Тот сло
жил в книжном магазине коммерческого книгоиздательства, куда часто
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издать ее репродукцию. В том же письме содержалась просьба 
для издательства четыре картины с изображениями краса-

заходил Бэйхун, чтобы стоя у прилавка почитать книги. И хотя Бэйхун 
только читал книги никогда их не покупая, Хуан Цзинвань, относив
шийся ко всем с большой благожелательностью, ни разу не выразил 
по этому поводу неудовольствия. По возрасту он был чуть старше 
Бэйхуиа. Однажды они разговорились, потом постепенно сдружились, 
а в трудную минуту он протянул Бэйхуну руку помощи.

Хуаи Чэньчжи в копне года крупно проигрался, почти разорился и 
уже не мог поддерживать Бэйхуиа. Просить денег взаймы у Хуан 
Цзинваня Бэйхун не хотел, ведь тот был всего лишь мелким служа
щим, получал небольшое жалованье, да еще кормил старую мать.

Оказавшись в критическом положении, Бэйхун нарисовал лошадь 
и послал картину в издательство «Шэпьмэй», которое возглавляли из
вестные художники, представители липнаиьской живописной школы, 
братья Гао Цзяньфу и Гао Цифэн5.

Вскоре Бэйхун получил ответ от Гао Цзяньфу с высокой оценкой 
его картины, в письме отмечалось, что она по мастерству исполнения 
«не уступает произведениям самого Хань Ганя»6, и сообщалось о ре
шении I 
написать 
виц7.

К этому времени у Бэйхуиа на жизнь оставалось лишь пять медя
ков, а чтобы нарисовать заказанные ему четыре картины, требовалось 
не менее недели.

Каждое утро с урчащим от голода желудком выходил Бэйхун на 
еще подернутую утренней дымкой шанхайскую улицу. Оживленная 
ночная торговля с рассветом затихала, магазины погружались в глу
бокий сон. Только над лавчонками и лотками, где торговали утренней 
снедью, поднимались струи теплого воздуха. Соевое молоко, обжарен
ные в масле полоски теста, паровые пирожки с мясом, фарширован
ные пампушки, бульон из грудинки с лапшой—все источало соблазни
тельные ароматы. Бэйхун крепко, словно кусочек золота, сжимал в ку
лаке медяк, боясь его потерять. Ведь на эту монету он должен был 
прожить целый день и еще длинную-длинную ночь!

В койне концов он останавливался перед харчевней, где продава
лись рисовые лепешки и жаренный в масле хворост. Продавец прямо 
рукой доставал из котла горсть вареного клейкого риса, укладывал 
его па влажную белую ткань, заворачивал и мял руками, придавая 
рису форму лепешки. На один медяк можно было купить одну лепеш
ку, за лепешку с полоской обжаренного в масле теста надо было за
платить уже две монеты. Бэйхун, конечно, покупал только лепешку, 
без хвороста. Рис был очень вязкий, его можно долго жевать, и таким 
способом на одной лепешке удавалось кое-как протянуть целый день, 
поэтому Бэйхун и выбрал для себя эту еду.

И все же Бэйхун, чувствуя как от постоянного голода и нервного 
напряжения все больше слабеют его руки, усилием воли заставлял се
бя продолжать работу.

На шестой и седьмой дни у него не осталось ни одной монеты. Есть 
было совершенно нечего. Рука с кистью дрожала и не слушалась. 
В глазах мутнело, будто пробегали черные тени, а потом вдруг насту
пал полный мрак, в котором вспыхивали золотые искры. Бэйхун опу-

5 Гао Цзяньфу (Гао Лунь, 1881 — 1951) и Гао Цифэн (1889—1933) пер
выми в китайском искусство сознательно поставили цель соединить традиционные на
циональные н европейские приемы живописи. Группировавшиеся вокруг них художники, 
их последователи, составили направление в китайской живописи, получившее название 
линнаньской школы.

“Хань Гань ■— живописец VIII в., мастер изображения лошадей.
’ Популярный сюжет традиционного жанра «жэньу» национальной китайской жи

вописи.
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скал голову на стол н ждал, пока обморок пройдет. Поднимал голову 
и снова брался за кисть. Затем — новый обморок. Он опять ронял го
лову на стол...

Наконец он закончил все четыре картины. Держа их подмышкой, 
он направился в издательство «Шэньмэй». Мела пурга, мокрый снег, 
подхваченный холодным ветром, бил ему в лицо, налипал на его гу
стые черные волосы и не по сезону легкую одежду. С особенной остро
той в этот момент он чувствовал и голод, и незащищенность от холода.

В издательстве привратник, высунувшись в окошко, громко крикнул 
Бэйхуну: «Сегодня идет снег — господина Гао нет!» И тут же захлоп
нул окошко.

— А завтра он придет? — растерянно спросил Бэйхун.
— Завтра — воскресенье. Обычно нс бывает, — не открывая окош

ка, ответил привратник.
Пришлось оставить картины у привратника и уйти.
Бэйхун чувствовал, что от нестерпимого голода он вот-вот потеряет 

сознание. Ему ничего не оставалось делать, как снять с себя, несмотря 
на страшный холод, верхний халат и заложить его в ломбарде.

На обратном пути его внимание привлекло объявление Чэньдань- 
ского университета о наборе студентов. Бэйхун набрался смелости, по
дал заявление и был внесен в списки экзаменующихся для поступле
ния в университет. Но где ему было взять денег на учебу, когда даже 
на питание и одежду ему не хватало? Долго он бродил у входа в уни
верситет и думал. Наконец решил, преодолев стыд, пойти и попросить 
денег взаймы у своего земляка, мелкого торговца шелком Юань Ди- 
гуана. С этим искренним и доброжелательным человеком его позна
комил как-то господин Тан.

Не откладывая дела в долгий ящик, Бэйхун сразу же отправился 
домой к господину Юаню и прямо в дверях выложил цель своего ви
зита. Тот охотно дал ему в долг двадцать юаней. Потом просмотрел 
последние работы Бэйхуна, горячо и искренне похвалил за успехи и 
оставил его у себя поужинать. Впервые за много дней Бэйхун получил 
возможность нормально поесть, и в душе его вновь возродилась на
дежда на лучшее.

С каждым поступающим в Чэньданьский университет ректор бесе
довал лично. Когда назвали имя «Хуан Фу», в кабинет ректора вошел 
Бэйхун. Поступая в университет, он записался под этим именем в знак 
благодарности двум людям по фамилии Хуан (Хуан Чэньчжи и Хуан 
Цзинваню), оказавшим ему большую помощь.

Ректор спросил, где и как учился Бэйхун. Этот вопрос растревожил 
его душу, вызвав горькие воспоминания о том, что пришлось пережить: 
безработный, сирота, он уже немало испытал за двадцать с неболь
шим лет своей жизни — пахал землю, бродяжничал, преподавал рисо
вание, ио сам никогда не учился в школе. Он хотел рассказать обо 
всем этом, но дрожащие от волнения губы не слушались его, в горле 
застрял комок, по щеке скатилась слеза.

Ректор посмотрел вниз, на белые траурные туфли Бэйхуна, 
чувствием спросил:

— По ком вы носите траур?
— По отцу, — с трудом проговорил Бэйхун и, 

сдерживать слезы, разрыдался:
Стараясь его успокоить, ректор ласковым тоном сказал: «мчитесь 

прилежно! Усиленные занятия помогут забыть ваше юре».
Бэйхун был принят в университет и начал заниматься на факуль

тете французского языка. Ои нс собирался бросать живопись, но ду
мал, что знание французского языка может пригодиться ему, если ког
да-нибудь представится возможность поехать для продолжения своего 
образования во Францию.
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В свободнее от занятий время, которое Бэйхун имел только по чет
вергам во второй половине дня, он совершенствовал свою технику ри
сунка, писал портреты товарищей по учебе или с помощью зеркала 
рисовал автопортреты.

8 Сюй Бэйхун получил стипендию для учебы в Европе. Ц з я п Б и в э й, вторая 
жена Сюй Бэйхуиа, состояла с ним в гражданском браке с 1918 г„ в 1935 г они рас
стались; после 1949 г. жила на Тайване. Первая жена Сюй Бэйхуиа, с которой он 
вступил в брак по воле родителей, умерла в 1916 г.

Однажды, когда он как раз занимался рисованием, пришло письмо 
от Гао Цифэна. Бэйхуи быстро вскрыл его—помимо хорошего отзыва 
об исполненных Бейхуном четырех картинах с изображением краса
виц, Гао Цифэн прислал пятьдесят юаней в качестве гонорара за эти 
работы. Отложив в сторону кисть, Бэйхуи тут же поспешил к Юань 
Дигуану, чтобы вернуть ему долг. Тот, искренне порадовавшись успеху 
Бэйхуиа, порекомендовал его нескольким своим знакомым как учителя 
рисования для их детей. С этого времени Бэйхуи имел постоянный за
работок.

Преодолев бесчисленные трудности, лодка жизни Бэйхуиа минова
ла наконец опасные пороги и вышла на чистую воду спокойно теку
щей реки. Совмещая работу и учебу, он начал студенческую жизнь.

В ЕВРОПЕ. 1919—1920
Мартовский день 1919 г. Над широкой рекой Вампу редкий теплый 

дождь, его капли весело шлепают по поверхности воды. На пристани 
собралась оживленная толпа — люди с разноцветными зонтиками в ру
ках прощаются с отплывающими родными и знакомыми.

Японский пароход вот-вот отчалит, слышен грохот и лязг якорной 
цепи. От мощного пароходного гудка воздух делается густым и вяз
ким. На палубе двадцатичетырехлетний Бэйхун, опираясь на перила, 
машет провожающим друзьям и родственникам черной широкополой 
шляпой. Тесно прижавшись к нему, рядом стоит улыбающаяся Цзян 
Бивэй, они вместе отправляются в Париж8. Цзян Бивэй высоко под
нимает руку с шелковым платочком и машет на прощанье своим ро
дителям, которых видит в густой толпе провожающих.

Бэйхун решил взять жену с собой в Париж после долгих размыш
лений. Прожить вдвоем на одну его стипендию будет очень и очень 
непросто. Лишь одна надежда заставила его решиться — он думал, 
что в Париже Цзян Бивэй, как и он сам, испытает благотворное воз
действие атмосферы этого художественного центра мира. Он живо 
представлял себе, какое потрясение ждет их при встрече с шедеврами 
великих мастеров Возрождения и поздних эпох, он надеялся, что Цзян 
Бивэй полюбит искусство, займется творчеством и будет вносить свой 
вклад в дело развития и процветания культуры и искусства своей стра
ны. Тогда они станут не только спутниками, идущими по жизни рядом 
друг с другом, но и настоящими товарищами-единомышленниками. Эта 
надежда помогала Бэйхуну не думать о домашних ссорах, которые хо
телось забыть навсегда.

Пароход находился в плавании пятьдесят дней. Пройдя по Тихому 
и Индийскому океанам, миновав Краевое море и Суэцкий канал, в на
чале мая он прибыл в Лондон.

Первым делом Бэйхун и Цзян Бивэй отправились в Британский 
музей. Увидев скульптуру из древнегреческого храма Парфенона, Бэй
хун был просто потрясен. Какой захватывающей живой силой веет от 
скачущих боевых коней! Как изящны и прекрасны движения молодых 
девушек! Как мягки и пластичны складки их одежд — трудно поверить, 
что они выполнены из твердого камня, что это не настоящий шелк..' 
Ошеломленный Бэйхун воскликнул: «О, почему я не мог подготовить-
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ся к этой встрече? Это даже страшно — вот так, вдруг оказаться перед 
таким искусством!»

Потом Бэйхун побывал в Национальной галерее, насладившись тво
рениями Веласкеса, Констебла, Тернера и других выдающихся масте
ров. Посетил он и выставку Королевской академии художеств, где по
знакомился с работами современных английских художников.

Проведя в Лондоне неделю, Бэйхун с женой во второй декаде мая 
приехали в Париж.

Весенний город встретил их теплым ветром и ароматом распустив
шихся цветов. Бэйхун смотрел на будто давно знакомую Триумфаль
ную арку и был счастлив. Свершилась его давняя мечта. В то же вре
мя он понимал, какие трудности его ждут впереди и какое мужество 
потребуется для их преодоления. К тому же. только приехав в Париж, 
он узнал, что в Китае началось «движение 4 мая». Всем сердцем он 
хотел быть вместе с многострадальной родиной, с теми своими сооте
чественниками, кто преисполнился решимости постоять за ее честь, 
смыть с нее пятно позора...

Оказавшись в Париже Бэйхун с волнением поспешил в Лувр. Од
нако некоторые главные экспозиционные залы музея оказались закры
тыми, поскольку многие картины, перевезенные в более безопасное ме
сто во время войны, еще не вернули назад. Все же в одном из залов 
были выставлены «М.она Лиза», «Св. Анна с Марией и младенцем 
Христом» и еще более десяти других шедевров Леонардо да Винчи. 
Особенно долго простоял Бэйхун, погрузившись в созерцание, у карти
ны. перед которой давно уже преклонялся. Это была «Джоконда».

В другом зале экспонировались работы Давида. Бэйхун осмотрел 
их все и был покорен ясным и строгим стилем знаменитого живопис
ца. Особенно взволновало его полотно «Клятва Горациев».

Затем Бэйхун посетил выставку в Салоне, где увидел работы Моне, 
Лоранса, Даньяна, Фламэна, Бернара, Лермита, Кормона и других со
временных художников старшего поколения9.

Столкнувшись с произведениями этих мастеров, Бэйхун пережил ни 
с чем не сравнимые радость и волнение, испытал удивительное чувст
во— словно яркое солнце согрело ему сердца и благодатный дождь 
утолил его страждущую душу. В то же время, глядя на эти произве
дения, он как в зеркале увидел то, чего ему самому не хватало. Он 
понял, что не умеет рисовать, хотя и зарабатывал на жизнь живописью 
у себя на родине. Он обычно работал в скорописной манере нацио
нального искусства и поэтому плохо знал натуру, не мог изобразить 
ее точно. Рука его была слишком свободна и не всегда подчинялась 
правилам, ее было так же трудно укротить, как обуздать нестреножсн- 
ного коня. Бэйхун поэтому твердо решил на некоторое время оставить 
работу в национальной манере и специально запяться изучением и ко
пированием европейских мастеров.

Лишь через несколько месяцев Бэйхун поступил в Академию Жюль
ена 10. Поначалу пришлось нелегко, но прошло два месяца, и рука по
степенно обрела уверенность. Сдав экзамены, Бэйхун поступил в Па
рижскую высшую школу изящных искусств и стал учеником ее дирек
тора Фламэна.

Фламэн проникся искренней симпатией к старательному студенту- 
китайцу, приехавшему за тысячи километров в Париж, и охотно взял
ся руководить его занятиями.

К этому времени некоторые музеи уже восстановили свои прежние 
экспозиции. В свободные от занятий часы Бэйхун ходил по их залам,

« П. А. Ж- Даньян-Бувре (1852—1929), Ф. Фламэн (1856—192.3) и 
Ф Кой мои (1845—1924) стали впоследствии учителями Сюй Бэйхуна.

' “АкадемияЖюльена — одна из наиболее известных частных художествен
ных школ в Париже, основана в 1860 г. Р. Жюльеном.
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внимательно изучая технические приемы художников, стиль и особен
ности различных художественных направлений.

Большое впечатление произвело на него монументальное полотно 
представителя французского романтизма копна XVIII в., известного 
живописца Делакруа «Резня на Хиосе». В этой замечательной работе 
автор не только смело вышел за рамки традиционных технических 
приемов, но ярко и сочувственно отобразил страдания греческого на
рода под игом султанской Турции. Картина, исполненная подлинного 
гуманизма, тронула Бэйхуна до слез, вызвав в его душе горячий от
клик...

Жизнь студента за границей вообще нелегка, а Бэйхуну, вынужден-. 
ному жить на одну стипендию вдвоем с женой, было тем более труд
но. К счастью, в то время цены па продукты были не очень высоки да
же по сравнению с Китаем. Тем не менее Бэйхун снимал в Латинском 
квартале комнату без стола. Это было дешевле полного пансиона, и 
таким образом кое-как можно было прожить. Приготовлением еды 
обычно занималась Цзян Бивэй, а Бэйхун, помогая ей, мыл посуду. 
Простая и скромная студенческая жизнь, наполненная заботой друг 
о друге, текла спокойно и безмятежно, словно чистый, незамутненный 
ручей. Если и возникали иногда неспокойные волны, то причиной их 
была неизменная страсть Бэйхуна к книгам и альбомам по искусству. 
Стоило ему встретить что-нибудь интересное, как он тут же выкраи
вал из скудного своего бюджета деньги на покупку понравившейся 
книги или репродукции. Поэтому иногда приходилось утолять голод 
простым хлебом, запивая его кипятком. Но Бэйхуну и этого было до
вольно.

Как-то зимой в начале 1920 г. Бэйхун был приглашен одним фран
цузским скульптором па прием, где присутствовали многие видные 
деятели искусства. Супруга скульптора познакомила Бэйхуна с Дань- 
ян-Бувре, представив его как «крупнейшего современного художника 
Франции».

Работы Даньян-Бувре были уже известны Бэйхуну, и он их ценил 
высоко. Теперь же, увидев их автора, спокойного и мягкого в обра
щении, лишенного и тени высокомерия, Бэйхун проникся к нему чув
ством теплой симпатии и еще большего уважения.

— Месье Даньян,— простодушно произнес Бэйхун, — я бы очень 
хотел учиться у вас.

Даньян светлыми ясными глазами внимательно посмотрел на мо
лодого человека, приехавшего из далекого Китая. По бесхитростным 
словам и скромной одежде он сразу определил, что перед ним человек 
искренний и трудолюбивый. И конечно же, острый глаз опытного ху
дожника, проникающий в глубины человеческой души, не обманул его. 
Даньян-Бувре тут же дал Бэйхуну адрес своей мастерской и велел 
приходить туда каждое воскресенье с утра.

Еще не рассеялся утренний туман в первый же после этого воскрес
ный день, а Бэйхун уже отправился в мастерскую Даньян-Бувре. Ша
гая по широким парижским бульварам, он вдыхал свежий утренний 
воздух и невольно вспоминал, как когда-то на родине, чтобы прокор
мить семью, ему приходилось ежедневно преодолевать десятки кило
метров пешком, добираясь до школы, где он преподавал. Как молод 
и неопытен он был тогда! А теперь чем дальше он учился, тем глубже 
осознавал ограниченность своих возможностей и справедливость по
говорки: «Учись — и узнаешь, как мало ты знаешь». II он жадно тянул
ся к знаниям, как голодный тянется к хлебу, а жаждущий — к воде.

Даньян-Бувре всегда работал очень много. Уже на склоне лет, до
бившись известности и признания, он, несмотря на воскресный день, 
с раннего утра был в мастерской. Увидев пришедшего Бэйхуна, обра
довался и стал показывать развешанные по стенам свои картины, ри-



156 Ляо Цзинвэпь

принесенные

ШАНХАЙ — НАНКИН. 1927—1930

1 ч. •

ГЧ'1

н

в который Тянь Хань

сунки и наброски. Бэйхун смотрел и думал: «Какой сильный мастер 
Даньян-Бувре! Как прекрасно он владеет кистью! Его портреты как 
живые!» Даньян-Бувре стал оживленно рассказывать Бэйхуну о своей 
юности.

— Когда мне было семнадцать, я учился у Коро. Он говорил, что 
в искусстве надо быть всегда искренним, верить себе и не отступаться 
от правды в угоду зрителю. Я всегда следовал этим его наставлениям 
и, хотя с тех пор прошло уже более пятидесяти лет, не забыл их до 
сих пор.

Даньян-Бувре улыбнулся и продолжал:
— Вы приехали к нам во Францию учиться, и я прежде всего дол

жен передать вам прекрасные слова Коро.
Потом он лист за листом внимательно просмотрел 

Бэйхуном рисунки, похвалил за усердие и сказал:
— Учиться живописи — дело очень трудное. Я очень надеюсь, что 

вы не будете скользить по поверхности, довольствуясь незначительными 
успехами. Для того чтобы выполнить один рисунок, необходимо фак
тически повторить его трижды. Сначала надо, закончив рисунок во 
всех деталях, постараться запомнить его и выполнить еще раз по па
мяти. А затем следует вернуться к первому варианту и исправить об
наруженные недостатки. Только так можно добиться хороших резуль
татов.

Следуя советам Даньян-Бувре, Бэйхун действительно добился быст
рого прогресса. Занимаясь по классу Фламэна в Парижской высшей 
школе изящных искусств, Бэйхун благодаря своим успехам скоро был 
переведен из группы рисунка в группу живописи. Однако у него не бы
ло денег, чтобы купить кисти и масляные краски. Пришлось перейти 
на хлеб и воду, чтобы из скромных средств постепенно собрать неболь
шую сумму на покупку принадлежностей для живописи.

В первый же раз, когда Бэйхун выполнил штудию натуры масляны
ми красками, он заслужил похвалу Фламэна, и затем на каждом эк
замене неизменно оказывался в числе лучших.

В то время в Парижской высшей школе изящных искусств после 
полудня занятия не проводились, и Бэйхун в эти часы посещал одну 
частную студию, где, купив разовый входной билет за франк, можно 
было рисовать натуру. Возвращаясь домой, Бэйхун часто проходил на
бережной Сены, где в книжных лавочках просматривал книги и аль
бомы. Весь день Бэйхун был занят. Он часто ходил еще и в зоопарк, 
где рисовал животных с натуры. Там он выполнил тысячи набросков, 
изучая анатомическое строение лошадей, чем заложил хорошую осно
ву для будущих картин, в которых изображал лошадей в различных 
состояниях — спокойно стоящими или скачущими во весь опор, на во
допое или в табуне.

11 Тянь Хань (1898—1968) — китайский драматург и театральный деятель, 
друг и единомышленник Сюй Бэйхуна. Шанхайский художественный университет — 
частное учебное заведение, в 1927 г. из-за финансовых трудностей был на грани пол
ного краха и продолжал существовать благодаря энтузиазму нескольких прогрессивно 
настроенных деятелей искусства во главе с Тянь Ханем.

12 Университет располагался во французском сеттльменте.

Шанхайский художественный университет, 
пытался вдохнуть новую жизнь11, был закрыт действовавшей в контак
те с гоминьдановскими властями французской полицией ’2. Это было 
сделано не только потому, что университет задолжал за аренду поме
щения. Более важной причиной была деятельность в его стенах ком
мунистов.
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Тянь Хань не был сломлен и задумал новое начинание — организа
цию художественного института «Наньго». Бэйхун активно поддержал 
сто и помог делом, согласившись безвозмездно выполнять обязанности 
декана факультета изобразительных искусств.

Институт арендовал помещение на территории французского 
сеттльмента в доме № 371 по улице, которая называется теперь Юнц- 
зялу. Из-за нехватки средств в институте «Наньго» было мало препо
давателей, а служащих не было совсем. Чтобы сократить расходы, 
функции административно-хозяйственного аппарата этого учебного за
ведения были поручены студентам.

Любопытная история связана с именем студента 
бразительных искусств У Цзожэня 13.

Еще в то время, когда Тянь Хапь прилагал усилия, чтобы возродить 
Шанхайский художественный университет, этот молодой человек при
ехал в Шанхай из Сучжоу учиться на архитектора. Однако в объявле
нии о приеме студентов Шанхайского художественного университета 
он увидел в списке его руководителей имя Бэйхуиа, перед которым 
преклонялся. Поэтому У Цзожэнь изменил свое первоначальное наме
рение и поступил на факультет изобразительных искусств.

Когда начался учебный год, университет был в крайне бедственном 
положении — не было даже преподавателей, чтобы вести занятия. Сту
денты самостоятельно рисовали в классе с натуры гипсовые слепки. 
У Цзожэнь тогда не умел даже пользоваться углем, не знал, как ри
совать контур. Он научился этому лишь у товарищей по учебе, видя, 
как они это делают.

Однажды, спустя немногим более месяца, разнеслась взволновав
шая всех студентов весть о том, что в институте прочитает лекцию 
Бэйхун.

После лекции Бэйхун в сопровождении Тянь Ханя пошел по клас
сам, чтобы познакомиться с успехами студентов различных групп. Они 
начали со старших курсов, внимательно просматривая учебные рабо
ты каждого студента. Перед одним из рисунков в классе первого курса 
Бэйхун неожиданно задержался. Рисунок этот, хотя и не был совер
шенным, свидетельствовал о живости и точности руки автора. Бэйхун 
обвел стоявших вокруг него студентов проницательным взглядом:

— Это чей рисунок? — и, так как никто не ответил, спросил погром
че. — Кто здесь У Цзожэнь?

Из-за спин стоявших вокруг студентов потихоньку вышел высокий 
худой юноша лет девятнадцати, с испуганным выражением застенчиво
го лица.

— Это я. Меня зовут У Цзожэнь, — произнес он.
Бэйхун похвалил его, дал свой домашний адрес и велел прийти в 

воскресенье. С этого времени У Цзожэнь под внимательным руковод
ством Бэйхуиа стал быстро расти. После того как Шанхайский худо
жественный университет был закрыт, У Цзожэнь перешел в институт 
«•Наньго», чтобы продолжать учебу у Бэйхуиа.

Став деканом факультета изобразительных искусств художествен
ного института «Наньго», Бэйхун особенно большое внимание уделял 
серьезной работе студентов над рисунком. Он считал, что рисунок — 
основа изобразительного искусства.

Одновременно с преподаванием Бэйхун задумал и начал писать 
большое полотно «Тянь Хэн и пятьсот героев». Сюжет этой картины 
взят из «Исторических записок» Сыма Цяня. Тянь Хэн был родом из 
царства Ци. Когда под влиянием восстания Чэнь Шэна и У Гуана по
всеместно начались антициньские выступления, он возглавил один из

13 У Цзожэнь (род. в 1908 г.) — впоследствии известный художник, замести
тель председателя Союза китайских художников.
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повстанческих отрядов. После того как ханьский Гао-цзу, подавив со
противление местных правителей, объединил всю Поднебесную, Тянь 
Хэн с пятьюстами воинами и после гибели царства Ци продолжал 
упорно держаться на одном из островов, называющемся теперь Тянь- 
хэндао. Прослышав, что Тянь Хэн пользуется большой популярностью, 
и опасаясь в будущем осложнений, ханьский Гао-цзу объявил, что ес
ли Тянь Хэн явится к нему с повинной, то получит княжеский титул, в 
противном случае на остров будут посланы многочисленные войска, 
которые уничтожат там всех поголовно. Чтобы сохранить жизнь пяти
стам воинам, Тянь Хэн в сопровождении двух приближенных покинул 
остров и направился к столице ханьского Гао-цзу. Однако пе дойдя до 
нее тридцати ли. он покончил жизнь самоубийством, завещав своим 
приближенным отнести его голову императору, чтобы тем самым из
бежать позора капитуляции, сохранив в то же время жизнь оставшим
ся на острове воинам. Ханьский Гао-цзу приказал похоронить Тянь 
Хэна с княжескими почестями, а сопровождавших его приближенных 
назначил на высокие должности. Однако во время церемонии погребе
ния они в склепе гробницы тоже покончили с собой. После этого хань
ский Гао-цзу послал своих представителей на остров, чтобы они при
няли капитуляцию пятисот воинов. Но те, узнав о самоубийстве Тянь 
Хэна, все до единого бросились в море и тоже погибли н.

Сыма Цянь, восхищенный подвигом Тянь Хэна, писал: «Разве ве
личие Тянь Хэна и погибших по его примеру соратников уступает вели
чию подвижников?» Преклоняясь перед силой духа Тянь Хэна и пре
данностью его воинов, Сыма Цянь горестно восклицал: «У нас нет 
недостатка в хороших художниках. Так почему же никто не напишет 
его портрет?»

Слова Сыма Цяня запали в душу Бэйхуну. Когда он прочитал по
вествование о жизни Тянь Хэна, то с волнением увидел в прошлом 
аналогию современным событиям. Империалистическая агрессия про
тив Китая и разложение гоминьдана вызывали в его сердце чувства 
горечи и ненависти. В то же время находились такие люди, которые 
ради личной выгоды и славы, отбросив всякие принципы, встали на 
сторону гоминьдановцев и иностранцев. И Бэйхун посчитал своим дол
гом написать картину на сюжет подвига Тянь Хэна и выразить в ней 
резкое осуждение тех, кто перешел на сторон}' гоминьдановцев и им
периалистов. Главной идеей своего произведения он решил сделать 
мысль о том, что сильного духом «не соблазнить богатством и знатно
стью, не сломить силой».

Для своей композиции Бэйхун выбрал сцену расставания Тяпь Хэ
на с воинами. Сложив руки перед грудью, прощается он с остающими
ся на острове соратниками. Лицо его спокойно и торжественно. В яс
ных глазах, горящих неукротимой решимостью, нет ни горечи, ни со
жаления. Среди воинов одни погружены в полное молчание, другие 
открыто скорбят, третьи выражают гнев и протестуют против его ухо
да. Какой-то хромой воин подался вперед, словно пытаясь помешать 
Тянь Хэну уехать. Но рядом уже стоит оседланный конь, готовый от-

и Сыма Цянь (145—86 гг. до н. э.) — великий китайский историк, автор 
«Исторических записок» («Шинзи»). Царство Ци —— древнекитайское государств!, 
на территории нынешней провинции Шаньдун; в 221 г. до н. э. было захвачено пои
сками Цинь Шихуана и вместе с другими царствами вошло в состав централизован- 
крупногоРкрес^ьянского"восстания°вНкитаеЧ(209—208 "г.* ДО нЛ.)! Антнци'ньскне вы

ступления, восстания земледельцев и примкнувших к ним представителей господствую
щего класса, недовольных политикой Цинь, привели к падению Д1шастии в 207 г до 
н. э. Гао-цзу — первый император (206—194 гг. до и. э.) династии Хань Г■ ■
до н. э. — 220 г. н. э.). До того как он провозгласил себя императором, возглавлял 
один из повстанческих отрядов под именем Лю Бана.
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правиться п путь, и нетерпеливо выгибает шею. Вся сиена, исполнен
ная трагического пафоса, ярко выражает идею величия духа героев.

Создание этого монументального полотна, 198 см высотой и 355 см 
шириной, потребовало от Бэйхуна напряжения всех его сил. Для каж
дого из многочисленных персонажей он сначала делал этюд с натуры 
и только потом переносил созданный образ на полотно. Все свободное 
от преподавания время Бэйхун проводил в мастерской института 
<Навьго», увлеченно работая. Лишь поздно вечером он возвращался 
домой. Бэйхун начал картину в 1928 г., а закончил в 1930 г. Как же 
трудны были эти два года!

Еще когда Бэйхун задумал создать эту картину, его пригласили на 
художественный факультет Нанкинского центрального университета. 
Бэйхун согласился при условии, что не оставит преподавания в инсти
туте «Наныо». Администрация Нанкинского университета не возража
ла против этого. И Бэйхун полмесяца давал уроки в институте «Нань- 
го», а потом на полмесяца отправлялся в Нанкин преподавать в Цент
ральном университете. Ему приходилось много времени тратить на 
утомительные поездки из Шанхая в Нанкин и обратно...

Перевод с китайского и примечания В. Л. СЫЧЕВА
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Н. Т. ФЕДОРЕНКО.
член-корреспондент АН СССР

|/ орни китайской поэзии обращены к глубокой старине. Ее истоки — 
в фольклорном творчестве безымянных певцов древности. От их пе

сенной традиции до современной поэзии — дистанция в несколько тыся
челетий. Все дальнейшее развитие китайской поэзии продолжалось на 
благодатной почве народного творчества и на опыте индивидуальной 
поэзии.

Именно в этой взаимосвязи находится поэтическое творчество ода
ренного художника слова Ай Цина, занимающее видное место в совре
менной китайской поэзии.

В одном из своих ранних стихотворений Ай Цин провозгласил, что 
несет миру сиянье света, тепло и радость дарит людям. И пусть это ска
жут уста поэта — уста правдивого человека. Пусть услышат это всюду, 
во всех городах и поселеньях, пускай встречают с открытым сердцем 
предвестника дня. посланца солнца.

Таковы были ощущения поэта, его видение окружающего мира, пони
мание миссии художника, долга его и призвания. И ни время, ни пре
вратности судьбы, ни суровые ветры событий в наш яростный век, мы 
знаем, не сломили поэта, не изменили его мирознания. Он остался ве
рен избранному пути, нравственным своим принципам. Поэт словно бы 
держался правила: что бы о тебе ни думали и ни говорили, делай то, 
что считаешь справедливым. Будь одинаково строг и к порицанию и к 
похвале.

Ай Цин принадлежит к тому поколению китайской интеллигенции, 
которому исполнилось восемнадцать лет, когда миру уже были извест
ны и восстание в Наньчане, и Кантонская коммуна, и поход революци
онных войск в Цзинганшань. Он принадлежит к тем людям, которые 
пришли в революцию уже после завершения многих социальных собы
тий.

Ай Цин (настоящее имя поэта — Цзян Хайчэн) родился в 1910 г. в 
провинции Чжэцзян, в семье небогатого помещика, однако свое детство 
он провел под кровом простого сельского жилища. Крестьянка Даянь- 
хэ, вскормившая поэта и воспетая в одном из самых искренних и про
никновенных его стихотворений, в сущности была его матерью. В се до
ме будущий поэт прожил первые пять лет своей жизни.

После окончания средней школы Ай Цин решил посвятить себя ис
кусству. В 1928 г. с помощью друзей, увлекавшихся современной фран
цузской живописью, поэт отправился в Париж с намерением продол
жить там художественное образование. Но желанию его нс суждено бы
ло осуществиться. /Кестокие материальные лишения, которые пришлось 
пережить поэту в Париже, во многом сковывали его творческие порывы. 
Поэт сблизился с китайскими кустарями — мастерами по кости, камню, 
дереву, которых немало в больших европейских городах. Он вошел в 
одно из таких товариществ, снабжавших парижских торговцев сувсни
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рами, фигурками из фарфора. На добываемые скромные средства 
жил поэт.

Немногие свободные часы Ай Нин проводил в Лувре, вновь и вновь 
возвращался к тому укромному уголку Луврского музея, где стоит бес
смертное творение древнегреческой скульптуры — Венера Милосская. 
Поэт подолгу простаивал у полотен Рембрандта и Рубенса. Но как ни 
сильно было его увлечение изобразительным искусством, он все боль
ше интересовался литературой.

Все начинается с малого. Как и самые большие, полноводные реки 
начинаются с одного ручейка, сливающегося с другими, так и нравст
венный мир человека складывается из великого множества поступков, 
формирующих в совокупности жизненный опыт души и сердца.

Именно в Париже, под влиянием революционной французской ин
теллигенции, среди которой и в то время был высок авторитет коммуни
стической партии, Ай Цин отдастся чтению Эмиля Верхарна, Аполли
нера, Уитмена и Владимира Маяковского. Поэзия Верхарна казалась 
Ай Цину хотя и социально заостренной, но абстрактной, огненное же 
слово русского поэта было правдивым и беспощадно точным: он обра
щался к живым людям, сражался за интересы своего народа, своего 
класса.

Маяковский —
Поэт,
Нс сравнимый ни с кем,
Певец и глашатай всего человечества.
Стоит на вершине народной мудрости. 
Выковывая
Стальное слово революции... *

Эти стихи, написанные Ай Цином почти через двадцать с лишним лет 
после возвращения из Франции, быть может, впервые стали складыва
ться в его сознании именно в дни пребывания в Париже. Трудно ска
зать, в какой мере жизнь в Париже способствовала формированию эсте
тических взглядов Ай Цина, но именно Париж с его острыми социаль
ными противоречиями, по признанию поэта, оказал влияние на полити
ческие взгляды Ай Цина.

Когда в 1931 г. японцы вторглись в Маньчжурию, поэт оставил Па
риж и вернулся в Шанхай, где в тот момент жили и Лу Синь, и Мао 
Дунь, и Цюй Цюбо, и многие другие революционные деятели китайской 
литературы. Это было тревожное время. Шанхай еще находился под 
впечатлением гибели выдающегося революционного поэта Китая Жоу 
Ши и его сподвижников по Лиге левых писателей Китая.

Едва поэт сошел с парохода, полицейские ищейки направились за 
ним по пятам. Им недолго пришлось ходить за Ай Цином. Он был обви
нен в «сокрытии опасных мыслей» и брошен в тюрьму. Поэт пробыл в 
тюрьме три года и три месяца. Годы тюрьмы оставили глубокий след в 
его сознании. За каменными стенами он многое осмыслил и прочувст
вовал. Плодом этих раздумий над судьбами людей и отечества явились 
стихи, к которым Ай Цин впервые обратился в тюрьме. В истории Ки
тая, отмеченной столь многими испытаниями, это была поистине тяже
лая година. В страну вторгался сильный и вероломный враг. Словно 
лава, низвергнувшаяся с высот, разлилась по китайской земле армия 
врага. Чтобы сдержать недругов и обратить их вспять, надо было под
нять весь народ. Этот большой и тяжкий труд взяли на себя комму
нисты.
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Коммунисты явились той силой, вокруг которой сплотилось в борьбе 
с врагом все живое, творческое, свободолюбивое, патриотическое. Все, 
кто стремился вызволить Китай из иностранной неволи, кто хотел ви
деть родную землю свободной и процветающей, кто был. настоящим 
китайским патриотом, стали сподвижниками коммунистов в этой борь
бе. Все, кто составлял славу современной китайской литературы — Лу 
Синь, Го Можо, Мао Дунь,— шли с коммунистами. И Ай Цин пошел 
с ними. Истина способна сделать человека свободным. Важно лишь ее- 
постигать, хотя многим ли известна истина во всем ее объеме. Едва ли 
не на следующий день после освобождения из тюрьмы он встретился с 
Мао Дунем. Встреча произошла в редакции альманаха «Рассвет», ко
торый Мао Дунь редактировал в те годы. Мао Дунь напечатал первые- 
стихи Ай Инна и помог молодому поэту сблизиться с прогрессивной ки
тайской интеллигенцией. Первые стихи поэта отразили его жизнь за годы 
странствий по чужим землям. Многие из стихов так и назывались: «Па
риж», «Марсель». Характерно, что в этих стихах о Франции поэт по
делает разницы между врагами французского и китайского народов. Да
же тюрьму, в которую он заточен в Шанхае, он называет Бастилией.

Однако лучшие стихотворения, написанные в тюрьме, посвящены 
Китаю. Стихотворение Ай Цина «Даяньхэ — моя кормилица», посвя
щенное простой китайской крестьянке, было своеобразной клятвой вер
ности поэта народу, отечеству. В нем Ай Цин рассказывает о судьбе ки
тайской деревенской бедноты, к которой он относится с «горячей лю
бовью гуманиста», по выражению китайского критика Лао Синя. Поэт- 
полон презрения к помещикам-паразитам, угнетающим крестьянство. 
Эти чувства поэта отразились в другом стихотворении «Светлая ночь». 
Однако поэт не поднялся в своих первых стихах до выражения социаль
ного протеста, он пока лишь только сочувствует крестьянскому горю. 
Гуманизм Ай Циня еще носит отвелечснный характер.

Примечательно, Ай Цин никогда не был поэтом-эстетом, но в ран
них своих стихотворениях он не сумел избежать влияния декадентской' 
поэзии Запада. Так, в ряде стихотворений сборника «Даяньхэ» («Вслу
шиваюсь», «Там» и других) заметно влияние символизма, мелкобур
жуазной индивидуалистической идеологии. Однако эти влияния поэт' 
быстро преодолел. Благодаря революционному подъему в стране и го
рячей любви к народу он понял, что сможет с пользой служить делу 
освобождения китайского народа только под знаменем реалистическо
го, революционного искусства.

В книгу «Даяньхэ» вошли девять стихотворений, написанных поэ
том в 1932—1936 гг. Хотя сборник не свободен от различных влияний, 
свойственных раннему периоду творчества поэта, его страницы испол
нены патриотических чувств, любви к своему народу, глубокой тревоги 
о его тяжкой доле, вековечных горестях и страданиях, оптимизма и веры 
в грядущий день, который избавит китайский народ от гнета и уни
жений.

В 1937 г. поэт создает цикл стихов, отражающих борьбу в его созна
нии. Чувства разочарования и горечи, вызванные в нем гоминьданов
ской действительностью, отходят на второй план при мысли поэта о 
светлом будущем китайского народа. В стихах поэта возникает сильная, 
яркая, оптимистическая нота, которая затем становится лейтмотивом 
всего его творчества. Ай Цин, движимый состраданием к гонимому и 
униженному, начинает славить радость и свет. Символом грядущего 
счастья китайского народа у поэта становится рассвет, ибо солнце при
носит людям и радость свободы, и горячее чувство труда, поддержку, 
утешение, надежду. Поэт с нетерпением ждет рассвета.

В этом ожидании рассвета китайский читатель видел ожидание но
вой жизни, хотя в стихах поэта эта мысль выражалась лишь через об
разы природы.
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Родины земля не умерла!
Под светлым небом вновь она воскресла,
В ее груди
Клокочет и кипит
Кровь сыновей, что бились за свободу.

Во имя просьб моих и стремлений, 
Вставай, поэт, и меня послушай! 
Скажи простым, работящим людям, 
Которые ждут меня, не дождутся, 
Что я иду, по росе ступая, 
При слабом свете звезды последней; 
Иду с Востока, от океана, 
Где пенит волны могучий ветер; 
Несу я миру сиянье света, 
Тепло и радость несу я людям.

■ I

I
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Образу солнца в этом стихотворении сопутствует образ поэта, гла
шатая справедливости, человека, несущего народу правду, великую 
правду, творящую и преобразующую мир, — именно так Ай Цин пред
ставлял себе поэта, таким хотел быть сам. А у народа в ту пору была 
особенно велика нужда в людях, несущих в массы праведное слово.

Участие поэта в национально-освободительной антияпонской войне 
прочно связывает его творчество с борьбою прогрессивных и демократи
ческих сил страны. Издававшая журнал «Июль» литературная группа 
реалистического направления «Циюэшэ», в которую входили видные 
прогрессивные поэты, оказала значительное влияние на формирование 
Ай Цина как художника. Члены этой литературной группы стремились 
к сближению своего творчества с жизнью народа, требовали от стихов 
простоты и строгости.

Летом 1937 г. Ай Цин выступает со стихотворением «Воскресшая 
земля», в котором призывает отбросить чувство печали и скорби, ибо

К этим же годам относится и знаменитая «Весть о рассвете», в ко
торой поэт впервые обратился к солнцу, как символу нового мира. Чу
десный этот образ позднее пройдет через стихи поэта разных лет.

В апреле 1938 г. Ай Цин закончил поэму «К солнцу». Поэма состо
ит из девяти глав, связанных между собой общей темой — поэт славит 
солнце, которое для него символ жизни, свободы и равенства. Поэма 
интересна тем, что в ней Ай Цин делает новый шаг в сторону дальней
шего сближения с жизнью. В одной из глав поэмы изображается под
нявшийся на борьбу со зловещим врагом китайский народ.

Следующей большой творческой удачей Ай Цина был сборникследующей оольшон творческой удачей ай цина был соорник сти
хов «Север», появившийся летом 1939 г. Стихи поэта, вошедшие в этот 
сборник, по замыслу автора, должны были передавать «чувства горя, 
беспокойства и гнева нации, заботливые думы о земле» *.

Сборник «Север» посвящен жизни Северного Китая. Название свое 
он получил по стихотворению «Север», в котором Ай Цин говорит о 
своей приязни к северу Китая.

Перед читателем развертываются картины жизни Северного Китая 
(«Крестьяне», «Старик», «Женщина, чинящая одежду», «Нищие»), его 
бедная, но столь дорогая сердцу поэта природа («Переправа Фэнлин». 
«Сумерки», «Костер», «Ослик» и другие стихотворения).

Сборник «Север» отражает сыновнюю любовь Ай Цина к родине, 
над которой нависла смертельная угроза, к жителям севера Китая, му-

1 Ай Цин. Север. Предисловие. Шанхай, 1944, с. 2.
в*
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1939—1940 гг. принесли поэту новые творческие успехи. В 1939 г. 
Ай Цин написал одно из лучших своих произведений — поэму «Он умер 
во второй раз».

В этой поэме, завоевавшей широкую популярность, поэт повествует 
о простом солдате, который, излечившись после опасного ранения, вновь 
попадает на поле брани и в жестокой схватке с врагом героически по
гибает.

Это была суровая повесть о трудной солдатской судьбе, повесть, на
писанная сильными, точными, взятыми у самой жизни словами. Ране
ный солдат попадает в госпиталь, его солдатскую форму заменяет халат 
с красным крестом.

Мы лежим и глядим на свое тело, 
Оно разъедено ядовитыми газами, 
Оно рассечено ударом металла...

Разговаривай с фашистами 
Языком пожаров, 
Словами пуль, 
Остротами штыков.

Солдат наблюдает, как работает сестра, как движутся ее искусные 
на ранах,

Он видит рисовое заливное поле, 
Он видит крестьянина и видит плуг,— 
Всюду одно и то же! 
Всюду одно и то же!
Но сердце говорит ему: это Китай.

руки. И ему кажется, что руки сестры, меняющей бинты 
«словно бы не лечат, а ласкают».

И, словно желанное солнце, пробившееся сквозь тучи и заполнив
шее мир своим светом, к солдату приходит выздоровление. Вот он идет 
по улицам большого города.

Солдат шел родными полями, залитыми радостным солнцем, и но
ги ступали по мягкой и теплой почве поля. Он сбросил свои грубые 
башмаки и опустил ноги в канаву. Ему приятно расплескать руками 
теплую воду. И солдат оглядывает поле, будто хочет найти неведомого 
человека, зазвавшего его сюда.

И повинуясь зову родины — великому чувству, которое «сильнее и 
лучше нас», «сильнее, чем ненависть и любовь»,— солдат возвращается 
на поле битвы. Он возвращается, исполненный непреоборимого жела-

жественно сражавшимся с японским милитаризмом, жгучую ненависть 
к врагам. Сборник «Север» относится к лучшим образцам китайской 
поэзии периода национально-освободительной войны.

Ай Цин решительно включился в большую пропагандистскую рабо
ту, которую вели литераторы на фронтах. Преисполненный горячим 
чувством патриотизма, он ездил из восточной части Китая в централь
ную, из центральной в северную, из северной в южную, из южной в се
веро-западную. И только тогда, по его словам, он понял, что увидел 
свет.

Ай Цин становится в первые ряды поэтов и писателей, решительно 
выступивших за отпор японскому агрессору, в защиту национального 
существования китайского народа. Поэт ставит свою подпись под от
крытым письмом «Советским поэтам и советскому народу», в первых 
строках которого — слова Маяковского из его стихотворения «Нагляд
ное пособие»:
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Солдат погибает.

I I

ния вернуть свободу Китаю, а заодно и положить конец «рабству и ни
щете, тюрьмам и палачам».

Деревья будто незнакомы.
Но под землей, в кромешной мгле, 
В тугой клубок сплелись их корни, 
Невидимые на земле.

Стоят два дерева года,
Но друг от друга в отдаленье. 
Соединяет на мгновенье
Их только ветер иногда.

Приходит свободы срок, 
Победы близится час. 
Смелее, друзья, вперед! 
Выше, братья, штыки!

Мгновение мелькнуло электрической вспышкой, 
Когда обжигающая пуля 
Второй раз, 
Второй — и самый последний раз, 
Навылет прошла сквозь тело солдата...
И он упал, как падает дерево, 
Срубленное топором лесника.

1 ■ .1

В самих стихах трагическое сочетается с торжественным. Смерть не 
повергает в трепет, не вызывает отчаянья. Смерть подняла на бон жи
вых, хотя в стихах поэта гибель солдата была описана темными, испол
ненными великой грусти красками.

Ай Цин — мастер белого стиха, броского и выразительного, проник
нутого острым восприятием жизни, стиха, в котором так свежи краски и 
запахи земли. Ай Цин может придать произведению своеобразную жи
вописность, пластичность. При чтении поэмы «Он умер во второй раз» 
нельзя не видеть, что над ней трудился поэт и художник. Ай Цин — жи
вописец, мастер акварелей, отличающихся светлыми, жизнелюбивыми 
красками.

Пейзажными зарисовками богат и вышедший в 1940 г. сборник «По
ля», являющийся по настроению пейзажной лирики продолжением сбор
ника «Север». Но образы родного пейзажа не просто живописуются по
этом, в этих образах он старается воплотить свои мысли и пережива
ния. Два одиноких дерева, которые, казалось бы, ничем между собой не 
связаны, оказывается, тесно переплелись под землей своими корнями. 
Этот образ вызывает мысль о больших, настоящих друзьях, у которых, 
однако, «дружба не видна».

В 1940 г. Ай Цин опубликовал поэму «Факел», в которой рассказал 
о китайской революционной молодежи. В этом же году Ай Цин написал 
стихотворение «Маяковский».

По признанию Ай Цнна, Маяковский — его любимый поэт. Ай Цин 
познакомился с поэзией Маяковского, когда ему было двадцать лет. 
Самос, сильное впечатление на китайского поэта произвело «Облако в 
штанах». Ай Цин считает, что в этой поэме Маяковского выражен ре
волюционный протест против произвола буржуазии, уродующей души 
людей.
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По мнению Ай Цина, нет другого поэта, который бы с такой си
лой, как Маяковский, показал литератору, начинающему самостоя
тельную творческую жизнь в искусстве, как надо работать над поли
тической темой. Ай Цпн считает, что поэты, испытавшие большое 
влияние Маяковского, не утратили в своем творчестве национальных 
особенностей. Это, в частности, можно видеть на примере творчества 
китайских поэтов, работавших в походном театре «янгэ». В этом те
атре, искусно использовавшем песни и танцы китайских крестьян, ра
ботал и сам Ай Цин. Короткая пьеса-агитка, исполненная сатириче
ского огня и доброго юмора, писалась в поле, в окопе. Именно зло
бодневность материала и народность формы, к которой обратился 
театр, обеспечили, по мнению Ай Цина, необыкновенный успех это
му поистине народному театру. В том, что такой театр возник, немалая 
заслуга боевого революционного искусства, испытавшего влияние поэ
зии Маяковского.

В марте 1941 г. Ай Цин едет в столицу освобожденных районов 
в прославленный город Яньань. Здесь поэт обретает подлинную сво
боду творчества, главное содержание которого — служение народу.

«В первые месяцы жизни в Яньани, как, впрочем, и потом, — 
вспоминает Ай Цин, — я много ездил по окрестным городам и селам. 
Я родился далеко, на юге, в местах, где не успевает опасть листва с 
деревьев, как завязывается новая. А здесь даже в марте было пасмур
но. солнце было не особенно щедрым на тепло, земля — на зелень. 
Первое время и люди мне показались чем-то похожими на здешнюю 
природу: более сдержанными и замкнутыми, чем мои земляки- 
чжэцзянцы. Но только лишь первое время. Они и впрямь были не 
так темпераментны, может быть, не так общительны, как южане, но 
они, как и весь наш народ, чудесно чувствовали красивые, остро 
ощущали прелесть слова — меткого, удачно найденного, к месту ска
занного. И я пошел в поход за этим метким народным словом, искал 
его и бережно собирал. Кстати, у меня для этого были большие воз
можности. Я работал в походном театре «янгэ»...»

Поэт трудился с увлечением. Театр проехал десятки деревень, и не 
было места, в котором бы Ай Цин не беседовал со стариками о жиз
ни крестьян. Театр «янгэ» бывал здесь и прежде, и крестьяне знали: 
все, что они поведают поэту, прозвучит со сцены. Это воодушевляло 
крестьян, и они делились с поэтом деревенскими новостями, а заодно 
и всем тем, что рождено мыслью и фантазией бродячих сказителей. 
Конечно, самым ценным в этом общении с крестьянами было непо
средственное наблюдение жизни, но немаловажное значение для поэ
та имели передававшиеся из уст в уста обогащенные народной фан
тазией сюжеты из истории, согретые дыханием нынешнего дня. Неиз
менно рассказ о том, как жила шэньсийская деревня вчера, перера
стал в рассказ о том, как живет сегодня. Крестьяне раскрывали пе
ред поэтом сокровища своего устного творчества, все, что веками 
шло от поколения к поколению, совершенствуясь, обретая ту сжа
тость и меткость, которые характерны для истинно народных произ
ведений. Здесь были и сказы, и басни, и множество пословиц, кото
рыми так богат китайский язык, и народные анекдоты, в которых 
искусство диалога доведено до совершенства. Все, чем так щедро и 
бескорыстно делился с ним народ, поэт тщательно записывал. И по 
мере того как он двигался с походным театром из деревни в дерев
ню, он чувствовал, что в сознании его происходит сложный, интерес
ный процесс: преображается мир его образов, меняется первооснова 
его изобразительных средств. Образы становятся реальнее, а вместе 
с тем и правдивее — они взяты у самой жизни и ближе народу, по
нятнее ему. Так поэт подошел к осознанию того, что его творчество 
должно быть истинно народным, оно должно быть понятно народу и
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Любовь к родине дала девушке силы, сознание 
долга окрылило ее и сделало неустрашимой.

Не надо бояться, товарищи!
Умереть за народ — великое счастье...

...ей обидно лишь одно — 
Своей мечты не достигнув, — 
Расстаться с жизнью юной. 
Не дождавшись победы отчизны. 
Сомкнуть глаза светозарные...

I

поэта наметился

Из всего, что характеризовало подвиг советской девушки, Ай Цнн 
выделил эти слова: «Умереть за народ — великое счастье». Поэт оп
ределил этим и свое отношение к борьбе народа за свободу и счастье 
отечества. Сын народа, он сделал знаменем своей борьбы любовь к 
родному народу, счастье которого всегда было и счастьем самого 
поэта.

По словам Ай Нина, в этой поэме он стремится раскрыть смысл 
событий, пронесшихся в последние годы над миром. Всей силой гнев
ных строк книга обращена против фашизма. Как далеко поэт ушел в 
этих стихах от того, что он некогда писал о Франции, как окреп та
лант поэта, обогатились его способность вскрывать самое существо 
событий, а вместе с этим и чувство прозорливости, чувство предви
дения.

В 1943 г. вышел один из наиболее известных сборников Ай Цина 
«Весть о рассвете», включивший стихи поэта, написанные им с 1940 г. 
Тематически стихи сборника делятся на стихи о войне («Время при
шло», «Эшелон», «Циркулярный приказ» и другие), о жизни города 
(«Шоссе», «Улица», «Горожане» и т. д.), о Советском Союзе (цикл 
«Новый Эдем»). Есть в сборнике и лирические, пейзажные стихи 
(«Зимний лес», «Ночь», «Гаолян»).

Особый интерес представляют стихи цикла «Новый Эдем», в кото
рых Ай Цнн впервые обратился к новой для него теме о жизни Со
ветского Союза и дружбе между китайским и советским народами. 
Сборник «Весть о рассвете» явился свидетельством творческого ро
ста поэта, его поэтической зрелости, проникновенного понимания дей
ствительности.

ценимо им. Этот перелом в творческом сознании 
первый же год его жизни в Яньани.

Когда советские войска гнали врага от стен Москвы, китайским 
народ приветствовал победу советских войск. С победой на засне
женных русских полях Китай связывал свое освобождение. Это было 
время, когда «Севастопольские рассказы» Л. Толстого печатались в 
газетах с продолжением, когда студенты, разделив русскую книгу на 
три части, передавали ее друг другу.

Буржуазная пресса даже в том случае, когда она могла раскрыть 
истинные причины победы советского оружия, отделывалась молчани
ем или банальной фразой, в которой понятию «Россия» сопутствовали 
ничего не значащие слова: «тайна, загадка, секрет». И вот в один из 
этих дней по радио прозвучала поэма, в которой мужественными и 
простыми словами была раскрыта тайна победы русских. В центре 
поэмы стояла русская девушка, воплотившая в себе лучшие черты 

• сражающегося народа. «Зоя» — так называлась поэма, написанная в 
1942 г. Автором ее был Ай Цнн.

Перед взором слушателей возникал образ русской девушки, иду
щей на казнь по заснеженным русским полям.
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Все, что сделано здесь, — это против войны и фашизма, 
За народное счастье и радостный труд миллионов, 
За святую свободу великого государства.
И поэтому здесь и рабочие и землепашцы, 
Генералы, поэты, философы и агрономы, 
Как один человек, для единой работают цели...

освобожденных районах». Ай Цина 
бирают членом президиума Всекитайской ассоциации работников ли-

Китае, ведущегося с огромной по-
тературы и искусства и Ассоциации писателей.

В годы мирного строительства в Китае, ведущегося с огромной по
мощью Советского Союза, Ай Цин создает новые стихотворения, по
священные трудовому энтузиазму народа, борьбе за мир, созиданию

Лучшие стихи и поэмы, написанные в 1939—1940 гг., были объе
динены Ай Цином в изданном в 1946 г. сборнике «Он умер сражаясь».

Стремясь подытожить яньаиьский период своего творчества, Ай 
Цин в 1945 г. написал книгу «Против фашизма». Годы жизни Ай Ци
на в Яньани — это годы его кипучей общественной деятельности. 
Здесь он принимает активное участие в работе бригады литературных 
работников по преобразованию деревни, избирается депутатом прави
тельства Пограничного района Шэньси — Ганьсу — Нпнся, членом 
яньаньского филиала Всекитайской ассоциации писателей по отпору 
врагу, занимает должность декана Литературного института при Се- 
верокнтайском университете.

Ай Цин прожил в Яньани четыре года. Покидая этот город, он по
чувствовал, что Яньань всю жизнь будет дорог ему. Новый, беско
нечно близкий ему мир. с которым отождествлялись его самые доро
гие идеалы, был воплощен в облике этого города.

В своих воспоминаниях Ай Цин рассказывает, как они уходили из. 
Яньаня, о сорокадевятндневном походе по земле, начисто выжженной 
врагом.

«Наверно, вот так выглядела русская земля после ухода гитлеров
цев. Сорок девять дней мы шли через деревни нашего Северо-Запада. 
В деревне Хуцзиянань было пятьдесят дворов — осталось с десяток, 
остальные обращены в пепел, в прах. В деревне Юньэлуцзе было не
сколько десятков домов — остался только храм...

Да и в самом деле, местность похожа на пустыню — ни деревца, 
ни фанзы, люди зарылись в землю. Холодная, необжитая пустыня. 
Но человек живет, он не потерял надежды возвратить земле ее преж
нюю силу».

Казалось, самое страшное — позади, 
впереди.

Из всего того, что написано о Яньани, — а таких книг и в Китае и 
за рубежом вышло за последние годы десятки — ничто так лаконич
но и так полно не раскрывает понятий «Яньань» и «народное прави
тельство», как стихотворение Ай Цина «Обращаюсь к миру». Заклю
чительные строфы этих стихов исполнены великого пафоса; в них не
кое обобщение времени.

общественной 
всекитайского 

съезда деятелей литературы и искусства, выступает с докладом «Ху
дожественное образование в освобожденных районах». Ай Цина из-

В период национально-освободительной борьбы против гоминьда
новской диктатуры Ай Цин отдает себя служению народной револю
ции, славит армию героев, вдохновляет воинов. К этому периоду от
носятся наши встречи с Ай Цином, продолжительные беседы о китай
ской поэзии, роли художника в продолжавшейся битве.

После победы революции в Китае и образования в 1949 г. Китай
ской Народной Республики Ай Цин посвящает себя 
деятельности, активно участвует в работе Первого
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Ты отстоишь от нас на целый век, 
А кажется — всего лишь на день, 
Твои прекрасные мечты 
Здесь в жизнь воплощены... 
Народ победой славной отвечает 
На предсказанья светлые твои...

4

в поэти- 
Пушкина».

Я родину мою люблю, 
Люблю се народ трудолюбивый, 
В ее заботливых объятиях вырос я. 
Она меня вскормила...

Вдохновенно стихотворение «Рубиновые звезды». 
Ай Цпном после пребывания в Советском Союзе.

Башни вокруг Кремля 
стоят в богатырский рост.

На их вершинах горят 
пять рубиновых звезд.

Чем непроглядней ночь,
тем ярче рубиновый свет. 

По этим звездам земля
находит пути побед...

С великой Страной Советов 
вперед, к золотой весне.

Братская эта дружба
путь преградит войне.

Звезды Кремля сияют.
II в грозные наши дни 

Правду, силу, отвагу 
людям несут они!

новой жизни. В 1950 г. Ай Цин впервые посетил 
Около месяца поэт прожил в Москве, затем отправился 
путешествие по стране. Лучшая весть о самом поэте -

Советский Союз, 
в большое 
его стихи, 

в" Китай доходили новые строки Ай Цина, и почитатели его таланта 
следили по ним, где пролегали в это время дороги поэта.

Появились стихотворения «Поезд минует Байкал», «Сибирь». По
следнему было предпослано своеобразное прозаическое вступление: 
«Некогда существовала бескрайняя, необитаемая Сибирь, Сибирь- 
нищих, бродяг, холодная и заснеженная. Но сегодня я увидел...» 
И поэт рассказывает об удивительном крае, богатом и привольном,, 
преображенном творческим подвигом советского человека.

Вот и Москва. Наряду с другими стихами она отмечена 
ческом дневнике Ай Цина стихотворением «Площадь 
К Пушкину обращены слова поэта:

• Около месяца поэт прожил в Грузии. Его пребывание там обозна
чено стихотворением «Рог». Поэт говорит в нем о старинном грузин
ском обычае — угощать дорогого гостя вином, налитым в рог. Рас
сказ об этой красивой традиции служит поэту поводом, чтобы в про
никновенных, полных искреннего огня словах воспеть дружбу между 
многонациональными народами нашей страны.

Во время поездки по Советскому Союзу Ай Цин написал и не
сколько стихотворений, навеянных думами о Китае, о большой и об
надеживающей судьбе его родины. Характерно, что именно в Моск
ве, с именем которой народы связывают борьбу за свою свободу и 
независимость, поэт написал одно из самых сильных своих стихотво
рений, воспевающих любовь к отечеству.
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Республике нашей слава! 
Народ мой стоит у власти: 
Трудолюбивый китаец 
Поднялся для новой жизни.

Поэтическое творчество Ай Цина — это актуальность 
политической устремленности, глубокого реалистического вторжения 
в живую жизнь. Писатель не замыкался в рамки своего поэтического 
творчества, он принимал самое деятельное участие в литературно
критической борьбе за утверждение и творчество идейных и эстетиче
ских принципов передового искусства, связанного с народом, одухо
творенного прогрессивным мировоззрением.

Поэтический труд — один из самых мирных и достойных на на
шей земле. Плуг художника — его кисть, перо, лист чистой бумаги — 
поле его вдохновения. Здесь он сеет семена добра и правды.

Возвращаясь мысленно к тем суровым дням, когда китайский 
народ, обливаясь кровью, вел героическую битву за свое освобож
дение от иноземного порабощения, видишь, что честные китайские 
писатели, многие из которых были тогда совсем юными, вместе со 
своим поколением приняли на себя всю тяжесть войны против япон
ской агрессии и гоминьдановской диктатуры. Вместе с народом де
лили они горечь утрат, невзгод и лишений. Многие из них до конца 
прошли все тяжкие испытания войны, выстрадали свою судьбу вместе 
с Отечеством, чтобы подвергнуться тяжелым испытаниям в годы пре
словутой «культурной революции».

Не обошла эта беспощадная участь и Ай Цина. В 1958 г. в пе
риод борьбы с «правыми элементами», к которым был причислен 
и Ай Цин, голос поэта умолк на целых двадцать лет. Так образо
вывались зияющие пустоты в творческих биографиях многих совре
менных китайских поэтов. Ай Цина принудили замолчать те самые

Немало искренних и волнующих произведений создали китайские 
художники слова о борьбе корейского народа против иноземных за
хватчиков. Широкой известностью пользуются стихотворения поэтов: 
Тянь Цзяня — «Тысяча мертвых», «Прощай, Пхеньян!», «Я стою на 
Пике пионов». Шао Яньсяна — «Пойте, громко пойте песню боевую». 
Ван Япина — «Убьем дикого зверя», произведения поэтов Цзан 
Кэцзя, Ма Фаньто, Люй Цзяня, Ша Оу и других. Среди стихотворе
ний на эту тему есть и строки Ай Цина «Вперед, славная армия ко
рейского народа!».

Борьба за мир между народами — одна из центральных тем ки
тайской поэзии того времени. С большой выразительностью написано 
стихотворение Ай Цина «В защиту мира» — одно из выдающихся 
произведений поэта.

Многие произведения современных китайских художников слова 
посвящены разоблачению империалистической агрессии. Гневным про
тестом против происков затватчиков наполнены строки стихотворения 
Ай Цина «Вставайте, народы Азии!».

Ай Цин, переживший годы войны, годы странствий, незабываемое 
время борьбы за свободу отечества, — борец, страстный поборник ве- 

.лнкой правды нового мира. И его протест против произвола носит 
далеко не тот абстрактный характер, каким он был на заре творчс- 

• ской жизни поэта. Ай Цин сражается не просто против абстрактных 
темных сил, извечно олицетворяющих зло. Он знает имя своего врага 
и нещадно громит его всей мощью большого таланта.

Он никогда не сможет забыть чудовищных мучений своего народа, 
тысячелетия страдавшего в ярме неволи, терпевшего гнет и унижения. 
^Поэтому так проникновенно звучали строки Ай Цина:
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Лишь пройдя страданий путь, 
Я постиг в кровавой драме: 
Нужно все перевернуть, 
Что стояло вверх нога мп.

11

!

люди, которые отняли право па песню у многих других — едва ли не 
у всех — поэтов, движимых духом интернационализма. Ужасная судь
ба была уготовлена китайскому народу и китайской культуре. 
В 1965 г. началось всеобщее наступление на профессиональную поэ
зию. Сусальные, беспринципно-восторженные вирши, «улучшающие» 
действительность и уходящие от острых проблем, псевдореволюцион- 
ные лозунги распространялись в печати, заглушая и окончательно вы
тесняя все то здоровое, что еще уцелело в китайской поэзии.

Были закрыты и разгромлены литературно-художественные журна
лы, почти все профессиональные поэты, чьи голоса слышались в Китае 
десятилетиями, были сосланы или отправлены в трудовые лагеря. 
Судьба эта постигла и Ай Цина. Хунвэйбины и цзаофани вдохновля
лись кострами, на которых сжигались гениальные творения китайского 
народа — классическое наследие, бессмертные произведения китайских 
и зарубежных художников слова. Анафеме предавались вечные тра
диции культуры.

Хорошо известны события в Китае, разыгравшиеся после смерти 
Мао Цзэдуна и ареста «банды четырех», приведшие к определенным 
переменам во внутренней политике. Об истинном содержании проис
ходящего писал вернувшийся к творчеству после двадцатилетнего 
молчания Ай Цин в поэме «На гребне волны», в стихотворениях 
«Жизнь и время», «Горький опыт» и многих других.

Потеряли время, писал Ай Цин в стихотворении «Жизнь и время», 
жизнь стала как призрак, а лишились жизни, время стало дымкой. 
Это — монолог поэта о времени и жизни.

В пору боли, горечи и бед 
Потеряли не четыре года 

Десять лет и снова десять лет 
Холостого хода.

Поэт говорит о том, что молодых ужасен был удел, мучительна 
дорога стариков, «страшный незаполненный пробел времени земного».

Сколько же народу
Нужно впредь трудиться 
Чтоб восполнить время. 
Отнятое силой.

...Исчезает время — исчезает жизнь. Показательно в этом смысле и 
стихотворение Ай Цина «Горький опыт», в котором поэт, как бы жа
луясь на свою старость — взгляд его стал не тот и в глазах порой 
двоится, видит все наоборот: «сверху ноги, снизу лица». — замечает:

Как-то в давние времена Ай Цин рассказал мне в дружеской бе
седе китайскую старинную притчу. Крестьянин, сказал он.’ запряг ло
шадь и, навалив па воз груз, отправился в горы. Вскоре его лошадь 
не выдержала и пала, а он продолжал тянуть груз. На обратном пути 
крестьянин увидел свою мертвую лошадь на дороге и был удивлен: 
неужели это он сам втащил телегу на вершину горы?

Ай Цину удалось выдержать удары судьбы, он устоял и вновь вер
нулся к творчеству.

Молод и свеж поэтический дар Ай Цина, неотвратимо влекут его 
непроторенные дороги искусства. Поэт вдохновенно отдает себя’ высо
кому патриотическому служению своему пароду.
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О последнее время в историографии КНР заметно возрос интерес к истории казах- 
*-* ского народа. Казалось бы, расширение диапазона исследований ученых КНР мож
но только приветствовать. Однако знакомство с рядом их публикаций по истории 
казахов вызывает не только недоумение, но и протест. По всему видно, что в основе 
этого «научного» интереса лежат поиски «новых аргументов» для обоснования террито
риальных притязаний к Советскому Союзу, стремление всячески очернить политику 
России в Казахстане и в то же время приукрасить деяния в Центральной Азии маньч
журской династии Цин. Характерным образчиком таких «исследований» в области исто
рии Казахстана являются статьи, подписываемые Су Бэйхаем, неоднократно появляв
шиеся на страницах «Вестника Синьцзянского университета» *. Казахские историки под
вергли принципиальной научной критике статью Су Бэйхая о Младшем казахском 
жузе, однако в связи с появлением в печати КНР очередных опусов этого автора 
теперь уже по истории Среднего и Старшего казахских ханств возникает необходимость 
еще раз вернуться к затрагиваемым им вопросам прошлого казахского народа2.

Красной нитью через все статьи Су Бэйхая проходит мысль, будто казахи и их 
исторические предки, проживавшие на территории Казахстана с древнейших времен и 
до XIX столетия, являлись подданными императоров Китая и всегда находились в 
сфере политического влияния Поднебесной. Не случайно поэтому все названные статьи 
начинаются с этногеографического описания казахов. Су Бэйхай с несвойственной уче
ному легкостью расправляется со сложной проблемой этногенеза казахов. Преследуя 
определенные цели, он берется рассуждать об этнической истории казахов, совершен
но игнорируя при этом труды советских, в том числе и казахских историков, и делая 
выводы, давно отвергнутые марксистско-ленинской исторической наукой. «Главными 
племенами, составляющими казахский Средний жуз, — утверждает, например, Су Бэй
хай, — являются киреи, найманы, хунгираты, меркиты, аргыны, кипчаки и др. В период 
возвышения Чингисхана эти племена (разрядка наша.—Авт.) в основном кочевали в 
обширных степях Монголии и Алтайских гор». Во время похода Чингисхана в Казах
стан и Среднюю Азию они «были переселены в Центральную Азию». Следовательно, 
делает вывод автор, «казахский Средний жуз исконно являлся китайским народом». 
Говоря о племенах и народах, принимавших участие в этногенезе казахского народа 
и входивших в состав Старшего жуза — усунях, дулатах, жалаирах и др., — Су Бэйхай 
утверждает, что поскольку, мол, усуни «со времен Западной Хань подчинялись Китаю... 
то они в течение более 2 тыс. лет являются братским народом Китая».

Таким образом, перед нами подновленный вариант псевдонаучной концепции «еди
ной китайской нации», извлеченной из, казалось бы, выброшенных на свалку истории 
«идей» китайских националистов. Вкратце суть ее заключается в следующем: якобы в 
Китае издревле существовала «единая китайская нация» («чжунхуа миньцзу») и все окру
жающие Китай народы — это «ответвления» этой нации. При этом замалчивается то 
обстоятельство, что нация — категория историческая и появляется она лишь на опре
деленной и весьма высокой ступени развития человечества в послефеодальный период. 
Таким образом, вслед за монголами, маньчжурами, уйгурами, тибетцами и другими 
казахи удостоились высокой «чести» быть включенными в семью Китая. Политическая 
заданность подобной антинаучной, антиисторической концепции очевидна. Казахский 
народ имеет свою собственную богатую историю.

Комплексные исследования советских ученых позволили достаточно глубоко и все
сторонне вскрыть и проследить механизм непрерывных этногенетических процессов,

■I I
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3 См.: История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней, в 5-ти то
мах, т. 2. Алма-Ата, 1979.

* См.: В. В. Востров, М. С. Мука нов. Родоплеменной состав и расселение 
казахов (конец XIX—начало XX в.). Алма-Ата, 1968: О. II см а гулов. Население Ка
захстана от эпохи бронзы до современности. Алма-Ата, 1970: М. С. М у к а н о в. Этни
ческий состав и расселение казахов Среднего жуза. Алма-Ата, 1974.

5 См.: Р а ш и д - а д - д и н. Сборник летописей, т. I, кн. 2. М— Л„ 1952; С. А. Ко
зин. Сокровенное сказание, т. 1. М.—1941; История Абуль-гази. Библиотека восточ
ных материалов, изд. И. Березиным, т. 111. Казань, 1854;’ «Шснбаниада>. Библиотека 
восточных материалов, изд. И. Березиным; Б. А. Ахмедов. Государство кочевых 
узбеков. М., 1965; С. Аманжолов. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. Алма-Ата, 1959, с. 8—82; Б. Е. Ку меков. Государство кимакев IX — XI вв. 
по арабским источникам. Алма-Ата, 1970; В. В. Бартольд. — Соч.. т. V. М., 1968 
(статьи о карлуках, кнмаках, кипчаках); В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху мон
гольского нашествия. — Соч., т; I. М„ 1968 и другие работы.

6 См.: История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней, т. 2, с. 43 —44. 
’ См.: И. Я- Златкин. История Джунгарского ханства. Изд. 2-е. М., 1983.

протекавших на территории Казахстана в древности и средневековье3. Казахская 
народность сложилась на основе автохтонных тюркоязычных племен и народов на рубе
же XIV—XV вв., то есть задолго до непосредственных контактов с цинским Китаем4. 
Об этом говорится не только у тюркских и персоязычных авторов, но и в китайских 
источниках, в записках европейских путешественников Марко Поло, Гильома Рубрука 
и других материалах, о которых китайский автор не может не знать ®. Однако в истории, 
как известно, нет и никогда не было какой-либо «чистой» этнической общности, абсо
лютно автохтонного этноса. Какая-то часть племен кайманов и киреев, выходцев из 
Монголии, действительно приняла участие в этногенезе казахского народа, передав 
свои этнонимы местным кочевникам. Эти этнонимы встречаются также у народов 
Средней Азии и Поволжья, однако из этого вовсе не следует вывод, что, скажем, 
узбеки, башкиры или татары суть «китайские» народы. Тем более что и вопрос об этни
ческой принадлежности переселившихся в Казахстан нейманов и кереев в науке пока 
не решен. Одни исследователи считают их монголами, другие относят к тюркоязычным 
народам °.

Фундаментальные работы советских ученых-китаеведов, посвященные проблемам 
этногенеза китайского народа, вышедшие в последние годы, убедительно подтвердили 
вывод о том, что древнекитайский этнос сформировался в бассейне реки Хуанхэ в 
VII—VI вв. до н. э. на основе местного этнического субстрата, но при активном участии 
соседних, в том числе прототюркских, племен и народов. Своеобразной границей, 
отделявшей ханьский этно-культурный ареал от тюркского и монгольского кочевого 
мира, стала Великая китайская стена, строительство которой началось в III в. до н. э. 
в период правления императора Цинь Шихуана. Земледельцы-ханьцы никакого, даже 
косвенного, участия в этногенезе казахского народа не принимали, что подтверждает 
обширный палеоантропологический и археологический материал, памятники письмен
ности, лингвистические данные, которые, видимо, намеренно игнорируются автором.

Большое место в публикациях Су Бэйхая отводится истории Джунгарского ханства, 
правопреемником которого он пытается представить империю Цин. Однако и здесь 
у автора явно не сходятся концы с концами. Так, если в статье, посвященной Младшему 
жузу, он, не жалея красок, живописует агрессивные захватнические войны западно
монгольских феодалов в Казахстане и Средней Азии, то в материале о Среднем и 
Старшем казахских ханствах уже твердит о каком-то обоюдном стремлении казахов 
и ойратов к единству.

Не утруждая себя поиском и анализом конкретных исторических фактов, автор 
безапелляционно заявляет, что Средний и Старший казахские жузы «подчинялись Джун
гарии», а последняя якобы «без сомнения была владением Китая». Если следовать ло
гике Су Бэйхая, казахские ханства уже в XVII — начале XVIII вв. являлись вассалами 
цинского императора. Автор, мягко говоря, вводит в заблуждение своих читателей.

Известно, что кочевое феодальное государство западных монголов — ойратов, или, 
как их называли тогда, джунгары (от слова зюнгар — левая сторона), — Джунгарское 
ханство—возникло в 1635 г. на обширных пространствах Центральной Азии, в основ
ном в пределах северной части современного Синьцзян-Уйгурского автономного 
района КНР. Спустя несколько десятилетий усилиями его энергичных правителей Батура 
(1635—1654) и Галдана (1671—1697) оно превратилось в мощное кочевое государство, 
с силой которого считались правители Китая, России, Индии ". Внешняя политика 
ойратских феодалов носила двойственный характер: сдерживая и отбивая агрессию 
Цинской империи в Центральной Азии на востоке, они проводили захватническую поли
тику в отношении народов Казахстана и Средней Азии на западе. Политически раздроб
ленные, раздираемые межфеодальными усобицами казахские ханства, несмотря на 
успехи в отдельных военных кампаниях против сильного противника, в конечном счете 
в ходе ожесточенных войн в XVII — начале XVIII в. потеряли исконно им принадле
жавшие обширные районы Тарбагатая, Семиречья.

Несколько слов о том, как складывались и развивались ойрато-казахские отноше
ния после начала добровольного присоединения Казахстана к России.
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197,« ЦГАДА,,О(к 248, 1-й департамент Сената, оп. 113: 1744 г., д. 36» л. 4 об.

10 Казахско-русские отношения в XVI XVIII вв. Алма-Лна, ’ .
11 С. Шашков. Рабство в Сибири.-«Дело», кн. 3 1863, с. 4/.
12 ч ч. Валиханов. Собр. соя. в 5-ти томах, т. 1. Алма-Ата, с. 4-п.

Как известно, вслед за представителями Младшего жуза, признавшими в 1731 г. 
подданство России, в 1734—1740 гг. русское подданство добровольно приняли многие 
родоправители Среднего и Старшего жузов8. Однако процесс присоединения Казах
стана к Российской империи значительно осложнялся завоевательными устремлениями 
джунгарских (ойратских), а позднее и цинских феодалов.

В 1741 г. джунгарские войска обрушились на кочевья Среднего и Старшего жу
зов. Джунгарский хан Галдан-Цэрэн потребовал от казахских ханов и султанов признать 
себя ойратскими подданными. В чрезвычайно сложной военно-политической обстанов
ке мнения казахской знати по этому вопросу разделились. Рассчитывая вернуть захва
ченные ойратскими феодалами города Южного Казахстана, хан Абулмамбет, султаны 
Абулфеиз, Ниязбатыр, Деелетбай и некоторые другие, которые «наперед сего с лежа
щих около Ташкента городков дань обирывали», настаивали на принятии требований 
Галдан-Цэрэна и отправления к нему заложников. Однако «собрание знати и народа» 
Среднего жуза, состоявшееся осенью 1741 г., отвергло эти предложения.

«Мы под властью Галдан-Чирина быть не хотим, — говорили участники собрания,— 
а желаем быть в верности под протекциею у ея и. в.» 9 (то есть Российской империи).

Военные поражения ойратов в Средней Азии вынудили джунгарского хана не 
только отказаться от своих требований присылки заложников и дани, но и самому 
искать помощи и заступничества у казахских феодалов. Вопрос о подданстве, таким 
образом, отпал сам собой. Нельзя не сказать и о том, что русское правительство де
лало все возможное, чтобы оградить своих новых подданных от вторжений ойратских 
феодалов. С джунгарским правителем Галдан-Цэрэном, гласил указ Сената от 20 мая 
1742 г., адресованный оренбургской и сибирской администрации, «нужно будет в кор
респонденцию вступить или подданных ханов и султанов с их людьми, сколько можно,, 
охранять, а в крепостях и по всей границе от того владельца наибольшую опасность 
иметь...» 10. Коллегия иностранных дел рекомендовала казахским правителям прибли
зиться со своими улусами к русским крепостям. В ставку ойратского хана был направ
лен посол К. Миллер, с тем чтобы потребовать у Галдан-Цэрэна, «дабы он более ни
каких разорений им (казахам. — Авт.) не причинял и войск своих на них не посылал, 
также б и вышезначенных запросов более к ним не производил», то есть отказался 
от требования присылки дани и заложников, и добиться освобождения султана Аблая 
с его людьми, взятыми ойратами в плен в одном из сражений в 1741 г. Военно-дипло
матические мероприятия правительства России оказали соответствующее воздействие 
на политику джунгарских феодалов в Казахстане. Спустя некоторое время после осво
бождения из ойратского плена султан Аблай говорил приехавшим к нему русским 
представителям, что «я же должен за всемилостивейшую государыню вечно бога мо
лить... что-де меня соизволила величайшею милостию ис полону от калмык владения 
Галдан-Чирина освободить». Одним словом, факты свидетельствуют о диаметрально 
противоположном домыслам Су Бэйхая. Казахский Средний жуз никогда не был вас
сальным владением джунгарских феодалов, и вторжения ойратов лишь затормозили, 
но не смогли остановить процесс присоединения его к России.

История взаимоотношений джунгар и казахов Старшего жуза изучена пока недо
статочно для того, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы относительно ха
рактера этих отношений. Известно, что в начале XVIII в. это ханство не представляло 
собой единого государственного образования, делилось на несколько самостоятельных 
феодальных владений. В результате ряда вторжений ойратских феодалов в конце 
XVII — начале XVIII в. часть родов и племен откочевала в западные и центральные 
районы Казахстана, часть вынуждена была остаться в своих родных кочевьях и платить 
некоторое время дань завоевателям.

В середине 50-х годов XVIII в., воспользовавшись ослаблением Джунгарского 
ханства вследствие охвативших его феодальных распрей за престол всеойратского 
хана, Цинам наконец удалось повергнуть своего грозного соседа. «Джунгария, — писал 
об этих трагических событиях сибирский историк С. Шашков, — была буквально усеяна 
трупами, ее воды покраснели от пролитой крови, а воздух был полон дыма от горев
ших улусов, лесов и трав... Все, что имело ноги и могло двигаться, бросилось в Си
бирь» ”. Таковы были взаимоотношения между Цинской империей и Джунгарским хан
ством. Нужно обладать буйным воображением, чтобы говорить о какой-либо зависи
мости ойратских феодалов от правителей Цинской династии.

Завоевав Джунгарию и Восточный Туркестан, Цины стали выступать с открытыми 
угрозами в адрес казахского и других народов Средней Азии. Ч. Валиханов писал, что 
«среднеазиатцы были очень встревожены: падение сильной Джунгарии и завоевание 
единоверной Малой Бухарин навели на них панический и мистический страх, тем более, 
что, по господствовавшему преданию, суеверные мусульмане верили, что перед окон
чанием света китайцы покорят весь мир» 2.
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Совершенно иную картину рисует Су Бэйхай. Он утверждает, будто «весь казах
ский народ под предводительством Аблая оказался под правлением цинского прави
тельства... Китайский народ присоединил кочевья Аблая к китайской территории. Им
ператор Цяньлун выдал ему грамоту о пожаловании титула наследного князя и грамоту 
об условиях принятия в подданство. Средний жуз, оказавшись под правлением дина
стии Цин, еще более решительно стал бороться против агрессии царской России». 
В тексте статьи приводится послание Аблая к цинскому императору Цяньлуну, содер
жащее просьбу принять его со своим народом в китайское подданство, перечисляются 
даты приезда к Цинскому двору казахских посланников и, наконец, заявляется, что «в 
этот период (вторая половина XVIII в. — Авт.) кровавая агрессия царской России против 
Среднего жуза в конечном счете не увенчалась успехом». Аналогичным образом трак
туется и история взаимоотношений Цинов с феодалами Старшего жуза. После гибели 
Джунгарии, вещает Су Бэйхай, «Старший жуз казахов был подчинен власти Цинов, 
районы его кочевий вошли во владения цинского Китая, а его вожди время от времени 
приносили цинскому правительству дань».

Как же обстояло дело в действительности?
Вплоть до 1755 г. цинский дом и казахские правители, как известно, не 

непосредственных контактов. Но маньчжурская династия при проведении в Централь
ной Азии той или иной военно-дипломатической акции всегда учитывала характер и 
состояние ойрато-казахских отношений и стремилась разжечь между ними вражду. 
Когда же весной 1755 г. стало ясно, что дни Джунгарского ханства сочтены, Пекин 
резко изменил свое отношение к вторжениям казахов в пределы Джунгарского хан
ства. Опасаясь возвращения ими своих кочевий в Семиречье и Тарбагатае, император 
Цяньлун направил казахским родоправителям манифест, заканчивавшийся недвусмыс
ленным предостережением: «Нельзя вторгаться [в джунгарские пределы], если как- 
прежде [станете нападать], пошлем великую армию [вас] покарать»13. Тогда же ле
том 1755 г. командование цинских войск установило посольские контакты с султаном. 
Среднего жуза Аблаем. «В своих взаимоотношениях с народами Казахстана и Средней 
Азии, — отмечает в этой связи советский исследователь истории международных от
ношений в Центральной Азии Б. П. Гуревич, — маньчжуро-китайские завоеватели чере
довали методы угроз и прямого военного давления с установлением политических и- 
экономических связей» н. История взаимоотношений империи Цин с народами и госу
дарствами Центральной, Средней Азии и Казахстана обстоятельно изучена в советской 
историографии, поэтому лишь вкратце коснемся отдельных фактов.

Осенью 1755 г. в Джунгарии вспыхнуло антицинское восстание, одним из органи
заторов которого был Амурсана, опиравшийся на помощь и поддержку Аблая и дру
гих казахских феодалов. Потерпев поражение в столкновениях с цинскими войсками, 
Амурсана укрылся в кочевьях Аблая. Под предлогом поимки «мятежного» нойона цин— 
ские власти летом 1756 г. вторглись в Казахстан. «Нужно навести порядок у каза
хов...— гласил императорский эдикт, адресованный командованию армии,— [непокор
ных] решительно истреблять и хватать...» *5.

Объединенные отряды Аблая и Амурсаны выступили навстречу противнику. «На 
киргис-кайсаков идет мунгальское войско многое число... — сообщают документы,— 
а киргисской владелец Аблай-салтан с своим войском против того мунгальского собрал
ся было на баталию и встретился в урочище Нор-Ишимском, где и зделалася у них ба
талия, точию де за малолюдством у него Аблая в собрании войска против мунгаль- 
ской силы состоять не мог» ,6. Некоторые сведения об этом сражении содержатся в 
рассказе побывавшего осенью 1756 г. в кочевьях Аблая российского чиновника Абдул
лы Каскинова. Ополчение Аблая, выступив навстречу цинским войскам, «в скрытном 
месте остановилось и наперед их на себя ожидали, токмо де они от того китайского 
войска так нечаянно окружены, что они человек двести их кайсак побили, а и прочие, 
Да и сам он Аблай-салтан ... раненые едва бегом спаслись, чего-де ради ныне паки 
против того войска и собираются и, взяв с собою помянутого калмыцкого владельца 
Амурсананя, с калмыками выезжают» *7.

Аблай был серьезно ранен копьем в ногу. тем не менее он продолжал руково
дить боями казахских и ойратских дружин против маньчжуро-китайских завоевате
лей. Сражения продолжались до глубокой осени 1756 г., после чего цинское командо
вание, так и не добившись поставленной задачи, отвело свои части.

В следующем году, расправившись с повстанцами Джунгарии, Цины вновь двинули 
свою армию против казахов. В такой ситуации некоторые казахские феодалы решили 
вступить с цинским командованием в переговоры, «Аблай-салтан, — доносили русским 
властям старшины Каянбай и Отогон, узнав о вторжении в кочевья 30-тысячного цин-

йсликой Цин), т. 489. Токио, 1937—1938, л. 18—18 б; Цпт. по: В, С. Кузнецов. 
Пинская империя па рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII — первая 
половина XIX в.). Новосибирск, 1983, с. 20.

14 Б. П. Гуревич. Международные отношения в Центральной Азин в XVII— 
первой половине XIX в. М.. 1979, с. 175.

15 В, С. Кузнецов. Указ, соч., с. 21.
10 АВПР, Зюпгорскне дела, оп. 113/1, 1755
” Там же, л. 562 —562 об.
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В кн.: Роль традиций

•ского корпуса,— всех старшин к себе собрал и оным то известие объявил и всем стар
шинам сказал, что теперь же время с китайцами помириться, ибо через такую войну, 
кроме крайнего разорения, ничего не останется.... На что все старшины со Аблай- 
салтаном согласились и некоторые выбранные старшины как в китайское войско, так 
и к показанным черчутам посланниками отправлены» 13. Цинское правительство, заинте
ресованное в том, чтобы оторвать казахов от освободительной борьбы народов Цен
тральной Азии, охотно пошло на переговоры и прекращение военных действий. Вот 
при таких обстоятельствах между рядом казахских феодалов и цинским двором были 
установлены вначале дипломатические, а затем и торговые контакты.

В силу господствовавших во внешней политике императорского Китая китаецент- 
ристских догм и представлений, не допускавших равноправных отношений Поднебесной 
с каким-либо государством, казахские ханы и султаны тут же были причислены маньч
журским двором к новым вассалам императора, а присылаемые ими традиционные 
в те времена подарки квалифицировались и записывались в исторические хроники как 
«дань». 11овелитель Китая присваивал приезжавшим ко двору казахским посланцам 
и их правителям различные пышные титулы и даже вручал грамоты и печати на прав
ление. Это пожалование грамот на управление и присвоение различных титулов и зва
ний, указывал советский китаевед Л. И. Думай, «как правило, было чисто символиче
ским актом и не имело реального значения, так как одаряемые правители иноземных 
народов и без грамот китайских императоров владели своей территорией и управля
ли своим народом...» 15.

Все вышесказанное полностью относится и к казахским феодалам, поддерживав
шим с цинским двором политические и торговые связи. Достаточно сказать, что на об
ратном пути из Пекина в родные кочевья эти грамоты и печати попросту выбрасыва
лись казахскими посланцами гЭ. Причем в Пекине знали, что никакого реального зна
чения все эти календари, грамоты и печати в степи не имеют и осе же практиковали 
подобные инсценировки. Делалось это не только для того, чтобы усладить богдыхана, 
показать величие династии и т. п. «В любой ситуации, — указывает в этой связи совет
ский исследователь А. Г. Малявкин, — эта бурная деятельность, зафиксированная в 
указах императора, будь то указ о выдаче инвеституры главе независимого государст
ва, проведении районирования чужих территорий или получение «дани» от народов, 
представители которых совершенно неожиданно появились при дворе, осуществлялась 
вполне сознательно и преследовала далеко идущие цели. В тех случаях, когда на 
Востоке Азии изменялось соотношение сил и в руках императоров Срединного госу
дарства оказывалась реальная сила, тогда на свет извлекались соответствующие дан
ному моменту приукрашенные и фальсифицированные записи о мнимых правах и 
предъявлялись вполне реальные претензии. При этом сынов Неба и их ближайших со
ветников не смущало, что интервал между свершением записей, изданием указов и 
предъявлением требований исчислялся часто многими сотнями лет»21. Ныне Су Бэйхай 
и ему подобные, вместо того чтобы критически проанализировать показания китай
ских источников, сопоставить их данные со сведениями летописей других народов, 
■спекулируют на этих фальсифицированных записях придворных историографов фео
дального Китая.

Цинское правительство пыталось помешать процессу присоединения Казахстана 
к России, стремилось любым путем привлечь казахских феодалов на свою сторону. 
■С этой целью на свет была извлечена даже доктрина «единого предка», то есть Чингис
хана, использовался весьма широкий арсенал изощренных методоз дипломатического 
воздействия -2. К их числу относились обещания цинского правительства вернуть не
когда захваченные ойратами у казахов кочевья. Цинские эмиссары, прибывшие зимой 
1757 г. в ставку Аблая, говорили ему, чтоб казахи признали подданство китайского 
■богдыхана «и кочевали б они на зюнгорской земле, кои де ныне состоит впусте» 
Наученные горьким и трагически завершившимся опытом ойратов, казахи в большин
стве своем не поддавались на все эти льстивые посулы. Китайские власти «обманчи
вы,— говорили казахи приезжавшим в их кочевья русским людям, — хотя малым чем 
к их стороне склонность возыметь, то де они, яко государство великое и сильное, могут 
.привести под свое точное владение». 

Эта осторожность, как показали следующие события, оказалась не излишнеи. -эа- 
.душив последние очаги сопротивления ойратов в Джунгарии, завоевав Восточный

18 АВПР, ф. Зюнгорские дела, оп. 113/1, 1758, д. 4, л. 32 об. — 33.
19 Л. И. Думай. Традиции во внешней политике Китая. — В кн.: I оль традиции 

в истории и культуре Китая. М., 1972, с. 207.
1983’ 

хаза^8 (вторая3 ^ииГ Х^пГвна™’к^Х^Х ^е^'*” 
дГрство в(ВКиРтаае/теОзисыаи доклад^. ч. 2. М. '1974, с. 193-198; ее ж е. О,>=их 

методах цинской дипломатии в XVIII в. (На примере поли итае> Тезисы и докла
дами.) VI научная конференция «Общество и государство в 
ДЫ, ч. 1. М.. 1975, с. 179-183.

23 АВПР, ф. Зюнгорские дела, оп. 113/1, 1757, д. 7, л.
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.•122/1. д. 18. 1766—1769. л. 368.
См.: Б. П. Гуревич. Вторжение Цинской империи в Центральную Азию во

См.: АВПР, ф. Зюнгорские дела, он. 113/1, д. 1, 1761, л. 98.
См. там же, д. 2. л. 14.
АВПР, ф. Киргнз-кайсацкне дела, оп.

Алма-Ата, 1982.
30 В. В. Бартольд. История Туркестана. Собр. соч. 

М., 1963. с. 164.
7 Пр мн Д Востока № I

В 9-ти томах, т. 11, ч. 1.

См.: В. С. Батраков. Хозяйственные связи кочевых народов с Россией, Сред-

Центральнон и Средней

Туркестан, Китай начинает менять политику в отношении казахов. Летом 1760 г. импе
ратор Цяньлун заявил прибывшим к нему послам Аблая Юлбарсу и Девлеткирею, что
бы казахи освободили территории в бассейне реки Или 21. Тогда же пинские войска, 
применяя насилие, стали прогонять кочевников с их исконных земель 23.

Может возникнуть в общем-то закономерный вопрос — как же, являясь поддан
ными Российской империи, Аблай, Абулмамбет и некоторые другие казахские феодалы 
поддерживали самостоятельные отношения с цинским двором? Дело в том, что в 30— 
ЭИ-х годах XVIII в. процесс присоединения Казахстана к Российской империи, обуслов
ленный как объективными социально-экономическими и политическими причинами, так 
и субъективными стремлениями, еще полностью не завершился. Подписывая юридиче
ские акты о признании российского подданства, казахские феодалы, выражая интересы 
народа, в то же время преследовали и личные, классовые цели: опираясь на помощь 
и поддержку царизма, укрепить и расширить свое влияние в степи. Казахские феода
лы, признавшие подданство России, стремились не допускать ограничения своих прав 
царскими чиновниками. Русское правительство и местная администрация, конечно же, 
принимали меры к пресечению противоречащих политике России акций казахских 
правителей. Поддерживая связи с цинской династией, Аблай и ряд других казахских 
феодалов никогда не порывали с Россией, не отказывались от русского подданства, 
но надеялись таким образом сохранить максимум самостоятельности и материальных 
выгод. Аблай неоднократно заверял русские власти, что «наши киргиския владельцы 
и простые киргисцы есть верноподданные всемилостивейшей государыни» 20. Во время 
вторжения цинских войск в казахские кочевья мирное население укрывалось под за
щитой российских крепостей. Русское правительство, получив известия о вторжении 
маньчжуро-китайских войск в Казахстан, немедленно направило Трибуналу внешних 
сношений Цинской империи решительный протест, потребовав вывести войска, при
нимало меры для отражения нападения неприятеля2*.

Конечно, «пафос» всех без исключения статей Су Бэйхая направлен главным обра
зом на то, чтобы извратить историю присоединения Казахстана к России, опорочить 
политику России в Казахстане и Средней Азии. Усилия сосредоточены на том, чтобы 
доказать, что якобы не было никакого добровольного присоединения казахских ханств 
к Российской империи, что все это «выдумки» современных советских историков, за
нимающихся якобы приукрашиванием политики царизма в отношении нерусских наро
дов этого края. Прибегая к подтасовке произвольно надерганных фактов из работ ряда 
буржуазных авторов и зарубежных исследователей, замалчивая достижения современ
ной советской исторической науки, Су Бэйхай, вопреки общеизвестным фактам, тщится 
изобразить длительный и сложный процесс вхождения Казахстана в состав Российской 
империи как насильственное завоевание одного народа другим. При этом постоянно 
подчеркивается, что Россия будто бы присоединяла не казахские, а китайские земли. 
«Россия огнем и мечом захватила обширные китайские (разрядка наша. — Авт.) 
земли в районах рек Иртыша и Оби».

Но оставим на совести автора утверждения насчет захвата «китайских» земель и 
напомним лишь отдельные фрагменты сближения и присоединения Казахстана к Рос
сии. В конце XVII — начале XVIII вв. внутри- и внешнеполитическое положение Казах
стана ухудшилось. Исторически сложившаяся специфика кочевого образа жизни и хо
зяйства, разделения труда между населением кочевых и оседлых районов вынуждали 
кочевников Казахстана всеми средствами добиваться доступа на рынки соседних зем
ледельческих стран 2Ь. Однако обстановка в это время в Центральной и Средней Азии 
складывалась неблагоприятно для степняков. В Центральной Азии, как уже говори
лось выше, господствовали ойратские феодалы, преградившие казахам путь на рынки 
Восточного Туркестана. В Средней Азии насчитывалось около десяти крупных само
стоятельных феодальных владений, правители которых вели между собой ожесточен
ные кровавые войны, подрывавшие производительные силы края, истощавшие его ма
териальные ресурсы, приводившие к массовой гибели людей, опустошению городов 29> 
«XVIII в., — отмечал в этой связи академик В. В. Бартольд, — был для всей мусульман
ской Азии веком политического, экономического и культурного упадка»30. В таких усло
виях с каждым годом крепли и расширялись экономические связи Казахстана и Рос
сии. Высокие цены на продукты животноводства на рынках Сибири и Урала, безопас-

24
2»
26
27

второй половине XVIII в. и политика России. — «История СССР», 1973, № 2.
28 См.: В. С. Батраков. Хозяйственные связи кочевых народов с Россией, Сред

ней Азией и Китаем. Ташкент, 1950.
29 См.: В. А. Моисеев. Политическая обстановка в I' . •

Азии накануне начала присоединения Казахстана к России (первая треть XVIII в.). — 
В кн.: Навеки вместе. К 250-летню добровольного присоединения Казахстана к России.
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к России и его
п

«Партийная жизнь Ка-31 Д. А. Кунаев. Великая сила дружбы и братства, 
захстана», 1982, № 7, с. 15.

32 Б. А. Т у л е п б а е в. Добровольное присоединение Казахстана
[регрессивное значение. — В ки.: Навеки вместе, с. 50. . Лпмп-33 См.: История Казахской ССР с древнейших времен до ваших дней, т. 3. Алма 

Ата, 1979, с. 169—175.

ность движения торговых караванов, отсутствие каких-либо ограничений — все это 
стимулировало развитие русско-казахской торговли, сближало народы.

пустошительное вторжение ойратских феодалов в Казахстан и Среднюю Азию в 
-х годах XVIII в. поставило страну на грань гибели. Кто из соседей мог оказать по

мощь казахскому народу? Только Россия. Вот почему наиболее дальновидные пред
ставители казахского народа все чаще и чаще обращаются к русскому правительству 
с предложениями о военном союзе, а затем и подданстве. Конечно, интересы простого 
народа и знати далеко не всегда совпадали. Трудовые массы ждали избавления от 
феодальных междоусобиц и защиты от вторжений извне. Правящие круги казахского 
общества надеялись с помощью царизма укрепить и расширить свою власть.

«Нельзя упрощенно трактовать побудительные мотивы и весь сложный процесс 
добровольного присоединения Казахстана к России, — указывал в своем докладе член 
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Д. А. Ку
наев на Торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 250-летию добровольного 
присоединения Казахстана к России,— который не завершился в один день или в один 
год. Было много его поборников, но было и немало противников в лице реакционной 
феодальной знати, мусульманского духовенства, других противников сближения Казах
стана с Россией.

Но курс нерасторжимой дружбы с Россией, горячо поддерживаемый народными 
массами, возобладал и взял верх. Наиболее дальновидные представители казахского 
общества сознавали, что без единения с могучим русским народом нет будущего 
у казахов»31. Таким образом, многовековое развитие экономических и политических 
связей между Казахстаном и Россией завершилось в XVIII — начале XIX в. доброволь
ным вхождением казахских ханств в состав Российской империи.

Таковы подлинные факты истории. Конечно, и в советской историографии далеко 
не сразу сложилось единое понимание и общепринятая оценка этого сложного и- 
противоречивого явления32. Однако по мере накопления фактического материала и. 
все более глубокого его осмысления, утверждения ленинской методологии и совер
шенствования методики научных исследований выкристаллизовывалась объективная кар
тина событий. Обращение Су Бэйхая к выводам советских историков 30—50-х годов 
и в то же время замалчивание достижений современной казахской историографии, 
свидетельствует о сознательном искажении исторических реалий.

Обращает на себя внимание упрощенный, примитивный подход Су Бэйхая к оцен
ке действующих лиц исторических событий, происходивших в казахских степях в. 
XVIII — начале XIX вв. Все, кто выступал за сближение с Россией, причисляются им к 
«предателям», «прихвостням», кто выступал противником — к «героям». Так, напри
мер, один из разделов статьи о Старшем жузе озаглавлен: «Кенесары Касымов и его 
сын Садык — герои сопротивления России». Автор здесь также явно не в ладах с 
краеугольным, основополагающим методологическим принципом исторических иссле
дований — материалистической диалектикой. Он сваливает в одну кучу различные по, 
целям, движущим силам и характеру восстания и скатывается с классовых позиций 
при оценке освободительного движения в России на позиции националистические.. 
Автор статей ставит в один ряд народно-освободительное восстание Исатая Таймано
ва и Махамбета Утемисова с реакционным монархическим движением Кенесары Касы
мова. Вопреки утверждениям Су Бэйхая восстание Касымова не было, как неопровер
жимо свидетельствуют исследования самих советских ученых, ни антиколониальным, 
ни тем более народным. Движение это имело целью реставрацию феодально-монар
хического строя, ханской власти и старых порядков в казахских степях. Много горя и 
страданий принесло оно казахскому народу33. Что же касается целого ряда других 
восстаний, то при всем многообразии причин их порождавших, все они были на
правлены не против присоединения к России, не против русского народа, а против 
колонизаторской политики царизма, байско-феодального гнета и стали важным состав
ным звеном общего освободительного движения угнетенных народов России, движе
ния, активно поддержанного российским пролетариатом и партией большевиков во- 
главе с В. И. Лениным.

Су Бэйхай под видом разоблачения агрессивной политики России много рассуж
дает о строительстве городов и крепостей в Казахской степи. Отвечая на многочис
ленные обвинения китайской пропаганды в адрес советской исторической науки, не
обходимо в категорической форме подчеркнуть, что советские ученые, в том числе 
и историки Казахстана, в своих обобщающих и монографических исследованиях ни
когда не замалчивали и не приукрашивали сущности политики царизма.

Однако, исходя из марксистско-ленинского учения, руководствуясь научным мето
дом, советские историки в то же время сумели увидеть и показать глубоко прогрес
сивные последствия присоединения Казахстана к России. Строительство городов, про
никновение капиталистических отношений несло с собой не только усиление эксплуа-
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34 См.: Ж. К. Касым ба сп. Русские военно-оборонительные пункты в защите 
казахских земель от врагов. — «Военно-исторический журнал», 1981, № 11.

35 II. Коншин. Материалы для истории Стенного края. — Памятная 
Семипалатинской области на 1900 г., вын. IV. Семипалатинск, 1900. с. 32.

■1,: См.: Народное хозяйство СССР, 1922—1982. Юбилейный статистический сборник. 
М. 1982. с. 74.

тации, социального и национального гнета, но и втягивало отсталую окраину в цивили
зацию, в общее русло мирового прогресса.

1орода и крепости, возникавшие на рубежах Казахстана, служили не только 
центрами колонизации, но и защищали казахское население от вторжения ойратских, 
а затем и цинских войск. Тысячи степняков спасали свои семьи и имущество под их 
стенами Но Су Бэйхаю нет до этого никакого дела.

«Строительство русскими властями крепостей, — твердит он,— явилось агрессив
ной акцией, целиком направленной против Китая». Непонятно, однако, чем могли угро
жать Китаю крепостные сооружения и торговые центры, возводимые, скажем, по 
Лику, Ишиму, Сырдарье. Что же касается сооружений по Иртышу, то они возникли 
задолго до появления военных сил Китая близ границ Казахстана: Омск — в 1716 г., 
Семипалатинск — в 1718 г., Усть-Каменогорск—в 1720 г. Когда же владения Российской 
империи и цинского Китая в Центральной Азии сблизились, при строительстве новых 
городов строго предписывалось никоим образом не приближаться к цинской террито
рии. Так, например, при открытии Аягузского и Кокпектинского округов генерал--убер- 
натор Западной Сибири Капцевич наставлял чиновников: «иметь в предмете святость 
сохранения дружества с союзной издревле державою Китайскою и удаляться малей
ших даже случаев, кои бы могли подать повод к неудовольствиям», и не приближаться 
к цинским землям «под опасением строжайшего взыскания по законам» 35. И наконец, 
необходимо подчеркнуть, что, как правило, те или иные города на территории собст
венно Казахстана появлялись лишь после принятия подданства России местным казах
ским населением, а не наоборот.

Су Бэйхай с чувством сожаления пишет о реформах XIX в., приведших к ликви
дации ханской власти в Казахстане и введению новых форм правления в стели. На са
мом же деле отмена ханской власти в степи, постепенный переход к новым формам 
правления, завершившийся в 1891 г. введением Положения об управлении областей 
Акмолинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской, имели прогрессивное значение 
в жизни казахского общества. Согласно Положению вводилась форма управления, 
существующая в Центральной России, что вело к уничтожению родового начала в уп
равлении и экономике — главного тормоза в развитии производительных сил казах
ского общества.

Несмотря на колонизаторские цели царизма, реформы XIX в. имели и прогрес
сивное значение, так как в полном объеме включили производительные силы Казах
стана в общее русло развития капитализма в России, что ускорило социальную диф
ференциацию казахского аула, создало условия для совместной борьбы казахского 
и русского народа против социального и национального гнета, завершившейся Вели
кой Октябрьской социалистической революцией.

В братской семье советских республик Казахская Советская Социалистическая Рес
публика совершила невиданный взлет от отсталости к вершинам экономики, науки 
и культуры. Достаточно сказать, что за 60 лет существования СССР промышленное 
■производство республики увеличилось в 938 раз 36. Республика поддерживает экономи
ческие связи с 82 странами мира, дети вчерашних кочевников сегодня оказывают эко
номическую и научно-техническую помощь 65 государствам.

В целом «научные труды» Су Бэйхая написаны с совершенно чуждых подлинной 
науке позиций. Тщетно искать в них классовый, исторический подход к рассмотрению 
и оценке явлений общественной жизни прошлого, диалектическую постановку тех или 
иных вопросов, обоснованность выводов и утверждений. Произвольное препариро
вание фактов, крайний субъективизм в их трактовке, узость источниковой базы, игно
рирование работ советских историков, явная пропагандистская направленность статей 
Су Бэйхая с неблаговидной целью «обосновать» территориальные притязания к Совет
скому Союзу лишает их какой-либо научной значимости. Регулярное появление 
материалов, в частности в «Вестнике Синьцзяньского университета», грубо извращаю
щих историю народов Советского Казахстана и республик Средней Азии, свидетель
ствует о сохранении националистических тенденций в исторической науке КНР. Издание 
л КНР таких «изысканий» не только мешает воссозданию объективной картины истори
ческого прошлого казахского народа, но и вносит негативный момент в процесс на
лаживания нормальных, добрососедских отношений между Советским Союзом и 
Китаем.
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Л"* воеобразная роль Сянгана , (Гонконга) в международных экономических связях, 
а также его отношения с КНР и Англией вызывают к нему постоянный интерес.

В последнее время внимание к Сянгану усилилось благодаря шагам, предпринятым 
Китаем с целью восстановить свой суверенитет над этой территорией. В чем заклю
чаются основные особенности положения Сянгана на современном этапе, который без 
преувеличения можно назвать переломным в его истории?

Широкая известность Сянгана в значительной мере объясняется его положением 
одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров ряда потребительских 
товаров. Свыше 80 % промышленной продукции Сянгана, производимой почти мил
лионом рабочих на 48 тыс. предприятий, идет на экспорт1. В 1983 г. экспорт товаров, 
изготовленных в Сянгане, составил 104,4 млрд. гонк. долл2.

Ведущей отраслью промышленности является производство текстиля и изделий 
из него; в этом секторе занято 43 % общего числа рабочих, и он дает 40 % общей 
стоимости гонконгского экспорта3. По экспорту одежды Сянган на протяжении по
следних десяти лет неоднократно выходил на первое место в мире.

Второй по значимости является электротехническая и электронная промышлен
ность: производство узлов к ЭВМ, телевизоров, портативных вычислительных машин, 
радиоприемников, электронных игр и т. п. Эти товары экспортируются во многие 
страны мира. В 1982 г. в указанной отрасли было занято 9,5 % всех промышленных 
рабочих, ее продукция составила 10 % собственного гонконгского экспорта4.

Быстрыми темпами растет в Сянгане производство часов. В конце 70-х годов по 
количеству экспортированных часов он обогнал Швейцарию и Японию и вышел на 
первое место в мире. В 1983 г. Сянган поставил на внешние рынки свыше 270 млн. 
этих изделий5.

В развитии сянганской промышленности заметную роль играет иностранный ка
питал. В последние годы объем иностранных инвестиций неизменно возрастал и в 
1983 г. составил 7,8 млрд. гонк. долл. Зарубежный капитал контролирует 438 пред
приятий, то есть менее 1 % их общего числа, однако это наиболее крупные предприя
тия, и на них трудятся более 10 % всех наемных рабочих, занятых в промышленно
сти6.

Самым крупным инвестором являются США (46,2 % всех иностранных капитало
вложении), далее следует Япония (29,4 %), Англия (5,8 %). Наибольшая доля ин
вестиций — 35,9 % — приходится на электронную промышленность7.

Неустойчивая экономическая конъюнктура в капиталистических странах сильно 
сказывается на всей .хозяйственной жизни Сянгана. Так в 1982 г. в обстановке эко
номического спада на Западе имело место снижение экспорта на 2,6 %, реэкспорта на 
4 %, импорта на 3 %. Одновременно произошло сокращение производства, уменьшение

1 1п: ТЬе Магке1з оГ Аша / РасИЧс. Ноля Коп^ ап<1 Масаи, А1с1егз11о(, 1982, р. 75, 
«Цзинцзи даобао», 1983, № 3, с. 6.

2 1п: «Цзинцзи даобао», 1984, № 12, с. 13. В начале 80-х годов гонк. доллар ко
тировался как 0,19—0,21 ам. доллара. В 1983 г. в связи с резким падением стоимости 
гонконгского доллара он был привязан к американскому по соотношению /,»:1. 
См.: «Цзинцзи даобао», 1983, № 42, с. 6.

3 См.: «Цзинцзи даобао», 1983, Лг 43, с. 9.
4 См. там же, 1983, № 14, с. 11.

См. там же, 1984, № 13, с. 14.
См.: «Цзинцзи даобао», 1983, № 15, с.
См. там же. 1984, № 7, с. 13.
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числа рабочих мест. Тем ие менее за пятилетие 1978—1982 гг. экспорт гонконгской 
продукции вырос более чем в два раза, в начале 80-х годов по объему торгового обо
рота Сянган вошел в число двадцати наиболее крупных участников мировой торговли, 
а по обороту на душу населения — в первую десятку8. В 1983 г. торговля Сянгана 
выросла по всем основным показателям.

Главными потребителями продукции Сянгана являются США (на 1983 г. — 41,9% 
стоимости ее экспорта), которым намного уступают идущие далее Англия (8,2%), 
ФРГ (7,7 %), КНР (6,0 %), Япония (3,4 %). Особенно быстро растет экспорт в Ки
тай: за последнее пятилетие он увеличился приблизительно в 50 раз.

Важное место во внешнеторговых связях Сянгана занимает традиционная для 
него реэкспортная торговля, берущая начало еще в прошлом веке, а ныне быстро раз
вивающаяся. Объем реэкспорта в 1983 г. достиг 56,3 млрд. гонк. долл.

Главными партнерами в реэкспортной торговле через Сянган являются, с одной 
стороны, Китай, с другой — развитые капиталистические страны, а также Тайвань и 
некоторые государства Азиатско-тихоокеанского региона. Реэкспорт в КНР в 1982 г. 
достиг 7,92 млрд. гонк. долл., вывоз через Сянган китайских товаров—14,69 млрд, 
гонк. долл9. В 1983 г. реэкспорт в Китай возрос до 12,2 млрд. гонк. долл.

Сянганский импорт растет теми же темпами, что и совокупный экспорт (порядка 
12% ежегодно за период с 1978 по 1982 г., 25—26 % в 1983 г.10), что закономерно, 
поскольку Сянган ввозит практически все, что необходимо для жизнеобеспечения его 
населения и функционирования хозяйства, вплоть до питьевой воды из КНР. В 1983 г. 
объем сянганского импорта составил 175,4 млрд. гонк. долл.

Ориентация экономики Сянгана на внешние рынки и источники сырья, на посред
ническую торговлю постепенно привела к превращению его в один из крупнейших 
портов мира, обладающий развитой судоремонтной базой. В 1983 г. через Сянган про
шло более 35 млн. т грузов11. Сянган оснащен мощным новейшим оборудованием для 
обработки контейнеров, благодаря чему пропускает свыше 1,5 млн. контейнеров в год. 
а в 1984 г. этот показатель намечено довести до 2,2 млн.

Важнейшей стороной функционирования Сянгана как международного экономи
ческого центра является деятельность его многочисленных банковских учреждений, 
финансирующих главным образом торговлю развивающихся стран Дальнего Востока 
и Юго-Восточной Азин с развитыми капиталистическими государствами. Сосредоточен
ные в Сянгане банковские активы в 1982 г. достигли 420 млрд. гонк. долл.12

Второстепенную, но заметную роль во внешнеэкономических связях Сянгана иг
рает такая форма «невидимой» торговли, как продажа товаров и предоставление ус
луг туристам, приезжающим из стран ЮВА, Японии, США. В 1983 г. Сянган посетило 
свыше 2,7 млн. туристов, расходы их превысили 10 млрд. гонк. долл.13

Если наиболее крупным торговым партнером Сянгана являются США, а в банков
ском деле ключевые позиции занимает принадлежащая английскому капиталу «Гон
конг энд Шанхай бэнкинг корпорэйшн», то сам Сянган играет чрезвычайно важную 
роль во внешнеэкономических связях Китая. Прежде всего Сянган служит для КНР 
крупнейшим источником конвертируемой валюты. Часть ее поступает по внешнеторго
вым каналам: Сянган является вторым по объему двухсторонней торговли партнером 
Китая (после Японии) и основным рынком сбыта китайских товаров. В 1982 г. на 
Сянган приходилось 15,7 % всего внешнеторгового оборота КНР и 23,3 % китайского 
экспорта, товарооборот КНР с Сянганом превысил 6,4 млрд. долл, при положитель
ном для Китая сальдо — 3,8 млрд, долл.14

Значительны также доходы, получаемые Китаем от непосредственного участия в 
экономической жизни Сянгана. Объем китайских инвестиций в Сянгане, по подсчетам 
местных властей, оценивается в 3—5 млрд. долл. В колонии функционируют 13 ки
тайских банков, более 50 контор, представляющих торговые и инвестиционные интересы 
КНР, 101 универмаг, торгующий товарами из КНР15.

Всего же доходы, получаемые Китаем благодаря развитию экономических связей 
с Сянганом, достигают, по оценкам, 8 млрд. долл, в год и. согласно некоторым под
счетам, составляют 36,5 % всех валютных поступлений К11Р16.

8 Там же. 1983. № 3, с. 5; “Еаг Еазлегп Есопопис Кехчехх”, МагсЬ 17, 1983, уо1. 119. 
N 11, р. 47; «Цзинцзн даобао», 1983, № 21, с. 9.

9 1и: ‘‘Еаг Еав1егп Есопопис Кехчеху", МагсК 17, 1983, х-о1. 119. N 11. р. 47; “СЫпа 
Тга<1е КерогГ", Мау 1 1983. Х’о1. XXI. р. 14.

10 1и: “Еаг Еав1егп Есопопис Кеу1еху", МагсЬ 17, 1983. го1. 119, N 11, р. 47; «Цзин- 
цзи даобао», 1984, № 12, с. 13.

11 См.: «Цзинцзн даобао», № 4, 1984, с. 9.
12 Подробнее о банковских институтах Сянгана см.; В. Н. Карп у и и н. Между

народные финансовые центры в ЮВА. — «Проблемы Дальнего Востока», 1983, № 4.
13 См.: «Цзинцзн даобао», 1984, № 4, с. 8.
14 1и: ШгесНоп о( Тгайе ЫаНвНсв. УеагЬоок. \Уав1ипр(оп. 1983, р. 127.
15 См.: «Цзинцзн даобао», 1983, № 46, с. 17; “Еаг ЕаЯегп Есопопис Кеу1ехе", 

Заппасу 20, 1983. уо1. 119, N 3. р. 41.
18 1п: “Кехузхуеек”, 27.71. 1983; “Еаг Еа$1егп Есопопис Кехчехс”, Лапиагу 20, 

уо1. 119, N 3, р. 42.
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во-первых, капиталовложения из Сянгана направляются преимущественно в не
производственную сферу: строительство отелен, курортных и туристических комплексов, 
создание торговых центров, операции с недвижимостью. Объем вложений в недвижи
мость превышает 1 млрд. гонк. долл.19 Во-вторых, в производственной сфере главным 
■объектом приложения капитала являются небазовые отрасли промышленности; тек
стильная, швейная, полиграфическая, изготовление игрушек и т. п. Крупнейший сов
местный проект — создание промышленного района Сявань в особой экономической 
зоне Чжухай рассчитан главным образом на развитие промышленности стройматериа
лов20. В-третьих, значительная часть предприятий с участием сянганского капитала 
предназначается для сборки (радиоприемников, часов и т. д.) или переработки сырья 
по заказам, они невелики по размерам и техническая оснащенность их невысока. 
Эти особенности обусловлены как комплексом экономических и политических факто
ров, действующих в Китае, так и структурой экономики самого Сянгана и потому но
сят долговременный характер.

блокады и эмбарго, что сказалось и на поступлении 
Объем закупок КНР в Гонконге за период с 1951 по 
ним раз, а в 60-е годы снизился еще более 2‘.

Деловые круги Сянгана являются ближайшим партнером КНР в ее усилиях, на
правленных на привлечение в Китаи прямых предпринимательских инвестиций. Из об
щего числа соглашений о совместных проектах, подписанных китайской стороной с 
иностранными компаниями, более 60 % соглашений заключено с фирмами Сянгана 
(такова же их доля в общем объеме привлеченного иностранного капитала).

В особых экономических зонах на юге Китая, созданных в качестве центров при
ложения зарубежного капитала, доля Сянгана в общей сумме иностранных инвести
ций особенно высока — свыше 90 %1?.

Сянганский бизнес активно инвестирует капиталы в экономику КНР, привлекае
мый налоговыми льготами, низкой арендной платой и относительной дешевизной ра
бочей силы. Однако, если рассматривать инвестиции сянганских предпринимателей как 
стимулятор развития экономики Китая, нетрудно обнаружить у них те же слабые 
стороны, которые ~ вообще присущи предпринимательской деятельности иностранного 
капитала в КНР. Советские исследователи уже обращали на них внимание18.

Во-первых, капиталовложения из Сянгана направляются преимущественно

17 См.: «Цзинцзи даобао», 1983, № 46, с. 16, 17.
18 См. наир.: С. А. М а н е ж е в, Л. В. Новоселова. Роль внешних факторов 

в народнохозяйственном строительстве КНР. — «Проблемы Дальнего Востока», 1Э83.
1,9 1п: “Рас Еаэ1егп Есопогшс Кеу1е\у”, 1апиагу 20, 1983, уо1. 119, N 3, р. 42..

» См.: «Цзннщн лаоба».. 1983, эк„т||,чеек„х

М., 1972, с. 20, 100.

Как известно, превращение Сянгана в колонию в ее нынешних границах происхо
дило по частям и заняло почти полстолетия. В результате двух «опиумных» войн 
(1840—1842 и 1856—1860 гг.) Англия захватила «навечно» остров Сянган и южную 
•оконечность полуострова Цзюлун, а в 1898 г. «арендовала» на 99 лет так называемую 
Новую территорию, составляющую более 9/10 всей площади колонии.

С первого же этапа колонизации Сянган стал плацдармом империалистической 
экспансии в Китае. Здесь была построена английская военно-морская база, через Сян- 
•■ан пошел нарастающий поток разнообразных товаров, в том числе в Китай — кон- 
оабандный опиум, а из Китая — «живой товар»: кули, законтрактованные на работы 
различные части света. Позднее в Сянгане стал сосредоточиваться банковский капи- 
ы, и Гонконг-Шанхайская банковская корпорация сыграла крупную роль в финан- 
>вом закабалении Китая.

Рабочий класс Сянгана неоднократно поднимался на борьбу против своих угне
тателей. Достаточно напомнить о Сянганской стачке моряков в 1922 г. — первой в 
Китае крупной антиимпериалистической акции такого рода — или о знаменитой Сян- 
ган-Гуанчжоуской забастовке 1925—1926 гг., в поддержку которой по инициативе 
трудящихся СССР была развернута мощная кампания международной пролетарской 
солидарности.

В 1949 г. Народно-освободительная армия Китая, преследуя отступающие чан- 
кайшистские части, приблизилась к границам Сянгана. В Лондоне возникли сильные 
опасения за судьбу колонии, однако Китай оставил ее в неприкосновенности, рассчи
тывая таким путем получить определенный политический и экономический выигрыш, 
в частности в налаживании торговых связей с Западом.

Эти расчеты оправдались лишь отчасти: с 1951 г., вскоре после начала американс
кой агрессии в Корее, превратившейся также в необъявленную войну против КНР, 
США и их союзники начали проводить в отношении Китая политику экономической 

товаров в Китай через Сянган. 
1956 г. сократился в 12 с лиш-
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1п: “Птоз”, 17.Х1. 1980.
Цит. но: М. И. Сладковский. Китай н Англия. М., 1980, с. 265.
“ИаНу Те1ергар1Г', 7.IV. 1979.
1п: "Ма1тсп1”, 16.7111.1983.

Запад преследовал цель не только ослабить в Корее военное сопротивление своих 
противников, но и помешать восстановлению и развитию народного хозяйства Китай
ской Народной Республики. Эта политика потерпела провал благодаря огромной по
мощи, оказанной Китаю Советским Союзом и другими социалистическими странами. 
Поэтому представляются явно преувеличенными появляющиеся время от времени в 
западной прессе утверждения со ссылкой на китайские источники, будто бы Сянган 
после введения эмбарго стал для Китая «жизненно важной артерией:»22.

В то же время поступления конвертируемой валюты из Сянгана в Китай, за иск
лючением отдельных периодов, из года в год возрастали, и это побуждало руководи
телей КНР сохранять колониальный статус Сянгана неизменным. В 1972 г. пред
ставитель КНР в Организации Объединенных Наций направил председателю Специ
ального комитета ООН по деколонизации письмо, в котором потребовал не включать 
Гонконг и Макао в список колониальных стран, отметив, что они являются «частями 
китайской территории, окупированными британскими и португальскими властями», 
а потому решение вопроса об их судьбе «целиком является суверенным правом Ки
тая», и китайское правительство разрешит его «надлежащим путем», когда для этого 
«созреют условия» 23.

Однако на рубеже 70—80-х годов деловые круги Сянгана, учитывая приближа
ющееся окончание срока «аренды» Великобританией Новой территории, стали прояв
лять все большую обеспокоенность за свое будущее. Оказалась под вопросом целесо
образность долгосрочных капиталовложений в Сянгане. В этих условиях китайские 
руководители почувствовали необходимость публично выразить свое отношение к сян
ганским делам. В 1979 г. Дэн Сяопин впервые принял представителя английских влас
тей — губернатора Сянгана — и призвал его «успокоить гонконгских вкладчиков капи
тала», заверив, что «капиталовложения в Сянгане будут поощряться» 24. Этот тезис 
неоднократно подтверждался руководителями КНР.

В 1982 г. подход китайского руководства к вопросу о будущем Сянгана приоб
рел более четкие контуры. Дэн Сяопин, Чжао Цзыян, Ху Яобан сделали ряд заявле
ний о намерении восстановить суверенитет КНР над Сянганом и одновременно сох
ранить его «процветание и стабильность» на основе формулы «одна страна — две сис
темы».

По всей вероятности, этот шаг был связан с предпринятыми в тот период попыт
ками китайских руководителей добиться прогресса в деле воссоединения Тайваня с 
КНР, гарантировав неприкосновенность существующих на острове экономических и 
политических порядков. Такую цель преследовали, в частности, предложения, выдви
нутые в декабре 1981 г. Е Цзяньином. В конституцию КНР, принятую в декабре 
1982 г., была включена статья, гласящая: «В случае необходимости государство уч
реждает особые административные районы. Режим особых административных районов 
устанавливается законом с учетом конкретных условий Всекитайским собранием на
родных представителей». Комментируя идею особых административных районов, ки
тайские политические деятели прямо говорили о возможности применения ее к 
Тайваню.

Вместе с тем отмечалось, что статус таких районов будет предоставлен Сянгану 
и Аомыню (Макао). Очевидно, что Сянган рассматривается руководством КНР и как 
пример применительно к Тайваню. При этом представители гонконгского бизнеса и 
прессы должны были, не ограничиваясь заботами о процветании, стать, по выраже
нию Е Цзяньина, «мостиком для осуществления связей между Тайванем и материком». 

Учитывая негативные явления в экономике Сянгана, вызванные опасениями пред
принимателей, китайские руководители форсировали разработку программы, касаю
щейся будущего колонии. С конца 1982 г. между КНР и Англией начались длитель
ные переговоры о Сянгане, во время которых определились позиции обоих государств.

Позиция китайской стороны заключалась в следующем.
Права Китая на Сянган бесспорны и не подлежат обсуждению на переговорах. 

КНР восстановит свой суверенитет над всей колонией с 1 июля 1997 г. — с момента, 
когда истекает срок «аренды» Новой территории. Об этом заявил, в частности, Ху 
Яобан в интервью японским журналистам 25. Он объяснил также мотивы, которым 
руководствовался Китай, откладывая деколонизацию почти на пятнадцать лет: «Хотя 
англо-китайские договоры, по сути дела, являются неравноправными, Китай намерен 
с уважением относиться к их историческим результатам».

Остающийся срок руководители КНР рассматривают как переходный период, нуж
ный им для того, чтобы «сохранить процветание и стабильность в Сянгане», то есть 
предотвратить бегство капиталов и вообще расстройство экономической жизни, которое 
привело бы к прекращению валютных поступлений из колонии. Для успешного выполне
ния указанной задачи КНР хотела заручиться содействием со стороны Англии и именно 
этого и добивалась на переговорах с Лондоном, однако было предрешено, что 
после 1997 г. Англия будет отстранена от какого бы то ни было участия в управлении
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При этом, как заявил публично Чжао Цзыян, «Сянган не изменит своего обществен
ного строя, экономической системы и образа жизни в течение еще пятидесяти лет. Для 
претворения этого курса в жизнь Всекитайским собранием народных представителей 
оудет принят основной закон Сянгана. Что делать в последующий период — решит 
будущее правительство Сянганского особого административного района»20.

На 2-н сессии ВСНП шестого созыва в мае 1981 г. премьер Госсовета изложил ряд 
политических установок по Сянгану, в дополнение к вышеприведенным принципам пре
дусматривающих следующее: вновь созданный особый административный район «будет 
управляться самими местными жителями и пользоваться правом на высокую степень 
автономии». Он сохранит «статус открытого порта и международного валютно-финансо
вого и торгового центра» 2Г.

Вместе с тем, как отметил Дэн Сяопин на состоявшейся в те же дни встрече с 
участием представителей Сянгана и Аомыня, «после восстановления своего суверенитета 
над Сянганом китайское правительство будет иметь право разместить там свои войска».

Позиция английского правительства на переговорах была по ряду вопросов прямо 
противоположна китайской. Оно отстаивало юридическую силу договоров, закрепивших 
колониальный статус Гонконга, и, согласно материалам прессы, лишь постепенно согла
силось признать права КНР на весь Сянган28.

Правительство М. Тэтчер настаивало на сохранении в своих руках административ
ной власти в Сянгане в^ течение неопределенно долгого периода после возвращения его 
под суверенитет КНР. Свою точку зрения оно обосновывало наличном у Англии «обяза
тельств перед народом Гонконга», а также тем, что якобы только присутствие прежней 
администрации обеспечит атмосферу уверенности, необходимую для стабильной актив
ности гонконгских деловых кругов. Сначала английская сторона добивалась полного 
сохранения существующей системы управления, а затем выдвинула предложение о 
совместном управлении Сянганом, которое осуществлял бы как английские, так и 
китайские должностные лица29. В прессе обсуждались предложения о превращении 
Сянгана в «свободный город» и о сдаче его в аренду Англии на основе «контракта об 
управлении».

Китай через органы массовой информации подверг резкой критике линию Лондона, 
охарактеризовав ее как попытку «обменять суверенитет на право управлять» и обвинил 
Англию в том, что она и сегодня все еще стоит на платформе колониализма» м. Единст
венное. на что согласилось правительство КНР — это на то. чтобы «принять во внимание 
экономические интересы Англии и других государств в Сянгане».

В зависимости от хода китайско-английского диалога в Сянгане в течение года неод
нократно возникала нервозность, сопровождавшаяся падением курса акций на местной 
бирже, ухудшением курса гонконгского доллара, отливом капиталов. Чтобы остановить 
эти процессы, китайские представители энергично убеждали сянганских бизнесменов, 
что тем нечего опасаться. В подтверждение своих намерений Китай через принадлежа
щие ему фирмы заключил ряд крупных коммерческих сделок в Сянгане (например, при
обрел контрольный пакет акций компании «Коник инвестментс», производящей бытовую 
электронную аппаратуру 3|.

В сентябре 1984 г. англо-китайские переговоры завершились парафированием сов
местной декларации, в основу которой были положены вышеприведенные установки ки
тайских руководителей. Стороны договорились, что до 1997 г. Англия будет осуществлять 
в Сянгане административное управление, а затем власть в специальном административ
ном районе Сянган перейдет в руки органа, состоящего из местных жителей. При этом 
глава исполнительной власти будет назначаться центральным народным правительством 
КНР «на основе итогов выборов или консультаций, которые будут произведены на 
месте».

Законы, действующие ныне на территории Сянгана, «в основном останутся неизмен
ными». Сянган получает право сохранить собственную валюту и финансовую систему, 
самостоятельно разрабатывать экономическую и торговую политику, заключать ~ "
шения с государствами и международными организациями ( ; '
«Сянган КНР»).

Наряду с флагом и гербом КНР Сянгану разрешено будет иметь аналогичные «рай
онные» атрибуты власти. Эта мера, излишняя с точки зрения сянганских деловых кру
гов, еще раз подчеркивает, что, решая проблему Сянгана, китайские руководители стре
мятся создать .модель, на основе которой можно было бы добиваться восстановления су- 
веренитета КНР над Тайванем. 

Предполагаемое воздействие Сянгана на будущее Тайваня не помешало, однако, 
госсекретарю США Дж. Шульцу выразить одобрение содержанию англо-китаискои дек
ларации. Явно не опасаясь, что пример Сянгана будет ослаблять американские поз1Ш11и 
на Тайване, монополистические круги США, а также и других стран имеющие знади- 
тельные капиталовложения в Гонконге, надеются со временем использовать его как 
плацдарм для приобретения влиятельного положения на китайском рынке.

20 «Жэньминь жибао», 15.1.1984.
28 ТпГ 'Таг^Еа^егп Есопопп'с Рее!еи'”, Липе 9, 1983, уо1. 120, N 23, р. 43—44.

29 1п: “Мехеэмгеек", 12.ХП. 1983.
30 «Жэньминь жибао», 20.IX.1983.
31 1п: “А51ацгеек”, 3.11.1984.
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СССР — Япония: проблемы торгово- 
экономических отношений. Отв. редакторы 
Ю. С. Столяров, Я. А. Певзнер. М., «Меж
дународные отношения», 1984, 240 с.

Совместными усилиями ученых-экономи
стов и работников учреждений 
ского Союза, занимающихся 
тическими экономическими и 
техническими связями с Японией, 
обзорный труд по всему обширному комп
лексу советско-японских торгово-экономиче
ских отношений. Проблемный подход в ис
следовании авторы монографии удачно со
четают с кратким, но содержательным 
экскурсом в историю советско-японских от
ношений. В книге нарисована объективная 
картина развития отношений между СССР 
и Японией в экономической сфере и их ны
нешнего состояния.

Каждая из восьми глав монографии 
обобщает богатый позитивный опыт, накоп
ленный в торговле, осуществлении планов 
экономического сотрудничества и во всех 
других аспектах (научно-технический об
мен. транспорт, рыболовство, кредитно-фи
нансовые отношения) экономических связей 
СССР с нашим дальневосточным соседом, 
второй по промышленной мощи стране ка
питалистического мира. Бережно относясь 
ко всему позитивному, авторы анализируют 
также факторы, замедляющие процесс раз
вития торговли и экономического сотрудни
чества, стараются указать пути преодоле
ния возникающих проблем и препятствий.

В книге четко показано, что Советский 
Союз, последовательно и настойчиво про
водя линию на осуществление стабильных 
взаимовыгодных торгово-экономических и 
научно-технических связей с капиталисти
ческими странами, видит в этих связях не 
только средство рационального использова
ния преимуществ международного разделе
ния труда и повышения, в конечном счете, 
эффективности социалистического общест
венного производства, но и важный фак
тор упрочения мира, установления добросо
седских отношений со странами иной обше- 
ствениой системы. Из истории советско-

японских отношений как довоенного, так н 
послевоенного времени хорошо видно, что 
заинтересованность в развитии взаимовы
годных торгово-экономических связей явля
лась крупным побудительным моментом 
восстановления, а затем и развития межго
сударственных политических отношений. 
В этой связи интересны приводимые в ре
цензируемой книге факты из истории япон
ских концессий на советском Дальнем Во
стоке. Концессии с участием японского ка
питала на территории СССР, по мнению 
авторов монографии, «сыграли важную роль 
в установлении и развитии нормальных от
ношений между двумя странами. Советский 
Союз благодаря концессиям привлек япон
ские капиталы для разработки нефтяных, 
угольных и лесных ресурсов Дальнего Во
стока, что в определенной степени позволи
ло ускорить восстановление народного хо
зяйства региона, подорванного гражданской 
войной и интервенцией. Предоставление 
концессий позволило также положительно 
решить вопрос о выводе японских войск 
с Северного Сахалина, укрепило позиции 
Советского Союза на Дальнем Востоке и 
Тихоокеанском регионе в целом» (с. 14).

Стремление к развитию торговли с Со
ветским Союзом, необходимость урегулиро
вать рыболовные отношения со своим со
седом и другие экономические интересы 
побудили деловые круги Японии к актив
ным выступлениям за восстановление го
сударственных отношений с СССР и после 
второй мировой войны. В этом направле
нии, в частности, развертывалась в 50-х 
годах деятельность таких созданных в Япо
нии организаций, как Комитет по ускорению 
развития японо-советской торговли. Обще
ство содействия японо-советской торговле 
в парламенте Японии, Ассоциация содейст
вия развитию международной торговли 
(с. 50). Знаменателен и тот факт, что зак
лючению Декларации о нормализации дип
ломатических отношений между СССР и 
Японией предшествовало подписание Кон- 

море в 
а меж-

в мае

венции о рыболовстве в открытом г 
северо-западной части Тихого океана 
ДУ СССР и Японией, состоявшееся 
1956 г. (с. 117).

По существует и обратная связь: на 
уровень и темпы развития торгово-эконо
мических отношений оказывает влияние 
внешнеполитическим куре участвующих в 
них государств, состояние политической ат
мосферы между ними. Советская линия в 
этом вопросе однозначна: СССР неизменно 
выступал и выступает за развитие 
во-экономнческих связей с Японией 
ново равенства и взаимной выгоды.

Позиция японской стороны, напротив, 
отличалась большими зигзагами. Так. в до
военные годы с нормализацией двусторон-
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в сов- 
решением «проблемы

из Японии соответствующего оборудования 
и машин. Открывались и значительные воз
можности сотрудничества СССР и Японии 
при сооружении Байкало-Амурской желез
нодорожной магистрали (БАМ).

В 1973 г. в совместном советско-японском 
заявлении правительствами двух стран бы
ла обоюдно признана необходимость фор
сировать экономическое сотрудничество, а 
том числе в связи с разработкой природ
ных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. 
Была достигнута договоренность содейст
вовать осуществлению экономического со
трудничества, поощрять заключение конт
рактов между японскими фирмами и соот
ветствующими советскими организациями, 
содействовать своевременному осуществле
нию этих контрактов. В развитие этой до
говоренности и в условиях, когда японская 
экономика с конца 1973 г. начала входить 
в полосу самого глубокого и продолжи
тельного в послевоенной истории страны 
экономического кризиса, 
тельство стало разрешать 
Советскому Союзу кредитов

истории 
японское прави- 

предоставление
I государствен

ного Экспортно-импортного банка Японии 
(до этого времени экономическое сотруд
ничество осуществлялось с использованием 
фирменных кредитов). Это позволило «на 
практике перейти к заключению крупно
масштабных долгосрочных соглашений об 
экономическом сотрудничестве» (с. 76). 

Рассказывая о поступательном движении 
в торгово-экономических отношениях меж
ду СССР и Японией, отмечая, в частности, 
опережающие по сравнению с общим уве
личением объема внешней торговли Совет
ского Союза темпы роста товарооборота с 
Японией в 1971—1975 гг. (24,1 % при 
18,1 % среднегодовых темпах прироста 
внешнеторгового оборота СССР в целом — 
см. с. 52), авторы монографии указывают 
на многие факты, свидетельствовавшие о 
том, что в отношении японского правитель
ства к торгово-экономическим связям одно
временно нарастали негативные тенденции. 
Все чаще при решении принципиальных 
вопросов, определяющих дальнейшие пер
спективы экономического сотрудничества 
двух стран, правительство стало руковод
ствоваться принципом «неотделения эконо
мики от политики», то есть применительно 
к СССР сдерживания экономических связей 
по политическим соображениям.

В книге указывается, что уже в начале 
70-х годов «усилилось «оглядывание» Япо
нии на США и другие страны при разви
тии ТОр1 
СССР, в

торгово-экономических отношений с 
Японии участились инспирируе

мые правыми кругами кампании против рас
ширения торгово-экономических с 
Советским Союзом, попытки все 
увязывать участие японских фирм 
местных проектах с I 
северных территорий», с обеспечением «го
сударственной безопасности» страны н 
т. п. Особенно усердствовали в этой обла
сти МИД Японии и Управление националь
ной обороны» (с. 21). Японская сторона нс 
откликнулась на переданные ей Советским 
правительством в 1973 г. проект межпра-

них государственных отношений «на осно
ве обоюдного стремления сторон стало воз
можным, в частности, заключение между 
СССР и Японией нескольких концессион
ных соглашений, аналогичных которым по 
масштабам и срокам действия с другими 
капиталистическими странами у СССР в 
тот период не было». С другой стороны, 
ухудшение политического климата по вине 
японской стороны «привело к фактическо
му прекращению взаимной торговли в 
предвоенные и военные годы» (с. 16—17).

Не отличалась последовательностью ли
ния японских правящих кругов и в после
военное время. Несмотря на интерес япон
ских деловых кругов к торговле с СССР, 
торговые связи двух стран до нормализа
ции дипломатических отношений были нез
начительны, правительство С. Бенда факти
чески проводило политику их сдерживания, 
а во время агрессии американского импе
риализма против корейского народа в 
1950—1953 гг., когда Япония стала плац
дармом и тыловой базой для вооруженных 
сил США, советско-японская торговля фак
тически прекратилась (с. 17).

Иное положение создалось после норма
лизации дипломатических отношений меж
ду СССР и Японией в 1956 г. и последую
щего принятия ряда межгосударственных 
документов, включая Торговый договор. 
Двусторонние экономические связи «обрели 
прочную договорно-правовую 
лучили развитие рыболовные 
транспортные перевозки, постепенно 
налаживаться научно-технический обмен. 
Совершенствовался организационный меха
низм осуществления экономических связей, 
регулярными стали взаимные визиты эко
номических делегаций. Уже к середине 
60-х годов Япония превратилась в одного 
из ведущих экономических партнеров Со
ветского Союза среди развитых капитали
стических государств» (с. 18).

Возросший интерес японских деловых 
кругов к Советскому Союзу как перспек
тивному партнеру в торгово-экономических 
отношениях и взаимное желание исполь
зовать преимущества международного раз
деления труда и географической близости 
двух стран привело к созданию в июле 
1965 г. Советско-японского и Японо-совет
ского комитетов по экономическому со
трудничеству. «С началом их функциони
рования экономические отношения между 
двумя странами вступили в качественно 
■новый этап своего развития, отныне вклю
чая не только традиционные торговые, но 
и более развитые формы, связанные преж
де всего с сотрудничеством в освоении при
родных ресурсов Сибири и Дальнего Во
стока» (с. 1§).

В 1968—1971 гг. были сделаны первые 
шаги по налаживанию советско-японского 
экономического сотрудничества на компеи- 
•сационной основе: между советскими внеш
неторговыми объединениями и японскими 
•фирмами были заключены соответствующие 
генеральные соглашения, связанные с раз
работкой лесных ресурсов Дальнего Восто
ка, строительством ". морского порта в бух
те Врангеля (порт Восточный), поставками
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внтельственпого соглашения о принципах 
экономического сотрудничества и на выска
занное в 1976 г. представителям японских 
деловых кругов советское предложение «о 
возможной долговременной программе эко
номического сотрудничества, рассчитанной 
на 10—15 лет, главным образом за счет 
более интенсивного использования ресур
сов Сибири и Дальнего Востока».

В дальнейшем негативная тенденция «по
литизации» в подходе японского правитель
ства к проблемам экономического сотруд
ничества с СССР еще больше усилилась. 
Это нашло проявление в «попытках правя
щих кругов Японии увязывать торгово-поли
тический режим в отношении СССР с конк
ретными политическими проблемами; про
ведении дифференцированного подхода к 
СССР и другим социалистическим государ
ствам; воспроизведении в порядке «соли
дарности» торгово-политического режима 
(полностью или частично) и ограничений, 
вводимых другими ведущими капиталисти
ческими странами, в первую очередь 
США» (с. 38).

С начала 80-х годов, делают вывод ав
торы книги, торгово-политический режим 
Японии в отношении СССР «со всей опре
деленностью стал базироваться на прин
ципе «пеотделения экономики от полити
ки» (с. 44).

Много места отводится в книге фактам, 
подтверждающим выгодность торговли и 
экономического сотрудничества как для 
СССР, так и для Японии. Кажется, здесь 
нечего доказывать, ведь торговля не может 
осуществляться в ущерб одной из участ
вующих сторон. Тем не менее в Японии 
находятся люди, стремящиеся представить 
свою страну как некоторую «жертву» эко
номических связей с Советским Союзом. 
Автор)' настоящей рецензии самому при
ходилось слышать такого рода нелепые 
публичные заявления от одного из япон
ских участников научного симпозиума в 
Саппоро в 1981 г.

Экономические связи между СССР и 
Японией, неоднократно подчеркивается в 
монографии, строятся на основе принципов 
равноправия и взаимной выгоды, уважения 
суверенитета, невмешательства во внутрен
ние дела друг друга. К тому же по боль
шинству направлений взаимных экономи
ческих связей СССР и Япония имеют аль
тернативные варианты, а потому распола
гают возможностью выбора. «То обстоя
тельство, что в этих условиях две страны 
поддерживают экономические отношения 
на достаточно высоком уровне, говорят о 
взаимной выгоде в подлинном смысле сло
ва» (с. 191).

Значению взаимных экономических свя
зей отводится немало места, в том числе 
в специальной главе, посвященной этой 
проблеме. Па конкретных примерах книга 
рассказывает, как экономическое сотрудни
чество с Японией помогает Советскому Сою
зу экономить труд и материальные ресур
сы, способствует ускорению технического 
прогресса, выигрышу времени, в частности 
при осуществлении советских планов раз
вития экономики в восточных, удаленных

от центра страны районах. С другой сто
роны, анализируются выгоды экономиче
ских связей с СССР для Японии, указы
вается важность СССР как экспортного 
рынка для японской промышленности и по
ставок из Советского Союза для экономи
ки Японии. Отмечается, в частности, что 
экспорт в СССР обеспечивает работой зна
чительное количество японцев. Это немало
важный фактор в условиях сохраняющейся 
до сего времени тенденции к росту числа 
безработных. Исходя из размера объема 
японского экспорта, приходящегося на од
ного занятого в экономике, подсчитано, что 
в 1982 г. изготовлением экспортной про
дукции для СССР в Японии было занято 
около 1,4 млн. человек (с. 192).

И напротив, послушное следование дик
тату США, требующих от своих союзников 
применения различного рода «санкций» и 
других ограничений экономических связей 
с СССР, идет в ущерб национальным ин
тересам Японии, ведет лишь к ослаблению 
ее позиций на международных рынках. 
В книге приводится ряд примеров, когда 
стремление угодить Вашингтону в конеч
ном счете приводило к тому, что многие 
выгодные крупные заказы, которые Со
ветский Союз намеревался разместить в 
Японии, передавались в Западную Европу. 
Западноевропейские конкуренты успешно 
заполняли «вакуум», образовавшийся в ре
зультате отказа Японии от ряда поставок. 
Весьма красноречивы с этой точки зрения 
показатели 1980 г., когда США разверну
ли кампанию давления на своих партнеров 
по НАТО и Японию. Товарооборот Совет
ского Союза с ФРГ вырос тогда на 36 %, 
с Италией — на 41, с Францией — на 43, 
с Финляндией — на 49%. а с Японией его 
прирост не достиг и 5 %. С учетом ро
ста внешнеторговых цен это означало фи
зическое сокращение торговли между СССР 
и Японией (с. 66).

Всему авторскому коллективу моногра
фии присуще стремление выявить и под
робно охарактеризовать позитивный опыт 
в развитии экономических связей СССР с 
Японией. В книге тщательно исследуются 
новые перспективные формы взаимовыгод
ного сотрудничества, но авторы не оста
навливаются на этом. Каждый из них ви
дит большие неиспользованные резервы, 
ищет пути и средства приведения этих ре
зервов в действие.

Читатель найдет в книге убедительную 
аргументацию в пользу осуществления со
ветских предложений о заключении меж
правительственного соглашения о принци
пах экономического сотрудничества и о 
совместной разработке долговременных 
планов такого сотрудничества между СССР 
и Японией. Обращается внимание на то, 
что аналогичные советские предложения 
давно уже реализованы, введены в прак
тику торгово-экономических отношений Со
ветского Союза с целым рядом высокораз
витых капиталистических стран. Соглаше
ния на уровне правительств о долгосроч
ном сотрудничестве, которые заключены с 
Францией, Италией, Финляндией и многи
ми другими странами Запада на 10—15 в
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таем и китайцами. М., «Мысль», 1984, 381 с.
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кандидат исторических наук

прошлом, с верой 
в будущее

Советским Союзом и Китаем. Этот 
особенно актуален сейчас, когда не

которые зарубежные исследователи пыта-

лом готовящейся советскими исследовате-' 
лями серин монографий «Торгово-экономи
ческие отношения СССР с капиталистиче
скими и развивающимися странами».

отредактирована, 
повышается тем, 

ссылками на источники 
использованной

Китасведческая литература пополнилась 
новым интересным изданием — книгой од
ного из старейшин советского востоковеде
ния, члена-корреспондента АН СССР 
М. И. Сладковского «Знакомство с Китаем 
и китайцами». Выход книги в свет — итог 
многолетнего кропотливого труда автора, 
выступающего в новом для себя качестве — 
очевидца и участника тех или иных собы
тий, связанных главным образом с Китаем.

Рецензируемая книга — своеобразное до- 
полнсиие к ранним исследованиям автора. 
Она дает возможность с несколько необыч
ной стороны проследить процесс развития 
китайского общества в период от Синьхаи- 
ской революции 1911 — 1912 гг. до образо
вания КНР, а также развитие отиошенинн 
между Советским Союзом и Китаем. Этот 
аспект особенно актуален сейчас, когда не-

наз- 
денствующим (с. 198), в 
не введен, хотя и пост- 

I его открытия остаются

даже 20 лет, учитывают одновременно пла
новый характер советской экономики и ин
тересы западноевропейских фирм, «создают 
наиболее благоприятные условия для круп
номасштабного и долгосрочного экономи
ческого сотрудничества между странами с 
различными социально-экономическими си
стемами» (с. 83). Создание прочной дого
ворной основы для экономического сотруд
ничества СССР с европейскими капитали
стическими странами позволило некоторым 
из них оттеснить Японию с первого по 
объему товарооборота с СССР места, на 
котором она находилась в начале 70-х 
годов.

В книге обосновываются, безусловно, с 
учетом взаимовыгодное™, и другие конст
руктивные предложения, направленные на 
обеспечение поступательного роста эконо
мических связей с Японией, например: от
крытие в Японии отделений советских бан
ков. а в СССР — японских (с. 166), заклю
чение межправительственного долгосрочно
го кредитного соглашения, которое позво
ляло бы одному из партнеров без излиш
них формальных процедур получать креди
ты, а другому — получать крупные экспорт
ные заказы (с. 169).

В ряде глав содержится обстоятельный 
рассказ о том, что делается в нашей стра
не для дальнейшего расширения экономи
ческого сотрудничества с Японией. Из это
го рассказа видны особенно большие пер
спективы, открывающиеся с осуществле
нием грандиозных планов развития эконо
мики восточных районов Советского Союза, 
тем более что уже и сейчас «чисто сибир
ский и дальневосточный экспорт, да и то 
не в полной сумме, дает около 80 % по
ступлений от советских экспортных поста
вок в Японию и покрывает около 25 % 
всего импорта из Японии» (с. 186).

Весьма интересен в этом смысле 
обзор состояния и перспектив расширения 
•и совершенствования транспортной систе
мы на Дальнем Востоке, развивающейся 
бурными темпами и уже сейчас не только 
обслуживающей нужды советской эконо
мики, но и помогающей Японии в ее тор
говых связях с другими странами (пере
возки грузов иностранных фрахтователей 
морским, железнодорожным и воздушным 
транспортом Советского Союза). Заботой о 
сохранении и расширении 
ресурсов дальневосточного 
сейна. рациональном их использовании 
основе международных договоренностей 
проникнута глава об отношениях СССР 
с Японией в области рыболовства и рыбо
хозяйственных исследований.

Новая книга, по существу, может слу
жить справочником по торгово-экономиче
ским отношениям СССР с Японией, по
скольку содержит самые необходимые све
дения об основополагающих совместных 
документах двух стран, определяющих 
торгово-экономический режим в настоящее 
время, цифровой материал, показывающий 
.динамику и структуру внешнеторгового 
■оборота, подробные характеристики состоя
ния экономического сотрудничества,_ в том 
числе об осуществленных и ныне действую

щих генеральных соглашениях, всесторонний 
разбор положения в области научно-техни
ческих связей, рыболовства, транспорта и ва
лютно-кредитных отношений. Очень ценно, 
что составители нашли возможным дать в 
качестве приложения некоторые докумен
ты советско-японских отношений и стати
стические материалы.

Книга тщательно отредактирована, ее 
научная ценность повышается тем, что 
она снабжена ссылками на источники и 
списком использованной литературы. Ре
цензентом замечено минимальное для тако
го разностороннего труда количество оп
лошностей. Из них стоит обратить внима
ние лишь на одну (чтобы не вводить чита
теля в заблуждение): подводный тоннель 
между островами Хонсю и Хоккайдо, 
ванный в книге 
действие отнюдь 1 
роен; перспективы 
неясными.

В целом можно сказать, что издание ре
цензируемой книги является удачным нача- 

готовящейся советскими 
серин монографий 

отношения СССР
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китайском революционном дви-

1

внешней 
принимали

шины — среди 
контрабандой золота, ценной пушнины, 
опиума, — преобладали страх, смятение, 
злоба. ...Враждебный характер деятельности 
китайских торгово-ростовщических предпри
нимателей понимали не только .мы, совет
ские люди, но и трудовые китайцы, стано
вившиеся на путь борьбы за революционное 
обновление Китая. В лице социалистической 
России они видели надежного друга и 
союзника» (с. 37—38).

Так впечатления, полученные от знаком
ства с Китаем и китайцами в детские и 
юношеские годы. невольно подвели 
М. И. Сладковского к мысли о необходи
мости серьезного изучения этой страны и 
народа, чему он посвятил всю свою жизнь.

С большим интересом читаются главы, 
повествующие о годах учебы автора на 
китайском отделении Восточного факульте
та Государственного Дальневосточного 
университета. Это был период, когда пар
тия поставила задачу подготовки кадров 
новой, «красной», интеллигенции, способной 
решать грандиозные, не имевшие преце
дента в истории задачи построения социа
листического общества.

Революционные события в Китае, первые 
успехи китайского народа в борьбе против 
милитаристов-феодалов создавали особую 
политическую атмосферу на Восточном фа
культете Г ДУ. заставляли студентов-китаи
стов с предельной отдачей работать над 
овладением новой специальностью. Буду
щие китаеведы вели политико-просветитель
ную работу средн китайского населения 
Владивостока, стремясь воспитать стойких 
борцов за дело китайской революции. <Мы 
готовились посвятить себя делу обеспече
ния ленинской внешней политики. — пишет 
автор. — с честью и достоинством выпол
нять интернациональные обязанности со
ветских людей, помогать борьбе угнетен
ных народов за свое национальное и соци
альное освобождение» (с. 57).

В гущу революционной борьбы китайско
го народа автору пришлось окунуться 
очень скоро, уже в студенческие годы. Вес
ной 1926 г. М. И. Сладковский был направ
лен на практику в Шанхай — город, в ко
тором «движение 30 мая» положило начало 
китайской национальной революции 1925— 
1927 гг.

В 1926 г. накал антиимпериалистических 
выступлений шанхайских трудящихся и 
студентов оставался еще чрезвычайно вы
соким. Местная пресса пестрела сообщения
ми о растущей политической активности 
рабочего класса, о создании рабочих сою
зов. о демонстрациях, забастовках. Уже

ются фальсифицировать историю советско- 
китайских отношений, принизить роль ин
тернациональной помощи СССР Китаю. 
Личные наблюдения М. И. Сладковского, 
документальные материалы, приведенные в 
книге, позволяют с объективной достовер
ностью рассказать о конкретных условиях, 
определявших отношения между двумя 
странами.

Период знакомства автора с китайцами 
совпал со значительными изменениями в 
жизни китайского общества, произошедши
ми во втором десятилетии XX в. Это было 
время, когда под влиянием революции 
1905—1907 гг. в России угнетенные наро
ды, в том числе и в Китае, поднимались на 
борьбу за национальное и социальное ос
вобождение, время, которое В. И. Ленин 
назвал «пробуждением Азии». Синьхайская 
революция, приведшая к свержению маньч
журской династии Цин, борьба между на
родно-демократическим правительством 
Сунь Ятсена и реакционным правительст
вом Юань Шикая всколыхнули весь Китай, 
положили - начало грандиозным переменам 
в китайском обществе. Как справедливо 
отмечает М. И. Сладковский, эти события 
оказали «большое политическое влияние на 
формирование сознания китайского наро
да — пробуждение его от многовекового 
низкопоклонства перед императором, уни
зительного раболепия перед эксплуатато
рами, власть имущими. Эти великие переме
ны сказались и на китайцах, проживавших 
на русской земле...» (с. 21).

Коренной переворот в судьбах народов 
мира, в том числе и китайского народа, 
произвела Великая Октябрьская социали
стическая революция, которую В. И. Ле
нин назвал мировым переломом, новой гла
вой всемирной истории. Под непосредст
венным воздействием Октябрьской револю
ции начался новый этап борьбы китайского 
народа за утверждение Китая как незави
симого и демократического государства, 
переход к массовым, организованным вы
ступлениям в общенациональном масштабе.

Значение Октябрьской революции н ин
тернационалистской политики Советского 
государства для судеб китайской револю
ции выразилось прежде всего в том, что 
Великий Октябрь, пробив гигантскую брешь 
в системе капитализма, в огромной степе
ни ослабил давление империалистических 
держав на Китай и тем самым неизмеримо 
облегчил национальное освобождение ки
тайского народа. В результате революции 
Россия не только выпала из числа круп
нейших империалистических государств, 
угрожавших национальной независимости 
Китая, но и превратилась в страну, твердо 
вставшую на сторону национально-освобо
дительной борьбы китайского народа.

Иден Великого Октября были с радостью 
восприняты и простыми китайцами, прожи
вавшими в России. Они доблестно сража
лись в рядах Красной Армин на Восточном 
фронте, проявляли большую политическую 
активность в пропаганде интернациональ
ной социалистической внешней политики 
Советской России, принимали активное

участие в 
женин.

В эти годы все отчетливее просматривал
ся процесс классового размежевания среди 
китайцев, проживавших в России. «Наблю
дения за жизнью и деятельностью китайцев 
на советской земле, — пишет М. И. Слад
ковский, — показывали, сколь разнородны 
они, сколь не похожи друг на друга. Если 
в рабочей среде было заметно проявление 
интереса к окружающему, к происходящим 
событиям, то в другой части китайской об- 

торгашей, занимавшихся 
золота, ценной 

страх,
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вскоре после приезда в Китай М. II. Слад
ковский стал свидетелем борьбы китайско
го народа против своих угнетателей. На всю 
жизнь ему запомнилась демонстрация сту
дентов, посвященная годовщине кровавых 
событий 30 мая 1925 г. — памяти погибших 
во время антиимпериалистической демонст
рации. Так, «находясь в Шанхае, — пишет 
М. II, Сладковский,— мы наблюдали соци
альную поляризацию китайского общества, 
предопределявшую неизбежность нараста
ния классовых битв — борьбы трудового 
народа за национальное освобождение и 
социальное равенство» (с. 79).
_ Как известно, уже в то время Советский 
Союз по просьбе Сунь Ятсена оказывал 
Китаю необходимую помощь. В середине 
20-х годов в Южном Китае находилась 

группа советских доброволь- 
п инструкторов. С их по- 

военно-политнческая 
Вампу и Национально-революцнон- 
армия. 20-летний практикант 
Сладковский также принял посиль- 

участне в помощи китайской револю-
1 он

исторнко-литера-

значительная 
цев, советников 
мощью была создана 
школа 
ная 
М. И. 
ное у 
цин. По просьбе китайских товарищей 
начал вести занятия на I---- ;-----  ---- ж
турном факультете Шанхайского универси
тета, который был по существу превращен 
китайскими коммунистами в политическую 
школу КПК. Автору воспоминаний прихо
дилось не только преподавать основы по
литэкономии, исторического материализма, 
историю Коминтерна, но и подробно рас
сказывать студентам о жизни нашей стра
ны, советского народа, о которой буржуаз
ная пресса распускала злобные небылицы.

«Семимесячное пребывание в Шанхае, — 
признается М. И. Сладковский, — один из 
•рких, навсегда запомнившихся периодов 
оей жизни. То было интересное время!

видел революционный Шанхай, встречал- 
л с истинными китайскими революционе

рами, восторгался искренностью их дру
жеских чувств к советскому народу. Роди
не Ленина, пониманием ими роли Великой 
Октябрьской социалистической революции в 
судьбах трудящихся всего мира» (с. 102).

Окончание Дальневосточного университе
та открывало перед молодыми специали
стами, в том числе и перед М. И. Сладков- 
ским, получившим распределение во внеш
неторговую организацию Дальгосторг, 
широкие перспективы использования своих 
знаний и энергии для развития отношений 
с соседним Китаем. Однако реальная дей
ствительность внесла свои коррективы.

Контрреволюционный переворот Чан Кай
ши в Шанхае, поражение революции в 
1927 г. привели к изменению в расстановке 
классовых сил в Китае. Управление госу
дарством перешло к новому правящему 
слою, который состоял главным образом из 
гоминьдановских милитаристов и политика
нов. Внешняя политика режима Чан Кайши 
определялась стремлением укрепить свое 
положение за счет признания и поддержки 
со стороны империалистических держав и 
выторговать у них определенные уступки. 
Чтобы заручиться поддержкой империали
стов, чанкайшистская группировка заняла 
враждебную позицию по отношению к

СССР, развернула антисоветскую кампа
нию, преднамеренно пошла на обострение 
отношений с Советским Союзом.

27 мая 1929 г. харбинская полиция вор
валась в здание генерального консульства 
СССР в Харбине и арестовала всех нахо
дившихся там советских граждан. В июле 
того же года китайские власти захватили 
КВЖД. Гоминьдановские войска и бело- 
бандиты начали совершать налеты на тер
риторию СССР. Обстановка на границе с 
Маньчжурией становилась все неспокойнее. 
В эти дни М. И. Сладковский, как и его 
товарищи, был призван в ряды Красной 
Армин для выполнения своего гражданско
го долга по защите рубежей Родины. Бла
годаря решительным действиям советской 
стороны конфликт был урегулирован и ав
тор воспоминаний получил возможность 
вернуться к любимой работе.

К середине 30-х годов стала очевидна 
полная несостоятельность политического 
курса правогоминьдановского правительства 
во главе с Чан Кайши, приведшего китай
ское общество в состояние глубокого кри
зиса.

М. II. Сладковский, вернувшийся на ра
боту в Наркомат внешней торговли, в- 
1934—1935 гг. побывал в Китае, выполняя 
жизненно важное для нашей страны зада
ние по изысканию дополнительных резер
вов получения валютных средств, столь не
обходимых для нужд социалистического 
строительства. Вместе с тем. вольно 
или невольно он становился свидетелем 
сильного идеологического и политического 
брожения в китайском обществе. «Общее 
впечатление, сложившееся у меня от встреч 
и бесед с представителями различных со
циальных прослоек, — отмечает М. И. Слад
ковский, — сводилось к тому, что все ки
тайцы ожидают каких-то коренных перемен, 
хотя каждый представляет их по-своему, не 
одинаково. Утешительным для меня было 
то, что я не встречал китайцев, которые 
разделяли бы откровенно антисоветские 
взгляды» (с. 252). Более того, работники 
советских учреждений в Китае отмечали 
растущий интерес к СССР со стороны ки
тайцев, в том числе со стороны правящих 
гоминьдановских кругов. События после
дующих лет подтвердили эти наблюдения.

В 1937 г. в связи с вторжением Японии 
во Внутренний Китай китайское правитель
ство обратилось к Советскому Союзу за 
военной и экономической помощью. 21 ав
густа между СССР и Китаем был подпи
сан договор о ненападении. Подписанный 
в самый тяжелый для Китая момент, до
говор нанес серьезный удар агрессивной 
политике Японии, которая рассчитывала, 
что ее противник окажется в международ
ной изоляции. Сразу же после подписания 
договора Советский Союз оказал Китаю 
и материальную помощь. Уже в начале 
1938 г. между правительствами двух стран 
было подписано соглашение о предоставле
нии Советским Союзом кредита на сумму 
500 млн. долл, с использованием частями 
по отдельным соглашениям.

Получив назначение на пост начальника
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В. В. СЕМЕНОВ

Республики.

НароднуюКитайскую

Уроки, которые 
нельзя забывать

XV. ВигсЬе!!. ТНе СЫпа — СатЬосна — 
У1е1пат Тпапс1е. СЫсаро — Ьопбоп, У'ап^и- 
агд Воокэ; Хед Ргезз, 1983, 235 р.

Китаем!» 
что

СССР и КНР 
который по праву 
«кто искренне й

армии под 
сокрушительными ударами советских войск 
создала исключительно благоприятные ус
ловия для победоносного развития народ
ной революции. Советское командование 
передало НОАК большое количество тро
фейного японского оружия, оказало содей
ствие в реорганизации ее войск, в обучении 
руководящего ядра китайской революцион
ной армии.

Трудно переоценить огромное значение 
для победы китайского народа экономиче
ской, хозяйственной и организационной 

деятельности советских органов по созданию 
и укреплению Маньчжурской революцион
ной базы. Советский Союз помогал восста
навливать промышленность, речной и же- 
лезнодоржный транспорт, оказывал содей
ствие в обеспечении предприятий сырьем, 
населения продовольствием, медикаментами, 
товарами повседневного спроса. Многие из 
этих проблем приходилось решать Нарко
мату внешней торговли и, в первую оче
редь, начальнику Восточного управления 
М. И. Сладковскому.

Всесторонняя помощь и поддержка Со
ветского Союза превратила бывшую коло
нию японского империализма Маньчжурию 
в самый передовой район Китая, центр 
прогрессивных общественных движений на 
заключительном этапе китайской револю
ции. Именно с Маньчжурской революцион
ной базы началось победоносное наступле
ние народно-освободительных войск, завер
шившееся разгромом гоминьдановских ар
мий и образованием Китайской Народной

твердо верил в исторически обусловленную 
закономерность сближения и дружбы пер
вого в мире социалистического государст
ва— СССР — с революционным I'...

В заключение следует отметить, 
удачно найденное сочетание личных воспо
минаний со строгой документальностью и 
экскурсами в прошлое выводит книгу да
леко за рамки чисто мемуарной литерату
ры. придает ей характер научного исследо
вания. имеющего актуальное политическое 
звучание. Хочется поблагодарить автора за 
книгу, которая будет полезна не одному 
поколению китаеведов.

Известный австралийский журналист 
У. Бэрчетт, объясняя в журнальной замет
ке, что побудило его издать в 1983 г. в 
исправленном и дополненном виде книгу, 
впервые увидевшую свет в 1981 г., писал, 
что она призвана служить напоминанием 
тем, кто склонен, исходя из сиюминутных 
политических соображении, закрывать гла
за на чудовищные преступления полпотов- 
цев. Это напоминание и тем представите
лям интеллигенции на Западе, которые 
вновь начинают поговаривать об «интерес
ном опыте» некой «радикальной социаль
ной революции» в полпотовской «демокра
тической Кампучии». Наконец, это предуп
реждение о том, к каким последствиям 
может привести выросшее на чахлой идео
логической почве Яньанн, но оказавшееся 
живучим учение, будь то в практике пол- 
потовцев, их духовных двойников в джун
глях других стран ЮВА, в действиях «Сен- 
деро луминосо» в Перу или где бы то ни 
было еще. Именно этим пафосом — не дать 
повториться одному из самых чудовищных 
эпизодов XX в. — пронизана рецензируемая 
книга, вышедшая уже после смерти автора 
(У. Бэрчетт умер осенью 1983 г.) и как бы 
завершающая его более чем 40-летнюю 
карьеру политического журналиста. С суж
дениями У. Бэрчетта далеко не всегда мож
но согласиться. Этот видный представитель 
«независимой» журналистики — фигура до
статочно сложная и неоднозначная. Вместе 
с тем глубоко символично, что после книги

дальневосточного сектора Восточного уп
равления НКВТ, М. И. Сладковский при
нял участие в разработке советско-китай
ского торгового договора 1939 г., в обес
печении сооружения автомобильной дороги 
через Синьцзян, строительства авиасбороч- 
ного завода в Синьцзяне.

Большое значение в борьбе Китая против 
японских захватчиков имела морально-по
литическая поддержка со стороны Совет
ского Союза. СССР неизменно поддержи
вал связи со всеми общественными органи
зациями и политическими течениями, кото
рые на деле вели борьбу за освобождение 
Китая, выделяя, естественно, Коммунисти
ческую партию Китая как наиболее пере
довой, боеспособный отряд китайских тру
дящихся.

Вступление СССР в войну против мили
таристской Японии, позиция Советского 
Союза по отношению к китайскому револю
ционному движению после разгрома япон
ского милитаризма ознаменовали наступле
ние качественно нового этапа советской 
интернационалистской политики оказания 
помощи китайскому народу.

Капитуляция Квантунской

Советский Союз стал первым государст
вом, признавшим Китайскую Народную 
Республику и ее правительство и скрепив
шим свои отношения с Китаем Договором 
о дружбе, союзе и взаимной помощи. 
И нам понятны чувства участника первых 
переговоров между 
М. И. Сладковского, 
причисляет себя к тем.
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4 См.: История Кампучии, с. 228-229.
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лишенным 
роботом, 

ему пред-

вильной» организацией, каждый член кото 
рого был бы перассуждающим, 
«■ненужных» мыслей винтиком, 
слепо повинующимся тому, что 
писывается свыше.

В качестве рабочей «программы» продви
жения к этой цели были избраны два на
правления — «очищение» общества сверху 
(перманентная чистка кадров, ликвидация 

всех «зараженных» симпатиями к Сиануку 
и окружавшим его людям, Вьетнаму, «капи
тализму» и т. д.), и «оздоровление» обще
ства снизу.

У. Бэрчетт пишет, что полпотовиы в 
своей «теории» и практике разделили обще
ство как бы на три категории (в некото
рых деталях приводимая им полнотовская 
«стратификация» общества отличается от 
той. которую дают советские исследовате
ли'’). Первую категорию составляли функ
ционеры «Ангка» («Ангка» или «Ангка ло- 
ен» — «организация свыше»), то есть меха
низм режима. Во вторую входили жители 
«старых освобожденных районов», в тре
тью—все остальные жители сельскохозяй
ственных районов, контроль над которыми 
полпотовиы получили после захвата вла
сти в стране, а также все горожане. Из чис
ла третьей категории немедленной ликвида
ции подлежала «буржуазия», в которую 
зачислялись все функционеры лонноловско- 
го режима, в том числе учителя, почтмей
стеры. землемеры, медработники и пр., не 
говоря уже о правительственных чиновни
ках, офицерах и т. д. Кхмерское выражение 
«самбор беп», использовавшееся полпотов- 
цами для обозначения «буржуазии», кото
рая подлежала ликвидации, строго говоря, 
означает всех, кто «лучше живет» — луч
ше одевается, лучше питается, лучше обра
зован, пользуется какой-то степенью ком
форта, так что под эту категорию со 
всеми вытекающими последствиями подпа
дали очень широкие слои населения.

Статус третьей категории в существенных 
элементах был статусом государственных 
рабов. Эти люди были прикреплены к зем
ле, не пользовались свободой передвижения, 
однако они не продавались и не покупа
лись. так как отсутствовал товарообмен 
(с. 93). Таким образом, была возрождена 
традиция феодальной Кампучии, по кото
рой военнопленные становились государст
венными рабами. В своих документах пол- 
потовцы называли третью категорию насе
ления именно «военнопленными* (с. 92).

При этом предполагалось, что третья 
категория н течение нескольких лет сама 
собой вымрет от голода и болезней, чему 
следовало по возможности способствовать, 
и ее положение в качестве рабов займет 
вторая категория. По мере того как усили
вался голод, указывает У. Бэрчетт, разни
ца между «старым» и «новым» населением 
становилась практически неразличимой. Пер
воначально «старое население» имело, на
пример, такую «привилегию», как право 
питаться фруктами и овощами, выращен
ными им самим или собранными в лесу, в

1 XV. В и г с й е I (. А1 (Ье Вагпсайев:
Рог(у Уеагз оп (Не СиШпЕ Ес1^е о! Н15(огу. 
СЫсаро, 1981. , ,

2 N. 8 1 Ь а п о и к. Му ХХ’аг иНЬ (Не С1Л. 
Х’ем/ Уогк, 1973.

3 См., наир.: Кампучия: от трагедии к 
возрождению. М„ 1979; Р- Косолапов. 
Оскорбление идеи. — «Коммунист», № 14, 
1979; Ю. П. Дементьев. Кампучия — 
крах маоистского эксперимента. М., 1979; 
История Кампучии. Краткий очерк. М., 
1981.

«На баррикадах: сорок лет на острие исто
рии» *. задуманной как своеобразное подве
дение итогов жизненного пути. У. Бэрчетт 
счел необходимым вновь сесть за пишущую 
машинку, чтобы подвергнуть уничтожающей 
критике феномен полпотовщины.

В первых двух главах рецензируемой 
книги, посвященных предыстории событий, 
развернувшихся после 1975 г., историк и 
публицист найдет немало любопытных фак
тов, рассказывающих о том, как складывал
ся и «программировался» будущий кон
фликт между полпотовскон «демократиче
ской Кампучией» и Вьетнамом. Интересны, 
в частности, свидетельства из первых рук, 
проливающие свет на вопрос о том, что 
НФОЮВ и ДРВ признали еще в 1968 г. 
границы Кампучии. Сведения автора на 
этот счет вполне авторитетны: ведь он был 
лично знаком с Сиануком (и даже написал 
в соавторстве с ним в 1973 г. книгу «Моя 
война с ЦРУ»2). Именно через У. Бэрчет- 
та Сианук и Председатель ЦК НФОЮВ 
Нгуен Хыу Тхо обменивались посланиями 
по этому вопросу (подробно об этом рас
сказывается на с. 137—140 этой книги). 
Весьма познавательны страницы рецензи
руемой книги, рассказывающие о Женев
ской конференции 1954 г.

Но, пожалуй, наибольший интерес вызы
вает глава, посвященная полпотовскон 
Кампучии. Из нее читатель не только уз
нает леденящие подробности чудовищной 
безжалостности и садизма полпотовских 
функционеров. В ней предпринята попытка 
разобраться в вопросе о том. как во второй 
половине XX в. мог возникнуть и функцио
нировать подобный режим . Анализ этой 
проблемы уже предпринимался в отечест
венной литературе, намечался подход к 
ней и в литературе зарубежной 3. При этом 
справедливо указывалось на особую роль 
в формировании программы полпотовцев 
«теоретических изысканий» идеологов ре
жима— Ху Юна и Ху Нима, — которым не 
довелось стать очевидцами «становления» и 
«укрепления» предсказывавшегося ими «но
вого, чистого общества», якобы свободного 
от «городской скверны» и «пережитков фео
дализма и капитализма», — в процессе 
«чистки» оба они были казнены полпотов- 
цами.

Полпотовская «демократическая Кампу
чия» была полигоном крупного социального 
эксперимента по реализации реакционной 
утопии. Целью ее было создание невидан
ного в истории «чистого» общества с «пра-
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элите, 
была

явно 
под-

то время как представителей третьей кате
гории ждала за это немедленная казнь 
(с. 103). Через два с половиной — три года 
вторая категория лишилась практически 
всех своих «привилегий» (с. 94).

Дело в том, что представителям второй 
категории была уготована та же судьба, 
что и третьей — они должны были посте
пенно вымереть (чтобы ускорить этот про
цесс, их в массовом масштабе уничтожали), 
и тогда уже все общество состояло бы 
только из «чистых и твердых» люден — ро
ботов, повинующихся правящей 
Система, разработанная последней, 
идеально приспособлена для выполнения 
такой задачи — для воспроизводства умст
венно, душевно и психологически кастриро
ванных исполнителей (с. 119).

Почти невозможно поверить, но это факт: 
полпотовская элита поставила задачу «со
кратить» население страны в течение не
скольких лет с более чем 7 млн. человек до 
одного .миллиона, то есть уничтожить не
сколько миллионов кампучийцев. Впрочем, 
один высокопоставленный деятель заявил 
по пномпеньскому радио, что возможно со
хранение «двух миллионов человек» после 
того, как вьетнамцы будут «стерты с лица 
земли» (с. 110). У. Бэрчетт счел необходи
мым проанализировать механизм передачи 
политических установок из центра на ме
ста и пришел к выводу, что эта людоедская 
цель была не изобретением отдельных чи
новников на местах, а определялась всей 
государственной политикой.

Полпотовская реакционная утопия была 
вовсе не так далека от реализации, как 
иногда утверждают на Западе. «Красным 
кхмерам» удалось создать систему, дейст
вовавшую достаточно эффективно. Основ
ными ее элементами были чудовищный тер
рор, запугивание населения и его изоля
ция. Деревни не имели какой-либо связи 
между собой. Различные группы населе
ния— дети, подростки, женщины, мужчи
ны. старики—также не могли общаться 
между собой. Попытки протеста, восстаний 
быстро локализовались, а их участники 
ликвидировались.

Довольно эффективной была и система 
организации власти на местах, державшая
ся на доносах и терроре. Последовательно 
проводя в жизнь по-своему толкуемый ло
зунг «социальной революции», понимаемой 
как полный переворот__всех общественных 
отношений, «красные кхмеры» старались 
выбирать деревенских старост и прочих 
местных функционеров из людей никчем
ных и презираемых в общине и не ошиба
лись— в этих людях, как правило, просы
пались требуемые упоение властью и са
дизм.

Создавая свое «чистое общество», пол- 
потовпы делали особую ставку на сельскую 
молодежь, считая ее «чистым листом бу
маги». Крестьянскую молодежь изолирова
ли от всякого социального влияния, напри
мер со стороны семьи или деревенской об
щины, и «программировали» по-своему 
эффективной системой воспитания, приспо
собленной к максимализму и стремлению 
упрощать, которые свойственны этому воз

расту. В какой-то мере можно говорить, что 
такая система воспитания (описание ее 
читатель найдет в главе «Доводя до кон
диции «чистых и твердых»», с. 121—135) 
подлаживалась под жестокие законы и 
железную дисциплину, характерные для 
подросткового коллектива в условиях пол
ной самостоятельности и независимости от 
мира взрослых — типа бурсы или колонии 
малолетних преступников. К наблюдениям 
У. Бэрчетта добавим, что Пол Пот и его 
окружение умело использовали в своих це
лях такие качества крестьянской молодежи, 
как полная политическая неразвитость, 
крайне низкий общеобразовательный уро
вень, ограниченный жизненный опыт и т. д.

Детей в возрасте 4—5 лет (в некоторых 
районах — 6—7 лет) отделяли от семьи и 
воспитывали в особых «отрядах», где они 
занимались физическим трудом под наблю
дением взрослых и подвергались ежеднев
ным урокам индоктринации . Исключение 
составляли дети «нового» населения (с. 
126). О методах воспитания подрастающе
го поколения говорит описание «уроков» 
садизма (по материалам опросов и из ме
муаров Сианука «Хроника войны и надеж
ды»), Их учили мучить животных, начиная 
с мышей, ящериц, затем — кошек, собак и 
обезьян. Сианук рассказывает, как десяти
летние мальчишки — «йотэ» («солдаты») 
бросали обезьян в пруд на съедение кро
кодилам, а через какое-то время уже спо
койно проделывали это со своими провинив
шимися сверстниками (с. 126—127).

Как говорят десятки свидетельств, пол- 
потовские солдаты не испытывали и не мог
ли испытывать каких-либо угрызении со
вести или сочувствия к своим жертвам. 
Для них убийство было работой, и от хо
рошо выполненной «работы» они получали 
удовлетворение. «Все без исключения. с 
кем я разговаривал. — пишет У, Бэрчетт, — 
подчеркивали веселье ненормальных, с ка
ким эти юные палачи обращались со свои
ми ужасно выглядевшими физически исто
щенными жертвами. отпуская шуточки 
насчет крепости черепа той или иной жерт
вы и обсуждая, сколько ударов понадобит
ся. чтобы расколоть его» (с. 129). В выбо
ре орудий убийства полпотовцы -----
следовали своеобразной символике, 
черкивавшей их «самообеспечение» и «бли
зость к земле»: чаще всего это были мо
тыги. лопаты. бамбуковые шесты, серпы, 
зазубренный кран пальмового листа и т. д.

«Хороший» красный кхмер должен был 
сознательно подавлять в себе все челове
ческие качества, так как проявления чувст
ва дружбы, привязанности и т. д. считались 
индивидуалистической тенденцией и долж
ны были искореняться наряду с другими 
«пережитками капитализма» (с. 119).

Трюизмом является утверждение, что 
тирания и деспотичность неизбежно сопро
вождаются коррупцией и лихоимством. Не 
избежало этого и «новое чистое общество» 
полпотовцев. Функционеры «Ангка» задер
живали сводки о числе погибших, а их ра
цион обменивали на золото, драгоценности 
и т. д. (с. 117).

В главе «Отношения в треугольнике» рас-
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чнйской земле.

И. С. ГАЛИЧ ЕВ

В Пекине и Нью-Йорке

Л. Н. К у т а к о в. От Пекина до Нью-Йор
ка. Записки советского ученого и диплома
та. М., «Наука». Главная редакция восточ
ной литературы, 1983, 271 с.

1

Советская мемуарная литература о Китае 
пополнилась новой книгой — воспоминания
ми Леонида Николаевича Кутакова, видного 
советского ученого, одно время работавшего 
проректором по научной части МГИМО, 
автора ряда исследований по истории и тео
рии международных отношений и крупного 
дипломата, ответственного сотрудника по
сольства СССР в Японии, а позже замести
теля генерального секретаря ООН.

Следует сразу же отметить, что книга 
Л. Н. Кутакова относится к тому виду вос
поминаний, которые можно квалифицировать 
как научные мемуары. Это не только личный 
опыт работы в Китае и ООН, не только опи
сание встреч автора с известными руководи
телями КНР, китайскими дипломатами, ра
ботниками системы подготовки кадров для 
внешнеполитических ведомств Китая, орга
низаторами и преподавателями, с видными 
международными деятелями и работниками 
ООН. Это и не только описание личных впе
чатлений от событий и явлений китайской 
действительности (Л. Н. Кутаков много ез
дил по стране) и международной жизни или 
жизни Организации Объединенных Наций и 
различных ее институтов. «Документальные 
записи бесед в КНР, протоколы заседаний 
Генеральной Ассамблеии ООН, Совета Бе
зопасности и других органов ООН и между
народных организаций, официальные доку
менты и публикации, пресса я мемуары поз
волили уточнить и проверить впечатления, 
сохранившиеся в памяти о тех временах, и 
придать настоящим запискам документаль
ную достоверность», — пишет автор.

Некоторым читателям может показаться 
непривычной структура материала. Истори
ческие экскурсы могут быть восприняты как 
отклонения, не свойственные жанру. Однако 
и документальная основа, и историзм опнеа-

странамн и пользуется немалым авторите
том на международной арене. Ес народ под 
руководством своего марксистско-ленинско
го авангарда — Народно-революционной 
партии Кампучии — уверенно строит свет
лое будущее, залечивая страшные раны, 
нанесенные полпотовиами, которым нет и 
никогда больше не будет места на кампу-

сказывается о том, как из-за маниакальной 
ненависти полпотовцев к социалистическо
му Вьетнаму, к вьетнамскому народу, по
ощрявшейся внешними силами, разгорался, 
а затем перерос в настоящую войну погра
ничный конфликт между «демократической 
Кампучией» и СРВ. Подробное описание 
провокаций полпотовцев, отвергавших все 
предложения вьетнамской стороны разре
шить вопрос путем переговоров, служит 
хорошим напоминанием тем, кто цинично 
заявляет о приверженности принципам 
невмешательства во внутренние дела, ува
жения суверенитета и тому подобное.'об
виняя Вьетнам во «вторжении» в Кампу
чию и не желая видеть, в какой обстановке, 
на фоне каких событий было принято вьет
намским руководством нелегкое решение о 
контрударе по полпотовцам — почти через 
два года после того, как в нюне 1977 г. 
руководство «ДК» приняло резолюцию, 
гласившую: «Вьетнам для нас — враг № 1, 
наш всегдашний враг. Мы должны гото
виться к нападению на Вьетнам» (с. 149).

У. Бэрчетт полагает, что международная 
поддержка Вьетнама в его борьбе против 
полпотовцев была бы неизмеримо большей, 
если бы СРВ раньше предала гласности 
факты нападений «ДК» на вьетнамскую 
территорию, которые сопровождались рез
ней мирного населения, допустила бы в 
пограничный район иностранных журнали
стов и т. д. Но де-то в том, что руководст
во Вьетнама сразу не обнародовало факты 
нападений на СРВ полпотовцев, стремясь 
не дать им таким образом повода отказы
ваться и дальше от переговоров. С точки 
зрения политической доброй воли позиция 
’РВ, конечно, гораздо предпочтительней, 
!ем позиция властей Таиланда, которые в 
1977 г. опубликовали «Белую книгу МИД» 
о нападениях полпотовцев на их страну, а 
спустя два года открыли им объятия, 
вскармливая и вооружая их на своей терри
тории для борьбы против кхмерского на
рода и тех, кто пришел к нему на помощь,— 
и все исходя якобы из «принципиальных» 
соображений, выставляя себя защитниками 
«невмешательства» и «уважения суверени
тета».

В главах «Роль Китая» и «Китай гото
вится напасть на Вьетнам» (с. 165—193) 
автор описывает роль Китая в конфликте 
между полпотовцами и СРВ. Особый инте
рес тут представляют цифровые данные о 
поставках оружия, в том числе тяжелого, 
в Кампучию, условия его обслуживания 
китайскими расчетами и экипажами и т. д.

Главу «Кампучия возрождается — что 
ждет ее впереди?» (с. 193—222) автор не 
стал или же не смог переделать, и она 

■ осталась в том же виде, в каком была 
опубликована в 1981 г. У. Бэрчетт задавал 
в 1981 г. вопрос: сможет ли кхмерский на
род выжить, возродить древнюю культуру 
Ангкора? Жизнь уже дала на него убеди
тельный ответ. Ныне Народная Республика 
Кампучия, признанная тридцатью пятью 
государствами, — член братской семьи го
сударств Индокитая, строящих социализм, 
она поддерживает тесные отношения друж
бы и сотрудничества с социалистическими
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десятилетия

кратно встречался в ходе своей дипломати
ческой деятельности. Китайские руководите
ли в то время не раз высоко оценивали опыт 
и помощь СССР, советского народа, высту
пая против недооценки дружбы наших наро. 
дов (с. 15). Значение этой помощи под
тверждалось успешным выполнением первой 
пятилетки КНР (1953—1957) в области эко
номики и культуры. В то же время Л. Н. Ку- 
такова удивляли некоторые «мелочи», мно
гим казавшиеся преходящими, — то кто-то 
из сотрудников проповедует формулу «вели
кая китайская цивилизация» или подчерки
вает идею превосходства китайского искус
ства над всяким прочим, то неожиданно для 
многих специалистов Китая в ходе реформы 
письменности принимается латинский алфа
вит, а то и раздаются выстрелы по авто
мобилю с советскими специалистами.

Эти сложности были еще более заметны 
непосредственно в том деле и той среде, где 
работал Л. Н. Кутаков, в его консультатив
ной и лекционной деятельности (автор ме
муаров читал общий курс истории междуна
родных отношений в новейшее время про
фессорам, преподавателям и аспирантам на
званного института). С помощью советских 
товарищей были разработаны эффективный 
учебный план и организационная структура 
института, было перестроено содержание 
преподавания. Любопытную картину пред
ставляли тогда студенты, курсанты и препо
давательский состав. Почти половина слу
шателей были выходцами из буржуазной 
среды (из рабочих — менее 20%). Члены 
КПК и комсомола средн студентов составля- 
ли почти две трети, а среди преподавателей 
партийная прослойка была чуть более 20 %. 
зато преобладали последователи Арнольда 
Тойнби и Ганса Моргентау. Кадров с фун
даментальной марксистско-ленинской подго
товкой практически не было. Автор с боль
шой теплотой и объективностью рассказы
вает о деятельности н облике официального 
директора института, кандидата в члены По
литбюро ЦК КПК, первого заместителя ми
нистра иностранных дел КНР Чжан Вэньтя- 
ня, который проводил последовательную ли
нию на подготовку марксистско-ленински об
разованных специалистов. И другая деталь,, 
другой портрет — тяжелая фигура с тяже
лым взглядом — Мао Цзэдун произносит 
фразу о том. что скоро придет время, когда 
«все страны будут приглашать нас принять 
участие в решении мировых проблем»...

То были годы, когда в Китае разворачи
валась работа по производству ядерного 
оружия. «Непостижимым» образом из США 
в КНР переехали более 100 крупных ученых 
китайского происхождения — физики и мате
матики. Позже автор воспоминаний задал 
вопрос, как сумели в КНР без соответствую
щей научно-технической базы создать собст
венное ядерное оружие, М, Хальперину. про
фессору Гарвардского университета. Ответ 
был таков: «Можно допустить, что китай
ский ученый, работавший в США. в универ
ситете Беркли, и каким-то путем оказавший
ся в Китае, помог своей стране».

...Президент Сукарно и его попытки по
средничать в китайско-индийском конфликте, 
дело «Амерэйша» и метаморфозы биографии

ння у Л. II. Кутакова—свидетельства 
стремления к глубокому и всестороннему на
учному анализу событий, что и роднит этот 
вид мемуаров с научным трудом. Отсюда не 
только их достоверность, достоверность наб
людений непосредственного свидетеля и уча
стника этих событий, но и научная убеди
тельность, методологическая точность в вы
работке оценок и выводов, касающихся как 
социальных явлений, так и политических 
портретов. Сама структура книги представ
ляет собой научное соединение историческо
го и логического. Это не только хроника ви
денного, но и логическая соподчиненность 
процессов и явлений. Это не только факты, 
но и связи между ними, их закономерность, 
соотношение фактов и социальной зако
номерности. Это именно то, чему учил 
В. И. Ленин при определении позиции рас
смотрения событий общественной жизни.

Четыре из Десяти глав книги посвящены 
работе и пребыванию в Китае (1955—1957), 
а также событиям, предшествовавшим это
му периоду и имевшим продолжение в после
дующие годы. Здесь Л. И. Кутаков блестя
ще преодолел соблазн, свойственный поверх
ностному мемуаристу, соблазн свести дело к 
описанию собственного участия. Читатель 
видит и осознает, что автором движет здесь 
иное — глубокое, искреннее сочувствие, не- 
безразличие к судьбам китайского народа 
и китайской революции, отношение личной 
причастности к этим судьбам, искренняя че
ловеческая заинтересованность в выполне
нии общественного, интернационального 
долга.

Л. Н. Кутаков работал в Китае главным 
советником директора Пекинского диплома
тического института и одновременно был ру
ководителем группы советских специалистов. 
Он прибыл в КНР в то время, когда друже
ственные чувства советских людей к китай
скому народу уже проявились во всей пол
ноте, когда, пожалуй, в наибольшей мере их 
характеризовал энтузиазм помощи братской 
стране в деле социалистического созидания, 
пристрастный энтузиазм сотрудничества на
ших стран между собой и в международных 
отношениях в целом. Одним из участков 
этой вдохновенной деятельности была рабо
та по подготовке социалистических диплома
тов Китайской Народной Республики. Но 
вместе с тем это был период подспудного 
вызревания тех процессов в политической 
жизни и идеологии руководства КНР, кото
рые привели позже к коренному изменению 
отношения Пекина к СССР, советскому опы. 
ту, принципам пролетарского, социалистиче
ского интернационализма. Тогда это были 
лишь первые, малозаметные признаки. 
Л. Н. Кутаков очень продуманно и взвешен
но отмечает сложность многих явлений жиз
ни Китая и личных характеристик деятелей, 
с которыми пришлось работать или встре
чаться.

На протяжении первого десятилетия в 
КНР трудилось более 10 тыс. советских спе
циалистов, п СССР прошли обучение и ста
жировку более 8 тыс. китайских специали
стов, более 11 тыс. студентов закончили со
ветские вузы, в том числе МГИМО. С вы
пускниками этого института автор неодно-
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Дж. Сервиса1—эти и многие эпизоды чи
таются в воспоминаниях с захватывающим 
интересом. И в то же время с тревогой, осо
бенно когда автор излагает главные тезисы 
доклада Цяо Гуаньхуа, касавшиеся положе
ния в Юго-Восточной Азин: растет число 
браков между китайцами и кхмерами; в жи
лах Сианука — китайская кровь; со страна
ми ЮВА хорошие отношения, поскольку там 
много китайцев; помощь вьетнамскому наро
ду оказана в виде оборудования для тек
стильной и спичечной промышленности, 
трудности лишь с мусульманскими страна
ми региона. Уже тогда обнаруживался 
«своеобразный» подход Пекина к проблемам 
Юго-Восточной Азин, а это был лишь конец 
1956 г. Уже тогда прозвучал тезис о «ря
де исторических несправедливостей по ви
не империализма» как основание для терри
ториальных претензий почти ко всем сосе
дям КНР — невиданный случай в истории 
международных отношений (с. 43—53).

Минуло почти тридцать лет, в ходе кото
рых то и дело вспыхивал китайско-индий
ский конфликт, «странная помощь» ДРВ 
вылилась в «странную войну» с Социалисти
ческим Вьетнамом, «китайский опыт» в Кам- 
пучин поставил страну на грань националь
ной катастрофы, действительная помощь аф
ганским басмачам сегодня «сменила» не 
■столь уже давние провокации на китайско- 
советской границе, «нормализация» и «дек- 
ларация китайско-американской дружбы» 
шли параллельно китайско-советским пере
говорам и очередной пропагандистской кам
панией по поводу «отторгнутых территорий». 
Обо всем этом сегодня не может не думать 
советский читатель, знакомясь с воспомина
ниями Л. Н. Кутакова. Вновь пущена в ход 
изобретенная в конце 60-х годов «теория 

-единой китайской нации»: Китай всегда су
ществовал как многонациональный государ
ственный конгломерат, независимо от смены 

.династий и правящей национальности, поче. 
му все неханьские народы Китая и ряд на
родов соседних стран суть части «единой 
китайской нации», их территория — часть 
государственной территории Китая, а те 
земли, что не входят сегодня в границы 
•КНР. — «утраченные» китайские земли. По 
этой логике казахи, киргизы и таджики всег- 

.да обитали в пределах Китая2. Теперь, как 
пишут в Пекине, все эти народы «выходят 
за рамки национальных и классовых интере
сов... ради сплоченности и пользы единой ки
тайской нации»3. «Вопрос» о советском 
Дальнем Востоке и Средней Азии приравни
вается к вопросу о Тайване и Гонконге'*. 

.Л. Н. Кз'таков исторически подходит к яв
лению великохапьского национализма 
(с. 56—57). Вывод о том, что не Мао Цзэдун

его «изобрел», делает это явление 
тельнее. а проблему серьезнее.

Вместе с тем мы читаем у Л. Н. Кутакова 
немало страниц, посвященных дружествен
ным отношениям между советскими и Китай, 
скнми специалистами в работе и на отдыхе, 
в Пекине и во время интересно описанных 
автором в главе «По Китаю» поездок по 
стране, о которых рассказано с большой че
ловеческой заинтересованностью и любовью. 
Впечатляют страницы, посвященные Норт- 
Артуру; богатейший калейдоскоп образов: 
Пу И и русские из Дунбэя, вернувшиеся на 
Родину; причудливые переплетения событий 
и судеб, например, судьбы тайваньского дип
ломата с японской оккупацией Тайваня и ре
волюцией в России (с, 197—198).

Глава «На распутье» посвящена завер
шающему этапу работы Л. Н. Кутакова в 
Пекине и вместе с тем—событиям, привед
шим к тому, что воспользоваться приглаше
нием продолжить работу в КНР не смогли 
ни автор воспоминаний, ни его советские 
коллеги. В 1958 г. издательство «Жэньмипь 
жибао» выпустило книгу Л. И. Кутакова 
«Новейшая история международных отно
шений», в качестве учебника она использо
валась не только в Китае, но во Вьетнаме и 
других странах. Руководство Дипломатиче
ского института, подводя итоги работы спе
циалистов, отметило, что с их помощью за 
два года создана по существу заново систе
ма управления институтом, обеспечены эф
фективность и высокий уровень преподава
ния, профессора и студенты по-новому, по- 
настоящему серьезно стали относиться к де
лу и т. д. (с. 101 —102). От имени премьера 
Госсовета КНР Л. И. Кутаков и его товари
щи (среди которых был и известный китае
вед А. М. Дубинский, последние годы рабо
тавший в ИДВ АН СССР) были награждены 
медалью «Китайско-советская дружба». 
А в июле 1957 г. по распоряжению того же 
Чжоу Эиьлая в институте прекращено изу
чение марксистско-ленинской теории. В годы 
«культурной революции» институт практиче
ски был закрыт, Чжан Вэньтяиь репрессиро
ван и вскоре умер, отозваны все послы КНР 
за рубежом (кроме Хуан Хуа, бывшего по
мощника Чжоу Эиьлая). В 1970 г. институт 
возобновил свою деятельность уже в ином 
качестве...

С 1965 по 1973 г. Л. Н. Кутаков работает 
в ООН. История этой организации, отразив
шая глубокие перемены в мире, встречи на 
американской земле, обсуждение и существо 
важнейших событий тех лет описаны и оха
рактеризованы автором с увлеченностью 
свидетеля и тщанием ученого. Автор воспо
минаний большую часть этого периода — за
меститель Генерального секретаря ООН У 
Тана по политическим вопросам и но делам 
Совета Безопасности, руководитель соответ
ствующего департамента Секретариата 
ООН.

Конфликт на Ближнем Востоке, агрессия 
США во Вьетнаме, события в Африке и Ла
тинской Америке —не просто объекты наб
людения, а объекты работы, Этому посвя
щены три главы мемуаров. Но интерес авто
ра к Китаю не иссякает, тем более что одна 
из острейших проблем ООН тех лет пос-

настоящем но-
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ский Союз («региональный 
Социалистический Вьетнам).

Как видим, слова и дела в Пекине 
Нью-Порке не стали проще, не всегда в них 
по-прежнему имеется и прямой смысл. Кни
га Л. Н. Кутакова— серьезное раздумье по 
поводу этой сложности в словах н делах в 
Некине и в Нью-Порке.

становление законных нрав КИР в ООН. 
Огромные перемены в мире, рост прогрес
сивных сил, укрепление и развитие социали
стического содружества, огромные усилия 
Советского Союза на международной арене, 
подчеркивает автор, привели к тому, что 
многим казалось невероятным в 50-е и даже 
60-е годы, — понурые представители Тайва
ня вынуждены убраться с сессии ГА ООН, 
их место заняли дипломаты КНР. Историче
ская справедливость восторжествовала. Но 
соответствовали ли действия представителя 
КНР в ООН этой справедливости и ожида
ниям народов? Вопрос этот возник не в 
1971 г., но намного раньше, о чем авторитет
но и убедительно свидетельствует Л. Н. Ку- 
таков как непосредственный участник собы
тий.

...7 ноября 1956 г. на приеме в гостинице 
«Пекин» китайцы восхищенно поздравляли 
советских гостей с победой советской дипло
матии — прекращением империалистической 
агрессии против Египта. А 7 июня 1967 г. 
Хуан Хуа, посол в Египте, по поручению 
Мао Цзэдуна рекомендовал Насеру не со
глашаться на прекращение огня, на чем в 
ООН настаивал СССР. Насер отверг эти 
рекомендации. Позже китайская диплома
тия. уклоняясь от осуждения Израиля, вела 
активную пропаганду тезиса о «столкнове
нии интересов сверхдержав» и о «советском 
экспансионизме» на Ближнем Востоке. Толь
ко летом 1979 г. Китай заявил о необходи
мости вывода израильских войск с захвачен
ных территорий, о поддержке законных прав 
народа Палестины, о необходимости все
объемлющего урегулирования ближневосточ
ной проблемы. Но тезис о «схватке сверх
держав» остался основой позиции Пекина. 
В марте 1965 г. Китай отказался обвинить 
■США в нарушении Женевских соглашений 
1954 г. по Индокитаю, отказался от приня
тия конкретных мер по защите ДРВ и от 
участия во встрече по этому вопросу пред
ставителей ДРВ, СССР и КНР на высшем 
уровне. Это был даже не нейтралитет, когда 
в КНР мешали Советскому Союзу достав- 
.лять грузы во Вьетнам, и советские суда бы- 
ли вынуждены плыть, огибая Африку, что
бы попасть в Хайфон. В 1973 г. на сессии 

•Совета Безопасности ООН в Панаме китай
ский представитель Хуан Хуа буквально из
водил представителя этой страны паниче
скими требованиями чрезвычайных мер по 
•охране его персоны, зато по существу устра
нился от поддержки борьбы панамского на
рода против империализма янки (с. 193).

Китай был принят в ООН 25 октября 
1971 г. 21 год друзья Китая, прогрессивные, 
антиимпериалистические и патриотические 
силы, п прежде всего СССР, вели за это 
борьбу. Логика истории, а также тактиче
ская потребность в укреплении тающих 
международных позиций США, попытки 
■разыграть «китайскую карту» антисоветизма 
потребовали смены американской тактики в 

■отношении Пекина. Случайным ли было сов
падение ликвидации «группы Линь Бяо» с 

•оживленными контактами Пекина и Вашинг
тона? Являлось ли всего лишь капризной 
•иронией судьбы то, что представитель США 
:в ООН Дж. Буш, ведший активнейшую борь

бу против восстановления прав Китая в 
ООН, стал позже представителем США в 
КНР, тот самый Буш, который ныне — вице- 
президент Америки. Итог голосования 25 ок. 
тября 1971 г. таков: за восстановление прав 
КНР — 76 голосов, против — 35. В Нью- 
Йорк прибывает делегация КНР (любопы
тен анализ ее состава, сделанный Л. Н. Ку
лаковым). Участники XXVI сессии ГА ООН, 
друзья Китая горячо приветствуют эту деле
гацию. первым — представитель СССР. Но 
«ответное» слово представителя КНР оше
ломило большинство присутствующих.

В Китае ознаменовали вступление в ООН 
ядерным взрывом.

Потом были «рабочие завтраки». Автор 
мемуаров воспроизводит своеобразные по
рядки в китайском представительстве при 
ООН и особенности поведения китайских 
дипломатов в аппарате ООН. Взять хотя бы 
настояния Хуан Хуа уже в начале 1972 г. 
предоставить КНР пост, который занимал 
представитель СССР. К. Вальдхайм аргу
ментированно отверг эти настояния.

Автор вспоминает слова панамского пред
ставителя Бойда: «Нас удивляют выступле
ния китайского делегата. Мы этого не ожи
дали. Мы надеялись на укрепление и расши
рение антиимпериалистического фронта. 
В чем же дело? Что происходит с китайца
ми?» (с. 217). И другое высказывание, уже 
Д. Рокфеллера: «Китай станет открытой 
страной для всего западного мира» (с. 252).

Что же сегодня происходит в ООН, како
ва линия поведения там китайских диплома
тов? На XXXVIII сессии ГА ООН КНР 
воздержалась или не участвовала в голосо
вании половины всех резолюций по пробле
мам разоружения и международной безо
пасности. поставленных на голосование. 
В отношении рекомендации о прекращении 
испытаний ядерного оружия, представлен
ной ГДР и другими странами, китайская де
легация высказалась против. Китай, с дру
гой стороны, так же. как и все социалисти
ческие страны, голосовал за создание зон. 
свободных от ядерного оружия, за 
безъядерный космос, за мирное сотрудниче
ство в космосе5. Пожалуй, можно считать 
программным заявление делегации КНР в 
ООН в сентябре прошлого года: «Китайское 
правительство готово играть свою роль в 
борьбе против гегемонизма, за укрепление 
международной безопасности, за установле
ние добрососедских отношений между госу
дарствами, обеспечение мира во всем мире».

По-прежнему — на первом месте — «борь
ба против гегемонизма», под которым, как 
известно, в Пекине подразумевают Совет
ский Союз («региональный гегемонизм» —
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Русско-японские 
отношения: 
глубокие корни, 
давние традиции

в немалой
Дальнем

которых 
Чкалова), 
Хагемнф 
НИН

острова 
(остров 

Сахалин

ских японцы в княжестве Мацумаэ на этом 
острове узнали только в 1759 г., когда влия
ние русских распространилось почти на все 
Курильские острова._

Синтаро Накамура. Японцы и рус
ские. Из истории контактов. Перевод с 
японского. М., «Прогресс», 1983, 303 с.

Так, в донесении К. Минато властям это
го княжества говорилось: «Во время место
пребывания в Аккеси прибыли вождь Иту
рупа Каккоро и вождь Кунашира Сануси-

1 См.: Б. П, Полевой. Доходил ли 
Иван Москвитии до устья Амура? — Мемо
риалы по истории географических знаний. 
Я., 1962, с. 68.

2 См.: «Проблемы Дальнего Востока»,. 
1976, № 4, с. 126.

Вышедшая недавно в переводе на рус
ский язык монография прогрессивного япон
ского историка и писателя С. Накамура 
привлекла внимание не только советских 
ученых, но и широких кругов читателей. Это 
объясняется как новизной вводимых авто
ром в научный оборот источников по исто
рии русско-японских контактов, так и попу
лярной формой изложения важных и акту
альных вопросов отношений между двумя 
соседними народами, от решимости которых 
жить в мире и добрососедстве 
степени зависят судьбы мира на 
Востоке.

В противоположность тенденциозной бур
жуазной историографии автор стремится 
объективно подойти к вопросу об освоении 
русскими начиная с XVII в. Сибири и Даль- 

его Востока, в том числе Сахалина и Ку- 
чльских островов. С. Накамура разделяет 
рнцепцию, согласно которой это освоение 
гело характер народной колонизации сво- 

эдных земель в надежде на лучшую жизнь 
,с. 29). Он разоблачает традиционную вер
сию японских и западных историков и поли
тиков об «угрозе» Японии «с Севе
ра», со стороны России, показывая, что 
ее пустили в оборот голландцы, которые 
опасались, что торговля русских со страной 
Восходящего солнца подорвет их позиции 
на рынках этого государства (с. 59).

В книге С. Накамуры содержится прин
ципиальная оценка отношения правящих 
кругов Японии к колонизации районов, ле
жащих к северу от ее метрополии. Автор 
указывает, что в 1639 г., когда к берегам 
Охотского моря был направлен отряд Ива
на Л1осквитина, правительство сёгуна Иэми- 
цу в законодательном порядке окончательно 
закрыло страну как для въезда, так и для 
выезда. По этому закону японцам, покинув
шим пределы родины, в случае возвращения 
грозила смертная казнь. «В противополож
ность столь консервативной политике баку- 
ФУ русские казаки продолжали освоение 
необъятных просторов Сибири, продвигаясь 
все дальше на восток» (с. 30—31).

Японский ученый, к сожалению, ^не ис
пользует опубликованных в советской “ЗУ4* 
ной литературе данных о том, что в 1640 г. 
часть упомянутого русского отряда во гла
ве с Нехорошко Колобовым не только до
стигла устья реки Ульи (с. 30), но и вышла 
к островам «Гиляцкой орды», в состав

Удд (остров
Байдукова), 

При описа-

входили 
Лангр 

и ' 
экспедиции Василия Пояркова (1643— 

1646) в книге отсутствует важное с точки 
зрения исторических прав России на Саха
лин упоминание о предложении его спутни
ков присоединить этот остров к России. Не 
лишним было бы указать, что самые первые 
сведения о Японии стали известны русским 
еще в XIII в., когда они в качестве «поло- 
пенников» (пленников) были привлечены к 
походам в эту страну монгольским ханом 
Хубилаем2.

Рассказ о первых непосредственных кон
тактах между русскими и японцами ученый 
начинает по традиции со встречи в 1697 г. 
первооткрывателя Камчатки Владимира Ат
ласова с японским купцом Дэмбэем на 
юге Камчатки, хотя и в русских и в япон
ских источниках имеются сведения о гораз
до более ранних таких контактах. К уста
новлению связей с Японией, как правильно 
отмечает С. Накамура, русских толкали 
прежде всего практические экономические 
интересы. Россия была заинтересована в 
обмене пушнины и других товаров на про
довольствие и другие предметы первой не
обходимости из соседних стран Дальнего 
Востока (с. 42).

Японский ученый объективно показывает, 
как рос в России интерес к своему дальне
восточному соседу. Одним из проявлений 
этого интереса было учреждение школы 
японского языка для подготовки переводчи
ков для русских экспедиций на Курильские 
острова и в Японию. Первая такая экспе
диция на кораблях под командованием 
М. Шпанберга и В. Вальтона состоялась в 
1738—1739 гг. Обследовав Курильские ост
рова, вплоть до островов Малой Куриль
ской гряды, русские моряки впервые встре
тились с японцами на территории японской 
метрополии — острове Хонсю и были приня
ты ими весьма дружелюбно. Вниматель
ностью и теплотой во время этих встреч от
личались и отношения русских моряков к 
японцам (с. 49, 51).

Важное достоинство рецензируемой мо
нографии — объективность освещения харак
тера освоения Россией во второй половине 
XVIII в. Курильских островов и контактов 
между русскими и японцами в этом районе 
и на острове Эдзо (ныне остров Хоккайдо), 
который, так же, как и Курилы, еще не 
входил в этот период в состав Японии.

С. Накамура пишет, что о появлении рус-
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Российское Приамурье 
и империя Цин

■

К. Е. ЧЕРЕВКО, 
кандидат филологических наук

Изучению русско-китайских отношений 
посвящено большое число работ, как отече
ственных, русских и советских, так и за
рубежных историков. Эта хорошо представ-

Е. Л, Беспрозванных. Приамурье в 
системе русско-китайских отношений. XVII— 
середина XIX в.*"М., «Наука», 1983,“206 с.

В заключительной части книги автор по
вествует об истории русско-японских связей 
во второй половине XIX в. и в период до 
русско-японской войны. С. Накамура при 
этом делает акцент не на том, что разъеди
няло два народа, а на том, что связывало 
их узами добрососедства и взаимного со
трудничества.

В послесловии сын автора Синдзю Нака
мура кратко перечисляет имена русских и 
японских обшественных деятелей, внесших 
вклад в установление дружественных отно
шений между двумя народами, имена япон
ских очевидцев Октябрьской революции, о 
которых в связи со скоропостижной кончи
ной не успел рассказать его отец.

Следует отметить, что издательство «Прог
ресс» и переводчик книги С. Накамуры про
делали большую и полезную работу, издав 
на русском язы^е его монографию. Нельзя 
вместе с тем не отметить некоторые допу
щенные при этом неточности и недоработки.

Так, на целое десятилетие оказалась ото
двинута в книге дата выхода русских к бе
регам Тихого океана— 1650 г., вместо 
1640 г. (с. 25). Не прокомментированным 
осталось упоминание о «принятии управле
ния» над Эдзо (нынешний остров Хоккайдо) 
со стороны князей дома Мацумаэ (с. 26), 
которое в действительности ограничивалось 
юго-западной частью этого острова, да и 
то носило в большей степени сугубо номи
нальный характер. В книге известный вождь 
айнского восстания 1669 г. Шакшанн фигу
рирует в качестве географического названия 
Сакусяйн, приведенного к тому же, как и 
в ряде других мест, в японской транскрип
ции. Там же автор книги «Япония и Россия» 
А. Такано фигурирует как А. Коно.

В целом же публикация на русском язы
ке книги С. Накамуры, проникнутой духом 
симпатии к нашей стране, несмотря на не
которые оговорки, вносит позитивный вклад 
в дело развития взаимовыгодных мирных 
отношений между СССР и Японией и спо
собствует углублению взаимопонимания 
между народами двух стран.

тэка. На Каккоро была ворсистая одежда 
.рыжего цвета неяпонского изготовления. Он 
держал копье иностранного производства. 
Из рассказа этого человека явствует, что на 
Курумусэкотан (Курилы. — К. Ч.) прожива
ет много иностранцев, одетых в рыжие одеж
ды (точнее: в красные кафтаны.—К.Ч.), и что 
там строятся сторожевые посты» (с. 63).

Японский историк приводит в книге отсут
ствующие или не найденные в архивах на
шей страны важные сведения, относящиеся 
к 1780-м годам. С. Накамура пишет, что, 
когда в 1786 г. японец Токунаи Могами с 
•сопровождающими прибыл на остров Иту
руп, он обнаружил на этом острове трех 
.российских моряков. Многие айны еще не 
видели японцев... Русские уже были здесь 
годом раньше, соорудили кресты и стреми
лись обратить айнов в христианство. Некото
рые из них свободно владели русским язы
ком и могли быть переводчиками (с. 76).

Весьма красноречиво свидетельствует кни
га С.Накамуры о захватнических устремле
ниях Японии, опровергает домыслы буржу
азных политиков и историков об «исконной 
принадлежности» южной части Курильских 
островов Японии, полностью подрывает 
■версию японской феодальной и буржуазной 
историографии о «жестокости» русских 
(с. 79. 80), которые якобы осуществляли 
преимущественно не вольную народную ко
лонизацию Сибири и Дальнего Востока, а 
проводили главным образом экспансионист
скую, агрессивную политику с использова
нием правительственных войск, в том числе 

■в районах, граничащих с Японией.
С. Накамура приводит данные о том, как 

в конце XVIII— начале XIX вв. японский 
•отряд Мориспгэ Кондо ликвидировал крес
ты и другие знаки принадлежности островов 
южной части Курил России и поставил там 

•столбы с надписями, которые утверждали, 
что эти острова входят в состав японской 
империи (с. 122). Так был осуществлен 
незаконый захват районов, которые теперь 
претенциозно именуются северными террито
риями Японии. Это были территории, на 
которые Россия сохраняла правооснования 
в силу приоритета открытия, географическо
го описания и первоначального хозяйствен
но-культурного освоения. И эти правоосно
вания не могли быть отменены вынужденной 
уступкой этих районов Японии в 1855 г. по 
первому русско-японскому договору, кото
рый был заключен в условиях, когда в пери
од Крымской войны Англия и Франция, ис
пользуя порты нейтральной Японии, совер
шили нападение как на русские суда на 
Дальнем Востоке, так и на тихоокеанское 
побережье России, включая Курилы.

С. Накамура дает положительную оценку 
гибкой дипломатической линии русской мис
сии в этих сложных условиях, осуждая в 
то же время политику насильственного «от
крытия Японии», которую проводили Соеди
ненные Штаты. «В столь угрожающей об
становке,— пишет японский историк,— 
Путятин принимает меры по обороне даль
невосточных окраин России, имея намерение 
вторично вступить в переговоры с Японией. 
Его подход отличался от политики силового 
давления коммодора Перри» (с. 169).
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привело 
отношений

в первую
населе-

ленная в источниках и богатая фактическим 
материалом тема под новым углом зрения 
рассматривается в монографии Е. Л. Бес
прозванных.

В процессе становления и развития связей 
между Россией и Китаем автор выделил 
важную проблему территориального разме
жевания в районе Приамурья, которая в 
течение длительного периода оказывала 
значительное влияние на состояние русско- 
китайских отношений и над решением кото
рой билось не одно поколение русских дип
ломатов и цинских политиков.

Творческое применение марксистско-ленин
ской методологии позволило Е. Л. Беспроз
ванных создать целостную картину истории 
Приамурья на протяжении почти двух ве
ков — от начала освоения и заселения этого 
района русскими людьми в XVII в. до 
окончательного вхождения в состав России 
в 50-х годах XIX в. Только такое, комплек
сное, изучение амурского вопроса за весь 
период его существования является подлин
но научным и дает ключ к пониманию исто
рии русского Дальнего Востока. Игнориро
вание принципа историзма при анализе про
цесса формирования дальневосточных вла
дений царской России и цинского Китая 
неизбежно ведет к ошибочной трактовке со
бытий, о чем свидетельствует исследование 
Р. Квестид, в котором вне поля зрения 
автора остался важный исторический пери
од — период цинской агрессии против Рос
сии в конце XVII в >.

В книге Е. Л, Беспрозванных убедитель
но показано, что освоение русскими Сибири 
и Дальнего Востока в XVII в. привело к 
•кладыванию дружественных 
пудовых масс русского народа, 
1ередь крестьянства, с коренным 
<ем, что благоприятствовало включению 

гих земель в состав Русского государства 2. 
.Местное население признавало власть новой 
администрации и платило ясак русскому 
царю, в крае было основано большое число 
земледельческих поселений, с 1665 г. его 
центром стал Албазинский острог (с. 30). 
Приведенные в работе данные раскрывают 
значительную роль русских людей в хозяй
ственном освоении и развитии дальневосточ
ного региона, в обороне рубежей страны3.

Внешняя политика Русского государства 
и империи Нин обусловливалась взаимодей
ствием ряда объективных и субъективных 
факторов, порожденных внутренним разви

тием обоих государств и эволюцией меж
государствен ых отношений. Внешнеполити
ческая деятельность России на Дальнем 
Востоке в XVII в. была направлена на созда
ние благоприятных условий для взаимовы
годной торговли с Китаем, чем объясня
ется стремление московского двора устано
вить дружественные отношения с Цинской 
империей. Совершенно иную позицию зани
мали Цины. Они руководствовались не 
стремлением обезопасить границы Китай
ской империи, а политикой экспансии и рас
ширения империи Цин за счет земель сопре
дельных государств. В 60-е годы цинская. 
администрация санкционировала начало аг
рессивных действий против России, направ
ленных на захват русского Приамурья 
(с. 33—50).

Для претворения в жизнь этих планов, 
цинское правительство использовало различ
ные методы воздействия на «непокорных 
соседей». И если щедрые посулы не склоня
ли к изъявлению покорности «сыну неба», 
в ход пускались угрозы и оружие.

В главе 1 рецензируемой монографии 
убедительно показано, как во время заклю
чения в 1689 г. первого русского-китайского 
договора на русскую делегацию, возглавляе
мую Ф. А. Головиным, было оказано грубое 
политическое давление. В сложившейся си
туации глава посольства вынужден был. 
пойти на уступки, и часть русских земель,, 
расположенных на левом берегу Амура и. 
правом берегу Аргуни, отошла к Цинской 
империи, что нанесло серьезный ущерб по
зициям России на Дальнем Востоке (с. 54— 
55).

Е. Л. Беспрозванных обстоятельно анализи
рует условия Нерчинского договора от 
29 августа 1689 г. и приходит к обоснован
ному выводу, что договор «ни фактически,, 
ин юридически не определил русско-китай
скую границу в Приамурье. Граница была 
установлена лишь на сравнительно неболь
шом участке — по рекам Аргуни и Горбине; 
вопрос о значительной части Приамурья (к 
югу от р. Уды) был официально отложен на 
будущее. Огромная территория Приамурья, 
осталась, по существу, в неопределенном 
положении» (с. 57).

На протяжении всей истории существова
ния амурской проблемы представители раз
личных кругов русского общества высту
пали с предложениями по разрешению этого- 
вопроса и с проектами по использованию 
Амура4, но царское правительство во из
бежание осложнений с Китаем не стреми
лось к их реализации. Автор монографии 
справедливо связывает позицию русской 
администрации по вопросу об Амуре с эко
номическим развитием России и с общепо
литической обстановкой. Во второй четверти 
XVIII в., когда «равновесие сил двух импе
рий... зафиксированное Кяхтинским догово
ром 1727 г., а также выгодная для России 
политическая ситуация, создавшаяся в свя-

1 К. К. Л. 0 пев!ед. ТИе Ехрап.яюп о! 
Ри551а ш Еаз1 Аз1а, 1857—1860. Киа1а- 
Ьитриг, 1968.

2 Г. В. Мелихов и А. И. Алексеев 
в статье «Открытие и первоначальное освое
ние русскими людьми Приамурья и При
морья» отмечают, что в соответствии с 
принципами международного права во вто
рой половине XVII в. «Россия не замедли
ла превратить свое первичное правооснова- 
нне на Приамурье и Приморье в реаль
ное». — См.: «Вопросы истории», 1984, 
№ 3, с. 71.

3 См.: О. И. Сергеев. Казачество на 
русском Дальнем Востоке в XVII—XIX вв. 
М., 1983.

4 Активное участие в составлении про
ектов и в непосредственной деятельности по 
освоению Приамурья принимали декабри
сты. — См.: В. Бараев. Продолжение под
вига. — «Коммунист», 1984, Ле 5, с. 70 8!..
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зи с китайско-джунгарской войной, позво
ляли русскому правительству предпринять 
попытку изменить статус Приамурья в свою 
пользу», оно в силу «мотивов политического 
характера», а также ввиду отсутствия «ост
рой хозяйственной потребности в Амуре» 
заняло пассивную позицию в разрешении 
амурского вопроса (с. 87, 182).

В конце XVIII — начале XIX в. ситуа
ция еще более усугубилась в связи с коло
ниальной экспансией западных держав в 
Китае и на Дальнем Востоке (гл. 4). К 
середине XIX в. «острота амурской проб
лемы достигла критического уровня» 
(с. 183). Под угрозу было поставлено буду
щее российского Приамурья. Возникла 
реальная опасность вторжения англо-фран- 
цузких войск во владения России. Сло
жившаяся политическая обстановка заста
вила царское правительство отказаться от 
планов частичного решения амурского воп
роса и перейти к более решительным дей
ствиям. Для охраны тихоокеанского побе
режья был произведен сплав русских войск 
по Амуру, в результате чего Россия сумела 
противостоять английской интервенции. В 
этот период русская сторона вновь поста
вила перед Пинами вопрос о возвращении 
России Приамурья. Переговоры по этой 
проблеме завершились подписанием русско- 
китайского Айгуньского (1858) и Пекинско
го (1860) договоров, по которым «край на
шенский» был возвращен законному вла
дельцу— России (гл. 5).

В монографии много места отводится 
анализу хода русско-китайских переговоров 
по вопросу о судьбе Приамурья. Особенно 
ценны в этом отношении разделы, посвя
щенные многочисленным переговорам, кото
рые происходили на протяжении XVIII сто
летня и которые недостаточно описаны в 
предыдущих исследованиях. Автор убеди
тельно показал, что представители прави
тельства России в невыгодных для них ус
ловиях успешно избегали такого решения 
искусственно созданного амурского вопро
са, которое пытались навязать Цины в 
ущерб законным интересам России. Россий
ская дипломатия всегда стремилась добить
ся определения государственной границы 
между двумя державами по естественному 
географическому рубежу — реке Амуру. 
Только такое решение вопроса возвращало 
Русскому государству уже некогда освоен
ные и заселенные территории и не ущемля
ло действительных интересов ни России, ни 
Китая.

Исследование Е. Л. Беспрозванных так
же очень интересно освещает деятельность 
русских людей, с именами которых тесно 
связана история Приамурья. Это и бесстраш
ные первопроходцы И. Москвитнн, В. По
ярков, С. Дежнев, Е. Хабаров, и участники 
экспедиций по изучению дальневосточного 
региона В. Беринг, М. Шпапберг, Г. Шели- 
хов, П. Скобельцын, В. Шетнлов, и русские 
дипломаты Ф. А. Головин, Н. Ф. Братищев, 
И. Н. Муравьев, Н. П. Игнатьев, стремив
шиеся мирными средствами добиться реше
ния амурского вопроса.

Материал, представленный в монографии, 
свидетельствует, что в конце XVII—сере-

5 См.: В. Ясенев. Зачем нужны та-' 
«исторические исследования»? — «Но- 
время», 1984, № 15, с. 23—25.

дине XIX в., когда приамурские владения 
были временно утрачены Россией, эти земли 
фактически не принадлежали Китаю и со
вершенно не осваивались им. Пинское пра
вительство, не желая, да и не имея воз
можности заселить и освоить эту террито
рию, стремилось сохранить их как неосвоен
ную пустыню, служащую «своеобразной 
буферной зоной» между обоими государст
вами (с. 114).

Автор имел все основания утверждать, 
что до окончательного включения При
амурья в состав России в 50-х годах XIX в. 
на этих землях Пинами не было построено 
ни одного административного пункта, в ни
зовьях Зеи, в так называемом «маньчжур
ском клине», было лишь несколько маньчжу
ро-китайских поселений (с. 59—61). Подав
ляющая часть местных жителей свободно 
проживали на этой территории, сохраняя 
независимость от цннского Китая. Более 
того, немало кочующих тунгусов, подданных 
России, переселялись в Приамурье в поис
ках пушного зверя и продолжали платить 
дань русскому царю.

Оценивая работу Е. Л. Беспрозванных в 
целом, следует отметить, что автору удалось 
создать серьезное, глубоко аргументирован
ное исследование. Освещение двухсотлетне
го периода истории Приамурья базируется 
на глубоком анализе максимально широко
го круга источников и критическом осмыс
лении большого числа работ советских и 
зарубежных коллег.

Несомненно, главным выводом моногра
фии является положение о том. что в сере
дине XIX в. по Айгуньскому н Пекинскому 
договору Россия не приобрела, не аннекси
ровала у цннского Китая Приамурье и При
морье, а вернула себе территории, времен
но утраченные в конце XVII в.

Выход в свет книги Е. Л. Беспрозванных 
имеет важное значение, так как созданная 
им объективная картина формирования рус
ских дальневосточных рубежей показывает 
несостоятельность ошибочных концепций, 
содержащихся в исследованиях как бур
жуазных, так и китайских авторов5.
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В
яньцзю»

Библиография работ 
советских китаеведов 

«Цзиньдайши

всех 
приводят- 
в жур- 

исто-

Несмотря на полноту материалов, каса
ющихся изданий на русском языке, следует 
отметить сравнительно невысокий професси
ональный уровень их составления. Библио
графические описания рецензий на книги, 
неполные. Указано, например, где опубли
кована рецензия на монографию А. С. Ко- 
стяевой «Крестьянские союзы в Китае (20-е 
годы XX в.)» (М., 1978), но не приведено 
название этой рецензии. К недостаткам биб
лиографического описания можно отнести 
также неточности в указании места изда
ния, отсутствие количественной характери
стики и подзаголовков; в девяти случаях не 
указано, что библиографические записи ка
саются авторефератов диссертаций. Не от
мечено, например, что работа С. А. Горбу
новой «Политика КПК в рабочем движении 
в условиях единого национального фронта. 
1921 —1927 гг.» является авторефератом дис
сертации на соискание ученой степени кан
дидата исторических наук.

В раздел «Литература на западноевропей
ских языках» включены статьи советских ки
таеведов, опубликованные в английском из
дании журнала «Проблемы Дальнего Восто
ка», однако без ссылки на место издания. 
В этом случае необходимо указывать «Гаг 
Еа5(егп АЙаиз — Мозсохе».

В списках имеются лакуны. Не включены 
работы: «Взаимоотношения России со стра
нами Востока в середине XIX — начале 
XX века» (Иркутск, 1982); «Видные китай
ские демократы и коммунисты о Советском 
Союзе». Сборник. Составители А. М. Дедов
ский, А. М. Малххин, Р. А. Мировинкая, 
Ван Дань-чжн (М., 1981); «Рабочее движе
ние в Китае: нанкинский гоминьдан и ра
бочий вопрос, 1927—1931» (М., 1982) и ряд 
других монографии. Пропущена интересная 
статья М. Е. Шнейдера «Незабываемые 
свидетельства интернациональной солидар
ности (О международных связях Лиги ле
вых писателей Китая, 1930—1936)», опубли
кованная в журнале «Проблемы Дальнего 
Востока» (1981, № 1).

В целом библиографические списки несом
ненно свидетельствуют о большом интересе, 
проявляемом китайскими историками к ра
ботам советских ученых. Встречающиеся не
достатки в библиографическом описании не 
умаляют значения факта публикации спис
ков. Эта работа способствует более деталь
ному информированию китайских специали
стов' об исследованиях, проводимых в СССР 
ио новой и новейшей истории Китая.

И. Л. КАРМАНОВСКАЯ» /

Журнал «Цзиньдайши яньцзю» является 
органом Института новейшей истории Ака
демии общественных наук КНР и издается 
ежеквартально с 1979 п В 1984 г. журнал 
стал выходить шесть раз в год. Последние 
два года в каждом четвертом номере ста
ли публиковать библиографию работ по но
вой и новейшей истории Китая, изданных 
на русском, японском и западноевропейских 
языках. Материал сгруппирован по разде
лам политики, экономики, культуры, специ
альной литературы и пр.

В списках книг и статен достаточно пол
но представлены монографии советских ки
таеведов 1981 и 1982 гг. издания, а также 
многие работы 1978—1980 гг. и указаны 
рецензии на них. опубликованные в раз
личных периодических изданиях. Это значи
тельно увеличивает информативность спис
ков. Среди описанных в библиографии сбор
ники документов о русско-китайских отно
шениях, о революционном процессе на Во
стоке, статьи из различных советских пери
одических изданий, в частности из журна
ла «Проблемы Дальнего Востока»: Т. Н. 
Акатовой «Дэн Чжунся — видный деятель 
китайского рабочего движения» и А. Н. Же- 
лоховцева «Ду Синь в американской сино
логии» в № 3 за 1982 г.; Р. А. Мировицкой 
«Великий Октябрь и развитие революцион
ного движения в Китае» (1982, № 4), ряд 
работ М. И. Сладковского, в том числе 
статья «Значение пролетарского интернаци
онализма в образовании и деятельности 
КПК» (1981, № 2), статья С. Л. Тихвин
ского «Великий Октябрь и революционное 
движение в Китае» (1982, № 1) и др.

Журнал «Проблемы Дальнего Востока» 
расписан наиболее полно (до 65 % 
советских статей). Также 
ся статьи, опубликованные 
налах «Коммунист», «Вопросы 
рии КПСС», «Вопросы истории», «Междуна
родная жизнь», «Новая и новейшая исто
рия», «Народы Азии и Африки», «Азия и 
Африка сегодня», «Вестник Ленинградского 
университета». Серия «История — язык — 
литература», «Вестник Московского универ
ситета. Серия 13. «Востоковедение», «Изве
стия АН Казахской ССР», «Известия СО АН 
СССР. Серия общественных наук». Состави
тели списков отобрали не только статьи, не
посредственно касающиеся проблем новой и 
новейшей истории Китая, но и публикации 
о различных симпозиумах н конференциях: 
С. Р. Кучеры «Цюрихский конгресс китае
ведов» («Народы Азии и Африки», 1981, 
№ 3, с. 156—162), В. Ф. Сорокина «На 
XXVII Европейском конгрессе китаеведе
ния» («Проблемы Дальнего Востока», 1981, 
№ 2, с. 193—195) и пр.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

китаеведения
На XXIX Европейском конгрессе

.о. чередной XXIX Европейский конгресс китаеведения состоялся в западногерманского 
городе Тюбингене с 1 по 15 сентября 1984 г. По поручению Европейской ассоциа

ции китаеведения (ЕАК) конгресс был организован сотрудниками Восточно-азиатского 
семинара Тюбингенского университета под руководством профессора Г. Гримма.

В работе конгресса приняла участие советская делегация в следующем составе: 
доктор юридических наук профессор Л. М. Гудошников, кандидат экономических наук 
С. А. Манежев, доктор филологических наук профессор В. М.. Солнцев, доктор филоло
гических наук профессор В. Ф. Сорокин, доктор экономических наук профессор 
В. И. Шабалин.

На этот раз общее число участников, включая делегатов, наблюдателей и гостей, 
составило около 120 человек, что несколько меньше, чем на предыдущем конгрессе в 
Кембридже. Более широко, чем в Кембридже, было представлено китаеведение социа
листических стран Европы. Активизировалось участие в работе конгресса ученых из 
КНР, которые были представлены пятью наблюдателями.

Согласно решению Правления ЕАК, представители КНР на этот раз не пользо
вались статутом «почетных гостей», а были приравнены к наблюдателям (правда, все 
расходы по их участию в конгрессе оплачивались организаторами). Делегаты КНР — 
профессор Народного университета, председатель Ассоциации историков города Пеки
на Дай И и директор Института новой истории Академии общественных наук Китая 
Юй Шэнъу— сделали три доклада источниковедческого характера: «Дневники как важ
ный материал по исследованию истории Китая» (Дан И), «Дневники китайских дип
ломатов на Западе в конце периода Цин» (Юй Шэнъу) и «Составление "Чернового ва
рианта истории династии Цин“» (Дай И). Целью было подчеркнуть внимание, уделяе
мое китайскими властями сбору и изучению самых разнообразных материалов о прош
лом своей страны, показать размах и основательность исторических исследований 
в КНР.

В организации работы конгресса на этот раз были свои особенности. Почти все 
доклады заслушивались на пленарных заседаниях, лишь однажды участники были раз
биты на две секции — литературы и новейшей истории (на предыдущих конгрессах 
количество секций доходило до 5—6, что вызывало нарекания у китаеведов широкого 
профиля). Кроме того, наряду с 20-минутными докладами практиковались лекции зара
нее приглашенных ученых (главным образом из ФРГ), рассчитанные на 45—60 минут. 
Одной из таких лекций открылся конгресс: президент Баварской академии наук изве
стный китаист Г. Франке выступил на тему «Средневековый Китай под властью вар
варов: некоторые институционные проблемы».

Ход работы конгресса свидетельствовал о том, что в западноевропейском китаеве
дении заметно растет интерес к проблемам современного Китая. Из прозвучавших на 
заседаниях 41 доклада и лекции 20 было полностью или главным образом посвящено 
еовременцым вопросам. Это объясняется не только понятным вниманием к происходя
щим в Китае событиям, но и растущей вовлеченностью западноевропейских китаеведов 
в политические, коммерческие, научные и иные связи соответствующих стран с Китаем.

Исключительно современным проблемам было посвящено тематическое заседание 
«Китайское право», на которое были вынесены четыре доклада и одно информационное 
сообщение. Доклад на тему «Источники Уголовного кодекса КНР» сделал итальянец 
И. Дондола. Основное содержание Уголовного кодекса КНР им было выведено из ана
логичного документа гоминьдановского режима при полном или частичном игнориро
вании уголовного законодательства освобожденных районов, судебной практики КНР 
н уголовного права социалистических государств. Такая точка зрения вызвала обосно
ванные возражения советского делегата. Марксистский взгляд на правовое развитие 
Китая и КНР был представлен в докладе Л. М. Гудошнпкова (ИДВ АН СССР) «Осо- 
мш пости формирования правовой системы КНР> (основные положения доклада опгб- 
лнкованы в статье автора в «Проблемах Дальнего Востока» № 2. 1984 г.). Вопросы тру
дового права и социального обеспечения в КНР были освещены в докладе Сусан-
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В. Ф. СОРОКИН, профессор

ны Бургер (ФРГ). Профессор П. Коррадинн из Рима выступил с докладом, в котором 
им трактовался вопрос о правах человека в КНР в связи с се последней Конституцией; 
главное место в докладе занял вопрос о месте и роли религии в современном Китае.

Историкам было отведено два тематических заседания, одно из которых называ
лось «Ранняя и предсовременная история», другое— «Современная история и историо
графия». Преобладали доклады на узко специализированные темы.

Вызвало дискуссию сообщение профессора В. Липперта (ФРГ) на тему «Комин
терн, КПК и движение за единый антияпонский фронт в Китае в 1935—193(1 гг.». Ряд 
участников, в частности, М. Кубешова (ЧССР) и Н. Ананиева (НРБ) говорили о не
обходимости дифференцированного подхода к различным течениям в тогдашнем руко
водстве КПК.

Из ученых социалистических стран на исторической секции выступил профессор 
Р. Фельбер (ГДР) с докладом «Возобновление дискуссии об азиатском способе произ
водства в КНР». М. Сане (Любляна) сделал доклад на тему «Некоторые условия рынка 
в Сучжоу в эпоху Мин».

Рассмотрению актуальных социально-экономических проблем КНР было посвящено 
специальное заседание конгресса, на котором было заслушано три доклада: «Некото
рые проблемы процесса модернизации» О. Юхаса (ВНР); «Иностранный предпринима
тельский капитал в экономике КНР» С. Маиежева (СССР); «Мероприятия экономиче
ской реформы в КНР» Б. Талаша (ВНР). Все доклады были восприняты с интересом 
и вызвали оживленные дискуссии.

В докладе С. Манежева был представлен анализ экономической роли иностранного 
предпринимательского капитала в современном Китае, сделан вывод о противоречивых 
последствиях его воздействия на процессы экономического развития КНР.

На заседании по проблемам китайской литературы было заслушано три докла
да — один по классической и два по современной литературе. Все они были сделаны 
западногерманскими синологами.

Лингвистическая тематика на конгрессе была представлена ограниченно. На пле
нарном заседании было заслушано два доклада: Г. Виттакера (Тюбинген) на тему 
«Александрия и китайские плавные звуки» и В. М. Солнцева «О смене морфологиче
ских систем китайского языка». Первый доклад был посвящен реконструкции древне
китайских звучаний, второй — исторической эволюции китайского языка с древнейших 
времен до настоящего времени.

Впервые в истории конгрессов было проведено тематическое заседание «Китаи и 
европейские страны». Первоначально планировалось, что будет освещаться период 
конца династии Цин и Синьхайской революции, когда контакты Китая с Европой при
няли разносторонний характер. Однако докладчики не ограничились этими рамками — 
ряд сообщений был посвящен XVII и XIX вв., а также современности.

В докладе В. Ф. Сорокина «Русская литература в Китае накануне Синьхайской ре
волюции» был продемонстрирован большой интерес передовой китайской обществен
ности того времени к русской культуре, который докладчик объяснил определенным 
сходством революционной ситуации в обеих странах и социально-гуманистической на
правленностью русской литературы.

'Можно отметить, что все доклады советских делегатов были встречены с большим 
интересом и получили положительные отзывы со стороны зарубежных участников 
конгресса.

Учитывая большой интерес участников к теме «Китай и Европа», было решено про
должить ее обсуждение на будущем конгрессе.

В первый день работы конгресса состоялось заседание Правления ЕАК. Ввиду от
сутствия президента Ассоциации П. Ван дер Луна (Англия) заседание вел вице-прези
дент ЕАК В. Ф. Сорокин. На заседании были обсуждены вопросы проведения конгресса 
и намечен список новых членов Правления. Поскольку на 24 места было выдвинуто 
24 кандидата, состав правления был утвержден Генеральной ассамблеей без голосо
вания. Новым президентом Ассоциации избран Майкл Лоуэ (Англия). Вице-президен
тами избраны В. Ф. Сорокин (СССР) и Т. Гримм (ФРГ).

Советская делегация от имени президента недавно созданной Всесоюзной ассоциа
ции китаеведения члена-корреспондента АН СССР М. И. Сладковского выступила с со
общением о целях и методах работы ВАКИТ и распространила соответствующую ин
формацию на английском языке. Это сообщение вызвало значительный интерес у уча
стников конгресса.

По предложению Итальянской ассоциации востоковедения местом следующего 
(в 1986 г.) конгресса определен Турни. Очередная сессия Правления ЕАК состоится 
в ноябре 1985 г. в Риме.

Работа конгресса проходила в деловом, конструктивном духе. На заседаниях и в 
кулуарах много говорилось о желательности расширения сотрудничества между китае
ведами стран Европы и их национальными организациями, об обмене результатами на
учных исследований.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

60-летие В. И. Глунина

Г «и-

с советским китаеведе-
1945 г. В. И. Глунин— в действующей армии 

он поступил в Московский инсти- 
в 1951 г.; в 1954 г. — защитил кандидатскую 
победу народно-демократической революции

В сентябре 1984 г. одному из ведущих советских востоковедов, известному спе
циалисту по новейшей истории Китая В. И. Глунину исполнилось 60 лет. Почти 30 лет 
жизни посвятил В. И. Глунин изучению истории Китая, революционного движения в 
этой стране, проблем региона зарубежного Дальнего Востока.

Научная деятельность В. И. Глунина неразрывно связана 
нием послевоенного времени. С 1942 по 
(Ленинградский и 1-й Украинский фронты). В 1946 г. 
тут востоковедения, который закончил в 1951 г.; в 
диссертацию на тему «Борьба КПК за 
(1945—1949 гг.)».

С 1955 г. В. И. Глунин работает в системе АН СССР, в Институте Дальнего Востока 
АН СССР — со дня его основания (1967). В течение 25 лет под его руководством раз
рабатываются концепции новейшей истории Китая. Результатом многолетних научных 
изысканий В. И. Глунина в области истории КПК явилась докторская диссертация на 
эту тему (1975).

В. И. Глунин — автор свыше 100 научных работ общим объемом более 200 автор
ских листов, среди них ряд монографий: «Третья гражданская революционная война 
в Китае (Очерк политической истории 1946—1949 гг.)», «Социалистическая революция в 
Китае» и др. Ученый является также автором крупных разделов в фундаментальных 
коллективных трудах, таких, как «Очерки истории Китая в новейшее время», «Новейшая 
история Китая (1917—1970 гг.)», «История Китая с древнейших времен до наших дней», 
«Всемирная история» (тт. 11 —12), «История международного рабочего движения» 
(тт. 4—5), «Новейшая история Китая (1917—1927 гг.)».

Труды В. И. Глунина отличаются высоким идейно-теоретическим уровнем, научным 
новаторством, глубиной анализа проблем. Свидетельством высокого авторитета 
В. И. Глунина является международное признание его трудов, многие из которых 
изданы за рубежом.

Главная заслуга В. И. Глунина как ученого, организатора и руководителя научных 
коллективов — это создание и разработка вместе с другими советскими историками- 
китаеведами современной концепции истории КПК и новейшей истории Китая.

11лодотворную научную работу В. И. Глунин в течение многих лет сочетал с пре
подавательской деятельностью: сначала в Московском институте востоковедения и 
Институте международных отношений, а затем в Институте стран Азии и Африки при 
МГУ. В 1973 г. ему было присвоено звание доцента. Монографии В. И. Глунина, равно 
как и созданные с его участием фундаментальные труды и научные сборники служат 
серьезным подспорьем в преподавании истории Китая новейшего времени в универ
ситетах и других вузах страны, широко используются в лекционных курсах.

В. И. Глунин награжден орденом Славы III степени, он член Советского комитета 
ветеранов войны. Являясь членом президиума Общества советско-китайской дружбы, 
принимает самое активное участие в работе Общества. Успешная научно-исследова
тельская и организаторская работа В. И. Глунина отмечена правительственной награ
дой — медалью «За трудовое отличие».

В связи с 60-летием друзья, коллеги, ученики, весь коллектив Института Дальнего 
Востока желают В. И. Глунину многих лет жизни, здоровья, новых творческих успехов 
в его благородном труде во славу Родины.
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