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ЦИГУН И СПОРТ 

Первый совместный советско-китайский журнал

По договоренности с Международной научной 
ассоциацией ЦИГУН (КНР) в 1991 году жур
нал «Проблемы Дальнего Востока» планирует вы
пускать в качестве приложения китайский журнал 
«ЦИГУН И СПОРТ» в переводе на русский язык.

О порядке приобретения и подписки на жур
нал «ЦИГУН И СПОРТ» на 1991 год мы сообщим 
вам в следующих номерах «ПДВ».
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Искусство «ЦИГУН» — это
укрепления

— поддержания 
морального духа,

— развития потенциальной 
энергии организма,

— проведения эффективной 
цигун-терапии.

лучший способ 
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высокого
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Ситуация в АТР и 
советско-южнокорейские 
отношения

ПУЛЬС 
РЕГИОНА

От редакции: в апреле 1990 г. состоялся третий семинар ученых ИДВ АН СССР 
и Института СССР и Китая Ханьянского университета, посвященный анализу состояния 
и перспектив развития обстановки на Корейском полуострове и советско-южно
корейских отношений. Участники семинара стремились определить пути оздоровления 
ситуации на Корейском полуострове, углубления взаимопонимания и сотрудничества 
между Советским Союзом и Республикой Корея, развития и углубления диалога между 
Севером и Югом Кореи. В основу данной статьи положено выступление М. Л. Тита
ренко на семинаре.

*■» о времени первой встречи советских и южнокорейских ученых осенью 1988 г. 
• в советско-корейских отношениях произошел заметный прогресс. Если в сентябре 

1988 г. можно было говорить лишь о перспективах советско-южнокорейских связей, 
то ныне на повестку дня предлагается анализ их состояния, изучение конкретных 
объективных и субъективных факторов, содействующих или препятствующих развитию 
отношений между нашими странами. Наблюдается прогресс, хотя и незначительный, 
в контактах между Севером и Югом Кореи.

Принципиальная позиция Института Дальнего Востока АН СССР состоит в следую
щем: мы выступаем за то, чтобы Республика Корея становилась одним из достойных 
партнеров Советского Союза как с точки зрения взаимовыгодных двусторонних связей, 
так и с точки зрения взаимодействия на международной арене. С этой позиции мы 
ведем поиски возможных путей к расширению экономического и других форм 
сотрудничества, подходов к нормализации двусторонних отношений без ущерба для 
третьих стран и к достижению взаимопонимания и взаимодействия по международ
но-политическим вопросам. Следует подчеркнуть, что со стороны Советского Союза 
в этом направлении нет никаких препятствий субъективного характера. Мы поддер
живаем линию правительства Республики Корея на нормализацию отношений с восточ
ноевропейскими странами, с социалистическими государствами Азии и стремимся 
к тому, чтобы советско-южнокорейские отношения развивались поэтапно по восходя
щей линии.

Институт Дальнего Востока готов в меру своих сил и своего авторитета содей
ствовать развитию связей и взаимопонимания между нашими странами и народами. 
В этом мы особую роль отводим ученым и средствам массовой информации. 
Орган Института журнал «Проблемы Дальнего Востока» регулярно публикует объек
тивные статьи по корейской проблеме, в том числе работы южнокорейских коллег, 
и будет делать это и впредь.

Нынешняя ситуация в мире в целом и в азиатско-тихоокеанском регионе в частности 
развивается, на наш взгляд, преимущественно в направлении, благоприятном для 
позитивных подвижек на Корейском полуострове, от которых во многом зависит 
перспектива советско-южнокорейских отношений. Новые позитивные моменты в поли
тической и военно-стратегической ситуации в Азии и на Дальнем Востоке в основном 
связаны как с улучшением общей атмосферы в советско-американских отношениях, 
прогрессом в области разоружения в Европе, так и проявлениями реализма в политике
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ряда стран АТР, прежде всего Советского Союза и его друзей (МНР, КНДР, СРВ), 
а также Китая, СССР достаточно убедительно продемонстрировал политическую 
волю, предпринял решительные практические шаги, направленные на снижение уровня 
военного противостояния в Азии и политического решения существующих конфликт
ных ситуаций на основе баланса интересов.

Во внутренней политике Советский Союз переживает сейчас революционные 
перемены, охватывающие все сферы человеческой жизни — духовную, политиче
скую, экономическую. Отбрасывая многие стереотипы прошлого и оставаясь в то же 
время верными избранным семь десятилетий назад идеалам, мы строим как бы за
ново демократическое правовое государство, осуществляем глубокие реформы 
политической системы, создаем самоуправляющееся социалистическое общество. 
На преодоление трудностей и сложностей в развитии нашего общества нацелена 
программа поэтапных экономических мер Советского правительства, которые преду
сматривают стабилизацию экономики в 1990—1992 гг.,а также стратегический поворот 
в 1992—1995 гг. к новой экономической модели, в основу которой будут положены 
многообразие форм собственности, принципы регулируемого рынка, свободный выбор 
хозяйственных партнеров, гибкий механизм ценообразования.

Разумеется, перестройка является нашим внутренним делом, и мы ее никому не 
навязываем. Она необходима прежде всего советскому народу. И какие бы трудности 
ни возникали на этом пути, мы будем твердо идти к обновлению своего общества, ибо 
альтернативы перестройке у нас нет. Но мы убеждены в том, что от наших успехов вы
играет все мировое сообщество. Внутренняя политика диктует необходимость широ
кого и всестороннего сотрудничества с зарубежными странами, проведения курса 
на привлечение к развитию нашей экономики иностранных партнеров, зарубежного 
бизнеса, их опыта управления, технологий и капиталов. Новое политическое мышление 
предполагает признание приоритета общечеловеческих ценностей, курс на демо
кратизацию и деидеологизацию межгосударственных отношений, поиск баланса инте
ресов всех государств.

Сегодня мы уже видим конкретные результаты подхода к решению между
народных проблем с позиций нового мышления. В отношениях между членами 
мирового сообщества все шире утверждается доверие, постепенно снижается напря
жение, вызванное конфронтацией таких мощных военно-политических блоков, как 
ОВД и НАТО. Идет процесс углубления взаимопонимания между двумя сверхдержа
вами: СССР и США, постепенно уходит в прошлое «холодная война».

Советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
положил начало процессу реального ядерного разоружения. Успешно ведутся совет
ско-американские переговоры о заключении соглашения по 50-процентному сокраще
нию стратегических наступательных вооружений. В самое ближайшее время в Вене 
будет подписано соглашение по ограничению обычных вооружений и вооруженных 
сил в Европе от Атлантики до Урала. На завершающем этапе находится выработка 
конвенции о запрещении химического оружия. Темпы перемен, происходящих в Восточ
ной Европе, поражают наше воображение. Все мы были свидетелями раз
рушения стены, разделяющей восточную и западную части Берлина, которая долгое 
время символизировала разделение Европы.

Если говорить о советской политике в АТР, то и правительство, и общественность 
СССР выступают за то, чтобы этот регион стал зоной мира и широкого взаимовыгод
ного сотрудничества. Важным вкладом в оздоровление ситуации в Азии является нор
мализация советско-китайских отношений и возобновление конструктивного диалога 
между СССР и Японией. В одностороннем порядке Советским Союзом осуществляют
ся шаги по значительному сокращению своих вооруженных сил в его азиатской части, 
в скором времени будут полностью выведены наши войска из Монгольской Народной 
Республики. СССР отказался от использования военной базы в бухте Камрань во 
Вьетнаме. Мы предлагаем начать обсуждение проблемы ограничения деятельности 
и сокращения военно-морских сил в районе Тихого океана. Продуктивно идут советско- 
китайские переговоры о сокращении вооруженных сил двух стран, размещенных 
вдоль границы. Крупным событием, отвечающим интересам как народов двух стран, 
так и всех государств АТР, стал визит весной 1990 г. премьера КНР Ли Пэна в Советский 
Союз. Состоявшиеся переговоры дали новый импульс всему спектру советско-китай
ских отношений, стабильно и динамично развивающихся на принципиально новой
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основе после встречи в верхах в Пекине в мае 1989 г.
Мы надеемся на благополучное продвижение к завершающей стадии камбод

жийского урегулирования. Советский Союз готов всячески содействовать достижению 
справедливого, взаимоприемлемого решения на основе разумных компромиссов, 
баланса интересов, с учетом сложившихся в Индокитае реалий.

Таким образом, признаки разрядки наблюдаются и в Азии, о чем свидетельствуют 
нормализация советско-китайских отношений и определенное улучшение советско- 
японских отношений, а также набирающий, хотя и крайне медленно, темпы диалог 
Севера и Юга Кореи. Обретает все более реальные черты урегулирование в Юго- 
Восточной Азии.

Однако «холодная война» в Азии еще не ушла в прошлое, порожденные ею оча
ги напряженности продолжают отравлять международную атмосферу. По-прежнему 
ориентированы на конфронтацию военно-стратегические связи США, Японии и Южной 
Кореи, по-прежнему сохраняется напряженность на Корейском полуострове, да и 
проблема территориальных претензий в советско-японских отношениях отнюдь не 
снята с повестки дня.

Сегодня в международных отношениях азиатско-тихоокеанского региона проис
ходят весьма противоречивые процессы. С одной стороны, здесь наметилось улуч
шение общей политической атмосферы, обозначились пути урегулирования региональ
ных конфликтов, повышается культура двусторонних отношений. Большинство стран 
региона проявляют стремление добиваться обеспечения собственной безопасности не 
военными, а политическими средствами. С другой стороны, международная об
становка в АТР остается весьма непростой. Если не считать односторонних акций 
СССР, то в целом здесь пока не снижается уровень военного противостояния. Многие 
страны по-прежнему втянуты в дорогостоящий и опасный процесс наращивания 
вооружений. Мы хорошо видим те региональные проблемы, в которых пока нет 
существенного продвижения. Не используются имеющиеся возможности для налажива
ния общерегионального сотрудничества на равноправной основе, без какой-либо дис
криминации.

Учитывая реальную ситуацию, Советский Союз настойчиво подтверждает и стре
мится продвигать идею создания в АТР многостороннего переговорного механизма, 
который позволил бы каждому расположенному здесь государству принимать участие 
в обсуждении проблем региона и их урегулировании.

При этом мы исходим из убеждения, что достижение взаимного доверия и без
опасности откроет двери для более широкого торгово-экономического сотрудниче
ства. СССР выступает за то, чтобы поднять свои связи с тихоокеанскими государст
вами — как на двусторонней, так и на многосторонней основе — на новый, более 
высокий уровень.

Именно с этих позиций хотелось бы остановиться на рассмотрении проблем Корей
ского полуострова. Прежде всего следует выразить наше убеждение в том, что кон
структивный подход к урегулированию на Корейском полуострове на основе трезвого 
учета существующих здесь реалий, на принципах национального примирения и баланса 
интересов, несомненно, создаст необходимые условия для обеспечения мира и стабиль
ности на полуострове. Конечно, предстоит преодолеть немалые препятствия, но на
метившаяся в мире общая тенденция к разрядке и разоружению неизбежно будет вести 
к урегулированию в Корее, где политические, военные и экономические вопросы 
переплетаются в один узел застаревшего конфликта.

Что касается урегулирования конфликтных ситуаций, где бы они ни возникали, 
советские политологи исходят из бесспорного, на наш взгляд, положения, что конфлик
ты могут быть погашены лишь в том случае, когда находятся подходы и пути, удовлетво
ряющие интересы всех конфликтующих сторон. В международных конфликтах, как 
правило, неприемлемы какие-либо решения, которые ведут к тому, что одна сторона 
выигрывает, а другая проигрывает. Здесь необходим консенсус, для достижения кото
рого требуются взаимные уступки, разумный компромисс во имя общей благородной 
цели — мира, безопасности и стабильности.

Следует отметить, что конечная цель мирного урегулирования на Корейском 
полуострове — воссоединение в той или иной форме — представляется нам хотя и не 
близкой, но вполне реальной. Если шаг за шагом убрать с той и другой стороны барьеры 
военной конфронтации, то мы, я думаю, убедимся в том, что в вопросе объединения
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позиции правительств Юга и Севера не столь антагонистичны, как кажется. По мере 
роста контактов между ними враждебность и недоверие, несомненно, будут уступать 
место сотрудничеству, мирному соревнованию и мирному объединению.

В этой связи хотелось бы затронуть следующий момент, который, думается, 
весьма важен. Для того чтобы указанные выше возможности стали реальностью, 
и Югу, и Северу необходимо выработать нормы поведения в межгосударственных 
отношениях, то есть научиться уважать и проявлять терпимость к взглядам и позициям 
друг друга, деидеологизировать свои взаимоотношения. Как представляется, важно, 
чтобы стороны отказались от установившейся традиции набирать пропагандистские 
очки на проблеме воссоединения, а набирали бы очки за счет реальных, пусть не
больших, практических шагов, способствующих развитию конструктивного диалога 
Север — Юг и их сотрудничества.

Конечно, государствам одной нации, различающимся своим социально-экономи
ческим строем и внешнеполитическими ориентациями, избегать споров и конфлик
тов непросто. Но это необходимо во имя решения в дальнейшем проблемы нацио
нального воссоединения. И если каждая из корейских сторон будет действовать 
в духе терпимости, сдержанности и компромисса, иными словами, научится жить 
в соответствии с принципами мирного сосуществования, можно будет найти пути реше
ния любых разногласий, по крайней мере наличие таких разногласий не будет рассмат
риваться как повод для конфронтации и отказа от диалога и развития сотрудниче
ства.

Если говорить о Советском Союзе, то его подход к нынешним корей
ским проблемам не является застывшим, он развивается в духе нового политиче
ского мышления, с учетом диалога между Севером и Югом и изменений общей ситуа
ции в мире. Однако остается неизменным наше искреннее стремление способство
вать мирному урегулированию, налаживанию доверительных и честных отношений 
и мирному воссоединению корейского народа в соответствии с волей самих корейцев 
Севера и Юга, без какого-либо вмешательства, внешнего давления и тем более какого- 
либо насилия.

Мы поддерживаем инициативы, выдвинутые президентом КНДР в новогодней речи 
1 января 1990 г., которые, по нашему мнению, заслуживают самого серьезного внима
ния в той ее части, где говорится о намерении КНДР активно продолжать диалог с влас
тями Юга, вести межпарламентские и иные переговоры, прилагать усилия для проведе
ния консультативного совещания национального единства с участием представителей 
властей, политических партий, общественных организаций Севера и Юга. Полагаю, 
в новогодних инициативах президента Ким Ир Сена есть такие новые моменты, 
которые, несомненно, носят заряд конструктивизма.

Заслуживает внимания, с нашей точки зрения, и ряд предложений, сделанных 
президентом Ро Дэ У, в частности по открытию прямого товарообмена между Севером 
и Югом страны и проведению встречи высших руководителей обоих государств.

Нам известны также идеи американо-южнокорейских семинаров по этой проб
леме. Многое, как видно, будет зависеть от тех усилий, которые будут предприняты 
противостоящими сторонами: КНДР, Республикой Корея и Соединенными Штатами — 
в ближайшем будущем. В последнее время имели место высказывания некоторых 
официальных и неофициальных политиков в пользу сокращения или вывода войск 
США с территории Кореи. Но, к сожалению, высказывались и другие, прямо противо
положные суждения и намерения.

Будущее Корейского полуострова во многом зависит от того, какую позицию 
будут занимать США в отношении переговоров с КНДР. Главное, чтобы стороны присту
пили к переговорам, не оговаривая этот шаг предварительными условиями, имея в виду 
определенные цели, программу урегулирования, даже если подходы сторон будут 
в чем-то различаться. На наш взгляд, пути и средства достижения главных целей в общих 
чертах довольно реалистично вырисовываются из идей и предложений, выдвинутых 
профессором Дж. Гудби из Международного центра стратегических исследований 
при Стэнфордском университете США, который на основе европейского опыта раз
работал конкретную программу мирного урегулирования на Корейском полуострове, 
включающую меры доверия между противостоящими сторонами, поэтапное сокраще
ние вооруженных сил Севера и Юга при одновременном поэтапном выводе войск США 
и устранении ядерного оружия из Южной Кореи; заключение мирного договора вместо
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соглашения о перемирии; подписание декларации о ненападении (неприменении силы); 
соответствующие международные гарантии. Известно, что доклад профессора Дж. Гуд- 
би представлен правительствам Юга и Севера Кореи, намечено его обсуждение 
на встрече ученых США, КНДР и Республики Корея.

Мы обсуждали этот документ с американскими коллегами на встрече, которая 
проходила в Институте Дальнего Востока 22—24 января 1990 г., и в принципе поддер
жали изложенные в нем идеи и предложения.

В плане решения задачи ослабления напряженности и укрепления безопасности 
во всем азиатско-тихоокеанском регионе участники этой встречи высказывались за то, 
чтобы идеи, касающиеся безопасности и сотрудничества на Корейском полуострове, 
распространить и на другие районы АТР. Выдвигалось предложение о созыве конферен
ции США, СССР и КНР по вопросам безопасности и сотрудничества. Такая конферен
ция, по мнению американских коллег, могла бы: 1) дать импульс переговорам между 
Югом и Севером Кореи, оказать позитивное влияние на развитие ситуации в Корее; 
2) позволить обсудить вопрос о неприменении силы и отказе от угрозы силой и 
гарантиях такого соглашения; 3) достичь договоренности о прекращении поставок во
оружений и военного снаряжения Югу и Северу Кореи, об ограничении масштабов 
военных маневров типа «Тим спирит» и др. Впоследствии круг вопросов, относящихся 
к безопасности и сотрудничеству в АТР, может быть расширен и включать, например, 
проблему слишком плотного размещения военных кораблей в западной части Тихого 
океана и другие меры по сокращению военного противостояния в регионе. На следую
щем этапе к переговорам могли бы подключиться обе Кореи, Япония и другие заин
тересованные государства.

При обсуждении корейского вопроса на советско-американском семинаре было от
мечено, что в позициях противостоящих в Корее сторон по вопросам мирного урегу
лирования в последнее время происходят позитивные подвижки в сторону их согласия 
обсуждать наряду с мерами политического доверия вопросы устранения военной 
конфронтации и угрозы возникновения военного конфликта на Корейском полу
острове. Мы приветствовали бы такого рода развитие событий.

Возвращаясь к вопросу о состоянии и перспективах советско-южнокорейских от
ношений, хотел бы еще раз отметить, что в развитии этих отношений сделаны немалые 
и важные шаги. Как представляется, мы уже уходим от прежней политической конфрон
тации, переходим к конструктивному диалогу по вопросам многосторонних контак
тов, связей, сотрудничества в области экономики, культуры, спорта и в других областях. 
Конечно, нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены достигнутыми результа
тами, особенно в области экономического обмена. Мы зачастую все еще топчемся на 
месте или же двигаемся слишком малыми и неуверенными шагами. Это, безусловно, 
зависит не только от южнокорейской стороны. В Советском Союзе в настоящее время, 
как уже отмечалось, решаются сложные и трудные задачи перестройки в экономике 
в целом и в области внешнеэкономической политики в частности. Поэтому мы пока, как 
и прежде, возлагаем большие надежды на инициативность, заинтересованность 
и компетентность южнокорейского бизнеса и ждем от него более существенного 
прорыва в советско-южнокорейском экономическом сотрудничестве.

В развитии советско-южнокорейских торгово-экономических отношений с самого 
начала просматриваются две тенденции: большие ожидания, которые не полностью 
реализуются в жизни, и, во-вторых, сильное сдерживающее влияние политических 
факторов. После того как в 1988 г, М. С. Горбачев заявил в Красноярске о готовности 
развивать торгово-экономические отношения с Южной Кореей, в этих отношениях 
наступил вначале своего рода бум. Однако сейчас чувствуется, что усиливаются 
настроения неудовлетворенности состоянием торгово-экономических связей, темпами 
решения ряда практических вопросов, в результате чего появляются разочарование 
и в известной мере ослабление веры в благоприятные перспективы в рассматриваемой 
области.

Для дальнейшего поступательного движения вперед, на наш взгляд, имеются, од
нако, благоприятные предпосылки фундаментального характера. Прежде всего можно 
сказать об объективной заинтересованности СССР и Южной Кореи во взаимном 
развитии экономических обменов. Эта заинтересованность должна помочь преодолеть 
различные трудности и заминки на выбранном пути, трезво видеть, что такого рода



М. Титаренко

8

II

трудности в деле дальнейшей интенсификации взаимных связей объективно неиз
бежны.

Во-вторых, имеет место высокая степень взаимодополняемости экономик СССР 
и Южной Кореи. Здесь, мы считаем, просматриваются три угла зрения. Первый — 
взаимодополняемость по линии «сырье — готовая промышленная продукция». Эта 
линия уже получила первоначальное развитие и будет играть важную роль в будущем. 
В целом мы за сотрудничество в этой области. Вместе с тем хотелось бы под
черкнуть, что поставки сырья с советского Дальнего Востока не должны превращаться 
в единственный и главный канал советско-южнокорейских экономических отношений. 
Должны активно развиваться и другие направления взаимных связей. Уверен, что рано 
или поздно мы подойдем к пониманию того, что поставки невозобновляемых ресурсов 
с Дальнего Востока должны балансироваться возобновляемыми ресурсами в виде ка
питалов, технологии, управленческого опыта и т. п. из Южной Кореи. На весы этого 
баланса необходимо положить и все формы совместного предпринимательства совет
ских и южнокорейских партнеров. К тому же следует помнить, что в целом взаимо
дополняемость по линии «сырье — готовая промышленная продукция» не в состоянии 
будет длительное время поддерживать расширение взаимных связей.

Еще одна линия экономического сотрудничества — обмены фундаментальными и 
прикладными знаниями, а также технологиями, необходимыми нашим странам. Южная 
Корея могла бы получать советскую высокосложную технологию, в том числе из кон
версируемых военных отраслей, которой она не располагает. В свою очередь советская 
промышленность, особенно в отраслях, производящих массовую стандартную продук
цию бытового назначения, заинтересована в сотрудничестве с южнокорейскими 
фирмами. Южная Корея выходит на качественно новый этап развития своего научно- 
технического потенциала, что является фундаментом ее успешного развития в буду
щем. В связи с этим она не может не быть заинтересована в широких научно-технических 
связях со странами, располагающими крупным научно-техническим потенциалом, в том 
числе Советским Союзом. Важным направлением взаимного сотрудничества в области 
науки и техники является коммерциализация открытий и изобретений, реализация их 
> жизнь. Думается, что южнокорейские фирмы могли бы оказать здесь немалое содей
ствие советской стороне, одновременно приобщаясь к ее научно-техническим дости- 
кениям.

В-третьих, важен факт принадлежности СССР и Южной Кореи азиатско-тихоокеан
скому региону, где развиваются мощные интеграционные процессы. Являясь, по суще
ству, соседями, две страны, хотя и в разной степени, втянуты в эти процессы и в еще 
большей степени будут участвовать в них в будущем. В том интеграционном ядре, 
которое складывается в АТР, СССР и Южная Корея могли бы сбалансированно до
полнять друг друга в отношениях с другими странами, смягчать неизбежные трудности 
и перекосы, которые возникают в тех случаях, когда в интеграционных процессах 
участвуют очень разные по размерам и экономическому потенциалу страны. Другими 
словами, для диверсификации связей Южной Кореи в АТР Советский Союз мог бы 
сыграть важную роль. То же самое можно сказать и о Южной Корее применительно 
к СССР.

Разумеется, элементы политической нестабильности, сохраняющаяся администра
тивная неразбериха в экономике в условиях перехода от сверхцентрализованного 
планирования к смешанной планово-рыночной экономике, к конвертируемости рубля 
порождают немало трудностей для привлечения к оперативному решению проблем 
сотрудничества корейских бизнесменов. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что 
прогресс в перестройке, принятие закона о собственности, создающего юридиче
ские гарантии для собственности иностранных граждан и организаций на советской тер
ритории, продвижение в налаживании транспортных связей, открытие прямой авиа
линии Москва — Сеул и создание в обеих столицах консульских служб — все это облег
чает развитие контактов и сотрудничества.

Нельзя не остановиться на политических факторах, влияющих на советско-южно
корейские экономические отношения. Думается, важно не превращать эти факторы 
в инструмент торможения. В силу понятных для Южной Кореи причин Советский 
Союз не может в настоящее время пойти на полное устранение в политической области 
тех барьеров, которые, по мнению южнокорейской стороны, необходимо устранить. 
В свою очередь СССР не может не принимать во внимание и позицию Южной Кореи
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касательно политических аспектов взаимоотношений и относится к этой позиции самым 
серьезным образом. Представляется, что, исходя из этого взаимного понимания, 
основывающегося на глубокой заинтересованности в развитии взаимных торгово- 
экономических связей, двум сторонам было бы желательно идти вперед в расширении 
своего сотрудничества, в наполнении капитала доверия. В нем взаимодействовали 
бы все элементы, но таким образом, что продвижение в одном направлении способ
ствовало бы успеху на другом,— а не наоборот.

Мы понимаем проявления определенных нерешительности и осторожности южно
корейской стороны в развитии экономического сотрудничества с Советским Союзом 
и прежде всего ее стремление к тому, чтобы советско-южнокорейские отношения 
не нанесли ущерб сложившимся отношениям Южной Кореи с США и Японией. 
В этом смысле можно согласиться с мнением профессора Ю Се Хи о том, что 
для Южной Кореи корейско-американские отношения более важны, чем корейско-со
ветские. Мы не можем, однако, согласиться с высказываемыми соображениями о том, 
что у Советского Союза «существует намерение ослабить в этом регионе политическое, 
военное и экономическое влияние США». Мы — реалисты и развиваем отношения 
с Соединенными Штатами с учетом существующих реальностей.

Без сомнения, что в обозримом будущем США сохранят за собой первое место 
в числе приоритетов Южной Кореи — и как военно-политический союзник, и как эко
номический партнер. Мы понимаем также, какое значение для Южной Кореи имеют 
ее экономические связи с Японией. И Советский Союз не может ставить перед собой 
столь нереальные, практически неосуществимые цели, как ослабление влияния США 
и Японии в Южной Корее и в регионе в целом. Реальным может представляться 
обратное — воздействие США и Японии на пределы развития советско-южнокорей
ских отношений. Учитывая сильную зависимость Южной Кореи от США в вопросах эко
номики и безопасности, определенные американские круги могут сильно ограничивать 
свободу действий Южной Кореи в проведении ее политики в отношении Советского 
Союза и других социалистических стран и даже поставить непреодолимый заслон на 
этом пути.

Вместе с тем в контексте тех сдвигов внутри и вокруг Корейского полуострова, о ко
торых говорилось выше, мы видим, что постепенно пробивается на поверхность 
тенденция к видоизменению и сокращению американского военного присут
ствия в Корее. Но это происходит под воздействием общественного мнения как в США, 
так и южнокорейского населения, а также новых веяний в прагматично мыслящих 
американских правящих кругах. Словом, здесь нет никаких «козней Москвы». Мы счи
таем, что полный уход американских войск вместе с ядерным оружием с Юга Корей
ского полуострова наилучшим образом послужил бы успеху межкорейского мирного 
диалога, а следовательно, делу мира и безопасности в Корее, на Дальнем Востоке в це
лом. Мы говорим об этом в полный голос, со всей убежденностью, без какой-либо 
тайной мысли об ослаблении влияния США.

Думаю, что никто сейчас не заинтересован в том, чтобы стабильность и экономиче
ское развитие были нарушены политическими или военными конфликтами или расту
щей волной протекционизма. Мы должны стремиться к созданию благоприятной об
становки, способствующей торговле и инвестициям, и делать все возможное, чтобы 
регион Дальнего Востока не оставался ареной вооруженного сотрудничества или 
военной конфронтации.

Следует подчеркнуть, что в Советском Союзе, конечно, не хотели бы, чтобы Южная 
Корея ставила развитие своих отношений с СССР в жесткую зависимость от характера 
развития советско-американских отношений. Сейчас идут переговоры и по вопросам 
расширения экономического сотрудничества между СССР и США, которые выльются, 
как мы ожидаем, в весьма впечатляющие конкретные договоренности и соглашения. 
Если же Южная Корея предпочтет участие в проектах освоения советского Дальнего 
Востока и Сибири совместно с США и Японией, то мы будем это только приветствовать, 
так же как и сотрудничество в этом деле с КНР и КНДР.

Если давать общую оценку нынешнего состояния советско-южнокорейских от
ношений, то можно сказать, что в целом развитие их идет по восходящей линии: от 
отдельных контактов неполитического характера к экономическому обмену и от 
экономического сотрудничества к политическим контактам. Мы придаем важное значе
ние состоявшимся переговорам между бывшим председателем Демократической
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партии за объединение Ким Ен Самом и делегацией ИМЭМО АН СССР в Москве и 
Сеуле, которые никак нельзя назвать неполитическими. Далеко за рамки неполитиче
ских связей выходит учреждение при представительствах ТПП СССР и КОТРА Респуб
лики Корея в Москве и Сеуле консульских групп, возглавляемых дипломатами 
высокого ранга. А ученые-политологи должны действовать так, чтобы такого рода про
цессы в советско-южнокорейских отношениях становились необратимыми, имея в виду 
в перспективе возможность установления дипломатических отношений между нашими 
странами.

Должен сказать, что в этом отношении мы идем впереди тех весьма скромных 
подвижек, которые происходят в отношениях между США и КНДР. Мы призываем 
своих американских коллег исходить в их корейской политике из признания реально
стей на полуострове, признания реального факта существования двух корейских го
сударств. К этому мы призываем и наших северокорейских друзей, хотя они пока 
не считают проблему взаимного признания столь важной для решения проблемы 
объединения. Более важным в отношениях между Югом и Севером, с ихточки зрения, 
является не взаимное признание, а уважение идеологий и социальных- систем друг 
друга. Может быть, с точки зрения перспектив объединения такой подход 
является оправданным. Мы с уважением относимся к стремлению корейцев к нацио
нальному воссоединению и полагаем, что им виднее, как этого добиваться. Но мы ис
ходим из своего убеждения в том, что признание между всеми действующими 
лицами на Корейском полуострове — ключ к созданию переговорного механизма 
для решения проблемы мирного урегулирования и создания необходимых условий 
мирного решения корейской проблемы. Советский Союз и ряд других социалисти
ческих стран уже сделали существенные шаги в этом направлении. Будем надеяться, 
что здравый смысл возобладает и в корейской политике США и других друзей Респуб
лики Корея.

Мы придаем самоценностное значение нашим деловым контактам с Сеулом и 
развиваем прямые отношения с Южной Кореей без оглядки на то, как будут вести себя 
США в отношении'КНДР. Вместе с тем мы считаем, что эти шаги должны осуществляться 
поэтапно и не наносить ущерба суверенитету и достоинству КНДР. Мы призывали 
< призываем США и их партнеров, включая Южную Корею и Японию, уважать 
:уверенитет и достоинство КНДР, не вмешиваться в ее внутренние дела.

Неоднократно приходилось слышать от наших южнокорейских коллег о том, что они 
не желают, чтобы отношения между Москвой и Пхеньяном^ухудшались из-за развития 
советско-южнокорейских отношений, и высказываются за то, что лучше всего всем нам 
жить на принципах международной справедливости, разумного компромисса. С этим 
нельзя не согласиться. Вместе с тем со стороны южнокорейских коллег нередко 
высказывается явное неудовлетворение добрыми отношениями Советского Союза 
с КНДР, особенно военным сотрудничеством, которое, как заявил директор Института 
парламентских и политических отношений Южной Кореи О Се Мун в интервью газете 
«Известия», «не вписывается в рамки нового мышления»1. Однако нельзя забывать, 
что советское военное сотрудничество с КНДР — это выполнение ранее принятых обя
зательств. и оно предопределяется военным сотрудничеством США и Республики 
Корея.

О наших отношениях с КНДР можно сказать так: СССР и КНДР исторически связаны 
дружбой, сотрудничеством и союзническими обязательствами, и мы будем стремиться 
развивать отношения добрососедского сотрудничества с ней с учетом объективно сло
жившихся реальностей. А они состоят в том, что демаркационная линия разделила 
Корею на два государства, каждое из которых имеет свою систему ценностей, 
свою идеологию и общественную систему, наконец, свои проблемы. Объединение 
в таких условиях не может быть легким, быстрым, и путь к нему — это путь мирного 
диалога, взаимной терпимости в условиях мирного сосуществования. Возможность 
продвижения корейцев Севера и Юга к воссоединению, как отмечалось выше, мы ви
дим в гармонизации общенациональных и общечеловеческих интересов, в смягчении 
классовых антагонизмов, в отказе сторон от идеологического противоборства.

С учетом этих реальностей Советский Союз занял справедливую, оптимально 
взвешенную позицию, пытаясь налаживать и развивать добрые взаимовыгодные от
ношения с обоими реально существующими корейскими государствами, избегая 
какого-либо вмешательства в их внутренние дела,
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21 апреля. Вечер. Мой корейский знакомый, как полагается хозяину, пригласил меня 
встретиться с журналистами — ветеранами, собравшимися в зале мемориала, созданного 
по случаю 30-й годовщины студенческого движения. Ветераны называют его революцией, 
пик которой 19 апреля 1960 г. обозначил конец политической карьеры президента Ли Сын 
Мана, стоявшего у истоков образования Республики Корея.

Вокруг имени Ли Сын Мана сталкиваются сегодня различные точки зрения, отража
ющие сложные, зачастую противоречивые тенденции в развитии современной обществен
ной жизни страны. В Университете Пэчжэ, где будущий президент первой республики про
вел свои молодые годы, студенты устроили впечатляющую манифестацию, после чего па
мятник Ли Сын Ману стал неузнаваемым, на шумных митингах предали анафеме его имя.. . 
И в то же время почитатели доктора Ли готовят многотомное издание, посвященное поли
тической истории лисынмановской власти.

Ярко выраженная неприязнь студенчества к имени Ли Сын Мана неразрывно связана 
с ростом антиамериканских настроений среди бунтующей молодежи, в ее основе лежит и 
память об антилисынмановском движении на рубеже 60-х гг.

Биографы первого президента Южной Кореи в свое время написали немало страниц, 
раскрыв тесные связи своего героя сначала с американскими миссионерами, а затем и с 
официальным Вашингтоном.

В 9 лет Ли попал, пожалуй, в первую свою беду — сказались последствия эпидемии 
оспы, и мальчик потерял зрение. Родители сбились с ног в поисках волшебника, способного 
исцелить их любимое чадо. Родственники посоветовали обратиться к иностранному док
тору из среды американских миссионеров. Родители долго размышляли. Они дали своему 
сыну имя в буддийском храме, воспитывали его в духе кодекса как конфуцианской морали, 
так и буддизма, ежегодно приносили в день рождения жертвоприношения к стенам храма... 
А теперь доверить судьбу сына «заморскому дьяволу»? Но другого выхода не было. Лекар
ство, выданное чужеземным доктором, помогло, и вскоре обрадованный ребенок закричал 
во весь голос: «Я могу видеть!» Волшебником оказался американский миссионер Хорас 
Аллен. Такова одна из легенд.

Невольно приходит мысль: а ведь все начиналось с вездесущих миссионеров, разными 
путями прибывших в Корею: то ли повинуясь зову всевышнего, веры, то ли плененных 
страстью к перемене мест, либо просто в поисках благополучия, а то и ради — что греха 
таить — элементарной наживы. Любознательный посетитель домика Ли Сын Мана не мо
жет не обратить внимание на принадпежавшие хозяину семейные реликвии: дипломы Уни
верситетов Вашингтонского, Гарвардского, Принстонского (докторская степень) и, конеч
но же, Пэчжэ.

На первое приглашение пойти учиться в созданную американским миссионером Генри 
Аппензелером школу Пэчжэ Ли Сын Ман отвечал: «Пусть они изменят закон земли и неба, 
но я никогда не предам религию своей матери». Но ветер с Запада оказался сильнее заветов 
матери, оберегавшей сына от дурного глаза «белого дьявола». Поступившие в Пэчжэ 
ученики горячо обсуждали идеи американских свобод. Лозунги американской революции 
возбуждали в среде корейского юношества не только интерес, но и стремление к подража
нию им. Равенство для всех — призыв, перекочевавший с лозунгов американской револю
ции в проповеди миссионеров, будоражил умы. Новые учителя, однако, не видели в Корее 
силы, способной воплотить на практике эти идеи. Что же могли ожидать корейцы от США? 
Миссионеры разъясняли: элементарное образование, навыки в ремеслах и сельском хо-
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зяйстве. А демократия? Корея не подготовлена к демократии (в том понимании, каким ее 
представлял Новый Свет) — это тезис, выдвигаемый миссионерами, конечно, не мог не 
вызывать у слушателей Пэчжэ чувства обиды, которое усиливалось по мере роста их нацио
нального самосознания.

Два года учебы в Пэчжэ сделали свое дело: для Ли Сын Мана центр мироздания пере
местился на Запад. Бессилие Кореи перед лицом возросшего влияния Японии волновало 
многих корейцев. Одни видели в «вестернизации» страны путь спасения, другие полагались 
на «разумную» политику королевского двора, третьи — отдавали себя целиком во власть 
религии, видя в ней спасение от земной суеты, четвертые твердо вставали на путь освободи
тельной антняпонской борьбы «Ыйбён», принявшей форм)' широкого партизанского 
движения. Ли Сын Ман предпочел политическую эмиграцию, которая и привела его через 
Вашингтон в кресло первого президента Южной Кореи.

Домик Ли Сын Мана в Сеуле живет памятью о своем хозяине. Мемориал бережно хра
нят его родственники, для которых один из источников поддержания порядка здесь — 
продажа сувениров в местной лавчонке. На наши вопросы отвечает сын Ли Сын Мана — 
профессор Ли Инсу.

— Как долго Вы. как приемный сын Ли Сын Мана, находились рядом с ним?
— Не долго, с 1961 по 1965 г., но достаточно, чтобы узнать его. И конечно, сын не со

гласен с теми, кто говорит о Ли Сын Мане как о диктаторе. Нет, он не может спокойно от
носиться к многочисленным обвинениям, выдвинутым против его отца в различных тайных 
заговорах против политических противников, в подавлении гражданских прав и т. д. На
против, говорит профессор, отец был националистом, патриотом, боровшимся против 
«проамериканских оппортунистов»,

— А как же материалы УСС (Стратегическая разведка США периода второй миро
вой войны), свидетельствующие о тесных связях тайных служб Вашингтона с Ли Сын 
Маном еще до освобождения Кореи? Ли Инсу улыбается: США слишком мало знали о Ко
рее, доктор Ли выступал как советник, эксперт Вашингтона по корейским делам.

Апрельское восстание 1960 г.? Наследник признает в качестве одной из важных причин 
волнений «плохую организацию выборов», фальсификацию, коррупцию. Да и потом отец 
находился в то время на пороге глубокой старости. Шутка ли — 85 лет. А это не могло не 
вызывать соответствующую реакцию молодежи.

Различные, порой противоположные взгляды на историю, демократию, ее возможно
сти в еще, казалось бы. совсем недавно, если иметь в виду исторические категории, освобо
дившейся от ига колониализма стране.
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Иных уж нет, у других серебром покрыло голову... Но нахлынувшие воспоминания уно
сят присутствующих в чале мемориала в те далекие дни 1960 г. Его зовут — Дэ Бум Чунг, 
фотокорреспондент «Сеге тайме». Молодой фотокор среди бушующего моря демонстран
тов. Он фиксировал события, а сегодня обращается языком черно-белой фотографии к 
новому поколению: смотрите, как мы боролись с диктатурой. На лицах студентов отчаянная 
решимость, горят костры, сжигается имущество высокопоставленных должностных лиц, 
повсюду лозунги: долой Ли Сын Мана. Над бушующей толпой демонстрантов поднялся 
молодой паренек в военной форме. Армия,— объясняют мне — была на стороне восстав
ших. Да, американский историк Карл Бергер оказался прав, когда написал: «Зловещим 
предзнаменованием этого дня (последнего дня власти.— Авт.) для Ли Сын Мана и его сто
ронников были терпимость и дружеское отношение армейских частей к демонстрантам-,.

Что вызывает столь бурный политический энтузиазм молодежи? Нет, не только кон
фликт поколений. Лишь в Сеуле во время антилисынмановского восстания было убито 130 
и ранено около 800 человек. Это был социальный взрыв, в него оказались вовлеченными 
представители различных слоев населения, различных политических убеждений и воз
растов. Газета «Хангук ильбо» познакомила читателя с юбилейным материалом, сопро
водив его фотографией 30-летней давности. На ней — учащийся средней школы Ли Ен Мин 
с залитым кровью лицом. Нашел ли сегодня свое место в жизни тот пылкий юноша, бесстрашно 

вставший под пули лисын- 
мановской полиции? Уни
верситет, работа юристом, 
а сегодня он уважаемый 
мэр г. Пэчён. Сколько их, 
перегоревших в молодости 
пламенем восстания зани
мают сегодня ведущие ме
ста в бизнесе, в поли
тическом истэблишменте.

На семинаре в Универ
ситете Хангук меня убе
ждали в неизменности при
роды человека, его натуры, 
склонности решать со
циальные проблемы сило
вым путем. Но сама корей
ская действительность не 
всегда подтверждала столь 
суровые обобщения исто
рии человеческого бытия. 
Даже во времена полити
ческих кризисов предста
вители средних слоев, ин
теллигенции демонстриро
вали свое стремление ре
шать обострившиеся про
тиворечия с помощью гиб
ких реформ.

Мы — в просторном кабинете Председателя Международного, частного экономиче
ского совета Кореи (ИПЕК). Эта организация курирует торговые связи со странами 
Восточной Европы, СССР, КНР. Символично, что в соседнем здании — Представительство 
торговой палаты СССР.

Хозяин кабинета как бы предвещает вопрос: как начинался стремительный подъем 
экономики Южной Кореи? Капитаны южнокорейского бизнеса меньше склонны обращать 
внимание на политические бури в стране, они предпочитают смотреть в корень. Может быть, 
я и субъективен, говорит Председатель ИПЕК г-н Ли Хан Бин, но мне, работавшему в 
молодые годы в админисграции Ли Сын Мана, видятся истоки нынешнего развития Рес-
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публики еще с тех времен. Мы должны были с чего-то начинать большой путь. Ли краток. 
Прежде всего аграрная реформа.

Положение корейской деревни накануне освобождения действительно представлялось 
жалким: аренда земли в различных видах и формах охватывала до 75 % крестьян
ских хозяйств, большинство бедняков вынужденно становилось на путь аренды. Голод и 
нищета были постоянными спутниками в жизни корейского крестьянина.

В основу проведенной под эгидой США в 1951 г. аграрной реформы как в Южной 
Корее, так, кстати, н на Тайване лежал один из основных принципов — распределение 
земель за выкуп, что должно было поставить сельского жителя в положение фермера. 
Гнет феодальных пережитков в деревне таким образом значительно ослаблялся. Поме
щики, получив за землю выкуп, стали вкладывать капитал в промышленные предприятия, 
принадлежавшие ранее японцам, а разорившийся арендатор пополнял дешевую рабочую 
силу на этих предприятиях, что становилось в свою очередь важным стимулом для разви
тия трудоемких отраслей промышленности, нацеленной главным образом на экспорт. 
Реформа содействовала переходу страны на рубеже 70-х гг. к осуществлению программы 
продовольственного самообеспечения. Но проблемы, конечно, остались, и немалые. 5 про
центов населения владеет и сейчас 65,2 процента земли, находящейся в распоряжении 
частного сектора. Отсюда, естественно, глубокое социальное неравенство. Без ограниче
ния крупного частного землевладения невозможно обеспечить социальную стабиль
ность — об этом здесь серьезно думают, говорят, обсуждая проект соответствующего 
закона.

В Сеуле нередко можно встретить лозунг «Разделим рис». Он имеет как практическое, 
так и чисто символическое значение. Усиление конкуренции на мировых рынках сельско
хозяйственной продукции ударило по фермеру, судьба которого оказалась в тесной за
висимости от сбыта своей продукции. Надежда связана с помощью города. Создание раз
личных благотворительных фондов в ответ на призыв «разделить рис» призвано решить 
как бы двойную задачу: пойти навстречу тревогам фермера и разделить прибавочный 
продукт среди неимущих, чем несколько пригасить накал политических страстей. Недаром 
в Корее говорят: «Кинешь хлеб — и тебе кинут хлеб, а кинешь камнем, то и в тебя — 
камнем».

После освобождения промышленные предприятия стали на некоторое время государст
венной собственностью, которая затем была продана частным владельцам, что — подчер
кивали в беседе представители фирмы «Самсун» — сыграло значительную роль в развитии 
рыночных отношений. Те, кто работал в лисынмановской администрации, вспоминают о 
разнообразии примененных тогда средств и методов: здесь и продажа государственных 
акций, бон. долларов, товаров по высоким ценам, и привлечение денег путем различных мер 
к вкладам в банки, усовершенствование налоговой системы и т. д. Это, говорили собеседни
ки, способствовало изъятию денег из оборота, стабилизации финансового положения 
в стране.

— Ну а разве США не сыграли роль стимулятора развития южнокорейской экономи
ки? Конечно, последовал ответ: они предоставили различного рода займы, даже безвоз
мездную помощь. Мы понимаем опасения Ваших лидеров в отношении иностранных 
займов, говорили нам, но этот путь прошли все государства, играющие видную роль в 
международных экономических отношениях, ставшие кредиторами и, кстати сказать, 
оставшиеся также и должниками. Понадобилось 30 долгих лет, резюмировал Ли Хан 
Бин, для создания механизма налоговой системы, стабилизации бюджета, нормального 
функционирования кредитных отношений, обеспечения конвертируемости воны.

Начало было положено.
На новом уровне развития экономики возникают иные проблемы: предстоит проде

лать огромную работу в сфере финансовой реформы, либерализовать и усовершенствовать 
контроль над иностранной валютой, над притоком и оттоком капитала, решать проблемы 
стабилизации обменного курса и создания зрелого валютного рынка и т. д. Помощник ми
нистра финансов США Ч. Далара, посетив весной Южную Корею, сделал насторожившие 
Сеул выводы: «Финансовый сектор Южной Кореи отстает от остальных сфер вашей эконо
мики. Если в этом секторе не будет проведена модернизация, если он не будет развиваться, 
если он не станет более конкурентоспособным, экономика Южной Кореи когда-нибудь 
в будущем будет страдать». Такого рода перспектива не устраивает деловой Сеул, и он ищет 
пути для поддержания динамизма своей экономики, в том числе и в отношениях со стра
нами Восточной Европы.
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Пока осуществлялись меры по стабилизации экономики, страна не раз оказывалась 
ввергнутой в пучину острого политического кризиса. Осуществлявшиеся реформы тяж
ким бременем ложились на плечи особенно малообеспеченных семей. Мы затягивали поя
са, чтобы выжить,— говорили лидеры империи «Самсун». Процесс приспособления об
щества к усложняющейся диалектике развития мирового рынка неумолимо потребовал 
преодоления диктаторских форм правления. Казалось, что конец политической карьеры 
д-ра Ли Сын Мана станет началом нового этапа демократического развития страны, но 
предстояла еще долгая дорога, прежде чем корейцы начали по-новому воспринимать идеи 
политических свобод. Страна, длительное время находившаяся под колониальным игом, 
не знавшая демократии, медленно, порой мучительно, шаг за шагом проверяла жизнен
ность демократических институтов, без которых ограничиваются возможности взаимо
действия с внешним миром в условиях развивающейся высокими темпами научно-тех
нической революции.

Вслед за апрельскими событиями в мае 1961 г. к власти пришел генерал Пак Чжон Хи, 
и вскоре он в оправдание своей откровенной диктатуры открыто заявил: страна еще не 
созрела для демократии. И это была правда. Но дух независимости, традиции свободолю
бия, невзирая на отсутствие демократических институтов, не были подвластны времени; 
они оживали с новой силой в политических потрясениях, заставляя правящие крути 
идти на некоторые уступки демократическим силам. Это в свою очередь, отражаясь в 
общественном движении, подрывало политическую стабильность государства, а следова
тельно, наносило ущерб его экономическому развитию. Самым тяжелым в этом замкнутом 
круге было сохранить соответствующий баланс между мерами по удовлетворению потреб
ностей развития экономики и шагами по поддержанию стабильности. Ясно было одно: 
экономический застой накапливал разрушительный для общества потенциал.

Когда говорят о парадоксе президента Пак Чжон Хи, имея в виду бурно развивающую
ся экономическую систему при «жесточайшей диктатуре», то нередко забывают, что в 
условиях этой диктатуры действовали — порой активно — оппозиционные партии и бла
годаря оппозиции (демократическая партия) происходило усовершенствование механизма 
управления, периодически освобождавшегося от ржавчины беззакония и коррупции.

К Пак Чжон Хи, как и к Ли Сын Ману, здесь относятся, конечно, по-разному, но боль
шинство дает высокую оценку его активной деятельности в области реформ. История зна
ла немало диктаторов, но наиболее жестокие и коварные прежде всего думали о своем бла
гополучии, различными средствами обеспечивали личную безопасность, что не сумели 
сделать как Ли Сын Ман, так и генерал Пак Чжон Хи. И этим воспользовался начальник 
южнокорейского ЦРУ Ким Чэ Джу, разрядивший во время обеда свой пистолет в прези
дента Пака. Правление наследника Пака генерала Чон Ду Хвана закончилось в 1988 г. 
признанием вины за допущенные беззакония и с этого момента, полагают некоторые 
журналисты, начался поворот общества к демократизации. Вряд ли можно одно покаяние 
генерала считать точкой отсчета этого поворота. Традиционная корейская культура «за
бытой», как некогда утверждалось на Западе, нации, давно уже взаимодействовала с иными 
цивилизациями, стремясь воспринять все лучшее, что вырабатывала передовая обществен
ная мысль на различных перекрестках развития мировой истории.

Мы. представители делегации Института Дальнего Востока АН СССР, приглашены 
на завтрак помощником Президента в один из первоклассных отелей Сеула. Мне нравит
ся,— говорит хозяин,— принимать здесь своих гостей... Небольшая комната, отделенная от 
остального зала огромным стеклом, примечательна тем, что на стене висит портрет Со Чже 
Пхиля — одного из видных представителей либерального дворянского движения конца 
прошлого века. Рядом с ним потемневший от времени, но бережно хранимый под стеклом 
экземпляр газеты «Независимость» («Индепенденс»), Со Чже Пхиль! Это он возглавлял 
движение корейских реформаторов, выступивших в начале 80-х гг. прошлого века против 
сословных привилегий, за отмену налогов в пользу двора, призывавших к развитию про
мышленности, торговли. И это было тогда, когда Корею пытались разорвать на клочки и 
японские, и китайские колонизаторы. Движение реформаторов, будучи разгромленным, 
оставило заметный след в общественном сознании корейцев. Со Чже Пхиль, бежавший 
с соратниками в США, вернулся на родину, стал преподавать в Пэчжэ. Его возвращение 
в Корею совпало с трагическими событиями, посеявшими в душе представителей различ
ных поколений корейцев семена ненависти и горькой обиды. В апреле 1895 г. японо-китай-
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ская война закончилась победой Японии, японские позиции в Корее окрепли, а 8 октября 
1895 г. группа озлобленных японцев ворвалась в королевский дворец. В одной из комнат 
они нашли королеву Мин, несколько кинжалов пронзили ее тело, труп, завернутый в 
одеяла, облили маслом и сожгли в саду, дабы замести следы преступления.

Разбойничьи методы колонизаторов вызвали гнев в среде различных слоев корейского 
общества: от крестьянина до яньбаня (знать.— Авт.). Появилась плодородная почва 
для восприятия идей американской революции, о которых стал открыто говорить Со 
Чже Пхиль в среде просвещенной части корейского общества. Со Чже Пхиль стоял у исто
ков деятельности политического глуба «Чондон», на базе которого и возникло Общество 
независимости («Тоннип Хёпхве»). Здесь явно отдают дань тем, кто на рубеже XX в. высту
пал с прогрессивными для того времени идеями ломки феодальных порядков, за реформы, 
подобные тем, которые осуществлялись в развитых капиталистических государствах.

Ли Сын Ман — его нередко называют учеником Со Чже Пхиля, следуя заветам своих 
наставников, обратился к Вашингтону за помощью. Во время своей первой поездки в США 
осенью 1904 г. он попал на прием к родоначальнику политики «открытых дверей» — 
государственному секретарю Джону Хэю. Тот уклончиво отвечал на поставленные вопро
сы. «Я сделаю все,— говорил госсекретарь,— чтобы выполнить договорные обязательства». 
Только позднее стало известно, что подразумевал Хэй, когда говорил о договорных обяза
тельствах. Протоколом переговоров военного министра США Тафта и японского премьера 
Кацура Вашингтон признавал свободу действий Японии в Корее, а Япония подтверждала 
отсутствие у нее каких-либо претензий на Филиппины.

Когда мы говорим об истоках демократии в Корее, то не можем игнорировать весьма 
противоречивое воздействие американского исторического и политического опыта на ее 
общественную мысль. Лучшие представители образованной части корейского общества 
не остались безучастными, к идеям американской революции, в чем, как в зеркале, отра
зилось общемировое значение этой революции, как и последующих — в России и в Китае, 
пусть различных по своей природе, но столь близких по благородству порывов их участни
ков. Но не могла не оставить в памяти ряда поколений корейцев тяжкий след безжалостная 
политика официального Вашингтона, открывшая, по существу, Японии дорогу к установле
нию колониального режима на Корейском полуострове. Здесь, видимо, следует искать 
истоки как демократии, так и воинственного, порой, антиамериканизма в корейском об
ществе, особенно у корейской молодежи.

16 апреля с. г. по инициативе Ханьянского Университета (Сеул) и Института Даль
него Востока АН СССР (Москва) встретились советские и южнокорейские ученые. Об
суждалось современное состояние и перспективы двусторонних отношений. Есть ли общие 
подходы? Конечно, они проявили себя в оценках влияния общемировой ситуации, прежде 
всего диалога между СССР и США, на советско-южнокорейские отношения, в фундамен
тальных изменениях в стратегическом мышлении как в Советском Союзе, так и в США, 
хотя, отмечалось, американская стратегия в Северо-Восточной Азии испытывает на себе 
серьезный груз старого силового мышления. Если тигру нельзя без гор, рыбе без воды, то 
в нынешний суровый век нам никак нельзя без нового мышления. Только новый взгляд 
на мир, свободный как от догматического коммунизма, так и догматического антиком
мунизма, может содействовать созданию благоприятного политического климата для сни
жения напряженности на Корейском полуострове.

Вокруг отношний между Сеулом и Москвой немало спекуляций, как внешнеполитиче
ских, так и внутриполитических.

Здесь связывают с визитом в Москву в прошлом году председателя Демократической 
партии за воссоединение, а после создания объединенной партии сопредседателя 
правящей Демократическо-либеральной партии Ким Ен Сама отставку одного из вид
ных деятелей Партии справедливости (правящей до объединения партии Ро Дэ У) — 
Пак Чер Она и даже начало кризиса в правящей партии.

В своих отношениях с Сеулом мы находимся в начале пути, и решения советской 
стороны в этом направлении могут соответствовать взаимным интересам, если будут 
основаны на серьезном анализе внутриполитической обстановки в Республике Корея. 
Со своими оценками расстановки общественно-политических сил в Республике, восприя
тия ими значения отношений между Москвой и Сеулом познакомил участников семинара
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профессор Си Хе Ю (Ханьянский Университет), и в его сообщении, как и в беседах с дру
гими коллегами, можно было уловить известную обеспокоенность по поводу попыток 
использовать внешнеполитические акции для внутриполитических целей. Своеобразной 
реакцией на кризис в правящей партии стала активизация находящейся в оппозиции Пар
тии мира и демократии Ким Тэ Чжуна. Оппозиция заявила: Ш1Д объявляет в связи с 
визитом в Москву Ким Ен Сама о начале контактов с социалистической страной в то 
время, как в Республике действует антикоммунистический закон, по которому посылают 
в тюрьмы ни в чем не повинных людей. В недрах оппозиции вызрела идея создания новой 
партии демократическо-республиканской. Программные требования?

— покончить с вторжением в политику разведывательных служб,
— освобождение политзаключенных,
— прекращение подавления демократических сил и содействие развитию малого биз

неса, стабилизации цен.
...В кабинете заместителя министра иностранных дел посла Ли Ен Биня шел спокой

ный разговор об отношениях между Москвой и Сеулом. Главное стратегическое направ
ление нашей политики, разъясняет хозяин кабинета, не связано с тем, кто принимает уча
стие в текущем диалоге. Основное — как преодолеть наслоения «холодной войны», жертвой 
которой, по существу, и стала Южная Корея. До перестройки в СССР мы не имели контак
тов, а теперь действительно настало время переговоров между Москвой и Сеулом.

Замечаю: Ваш предшественник всего лишь год тому назад был уж очень тверд в реши
мости добиться скорейшего признания Сеула со стороны Москвы.

Ли улыбнулся: мы отличаемся друг от друга, у него был свой подход, у меня — другой. 
Наши позиции в сфере дипломатии довольно прочны, мы поддерживаем дипломатические 
отношения со 160 странами мира, примерно 80 из них имеют представительства и в Сеуле и 
в Пхеньяне. Сама дипломатическая практика, как Вы видите, подводит к признанию сущест
вующих на Корейском полуострове реальностей. В последнее время большая группа госу
дарств Восточной Европы установила дипотношения с Сеулом. Отмечу,— продолжает 
дипломат,— мы с уважением относимся к связям восточноевропейских государств с 
КНДР и не хотим развивать с ними диалог за счет интересов во взаимоотношениях этих 
государств с Пхеньяном.

Политические деятели, ученые, дипломаты — за мирное развитие внутрикорейского 
диалога. Пребывание американских войск на Юге Кореи? Рано или поздно они должны • 
быть выведены с корейской земли. Большинство собеседников связывает решение этого 
вопроса с образованием системы надежных гарантий как на международном, так и внутри- 
корейском уровне. А гарантии — подчеркивали в МИД(е) — необходимы, поскольку от
сутствует официальное признание Сеула со стороны Пхеньяна.

В чем смысл новой советской политики в отношении Южной Кореи? На этот вопрос 
по-разному отвечали участники встречи ученых из Москвы и Сеула. Наши эксперты го
ворили об объективной для советской стороны потребности развивать обоюдовыгодные 
связи со всеми государствами, будь то большими или малыми, обеспечить условия для 
успешного продвижения перестроечных процессов в Советском Союзе, содействовать ста
билизации положения на Корейском полуострове, созданию благоприятных условий для 
развития мирного диалога между Сеулом и Пхеньяном.

Некоторые корейские ученые ссылались на американские оценки целей советской поли
тики в отношении Сеула. Советская стратегия, согласно такого рода оценкам, направлена 
не более и не менее как на подрыв современной силовой структуры в противовес американ
ским интересам, точнее, чтобы «выдворить» США с Корейского полуострова. Перестрой
ка в Советском Союзе, как и в международных отношениях — возражали ученые из Мо
сквы,— процесс объективный, вряд ли следует преувеличивать пожелания отдельных 
лидеров, пусть самых могущественных, в этом процессе. Ведь даже в годы «холодной 
войны» распалась СЕАТО, остались на бумаге планы создания АЗПАК. А разве не показа
телен в этом отношении кризис АНЗЮС. И вряд ли следует думать, что судьба этих военно
политических образований зависела от воли СССР и США. Когда русские ремонтируют 
свой дом, для них важен покой вокруг дома. Затем возник вопрос: в чем состоят интересы 
США? В том ли, чтобы усиливать военно-политическое давление на Советский Союз, вести 
дело к изоляции СССР? Если да, то благоприятна ли для Т|ячшцстона перспектива, хаоса 
в Советском Союзе, прихода к власти диктатора, располагающед'Алаерн^м оружием, в каг 
честве средства давления на другие страны? Ц у Г < ’ •' ’ » у Г

Корейские ученые оценивали и другую, с их точки зрения, цель советской'политики
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на Корейском полуострове — увеличение советского военного влияния на КНДР. Такого 
рода позиция может вызвать сомнения в свете развития процесса демократизации в 
Советском Союзе, в результате которого будет сооружена преграда на пути милитариза
ции отношений СССР с другими странами.

Будущее советско-южнокорейских отношений зависит — уверены здесь многие — от 
судьбы перестройки в Советском Союзе. Что главное в перестройке? Социалистический 
рынок? Эти и другие многочисленные вопросы задавхзи автору этих строк на семинаре 
в Университете Хангук, на который пригласил меня президент Общества славяноведе
ния, доктор политологии, директор института СССР и Восточной Европы г-н Кий Ен Су. 
В зале собрались преподаватели, студенты одного из наиболее крупных университетов 
Сеула, их вопросы показывают широкую палитру красок, причудливо отражающую много
образие позиций, мнений... Не обошлось, безусловно, без вопросов, характеризующих 
леворадикальные настроения- в здешней студенческой среде.

Деловых людей тревожит будущее южнокорейской экономики. Усиливающаяся конку
ренция на западных рынках, ограничительные в отношении Сеула меры западных парт
неров толкают южнокрейский бизнес к сотрудничеству с Советским Союзом. Объем нашей 
торговли с Сеулом в 1989 г. оценивался в 600 млн. долл., а в 1990 г., как здесь предполагают, 
достигнет 1 млрд. долл. Ученые и бизнесмены откровенно говорят о неподготовленности 
сторон к столь быстрым темпам развития торгово-экономических отношений. Мой старый 
знакомый г-н Чан Юн Бан положил начало деятельности ряда совместных предприятий 
в нашей стране. А сегодня он, беседуя со мной, пытается будто бы теоретически объяснить 
неудачи на советском рынке. Я еще раз убеждаюсь,— говорит он, что без рынка, без 
конкуренции трудно, если вообще возможно, чего-либо добиться. Рождение нашего 
емкого внутреннего рынка — не в одночасье, а постепенное, скорее всего, в болезненных 
родовых муках, возможно в условиях упрочения нашей взаимозависимости с мировым 
хозяйством.

Находясь в Южной Корее, особенно остро ощущаешь роль нашего искусства — му
зыки, оперы, балета, средств массовой информации в создании благоприятного климата для 
развития советско-южнокорейских отношений. Сеул буквально покорен высоким искусст
вом наших артистов. Мы платим огромные деньги,от 70 до 200 с лишним долларов,за би
лет,— говорит мой знакомый профессор. Я не мог пройти мимо такого события, и мы с 
женой взяли два билета по 110 долл. Советские артисты — лучшие дипломаты, под влияни
ем их волшебства буквально на глазах меняется среди населения Республики Корея имидж 
вашей страны. Президент корпорации «Хангук ильбо» Чан Канг Чже стал спонсором куль
турного обмена между нашими странами. Он выражает готовность и дальше содействовать 
этому благородному делу.

Уже написано немало страниц о сегодняшней Корее. Но всегда ли наши ошибки в оцен
ках корейской ситуации незаметно проходят мимо тех, кто формирует здешнее общест
венное мнение? На семинаре в Университете Хангук мне задали, прямо скажу, неожидан
ный вопрос. В последнее время на страницах советской печати появилось немало материа
лов, критически оценивающих положение в КНДР, а также историю советско-корейских 
взаимоотношений. Связано ли это со специальными указаниями сверху? Пришлось выска
зать свою точку зрения. Публикация такого рода материалов отнюдь не связана ни с какими 
указаниями, рекомендациями сверху. Это скорее реакция на прежнее табу в освещении 
деликатных сторон корейской действительности. Против этого вывода аудитория Уни
верситета Хангук не возражала.

Сегодня, как никогда, возможно, ранее повышается роль средств массовой информа
ции в деле формирования общественного мнения относительно развития советско-южно
корейских отношений. Мы отдаем себе отчет, что наши приоритеты в отношениях с Сеу
лом связаны с гуманистическими, общечеловеческими ценностями, которые неразрывны с 
общественными интересами наших стран. Что может сегодня иметь большую актуальность, 
как не мировая стабильность? Что может быть важнее предотвращения военно-полити
ческих кризисов, экономических и экологических катастроф? Тесное взаимодействие об
щечеловеческих и национальных интересов приводит к поиску положительных ответов на 
такого рода вопросы, перед которыми уступают политические, а, порой, и экономические 
идеалы.
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Экономическое 
сотрудничество СССР 
и Японии: 
выводы на будущее

-

важнейшей предпосылкой для успешного развития японо-советских отношений, 
®вне всякого сомнения, является подписание мирного договора между нашими 

двумя странами. Вместе с тем важную роль всегда играли и играют торгово-эко
номические, научные, культурные связи, расширение контактов в гуманитарной об
ласти. Особое место занимают торгово-экономические отношения как наиболее эф
фективное средство упрочения и политического фундамента в двусторонних отно
шениях.

Несмотря на определенную роль в диалоге между Японией и СССР, экономи
ческие связи по-прежнему развиваются с большим напряжением, преодолеть ко
торое и по сей день не удается ни той. ни другой стороне. Это лишний раз было 
продемонстрировано на проходившем в августе 1989 г. в Москве советско-японском 
симпозиуме экономистов **. Результаты обсуждения нынешних проблем двусторон
них экономических отношений не удовлетворили ни японских, ни советских участ
ников дискуссии, ибо, помимо констатации наличия множества трудноразрешимых 
проблем, стороны не смогли определить сколько-нибудь эффективные меры по их 
преодолению.

В 1988 г. объем товарооборота между Японией и СССР вырос по сравнению 
1987 г. на 20 % и составил в долларовом исчислении 5.9 млрд., что стало 

рекордным показателем за всю историю двусторонних экономических отношений. 
Однако в пересчете на иены прирост товарооборота был намного скромнее, тогда 
как реальный поток товаров вообще сократился по многим позициям. По сравне
нию с динамично развивающейся японо-китайской торговлей, которая в 1988 г. 
достигала почти 20-миллиардной отметки, торговля с СССР для многих японских

динамично развивающейся японо-китайской торговлей, которая 
отметки, торговля с СССР для

«сого сёся> (универсальные торговые компании) представляется весьма несущест
венной по масштабам операций. Это означает, что японский рынок может без * 
особого труда вообще обходиться без торгового обмена с СССР, и прежде всего 
по импортным закупкам.

Основа любого бизнеса — наличие взаимного интереса партнеров. В советско- 
японской торговле налицо определенная заинтересованность советской стороны 
закупках на японском рынке готовой промышленной продукции. Однако для япон
ских деловых кругов таковая существует лишь в отношении весьма ограниченно
го круга товарных позиций — драгоценных и редкоземельных металлов и сплавов 
из них. В торговле с СССР японские фирмы, по существу, идут на уступки со
ветским партнерам, закупая у них те или иные виды товаров, которые не имеют 
большого значения для экономики Японии. В этом смысле трудно ожидать боль
шого прироста товарооборота по традиционным товарам советского экспорта. Си-

Кодзи Сугимори, генеральный секретарь Японской ассоциации культурных связей с зарубежными 
странами.

• Статья дана с небольшими сокращениями (опущены данные взаимной торговли в 
1988 г. н т. п.), вызванными более ранними публикациями по некоторым аспектам темы 
(«Г1ДВ», 1989, № 5, и др.).

** Имеется в виду XII совместное совещание Советско-японского и Японо-советского 
комитетов по экономическому сотрудничеству, Москва, 23—25 августа 1989 г.
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Одним из путей решения сложных энергетических проблем стала политика энер
госбережения, уменьшения потребления энергоносителей. Были разработаны конкрет
ные меры по экономии расхода электроэнергии на рекламу, ограничено пользова-

воении 
ность помочь

В середине 70-х годов одновременно 
снабжения энергоносителями правительство 
разрабатывать новую энергосберегающую

Торговля между двумя странами всегда находилась на низком уровне; еще цар
ская Россия не проявляла большого интереса к ее развитию: так, в 1900 г. во 
внешнеторговом обороте Японии на ее долю приходилось всего 0,2 %.

Для Японии торговля с Россией и СССР никогда не рассматривалась как важ
ный элемент экономического развития. Японские интересы всегда концентрирова
лись вокруг стратегического фактора — близости от Японских островов великой 
державы, с которой необходимо поддерживать определенный уровень отношений 
во имя интересов национальной безопасности. Япония как суверенное государство 
на протяжении всей истории испытывала внешнее политическое и военное давление.

Исторические проблемы и заботы японского правительства в области укрепле
ния оборонного потенциала вряд ли понятны СССР как одной из великих держав 
мира. Даже обычные военные маневры, проводимые СССР или США в непосред
ственной близости от японских берегов, ввергают их население в состояние тре
воги. Японцы поэтому склонны драматизировать внешнюю угрозу со стороны СССР 
и всегда излишне эмоционально реагируют на усиление советского военного по
тенциала на Дальнем Востоке. Военные круги Японии исходили и исходят из 
объективного фактора соседства с великой державой в лице России и СССР. 
В довоенный период напряженность между двумя странами поддерживалась на 
высоком уровне. В этих условиях взаимной конфронтации не могло быть и речи 
о формировании стабильной базы торгово-экономических отношений.

В послевоенный период японское правительство, прислушиваясь к мнению дело
вых кругов, заинтересованных в развитии торговых контактов со всеми странами, 
включая и СССР, стало предпринимать меры по оздоровлению советско-японских 
отношений. Уже во второй половине 60-х годов по инициативе Кэйданрэн япон
ское правительство санкционировало участие представителей деловых кругов Японии 
в работе Совместного советско-японского экономического комитета. Создание и 
практическая деятельность этого комитета имели свои положительные результаты. 
В первой половине 70-х годов советско-японские экономические связи заметно ожи
вились. В Японии все громче стали раздаваться голоса о необходимости дальней
шего развития диалога между двумя странами, в том числе и в 
области. После первого нефтяного кризиса 1973 г. японская сторона заметно 
тивизировала свой интерес к советскому рынку и проектам сотрудничества 

природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, была проявлена 
СССР в разработке нефтяных месторождений 

с поисками
и 

и
чтобы по возможности ослабить зависимость Японии 
которую повысились в несколько раз. Япония искала 
туации.

экономической 
ак- 

в ос- 
готов- 

в восточных районах, 
новых стабильных рынков 

предпринимательские круги начали 
материалоемкую технологию, с тем 

от импорта нефти, цены на 
выход из сложившейся си

туация в двусторонних экономических отношениях складывается сложная и запу
танная.

Более того, перестроечные процессы в советской экономике и политической жиз
ни, начавшиеся в середине 80-х годов с приходом М. С. Горбачева, не оказали 
позитивного воздействия на изменение положения в торговле с Японией. В ходе 
начавшихся преобразований в советском обществе, его экономическом механизме 
устоявшиеся формы торгово-экономического обмена с Японией оказались разбалан
сированными в результате путаницы в расчетах. Советско-японские экономические 
связи даже по сравнению с предшествующим периодом сократились, а принятие 
новых законов о внешнеэкономических связях, о создании совместных с иностран
ным капиталом предприятий, о самостоятельности советских предприятий и т. п. 
не оказало сколько-нибудь заметного положительного эффекта на стабилизацию 
и расширение советско-японской торговли.
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сторона заметно ослабила интерес 
сотрудничестве в разработке проектов

директор Института
— ....  ..... .-.1 одним

В октябре 1984 г. в Токио состоялось очередное заседание «круглого стола» 
советской и японской общественности, на котором присутствовал и автор статьи. 
С японской стороны основной доклад сделал директор Института по изучению 
проблем японской промышленности Сюдзо Инаба. Он является одним из авторов

ние телевизионными приемниками после 11 часов вечера, снижена предельная ско
рость автотранспорта в черте города и т. и. Этому же служила структурная пе
рестройка промышленности, освоение новых видов энергии.

Меры правительства и предпринимательских кругов в области энергосбереже
ния дали результаты — потребление энергоносителей в Японии сократилось. При 
том что за период с 1973 по 1988 г. производство промышленной продукции вы
росло в 3 раза, потребление энергоносителей увеличилось не более чем в 0.2 ра
за. Япония в этот период увеличила производство энергии, получаемой от АЭС, 
а также за счет использования сжиженного природного газа. Объемы закупаемой 
на внешних рынках сырой нефти сократились с 286,6 млн. кл в 1973 г. до 185.3 млн. кл 
в 1988 г.

Уменьшение потребления энергоносителей в японской промышленности и город
ском хозяйстве сопровождалось радикальными изменениями в технологии произ
водства. что к концу 80-х годов привело Японию на новые рубежи научно-тех
нического прогресса, способствовало тому, что она стала одним из признанных 
экономических лидеров в мире.

Важным результатом политики энергосбережения и перестройки промышлен
ной структуры в Японии стало ослабление зависимости страны от импорта нефти 
из внешних источников, диверсификация ее закупок. Созданная из представите
лей предпринимательских кругов Японии «группа по сырью» осуществляла в опо
ре на политических деятелей страны новую активную дипломатию сотрудничест
ва с другими государствами. В итоге сегодня Япония закупает нефть не только 
в странах Ближнего и Среднего Востока, но и в Индонезии, Мексике и Китае, 
на Аляске.

Участники «группы по сырью» проявляли интерес и к разработке нефтяных и 
газовых месторождений на территории СССР. В результате визита в СССР в 
1973 г. японского премьер-министра Какуэя Танака были проведены переговоры 
по сотрудничеству в разработке месторождений нефти и газа в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

И хотя впоследствии ажиотаж вокруг нефтяной проблемы постепенно утих и 
прогнозы «Римского клуба» о быстром истощении нефтяных запасов в мире ока
зались недостоверными и способствовали лишь резкому повышению цен на энер
гоносители, Япония с выгодой для себя использовала ситуацию, перестроив про
мышленность на энерго- и материалосберегающую технологию, значительно повы
сила конкурентоспособность своей продукции. В результате экономического подъема 
в Японии в 80-е годы произошел рост курса иены к доллару, что способствова
ло уменьшению для японской стороны выплаты за импортные закупки на миро
вом рынке в долларовом исчислении и в целом имело для Японии положитель
ный эффект, если судить по значительному росту японского экспорта в последние 
годы.

В настоящее время японская сторона заметно ослабила интерес к продолже
нию переговоров с СССР о сотрудничестве в разработке проектов по освоению 
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Советский Союз в свою очередь 
не смог изыскать для сотрудничества с Японией ничего иного, кроме того как 
вернуться к проектам сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке, пригла
сить японские фирмы к участию в развитии производительных сил восточных рай
онов. Последние, однако, имея гарантии в области сырьевого снабжения из раз
ных источников, не заинтересованы в продолжении диалога по этим вопросам. 
По существу, советско-японские экономические отношения вступили в период, когда 
все сложнее оказывается найти области совместных интересов как для японской, 
так и для советской стороны. Оживление в двусторонних связях, наметившееся 
в первой половине 70-х годов, сошло на нет к концу 80-х.
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новой экономической политики Японии на длительную перспективу. В своем докла
де на конференции «круглого стола» С. Инаба подчеркнул, что Япония впредь не 
будет заинтересована в осуществлении совместных крупномасштабных проектов с 
СССР по освоению энергетических ресурсов Сибири и Дальнего Востока и по
этому необходимо думать о содержании советско-японских экономических отноше
ний в будущем, о новых идеях и подходах к их развитию. Внимание в первую 
очередь должно быть сосредоточено на радикальном изменении структуры товаро
обмена между двумя странами с акцентом на резкое увеличение импорта совет
ской стороной товаров широкого потребления из Японии. Япония будет стремить
ся изыскать возможности по закупке и переработке сырой нефти и природного 
газа и СССР, разумеется в случае, если советская сторона будет в этом заинте
ресована. Если обе стороны изыщут возможности для перестройки структуры вза
имной торговли, то рост товарооборота даст ощутимые результаты. Профессор 
С. Инаба полагает, что решающую роль в активизации советско-японской торгов
ли может сыграть Советский Союз, который должен найти новые источники по
полнения своих валютных запасов, в том числе и на путях расширения экспорта 
в другие промышленно развитые или развивающиеся страны. Со своей стороны 
Япония готова будет увеличить экспорт в СССР не только готовой промышлен
ной продукции, но и новой технологии, ноу-хау и т. п.

На конференции «круглого стола» присутствовал тогдашний заместитель ми
нистра внешней торговли СССР Сушков. Обмениваясь впечатлениями от доклада 
и предложений, сделанных тогда профессором Сюдзо Инаба, Сушков заметил, что 
представлять будущее советско-японских экономических отношений по такому сце
нарию — малопродуктивно и нереально. Похоже, на том этапе советская сторона 
не имела сколько-нибудь серьезных намерений по изменению структуры двусто
ронних экономических связей, отличных от традиционно сложившихся стереоти
пов. Удивительно, как кое-кто из ответственных работников внешней торговли СССР 
и по сей день не выбрасывает из головы проекты сотрудничества десятилетней 
давности.

В 70-е годы в целом советско-японские экономические отношения развивались 
поступательно, хотя в области непосредственно торгового обмена не были созда
ны необходимые заделы на будущее. Советскую сторону в тот период вполне устраи
вало. что в 1975 г. на долю СССР во всем объеме японского экспорта приходи- • 
лось по стоимости 2.9 %, а импорта — 2,0 %. Сложившаяся тогда структура то
варооборота. а именно; поставки из СССР в Японию леса и лесоматериалов, неф
ти и нефтепродуктов, угля в обмен на закупки на японском рынке черных метал
лов, машин и оборудования, а также товаров широкого потребления,— не претер
пела радикальных изменений и поныне.

го партнера Японии снизился до 1 % всего объема товарооборота страны, а дея
тельность комитетов советско-японского экономического сотрудничества в послед
ние годы явно не демонстрирует большого динамизма. Предпринимательским кру
гам Японии всегда было присуще чувство здорового оптимизма в отношении воз
можностей использования любого, даже самого сложного рынка, поэтому нет осно
ваний смотреть в будущее советско-японского экономического сотрудничества пес
симистично.

Разумеется, надо реально видеть границы возможного расширения двусторон
них экономических отношений, пик которых, вероятно, приходится на конец 80-х го
дов. Однако очевидно и то, что Япония заинтересована поддержать экономически
ми средствами структурные преобразования в СССР.

Будущее торговли между Японией и СССР связано прежде всего с Изменени
ем структуры товарооборота. Положение, при котором СССР будет и дальше ори
ентироваться на экспорт в Японию леса и лесоматериалов, золота, алюминия и

Ажиотаж среди японских деловых кругов в отношении проектов освоения при
родных богатств Сибири и Дальнего Востока в конце 80-х годов практически спал, 
вместе с тем интерес к развитию практического диалога с СССР не затухает. 
Он поддерживается, даже несмотря на то, что удельный вес СССР как торгово-
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других сырьевых материалов и на закупки в Японии проката черных металлов, 
машин и оборудования, далее нетерпимо,

В то же время, заявив о желании использовать иностранный капитал, СССР 
не обеспечил условия для выгодного инвестирования. Поэтому японские инвесторы 
не бросаются «сломя голову» вкладывать капитал в советскую экономику, предпо
читая Соединенные Штаты и Западную Европу, отличающиеся стабильным инве
стиционным климатом. СССР наспех принимает решения по таким серьезным воп
росам, как создание смешанных предприятий, проекты составляются весьма небреж
но. В этих условиях закономерным выглядит негативное отношение японских биз
несменов к организации совместного предпринимательства на советском рынке. Кро
ме того, в Японии считают, что СССР еще не вышел по условиям инвестицион
ного климата на уровень международных стандартов.

Предположим, что японская фирма заинтересована в создании в СССР совме
стного предприятия. Но при этом ее руководство тут же задумывается над вопро
сом, гарантирован ли перевод прибылей в Японию, не захочет ли советская сто
рона, используя японскую технологию и капитал, производить продукцию высоко
го качества для последующего экспорта ее в третьи страны, пополняя тем самым 
собственные валютные запасы и расплачиваясь таким способом с самой японской 
фирмой. Ведь последняя и без всего этого может самостоятельно выходить на 
внешние рынки, не прибегая к столь трудоемкой по затратам схеме производства 
прибыли. Продукция, изготовленная в Японии, пользуется спросом, поскольку у 
данной фирмы хорошая репутация на международном рынке. Вступая в производ
ственные отношения с советским предприятием, фирма не уверена, сумеет ли она 
сохранить на высоком уровне международных стандартов качество выпускаемых 
товаров, а следовательно, не уверена в успехе всего дела. Эти аксиомы предпри
нимательской деятельности советская сторона обычно оставляет без внимания.

ные тенденции к смягчению напряженности

В сентябре 1989 г. в Москве на встрече с заместителем председателя Совета 
Министров СССР Абалкиным обсуждались актуальные проблемы дальнейшего раз
вития советско-японских экономических отношений. Было отмечено, что первые при
знаки разрегулированности механизма двусторонних экономических отношений обна
ружились еще в начале 80-х годов, о чем стороны говорили в ходе заседаний 
комитетов экономического сотрудничества. С тех пор на протяжении всего перио
да 80-х годов как японская, так и советская сторона не раз возвращались к 
этой проблеме, однако, помимо констатации фактов ухудшения положения в дву
сторонней торговле и экономических связях, дело не двигалось.

Мнение деловых кругов Японии, которое сформулировал автор на встрече с 
Абалкиным в сентябре 1989 г., сводится к следующему. Во-первых, японская сто
рона заинтересована в том, чтобы официальные представители СССР откровенно 
заявили о своих планах и возможностях по расширению торговли с Японией. 
Очертив круг интересов как СССР, так и Японии в двустороннем экономическом 
диалоге, легче будет подобрать новую модель двустороннего партнерства. Во-вто
рых, для Японии очевидно, что наступило время отказаться от старых подходов 
к взаимной торговле и выбрать совершенно новые схемы сотрудничества, не прак
тиковавшиеся ранее. В-третьих, деловые круги Японии исходят из целесообраз
ности планировать экономические связи с СССР по трем основным направлени
ям — в долгосрочной перспективе, в среднесрочном варианте сотрудничества и крат
косрочные.

Прежде всего необходимо подходить к будущему советско-японского экономиче
ского сотрудничества не столько с узких позиций двусторонних отношений, сколь
ко в контексте многостороннего сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе. 
Это значит, что торговля и экономические связи между Японией и СССР могут 
Стать частью активизации экономических контактов между такими странами регио
на, как Китай, КНДР. Южная Корея, Тайвань, и всеми другими государствами, 
заинтересованными во внутрирегиональном сотрудничестве.

Многостороннему сотрудничеству в этом районе мира способствуют определен
ные тенденции к смягчению напряженности в отношениях, которые’ стали наблю-
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даться в последние годы. Проведение летней Олимпиады в Сеуле в 1988 г. и 
участие в ней многих стран данного региона, открытие для посещения иностран
цами Владивостока явились своеобразным символом нового политического мышле
ния для стран АТР. В этих условиях в последние годы значительное развитие 
получили отношения между СССР и КНР в разных областях экономической, по
литической и культурной жизни, начал развиваться диалог между СССР и КНР, 
с одной стороны, и правительством, деловыми кругами Южной Кореи — с другой. 
Разумеется, еще рано говорить о полном взаимопонимании сторон и совпадении 
позиций. Даже десять лет назад трудно было представить, что в этом районе 
произойдут столь значительные изменения в политическом климате в сторону смяг
чения напряженности, когда можно будет начать диалог в торговой области.

В настоящее время в АТР проживает около 2 млрд, человек. Имеется разви
тая промышленная база, необходимая инфраструктура, сырьевая база, квалифи
цированная рабочая сила. Крупные города связаны между собой воздушным сооб
щением с радиусом полета в пределах двух часов. Транспортные перевозки могут осу
ществляться наиболее дешевым морским транспортом по маршрутам, пролегающим 
в акватории Японского моря и Тихого океана.

Вместе с тем нельзя не видеть, что дальневосточные районы СССР, выходя
щие к побережью Тихого океана, оказались наименее развитыми в экономическом 
отношении районами страны. Здесь проживает всего 16 млн. человек, ощущается 
острый дефицит квалифицированной рабочей силы, узость внутреннего рынка за
трудняет реализацию планов по расширению сбыта готовой продукции, сильно от
стает развитие сети инфраструктурных сооружений. В этих сложных условиях труд
но рассчитывать на эффективное вложение капитала в дальнейшее развитие со
ветского Дальнего Востока. В Японии не исключают возможность подключения 
государства к программам экономической помощи СССР для активизации произ
водительных сил районов Дальнего Востока, так как частный капитал не в со
стоянии взять на себя малорентабельные проекты сотрудничества. Более того, этот 
район, слаборазвитый в экономическом отношении, требует не столько реализации 
отдельных проектов промышленного строительства, сколько комплексного подхода 
к развитию всех аспектов промышленной и социальной базы.

Перспективным районом будущего советско-японского экономического сотрудни
чества может стать Западная и Восточная Сибирь. Здесь можно будет вести раз
говор о дальнейшем развитии сети инфраструктурных сооружений, используя та
кой благоприятный фактор, как наличие больших запасов дешевой электроэнергии. 
В будущем возможно наладить экспорт электроэнергии в такие соседние страны, 
как Китай, Корея. Япония. Кроме того, избыток электроэнергии в районах Во
сточной Сибири можно направить в районы Дальнего Востока, Приморья, где ощу
щается острый ее недостаток. Японская технология передачи электроэнергии на 
большие расстояния при минимальных потерях здесь могла бы найти применение. 
В районе можно было бы построить ряд атомных электростанций, создав стабиль
ный резерв электроэнергии на будущее. Развитие многостороннего сотрудничест
ва в области производства и передачи электроэнергии в районах Сибири и Даль
него Востока можно рассматривать как весьма реальное, а потому — перспектив
ное. Окружающие страны этого района испытывают дефицит в снабжении электро
энергией своей развивающейся промышленности. Спрос на нее может определять 
и будущие контуры взаимовыгодного сотрудничества.

Развитие энергетической базы на стабильной основе создаст хорошие предпо
сылки для решения и других задач сотрудничества, и прежде всего в области 
промышленного производства. Этот фактор важен и с точки зрения решения про
довольственной проблемы снабжения населения крайних районов Севера и Даль
него Востока, к реализации которой японская сторона могла бы присоединиться. 
Развитие производства электроэнергии может способствовать и созданию новых 
для данного района сетей информации.

Другим важным направлением советско-японского или многостороннего сотруд
ничества в этом районе могло бы стать приложение усилий для разработки ред
коземельных металлов, столь необходимых для производства новых конструкцион
ных материалов. Проекты сотрудничества могли бы использовать создание сети
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кооперирующихся между собой предприятий СССР, КНР. Японии, КНДР, Южной 
Кореи, Тайваня.

Большое значение представляет собой проект строительства новой линии желез
ной дороги вдоль «шелкового пути», связывающей не только разные страны, но 
и разные современные промышленные предприятия. Улучшение транспортной сети 
окажет, безусловно, стимулирующее воздействие на развитие новых отраслей про
мышленности, включая электронику, станкостроение и т. п. В этом заинтересова
ны и СССР, и Китай, а также другие страны региона. Этот фактор создаст пред
посылки для «повторного освоения Сибири» и будет иметь важное значение 
японского рынка.

Вместе с тем все вышеназванные направления будущего сотрудничества 
на двусторонней, так и на многосторонней основе станут реальными лишь 
скорейшем переходе советской экономики на рыночную систему хозяйствования. 
Сотрудничество СССР с Японией, равно как и с другими развивающимися стра
нами АТР, будет способствовать ускорению этого процесса. Американская сторо
на также заинтересована поддержать именно такой сценарий развития сотрудни
чества и готова принять участие в нем как равноправный партнер. Последнее 
означает, что будет снижена и политическая напряженность в регионе, поскольку 
все великие державы, в том числе СССР. КНР и США. будут заинтересованы в 
сохранении стратегической стабильности в этом районе мира.

В условиях начавшейся в середине 80-х годов перестройки советское руковод
ство сосредоточило внимание на первоочередном решении двух проблем — ускоре
ние развития сельскохозяйственного производства и насыщение потребительского 
рынка товарами повседневного спроса. Япония в рамках сотрудничества могла бы 
сыграть определенную положительную роль в реализации этих первоочередных задач.

Хорошо известно, что СССР испытывает трудности в развитии сельского хо
зяйства. Причем проблемы не ограничиваются исключительно производством сель
скохозяйственной продукции, но также включают в себя вопросы хранения собран
ного урожая, его транспортировку, системы реализации на потребительском рынке. 
В соответствии с публикуемыми данными около 50 % ежегодного улова рыбы в 
СССР просто пропадает при транспортировке с места добычи до места потреб
ления.’ В таком же положении находится и урожай зерновых.

Продовольственная проблема в СССР в последнее время превратилась в по
литическую, так как нехватка продуктов питания вызывает у населения чувство 
недоверия к правительству страны. Правительство, чтобы разрядить обстановку и 
улучшить снабжение продовольственными товарами, встало на путь широких импорт
ных закупок этого вида товаров. Японская сторона предлагает СССР помощь в 
увеличении производства продуктов питания прежде всего за счет совершенство
вания систем хранения и транспортировки продовольствия. Развивая связи с Япо
нией в этой области, СССР уже в ближайшие годы только благодаря экономии 
на потерях продуктов питания сумел бы компенсировать недостающую часть про
довольственных запасов и заметно смягчить напряженность в этом вопросе. Та
кой подход способствовал бы и укреплению политического доверия к руководст
ву со стороны населения, стабилизировал бы внутриполитическую ситуацию. Нако
нец, это сэкономит валюту, которую СССР вынужден расходовать на закупки про
довольствия на мировом рынке.

Такой вид экономического сотрудничества с СССР можно назвать «сотруд
ничеством, вызванном острой необходимостью», что само по себе является новым 
видом экономических связей между двумя странами.

Япония разработала передовую технологию в области хранения и транспорти
ровки улова рыбы. Она включает в себя целый комплекс мер по предотвращению 
порчи рыбы, систему ее доставки потребителю с использованием новых видов упа
ковки, строительство специальных помещений-хранилищ по принципу «воздушной 
палатки», замораживание и охлаждение продукта. Советская сторона, сократив 
импорт продовольствия, могла бы выделить валюту на закупку в Японии специаль-
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нон технологии хранения и переработки некоторых видов продовольствия и длитель
ное время пользоваться ею, экономя валютные запасы. Япония могла бы предо
ставить СССР долгосрочный заем для закупки соответствующего оборудования и 
ноу-хау.

Разумеется, японская сторона учитывает в своих экономических отношениях с 
СССР стратегические аспекты сотрудничества, то есть стремится не допустить уси
ления зависимости от советского рынка. Например, импорт из СССР электроэнер
гии несет в себе не только экономический эффект для японской стороны, но так
же предполагает и некоторую «привязку» отдельных предприятий, части городско
го хозяйства к источнику энергоснабжения, расположенному на территории дру
гой страны. Последнее обстоятельство повышает уровень зависимости Японии от 
СССР, то есть ослабляет национальную обороноспособность. С другой стороны, 
Япония как член КОКОМ также не свободна в экспорте продукции высокой тех
нологии в СССР, ибо при этом возможно усиление оборонного потенциала СССР, 
что также не отвечает национальным интересам Японии и является серьезным 
ограничителем в двусторонних экономических связях.

Правда, при этом взаимосвязь и взаимовыгодность 
переплетаются в единой увязке. СССР заинтересован в 
вейшей технологии, высококачественной продукции обрабатывающих отраслей, опы
та использования малых энергий. Об этом писали газеты «Правда» и «Известия», 
излагая соображения японского экономиста Моримото. Однако японская сторо
на, хотя и видит определенные выгоды от передачи СССР технологии и сложной 
продукции, не всегда может пойти на ее экспорт в СССР.

Сотрудничество между СССР и Японией в области автомобилестроения также 
является перспективным. Интересы советской стороны здесь связаны с возмож
ностью повышения эффективности всего народного хозяйства, снижением потреб
ления проката черных металлов, электроэнергии и т. п.

Япония также может оказать содействие СССР в увеличении производства то
варов народного потребления. При этом возможно не только сотрудничество на 
двусторонней основе, но и на многосторонней с подключением фирм Южной Ко
реи, Гонконга, а также КНР. . .

Очевидно, что первое время СССР будет испытывать большие трудности в оп
лате всех расходов за предоставление технологии в твердой валюте. Но, расши
ряя компенсационные сделки и накапливая валютные запасы путем их экономно
го расходования, проблему можно решить. В принципе в случае успешной дея
тельности совместных советско-японских предприятий, равно как и предприятий, 
созданных на многосторонней основе по реализации продукции на рынках третьих 
стран, вопрос о притоке валютных поступлений перестанет быть столь сложным.

В СССР, судя по всему, еще не научились до конца понимать, что рыночная 
экономика — это экономика жесткой конкурентной борьбы. В частности, чрезвычай
но высокие требования предъявляются к качеству выпускаемой продукции. В Япо
нии распространено мнение, что в СССР крайне мало промышленных предприя
тий, продукция которых отвечала бы уровню мировых стандартов качества. Исклю
чение составляют лишь сырьевые товары, которые к тому же не подвергались 
обработке на советских предприятиях. Сильное отставание советских предприятий 
по выпуску качественной продукции — одна из основных причин больших трудно
стей в деятельности совместных предприятий, рассчитанных на получение конвер
тируемой валюты от реализации изготовленной на них продукции. Уровень брака 
в СССР превышает японский в 10 млн. раз. Учитывая столь огромный разрыв 
в качестве продукции, японские предприниматели не считают в настоящее время 
выгодным принимать участие в создании совместных предприятий в СССР.

Кроме того, имеется еще одна серьезная проблема, затрудняющая японским 
инвесторам вывоз капитала в СССР. Промышленные предприятия в СССР раз
мещены крайне нерационально, они рассредоточены на большой территории, что 
затрудняет управление ими. Необходимо в ближайшие годы произвести перегруп
пировку предприятий в наиболее важных отраслях советской промышленности, а так
же разработать новую инвестиционную политику. В противном случае сомнитель
но рассчитывать на эффективное применение иностранной технологии и приток 
иностранных капиталовложений. В условиях расширения самостоятельности предприя-
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тин в СССР вопрос о правильном использовании иностранной валюты также не 
представляется однозначным. Не исключено, что валютные поступления могут быть 
использованы не только на цели расширения производства. Перед руководителями 
советских предприятий впереди еще много нерешенных и неясных проблем.

намерении расширить импорт иностранного капитала, 
зоны, уве- 
предложе-

Как уже отмечалось, в структуре японского экспорта в СССР преобладают 
машины и оборудование, товары широкого потребления, тогда как импорт из СССР 
в основном представлен товарами сырьевой группы. Япония также начала выво
зить капитал в СССР. Однако важно подчеркнуть, что такая схема экономиче
ских связей сильно отличается по своему содержанию от модели участия Японии 
в международном разделении труда, где уже давно преобладают не вертикальное, 
а горизонтальное сотрудничество и кооперация. Для Японии торгово-экономические 
отношения с СССР не только занимают незначительный удельный вес по своему 
объему, но, что более важно, заметно контрастируют со сложившимися отноше
ниями с другими странами. Для будущего двустороннего советско-японского эко
номического сотрудничества важно перейти от вертикального к горизонтальному 
принципу товарообмена и кооперации.

Кроме того, целесообразно, наконец, упорядочить долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные проекты сотрудничества. В настоящее время у советской сторо
ны нет ясного представления о приоритетах в развитии экономических связей с 
Японией. Начавшиеся в СССР процессы перестройки экономического механизма, 
в частности предоставление большей хозяйственной самостоятельности предприя
тиям, могут внести еще больше неразберихи в двусторонние экономические отноше
ния. Поэтому прежде всего необходимо в самые короткие сроки отладить .механизм 
двусторонних экономических связей с целью углубления взаимопонимания с обеих 
сторон относительно настоящих и будущих перспектив и возможностей сотрудни
чества.

Для этого представляется полезным вначале очертить четко круг отраслей со
ветской экономики, для которых связи с японским рынком имеют решающее зна
чение. На последующем этапе создать в рамках возможного наиболее благопри
ятные для них условия по расширению контактов с японскими фирмами. Важное 
значение, разумеется, имеет улучшение политического климата двусторонних отно
шений, что, вероятно, станет реальным после визита М. С. Горбачева в Японию 
и переговоров на высшем уровне с японскими руководителями.

В СССР нередко появляются заявления, что Япония-де опоздала с развитием 
полномасштабных экономических отношений по сравнению с другими странами За
пада. По мнению японской стороны, это не соответствует действительности. Дело 
в том, что экономические связи Японии с СССР крайне невелики и Япония не 
ожидает их значительного прироста в будущем. В советско-японском экономиче
ском сотрудничестве много нерешенных проблем и потому деловые круги Японии 
не слишком омрачены отсутствием прогресса. Более того, торговля и экономиче
ское сотрудничество должны быть взаимовыгодны, но пока японская сторона шла 
на значительные уступки Советскому Союзу.

На пути развития внешнеэкономических связей в СССР стоят множественные 
бюрократические препоны. Без их устранения или по крайней мере ослабления 
трудно вообще рассчитывать на динамизацию советско-японских торговых отноше
ний даже при самом благоприятном стечении других обстоятельств. Советские уч
реждения чрезвычайно много времени тратят на разного рода согласования, уточ
нения и т. п., вместо того чтобы в возможно более короткие сроки изучить и 
дать квалифицированную оценку предложениям японских фирм по расширению со
трудничества. В двусторонних экономических переговорах уже давно пора отка
заться от общих фраз и рассуждений о взаимовыгодности сотрудничества, а пе
рейти к обсуждению конкретных проектов, предварительно хорошо обсчитанных и 
взвешенных.

В СССР объявлено о г~  —  - -----
создать совместные предприятия, обустроить специальные экономические 
лнчить масштабы заемных средств, кредитов и пр. Однако конкретных
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ннй с советской стороны поступает мало. А ведь именно советская сторона долж
на выступать с предложениями, в том числе и на японском направлении, а не 
ждать, когда это сделают за нее японские представители. Именно СССР должен 
предоставлять партнерам достоверные сведения экономического порядка о наличии 
рабочей силы, необходимой для реализации того или иного проекта, сырьевой ба
зы. энергетического обеспечения и т. п. Советскому Союзу необходимо заявить 
о юридических гарантиях внешних инвесторов капитала, с тем чтобы заинтересо
вать их благоприятным инвестиционным климатом. В действительности, однако, 
всего этого нет. что. безусловно, серьезно сдерживает широкое участие -японских 
деловых кругов в экономических связях с СССР.

Действующие в настоящее время совместные советско-японские промышленные 
предприятия функционируют в основном по японской технологии, используют япон
ское оборудование. Советская сторона поставляет лишь сырье. Большая часть про
изведенной продукции экспортируется в Японию. Смешанные предприятия работа
ют в таких областях, как переработка морепродуктов, производство фанеры, ле
соматериалов и щепы.

Советская сторона обратилась ко многим странам Запада с просьбой вывозить 
в СССР производительный капитал. При этом СССР предполагал, что подобное 
предложение заинтересует многих партнеров в промышленно развитых странах. 
Однако СССР не обеспечил благоприятный инвестиционный климат для создания 
таких предприятий, и прежде всего отсутствуют четкие правовые гарантии на вло
женный капитал и перевод прибылей. Западные коммерсанты привыкли рисковать 
в коммерческих делах, но любой риск построен на использовании точной инфор
мации и точном расчете.

Одной из перспективных областей советско-японского сотрудничества 
стать туризм. На территории СССР расположено много культурных и 
ских памятников, представляющих большой познавательный интерес для 
го туриста. Однако и эта область советско-японского сотрудничества может реали
зовать свой потенциал лишь при условии проведения кардинальных экономиче
ских преобразований в СССР. Туризм может быть эффективной областью сотруд
ничества-. если СССР наладит четкую работу сферы услуг. Но и в этой области 
советская сторона все еще заметно отстает от западных стран.

Туризм как отрасль, приносящая иностранную валюту, предполагает прежде 
всего создание практически неограниченных возможностей для полного удовлетво
рения туристов. Туристы, отправляющиеся в незнакомые им страны, весьма чув
ствительны к любым накладкам и негостеприимству принимающей их страны. 
При этом во многих случаях в зарубежные путешествия отправляются достаточ
но обеспеченные в материальном отношении слои общества, со сложившимися вку
сами, привычками и требованиями к обслуживанию. К сожалению, путешествие 
в СССР связывается у японцев с большими проблемами. В их основе лежит 
неэффективная экономическая система, которая не может обеспечить достаточный 
уровень обслуживания.

В СССР отсутствует представление о том, что такое современный иностран
ный туризм, какие требования предъявляются к нему в других странах. Совет
ская сторона не использует известных ей ноу-хау в этой области. И даже со
здание совместных с Западом предприятий в сфере туризма в целом не может 
повысить низкий уровень сервиса в стране. Индустрия туризма в СССР все еще 
является отсталой отраслью экономики. Высокий класс обслуживания туристов 
ограничен в Москве лишь гостиницами «Международная» и «Космос».

За последние годы в адрес Интуриста СССР можно услышать множество на
реканий, так как уже вошли в систему и сбои при заказе номеров в гостинице, 
и отказ от бронирования билетов, и невежливость обслуживающего персонала. 
Претензии в адрес Интуриста предъявляют и многие японские туристические фир
мы. В 1988 г. из Японии выехало более 10 млн. туристов и только 30 тыс. по
желали посетить СССР. По возвращении в Японию они заявили, что больше не
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хотели бы совершить туристическую поездку в СССР. Американцы, посетившие 
СССР как туристы, считают, что поездка туда — это просто «безумие».

Реальность такова, что пока еще трудно говорить о создании совместных со
ветско-японских предприятий в сфере услуг. Варианты, которые предлагает совет
ская сторона, не устраивают японские фирмы. Эти варианты сводятся к следую
щему: Япония вкладывает свой капитал и ноу-хау в строительство, обслуживание 
и эксплуатацию в СССР гостиничных комплексов, где за валюту будут останав
ливаться иностранные туристы. Поскольку сфера услуг — это не только гостиницы, 
но и предоставление принимающей страной сервиса в широком смысле слова, та
кие условия не могут заинтересовать японские фирмы.

Вместе с тем это не означает, что в области туризма вообще нет перспектив 
для сотрудничества обеих стран. Просто необходимы новые идеи, новые варианты, 
а также важно создать специальный комитет или группу из представителей Япо
нии и СССР, которые будут заниматься исключительно этими проблемами.

Советско-японское сотрудничество могло бы охватить и эксплуатацию Транссибир
ской железнодорожной магистрали, связывающей Японию со странами Европы. 
Япония перевозит в европейские страны большое количество запасных частей и 
комплектующих деталей. Многие японские фирмы предпочитают использовать же
лезнодорожный транспорт по территории СССР до его западных границ.

В этой области в последние годы также обнаружилось немало проблем. Рыноч
ная экономика как в Японии, так и в странах Западной Европы заметно повы
сила элемент плановости, включающий в себя стабильное снабжение сырьем, за
пасными деталями и т. п. Создание необходимых производственных запасов пред
полагает четкую работу всех звеньев, но прежде всего транспортного. Однако 
работа железнодорожного транспорта в СССР, особенно в последнее время, не 
удовлетворяет не только советские предприятия и организации, есть нарекания и 
в плане международного сотрудничества. Например, японские фирмы не могут по
лучать точную информацию о сроках прибытия их грузов, перевозимых по терри
тории СССР в страны Западной Европы.

Слабая компьютеризация работы железнодорожного транспорта в СССР за
трудняет контроль и управление грузовых перевозок. Время пребывания груза в 
пути в СССР практически невозможно точно определить. Другими словами, желез
ные дороги в СССР уже не являются надежным и дешевым видом транспорта. 
Советская сторона теряет немало валютных поступлений от сбоев в работе же
лезных дорог.

Поступательному развитию советско-японского экономического сотрудничества все 
еще препятствует немало объективных и субъективных проблем организации хозяйст
венной жизни в самом СССР. Разумеется, в случае их разрешения фундамент 
двусторонних экономических связей может значительно укрепиться, стороны смогут 
рассчитывать на получение взаимной выгоды от них. Однако вплоть до настояще
го времени СССР больше склоняется к получению любым путем односторонних 
выгод для себя и мало заботится об интересах партнеров по сотрудничеству. В ре
зультате диалог в экономической области развивается с большими трудностями.

Подводя итоги, можно отметить следующие моменты. Во-первых, логика эконо
мического сотрудничества предполагает наличие доверия в политической области. 
Однако между Японией и СССР существует немало еще не решенных проблем 
именно в этой области, включая и территориальную. Спустя 44 года после окон
чания войны между двумя странами отсутствует мирный договор. Развивать эко
номические связи в этих условиях достаточно сложно. Без предварительного уре
гулирования политических отношений нельзя рассчитывать на стабильные и долго
срочные торгово-экономические контакты.

Во-вторых, в Японии сознают, что советская сторона, как и японская, представ
ляет себе всю сложность накопившихся проблем. Вместе с тем для Японии же
лательно ускорить подписание мирного договора в преддверии визита М. Горба
чева в Японию в 1991 г. Тем временем возможно развивать экономические свя
зи, искать пути для их углубления и расширения.
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В-третьих, в СССР все еще отсутствуют объективные условия для ускорения 
развития экономического диалога с Японией — этот процесс сильно бюрократизи
рован. в нем не чувствуется приток свежих идей и участие думающих специали
стов. В СССР острый дефицит менеджеров, владеющих основами современного 
управления. По мере увеличения их числа советско-японское экономическое сотруд
ничество может получить новый импульс. В настоящее время в СССР, безуслов
но, есть и хорошие специалисты-техники и специалисты-управленцы. Советская сто
рона организовывает у себя «школы современного бизнеса», что само по себе пра
вильно. Но при этом забывается тот простой факт, что истинных менеджеров и 
специалистов по управлению готовят не в школах. Их готовит сама жизнь, про
изводственная практика в конкретных социально-экономических условиях. В Япо
нии никогда не готовили менеджеров в школах, где обучение велось по американ
ским стандартам, ибо никакая американская система не может включить в себя 
традиционный элемент японского сознания. И наоборот, американцы трудно вос
принимают своеобразие японской системы управления и организации производст
ва. Хороших специалистов готовит сама жизнь в данной конкретной стране. Об этом 
следует всегда помнить, когда организуется очередная школа бизнесменов в СССР.

Есть все основания предполагать, что в будущем советско-японское экономиче
ское сотрудничество будет успешно развиваться, опираясь на прошлый и настоя
щий опыт. Другого пути просто не существует между странами-соседями; как бы 
труден ни был этот путь, его надо пройти. Решение сложных проблем в этой об
ласти находится в руках специалистов, которым поручена их реализация. Надо 
смотреть на будущее советско-японских отношений с оптимизмом.

Болезнь, ставшая за последние годы причиной смерти более 200 таиландских 
рабочих в Сингапуре, распространилась и на другие страны АСЕАН. 18 таиланд
цев, работавших в Брунее и двое в Малайзии неожиданно скончались во сне.

Название для таинственной болезни уже есть — «синдром неожиданной не- 
объясненной смерти», однако никому еще не удалось ответить на вопрос, почему 
ее жертвами становятся исключительно молодые выходцы из Северо-Восточного 
Таиланда и почему они без видимых на то причин внезапно умирают во сне.

Бангкок бьет тревогу. Создан специальный комитет по изучению причин таин
ственных смертей. А пока специалисты-медики обучают таиландских рабочих в Син
гапуре простейшим методам реанимации.
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Перемены в мире 
и на Тихом океане: 
взгляд из АСЕАН

ДИАЛОГИ
И ДИСКУССИИ

Сегодня нашу рубрику «Диалоги и дискуссии* продолжает статья Чрезвычайного 
и Полномоченного Посла Малайзии в Советском Союзе Мохамеда Харона. Л ее основу 
положено выступление М. Харона в Институте Дальнего Востока АН СССР. Возможно, 
читатели не во всем будут согласны с точкой зрения малайзийского дипломата, но, как 
отмечает сам г-н посол, он надеется, что его публикация вызовет «оживленные 
дискуссии», а в них, мы надеемся, рождается истина.

соображения, которыми мне хочется поделиться, вероятно, вызовут оживленную 
(^дискуссию. Мои суждения могут показаться несколько необычными — особенно 
для дипломатического представителя. Надеюсь, Вы мне это простите, ибо возмож
ная нетрадиционность в подходах — позитивный результат гласности, которая оказывает 
влияние на всех, кому повезло жить в стать интересное время.

Мир вступил в новый переходный период, и мне хотелось бы изложить свое пони
мание его основных характеристик, которые будут определять курс исторического раз
вития в XXI веке, а также рассмотреть возможные позиции Малайзии и ее партнеров 
по АСЕАН.

Каких наиболее серьезных перемен следует ожидать в 90-е годы? Поскатьку 
история не всегда следует мудрости Махатмы Ганди, который считал, что жизнь — 
это не просто ускорение развития, а нечто большее, то перемен будет доватьно много, 
они будут весьма объемными, интенсивными и, к счастью, в основном благоприятными. 
Рассмотрим в первую очередь позитивные структурные изменения, которые очевидны и 
оказывают явно конструктивное воздействие на формирование батее процветающего, 
спокойного и стабильного мира.

Переход к демократическому плюрализму

Наиболее вдохновляющая тенденция — это переход к баз ее развитому демократиче
скому плюрализму к рынку: в странах рыночной экономики; в глобальном масштабе; 
что наиболее примечательно, в странах административно-командной экономической 
системы. Эти процессы, начавшиеся изнутри, самостоятельно, по вате народов, придают 
новое звучание известной «теории домино».

Можно, конечно, представить себе обстоятельства, при которых эта тенденция 
оказалась бы обратимой, но в обозримом будущем это едва ли возможно. От сибирских 
просторов, через Восточную Европу и до Тьерра-дель-Фуэго — повсюду налицо эрозия 
слепых веры и преданности. И в умах, и в делах людей происходит отступление тотали
таризма и административно-командной экономической системы как метода мышления 
и метода действия.

Кажется, Руссо говорил, что нет ничего могущественнее идеи, когда наступает ее 
время. Сейчас, может быть, кое-кто и возразит — дескать, нет ничего беспомощнее 
идеи, чье время пришло и ушло. Конечно, в этой тенденции могут быть и негативные 
факторы, и сама она в своем развитии может зайти слишком далеко, а тоталитаризм 
правых не лучше тоталитаризма левых. Развитие событий в наши дни может иметь в 
будущем негативные последствия для стран АСЕАН. Но победа прагматизма над 
догматизмом, закат «века идеологии» в традиционно историческом понимании этого
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Дальнейшее снижение уровня применимости, полезности 
и эффективности обычной военной силы

Любому специалисту в области международных отношений становится ясно, что, 
несмотря на то, что две сверхдержавы (СССР и США) достигли пика своей военной 
мощи, их политическое влияние в мире падает. Военное производство набирает ско
рость — сейчас строительство авианосца немногим отличается от строительства комплек
са высотных зданий (с введением в эксплуатацию объекта через два-три года после 
начала его строительства),— и потому сверхдержавы будут осваивать новые военные 
вершины. Однако, несмотря на это, следует ожидать дальнейшего снижения их роли и 
влияния в международных делах. Во многом это является результатом развития 
новой структуры международных отношений, которая окажет конструктивное воздей
ствие на мировые процессы в XXI веке вследствие исторически обусловленного снижения 
уровня полезности и эффективности обычных военных сил и обычной (неядерной) войны.

Такая ситуация вызвана множеством причин. Обычная война становится все более 
беззаконной и дорогостоящей и все менее эффективной в достижении желаемого резуль
тата. Давно прошли те времена, когда война считалась благородным делом, которому 
даже элита жертвовала лучшие годы своей молодости. Сейчас война и в глазах 
отдельного человека, и всего мирового сообщества, и даже самих ее инициаторов стала 
актом, направленным против человечества в целом.

Были времена, когда военная победа стоила дешевле, чем первые выстрелы в 
среднемасштабной современной войне. В настоящее время имеется столько же причин 
жертвовать ногой или рукой, что и в прошлом. Но, как показали события в Афганистане, 
Камбодже, многие другие современные войны, нынешние схватки приобрели совершенно 
иной характер, превратились в сложное и грязное дело — при этом человеческая 
жизнь стала более ценной, а массы уже не так легко подчиняются приказу «лечь — 
встать».

Прошу понять меня правильно. Я не утверждаю, что когда-нибудь все мечи будут

Затухание 70-летней «воины» и перспективы «разрядки-11».

Подъем прагматических сил в КНР до их подавления (возможно, временного) 
на площади Тяньаньмынь в июне 1989 г. способствовал трансформации многих ключе
вых элементов 70-летней «войны» между Востоком и Западом, которая во многом 
определяла ход мировой истории в XX веке. Подъем прагматических сил в СССР, а 
также соответствующий пересмотр национальных приоритетов в США и других странах 
могут положить конец этой «войне» еще до наступления XXI века.

Прекращение любого затянувшегося конфликта в мировой истории всегда связано с 
переоценкой национальных приоритетов. Причиной тому—психологическое и мате
риальное истощение (по крайней мере одной из конфликтующих сторон), а также 
осознание (более чем у одной из конфликтующих сторон) того факта, что есть 
другие важные проблемы, более серьезные противники и сторонники.

Совершенно очевидно, что после второй мировой воины ни в США. ни в СССР, в от
личие от побежденных стран — Японии и Западной Германии, экономика не развива
лась исключительно в мирных целях. Ввиду относительной узости экономической базы 
СССР стране пришлось поддерживать полувоенную экономику, в результате чего 
советские ракеты с потрясающей точностью могут доставлять мегатонные заряды в 
любую точку земного шара, в то время как сельское хозяйство не в состоянии 
обеспечить семейный ужин даже для москвичей. Соединенные Штаты также заплатили 
высокую цену за гонку вооружений.

Новая ситуация в отдельных странах и на международной арене в целом, новые 
настроения и новые приоритеты позволяют надеяться на дальнейшее ослабление 70-лет
ней «войны» в 90-е годы, а «разрядка-П» началась еще до конца 80-х годов. 
Таковы основные позитивные процессы в мире, которые создают хорошие возмож
ности для экономического и политического развития мира в XXI веке.

слова, снижение накала страстей в политике и отказ от догматизма в международных 
отношениях будут иметь в общем благоприятный эффект и для АСЕАН, и для 
«мировой деревни» в целом.
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перекованы на орала и люди перестанут воевать. Порох всегда нужно держать сухим. 
Во всякой войне есть много иррационального, и это не такое уж необычное явление.

Конфликты будут возникать и в будущем, и, возможно, нередко. Но ввиду измене
ний самой сущности силы для разрешения будущих конфликтов все активнее будут 
применяться не военные, а экономические, финансовые и другие средства. В нашем 
далеко не идеальном мире это послужит на благо человечеству.

Первостепенное значение экономики в новую эру развития

В настоящее время четыре из пяти мировых центров признают первостепенность 
решения экономических задач. Первой на этот путь встала Япония. Эта тенденция 
охватила и так называемые новые индустриальные страны (НИС), и страны АСЕАН, 
которые давно поняли, что борьба за развитие и успехи — это краеугольный камень 
своей комплексной безопасности и комплексного процветания. Когда такая шкала 
приоритетов начнет действовать и в Соединенных Штатах, в мире воцарится «эра 
развития», которая уже делает первые шаги.

Эра развития, в которой первостепенная роль отведена экономике, наступит еще и 
потому, что с конца 80-х — начала 90-х годов главная внешняя угроза для большинства 
стран мира будет носить экономический характер.

Модернизация в пяти глобальных центрах силы

Следующая позитивная тенденция, которая также распространится на 90-е годы, 
может быть названа «модернизацией» в пяти центрах современной глобальной силы. 
Этот процесс начался с «четырех модернизаций» в Китае. Затем последовала перестрой
ка в Советском Союзе. Вследствие воздействия многих факторов мы стали свидетелями 
«второго открытия» $^1онии, где процесс внутренних перемен по своим результатам 
может стать равнозначным первому открытию Японии после реставрации Мэйдзи. 
Поскольку этот процесс несет для Японии большие преимущества, он, видимо, будет 
необратимым — по крайней мере в обозримом будущем.

В настоящее время Европейское сообщество стремится создать к 1992 г. единый 
европейский рынок и более того — единую Европу. Процесс модернизации пяти совре
менных центров силы примет законченный характер, когда Соединенные Штаты начнут 
свою программу внутренних реформ и переустройства. Может быть, господин Буш еще 
этого не знает, но такой процесс в США начнется довольно скоро. В Соединенных 
Штатах, как и в других четырех мировых центрах, действует определенная внутрен
няя логика развития, которой неминуемо подчиняется также то, что еще не решено и 
не готово.

Американцы — не тот народ, чтобы безмятежно и безразлично взирать на резкое па
дение влияния и роли своей страны. И те, кто возвещает о неизбежном снижении 
роли и могущества США, должны приготовиться к обратному — к новому подъему 
этой обретшей новую энергию нации. Это также произойдет до наступления XXI века.

Темпы мира
Несомненно также, что растущее осознание бесполезности и неэффективности 

применения обычной военной силы, поворот к внутриэкономическим реформам, ослаб
ление идеологического запала, необходимость мира и спокойствия в важных регионах 
земного шара — все это привело к установлению мирного периода во многих частях 
света. Преувеличивать, конечно, не следует, но справедливо было бы отметить, что 
сейчас, впервые за долгое время, земной шар охвачен своего рода эпидемией мира. 
Говорят, у войны есть свои темпы. Сзои темпы есть и у мира. Думается, что в 90-е годы, 
несмотря на новые обычные войны, темпы мира будут нарастать.

Следует отметить, что как у войны есть свои отрицательные последствия, так и у 
мира есть свой огромный положительный эффект—он несет не только колоссальные 
политические выгоды, но и колоссальные экономические преимущества.
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Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее мрачных экономических факторов, 
которые будут продолжать действовать почти до самого конца XX века, хочу заверить, 
что не являюсь сторонником идеи неуправляемой экономической обреченности и весьма 
далек от безнадежного пессимизма.

Многое в экономической сфере должно восприниматься нами с благодарностью. 
Предсказания бедствий вследствие возникших в 1987 г. трудностей оказались несостоя
тельными. Можно ожидать дальнейшего международного сотрудничества между эко
номически великими державами, между экономическими сверхдержавами, направлен
ного на поддержание того процветания, которым были отмечены последние 7 лет.

Неизвестно, как долго удастся удерживать темпы инфляции. Сейчас в странах ОЭСР 
наблюдается ползучая инфляция. Но, по-видимому, в предстоящие месяцы ее удастся 
приостановить. Международные процентные ставки также ползут вверх. Но и с ними, 
вероятно, до конца года удастся справиться.

К счастью для всего мира и особенно для стран Тихоокеанского бассейна, 
экономический динамизм региона не ослабевает. Смещение центра 
притяжения на Тихий океан в течение последних 20 лет дает все основания для 
оптимизма, и оно, несомненно, будет продолжаться. При любых предсказуемых ныне 
обстоятельствах тихоокеанский регион и в XXI веке будет зоной величайшего дина
мизма. Конечно, не следует недооценивать Европы и возможные планы создания 
экономической «Большой Европы* (с участием восточноевропейских стран); но в любом 
случае уже взошла и разгорается звезда тихоокеанского века.

Что бы ни случилось в других регионах мира, нам следует благодарить судьбу за

Дабы не быть неправильно понятым, позволю себе отметить, что конец XX века 
отнюдь не будет периодом полного отсутствия политических проблем для Малайзии и 
других стран АСЕАН. Имеются оправданные опасения по поводу возможного вывода 
вооруженных сил США с баз в Кларк-Филдс и Субик-Бэй, а также возможности 
несбалансированного стратегического ухода США с Тихого океана или более общего 
«отступления» американцев на Американский континент. Ситуация ухода в свою «кре
пость» может возникнуть не только в связи с развитием событий в Европе. Не 
исключается конфликт на различных уровнях в Южно-Китайском море.

Неудачи в СССР, который сейчас испытывает наиболее болезненные последствия 
«стратегического распространения», могут ослабить или увести в сторону титанические 
усилия советского руководства, направленные на экономическое развитие, и вновь наце
лить его на первоочередное развитие и наращивание военной мощи. Неизбежное в этом 
случае разочарование и чувство об.манутости может осложнить процесс «раздела бремени 
военных расходов» и возрождения Америки. Милитаризация Японии — экономической 
сверхдержавы, воплощающей до сих пор «стратегическое нераспространение», может 
разрушить ее выдающийся вклад как образцовой страны в международные отношения.

Следует также учитывать так называемый закон неожиданного. «Закон неожидан
ного» гласит, что даже в природе, где множество факторов работают во благо, всегда 
есть возможность того, что какой-нибудь один фактор, одно событие может свести на 
нет работу остальных. Один фактор может повернуть ход истории или направить его 
в совершенно неожиданном направлении. Какое-либо событие в Восточной Европе, где 
в результате гласности и перестройки происходят драматические перемены, может 
накалить общую ситуацию. Какие-либо события на Ближнем Востоке, один сумасшедший 
с бомбой, одна техническая неполадка, единичный инцидент в Северо-Восточной Азии — 
любое такого рода событие может серьезно осложнить положение в .мире.

Не следует также полагать, что закон неожиданного действ^тт лишь в военных или 
политических вопросах. Было бы неразумным не задумываться о том, какую форму 
примут грядущие экономические процессы и каковы перспективы на будущее, когда 
великие державы и их мегаконсорциумы будут формировать торговые блоки и новые 
сферы влияния.

Очевидно, что нынешние и будущие политические и экономические тенденции 90-х го
дов предоставят человечеству исторические по своим масштабам возможности.
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Протекционизм на марше

Структурное снижение темпов экономического роста и роста объемов торговли, ра
зумеется, не следует отделять от высоких темпов роста протекционизма, «золотой век»

Мир стоит перед лицом еще одной всеобъемлющей экономической угрозы — совре
менная международная торговля находится в структурном упадке. Тем, кто бодро 
ссылается на 4-процентный прирост общемирового торгового оборота в последние два го
да, следует напомнить, что в «золотой век» 60-х годов, когда вперед вырвалась 
Япония, средние темпы роста мирового оборота составляли 8 %, а в трудные 70-е, когда 
зависимые от внешней торговли НИС стали развивать экспорториентированную эконо
мику, среднемировые темпы роста торговли составили 6,2 %. Среднегодовые темпы 
роста международной торговли в 1980—1987 гг. составили 3,2 %.

В предстоящие годы не следует исключать возможности торгового кризиса. Если нам 
не удастся достичь прогресса в переговорах ГАТТ и если мы не выполним на деле то, что 
зафиксировано на бумаге в уругвайском раунде переговоров, мы просто подведем весь 
мир.

Ниже будет рассмотрен ряд причин, которые не позволяют нам слишком оптимистич
но взирать на перспективы мирового экономического роста. Прежде всего приходится 
констатировать неоспоримый факт: несмотря на недолговременные цикличные подъемы в 
экономическом развитии, пик мирового экономического роста уже остался позади, и 
сейчас развитие идет, так сказать, «под гору».

По данным Всемирного банка*, в «золотой век» 60-х годов среднегодовые темпы 
экономического развития в промышленно развитых странах достигли 5 %. В 70-х годах 
онн составили всего 3,1 %, а в период 1980—1987 гг. произошло дальнейшее их снижение 
до 2,5%. По прогнозам Всемирного банка, в 1987—1995 гг. среднегодовые темпы 
роста промышленно развитых стран составят 2.3 %, что намного ниже 3-процентного 
прироста, необходимого странам, находящимся в развитии, для покрытия их долга и 
поддержания уровня цен на потребительские товары.

Показатели темпов общемирового экономического роста также отражают структур
ное замедление темпов экономического развития. В «золотой век» 60-х годов среднегодо
вые темпы мирового экономического роста составляли 5 %, в первой половине 70-х годов 
среднегодовой рост мирового ВНП снизился до 4, во второй половине 70-х — 3.5, а в пер
вой половине 80-х упал до 2 %.

Конечно, мир в целом (за исключением большинства развивающихся стран) в 
последнее время жил неплохо — в основном благодаря любезной щедрости Соединен
ных Штатов, которые набирали в долг бессчетные средства и играли в мире кейнсиан
скую роль, которую, как известно и США и остальному миру, вечно играть невозможно.

В настоящее время ни одна из авторитетных организации не прогнозирует возраста
ние темпов роста в рамках ОЭСР или в мировом масштабе на предстоящие годы. Однако 
сколько-нибудь длительное продолжение подобной летаргии может повлечь за собой 
целый ряд экономических и политических осложнений.

свой «тихоокеанский адрес», за то, что мы находимся там, где есть экономика Японии, 
экономика Китая и где находятся четыре НИС Азии. Несомненно, что в грядущую 
эру замедленного экономического роста, когда двигателей такого роста будет гораздо 
меньше, чем сейчас, динамично развивающаяся экономика этих стран едва ли выдох
нется.

В то же время можно предположить, что существуют и более долгосрочные 
структурные факторы, имеющие тенденцию к дальнейшему развитию, в силу которых ед
ва ли можно будет обеспечить тот бум и процветание, на которые надеется послевоен
ное поколение людей во многих быстро развивающихся странах мира.

Снижение мировых темпов экономического роста
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торговли?
Система свободной торговли уже подверглась значительной эрозии и стоит перед 

лицом серьезнейшей угрозы. Необходимо остановиться, оглядеться, может быть, отойти 
назад — иначе сползание вниз будет продолжаться. На ближайшее будущее перспекти
вы представляются весьма неблагоприятными.
Чрезмерная подвижность валютных курсов

Третья угроза, с которой мы сталкиваемся.— чрезмерная подвижность валютных кур
сов. Все мы ожидали, что в результате международного сотрудничества членов «боль
шой пятерки» и их центральных банков, в результате многочисленных усилий, пред
принимаемых в течение стать длительного времени, можно будет рассчитывать хотя бы 
на кратковременную передышку. Однако до тех пор, пока не будет выправлен огромный 
международный торгово-платежный дисбаланс, рассчитывать на валютную стабильность 
не приходится. Выравнивание такого дисбаланса в ближайшем и среднесрочном 
будущем невозможно.

Примечательно, что отход от твердой системы валютных курсов ввиду их чрезмерной 
подвижности произошел в 70-е годы. Однако взлеты и падения тех лет представляются 
плавными спусками и подъемами по сравнению с нынешними резкими зигзагообразными 
колебаниями. Тем, кто датжен покупать и продавать на международных рынках, кому 
приходится вкладывать, брать и давать в долг, выплачивать долги, не нужно напоминать 
о серьезности валютной ситуации в настоящее время и в будущем.

Перечень экономических болезней мира можно было бы дополнить рассуждениями о 
международном датговом кризисе, об огромном бюджетном дефиците США, о широкой 
хронической пропасти между уровнем потребления и накопления в американской эконо
мике, о серьезнейшем торгово-финансовом дисбалансе.

Не буду говорить о том, какую опасность для пас и для других регионов мира 
представляет столкновение экономических сил, являющихся друзьями АСЕАН,— Япо
нии, США и ЕЭС. Необходимо лишь подчеркнуть, что многое в нашем будущем будет 
зависеть от результата статкновения между междунароным экономическим сотрудни
чеством и международным экономическим конфликтом. Пока эти два процесса разви
ваются с одинаковой скоростью, и для нас было бы крайне неразумным пребывать в 
спокойствии.

Хотелось бы поделиться чувством отчаяния, которое вызывают и продолжающийся 
экономический застой в большинстве стран Юга, и тот факт, что многие из беднейших 
государств мира испытывают экономический спад, превосходящий по масштабам вели
кую депрессию 30-х годов, охватившую тогда богатые страны. Хронически больная 
экономика большинства стран «третьего мира», которая не излечится и в 90-е годы, 
создает серьезные структурные политические проблемы и. более того, серьезные струк
турные проблемы мировой экономики (не знаю, следует ли говорить об этом здесь — 
у вас достаточно своих проблем. Но не является ли это одной из крупнейших нравст
венных проблем нашего времени? И много ли удастся сделать до начала XXI века?).

Не буду далее распространяться по этому и другим вопросам. Но считаю своим 
долгом уделить хотя бы некоторое внимание возможной перспективе подъема экономя-

которого может наступить в 90-е годы. Мы можем и должны обойтись без такого «золото
го века». Однако весьма трудно предположить, что именно сможет предотвратить, 
нейтрализовать или остановить рост протекционистских мер.

Со временем все более растет искушение найти убежище от суровых .законов рынка. 
Как и раньше, утверждается, что протекционизм необходим для зашиты нарождающей
ся, молодой промышленности: однако этот аргумент применяется повсеместно и без 
разбора, особенно в развивающихся странах. При этом не учитывается тот факт, что 
некоторые промышленно-экономические «дети» обречены на вечное детство, если не 
столкнутся с конкуренцией. Что касается развитых стран, то там сейчас слишком часто 
прибегают к протекционизму для защиты не молодой, а дряхлой, стареющей и 
базьной экономики.

Если протекционизм получил столь существенное развитие в период относительно 
быстрого экономического роста и относительно быстрого роста международной торговли 
(особенно в сравнении с тем. что нас ожидает), то каковы его возможности в обозримом 
будущем, когда будет наблюдаться дальнейшее снижение темпов роста экономики и
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ческих или торговых блоков, а также подлинному краху экономического роста, который 
может произойти уже в этом году.

Сферы экономического влияния (торговые блоки)
Рассмотрим теперь явление, которое в случае своей реализации может стать источни

ком серьезного беспокойства. Имеется ввиду развитие торговых или экономических бло
ков. то есть экономического эквивалента политическим сферам влияния, на которые 
был разделен мир в эпоху империализма.

Поданному вопросу высказывалось множество суждений, в которых зачастую содер
жалась большая доля преувеличения. В настоящее время явно назрела необходимость 
отделить тактику от стратегии и выяснить, где иллюзии, а где реальности. 
Но сейчас настолько велика опасность просчета, переход от стратагемы к субстанции, 
настолько велика опасность случайного или рассчитанного наступления эры неоимпе
риализма, что нельзя игнорировать ни предположения, ни преувеличения.

Думается, мы уже достаточно подробно рассмотрели перспективы и проблемы, 
стоящие перед миром. Сейчас было бы целесообразным выяснить, что может предпри
нять АСЕАН для решения хотя бы некоторых из этих проблем в XXI веке.

Прежде всего необходимо уделять первостепенное внимание решению наших внутрен
них проблем — это наша первая и последняя линия экономической обороны. Необходимо 
также отметить, что наши страны слишком малы, незначительны и беспомощны, 
для того чтобы играть сколько-нибудь серьезную роль в решении большинства из назван
ных проблем. Но ни мощь, ни беспомощность не могут быть вечными, и малым 
слабым странам необходимо «переболеть» своей беспомощностью. Не так уж нравствен
но страдать и болеть молча.

Трудно представить, насколько активную роль в международных делах могут играть 
малые страны, если они развивают мудрые и творческие подходы к решению проблем. 
И хотя мало кому удается изменить негативный ход событий, каждая страна должна 
к этому стремиться.

Реакция региона: приближение времени активного сотрудничества

Если говорить о нашем регионе и о развитии регионального сотрудничества, то нам 
удалось сыграть в этом процессе активную роль. Столь же активную роль мы можем 
играть и в будущем.

23 года назад была основана АСЕАН, в результате чего изменился облик Юго-Восточ
ной Азии. То, что сейчас является сообществом АСЕАН, некогда представляло группу 
стран, которые ничего но знали, да и не особенно стремились знать, друг о друге; 
некоторые из них не имели никаких отношений между собой, а другие даже находились 
в состоянии полувойны. Создание АСЕАН явилось первым примером регионального
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Трудно сказать, когда именно состоится этот крах и насколько «жесткой» будет 
«посадка». Но совершенно определенно следует ожидать существенного торможения 
экономического роста США. Можно с уверенностью сказать, что рано или поздно в эконо
мике Соединенных Штатов наступит спад. Едва ли удастся избежать спада в мировой 
экономике, н еще менее вероятно, что удастся избежать существенного торможения 
темпов глобального экономического роста на протяжении достаточно длительного 
времени.

Логика здесь простая. Современная экономическая история США не знает непрерыв
ного экономического роста. После второй мировой войны мы наблюдали в Соединенных 
Штатах восемь периодов экономического подъема и семь периодов спада. К настоящему 
времени в США уже семь лет длится период подъема — это самый долгий период 
подъема, и поэтому довольно скоро следует ожидать период следующего спада.

Масштабы глобального экономического спада и торможения темпов глобального 
экономического роста будут зависеть от глубины и продолжительности экономического 
спада в США. Возможных источников обеспечения роста будет недостаточно. Ввиду 
множества болезней мировой экономики спад и торможение мировых темпов роста 
продлятся достаточно долго.
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примирения и регионального сотрудничества. Нынешние результаты: зона мира и свобо
ды, мир без диктата, успешные усилия по созданию мира и стабильности в послевоен
ный период—говорят сами за себя. АСЕАН признана во всем мире, и это признание 
совершенно заслуженно.

Представляется, что наступает время, когда государства Юго-Восточной Азин смогут 
начать второй раунд регионального примирения и сотрудничества, используя при этом 
все преимущества позитивного соотношения политических сил, когда мы должны будем 
возобновить процесс, стать грубо прерванный вторжением в Камбоджу. Сегодня АСЕАН 
предстоит приступить к рассмотрению процесса «динамичного сотрудничества» со стра
нами Юго-Восточной Азии, не являющимися членами Ассоциации. Ситуация для начала 
такого сотрудничества почти назрела, и надо лишь дождаться благоприятного момента 
и стечения обстоятельств для ее реализации.

Стремясь к динамичному сотрудничеству, мы не должны уделять слишком большо
го внимания стр\ ктурно-организационным вопросам. Прежде всего следует сконцентри
ровать внимание на работе по существу и на развитии самого процесса. И не 
следует удивляться, если еще до середины 90-х годов будет созван форум Юго-Восточной 
Азии, на котором соберутся все десять стран нашего региона.

Кроме того, в настоящее время, когда развивается процесс примирения между 
Китаем и Советским Союзом, когда Вьетнам активно стремится к урегулированию отно
шений с КНР, когда вывод вьетнамских войск пробил брешь в тупике камбоджийской 
проблемы, АСЕАН пора испатьзовать все преимущества позитивного соотношения фак
торов вокруг Камбоджи и активизировать усилия с целью прекращения этой трагедии. 
При этом не следует пугаться ужесточения позиций сторон, ибо это обычный маневр, 
применяемый при приближении времени переговоров и достижения компромисса.

Что касается самой АСЕАН, то при всей наивности надежд на нерушимую соли
дарность как естественную реакцию на возникшую серьезную угрозу, следует ожидать 
существенного прогресса в области экономического сотрудничества. На Манильской 
встрече на высшем уровне уже были предприняты серьезные шаги в этом направлении, 
и следует далее идти тем же курсом.

Как говорилось выше, век Тихого океана уже наступил. Какие позиции должна занять 
АСЕАН-1 Размышляя над этим вопросом с конца 70-х годов, я пришел к выводу, 
что страны АСЕАН уже прошли определенный путь во зваимном узнавании, в укреплении 
своей независимости. И думается, что те, кто мечтает о Тихоокеанском сообществе, 
стали не только взрослее, но и мудрее.

Однако цели и задачи АСЕАН остаются неизменными. Прежде всего, мы считаем, 
что процесс развития тихоокеанского регионализма должен быть открытым. Мы не хотим 
служить крепостью Европы или Америки, мы также не должны воздвигать тихоокеан
ской крепости. Мы должны быть готовы к динамичному сотрудничеству со всеми 
странами — и с Европейским сообществом, и со всеми теми, кто будет вносить свой вклад 
в развитие глобализма.

Во-вторых, если говорить о структуре тихоокеанского регионализма, то мы не должны 
ограничивать участие в Тихоокеанском сообществе. Для того чтобы способствовать 
глобальному мирному процессу, для укрепления позитивных политических факторов и 
противодействия негативным экономическим факторам, мы должны нс просто «принять» 
Советский Союз, но и обязаны привлечь его к конструктивному участию в общетихо
океанском процессе, ибо невозможно стимулировать позитивные процессы, целенаправ
ленно препятствуя их развитию.

Нам следует способствовать подключению к этому процессу стран Латинской Амери
ки, также являющихся частью Тихоокеанского бассейна. Развивающиеся'страны должны 
играть столь же законную и достойкую роль, что и Соединенные Штаты, Япония, 
Китай.

В-третьих, необходимо уделять первостепенное внимание не структуре, а сути про
цесса. Как представляется, попытки создать сейчас тихоокеанский вариант ОЭСР 
или всеобъемлющую тихоокеанскую организацию были бы преждевременными.

В-четвертых, как представляется, следует сосредоточиться на экономических и 
функциональных вопросах и отложить в сторону вопросы политического и стратегическо
го характера.

В-пятых, следует создать необходимую психологическую инфраструктуру взаимного 
уважения между слабыми и сильными, между богатыми и бедными, между развитыми и 
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развивающимися странами. Работы в этом направлении нужно продолжать.
В-шестых, и это очень важно для АСЕАН, необходимо обеспечить невозможность 

каких-либо действий по ослаблению или подрыву Ассоциации.

Перевод с английского языка Т. Д. Кирсановой
* ОгцаииаНоп о( Пеее1оршеп1 т Л*1а — ООА.

Государства АСЕАН могут вносить свой вклад в усилия ООН по поддержанию и 
установлению мира (например, малайзийские солдаты входят в силы по поддержанию 
мира на Ближнем Востоке и Намибии). Мы горды тем, что именно у нас состоялась 
последняя встреча на высшем уровне стран Содружества, и тем, что у нас будет 
проходить первая в истории встреча на высшем уровне «великих 15». АСЕАН может 
внести большой вклад в глобальный мирный процесс, активно способствуя решению 
камбоджийской проблемы. Мы можем сыграть свою роль в обеспечении глобального 
консенсуса по созданию открытой торговой системы.

Иногда высказывается мнение, что время нового международного экономического 
порядка, к счастью, прошло. На деле же оно еще не наступило, и необходимо, чтобы 
находящиеся в более благополучном положении страны Юга наконец начали что-то де
лать для создания такого порядка.

Малайзия — это малая развивающаяся страна с ограниченными ресурсами. 
Мы горды тем, что несмотря на свои малые размеры и ограниченные ресурсы, 
мы оказываем экономическую и техническую помощь 43 государствам Юга. Мы стреми
лись внести свой вклад в сотрудничество по линии Юг — Юг наряду с нашими 
усилиями по активному участию в развитии отношений «Север — Юг».

Сферы влияния
С полной определенностью можно сказать, что будущее Ассоциации во многом 

зависит от нашей способности в полной мере использовать динамизм Японии. Малайзия 
усматривает колоссальные возможности, вытекающие из, так сказать, японского шанса.

«Японский шанс» может быть конструктивно использован по пяти направлениям. 
Открытие японских рынков — это процесс исторической значимости, который создает ог
ромные возможности для АСЕАН. Второе, очень важное для Ассоциации направле
ние — процесс перемещения промышленных предприятий в эру высокого курса иены. 
Мы успешно работали в этой области и раньше и должны еще более успешно работать 
в будущем. Третье направление связано с деятельностью Организации развития Азии*, 
в которой Япония очень скоро займет лидирующие позиции. Четвертое направление 
связано с развитием туризма, пятое — с развитием технологии и технологического 
обмена.

Нам необходимо в максимально полной мере использовать эти возможности. Однако 
без соответствующей подготовки мы можем создать ситуацию, которая не будет со
ответствовать долгосрочным интересам ни Японии, ни АСЕАН. Поэтому одновременно с 
развитием наших инициатив, связанных с Японией, нам необходимо вовлекать в этот 
процесс и все великие державы и активно использовать динамизм Южной Кореи. 
Тайваня и Гонконга.

Несомненно, активные действия каждого из трех миров могут обогатить 
взаимодействие с «первым миром», со «вторым миром» и с «третьим миром».

В предстоящие годы нам необходимо стремиться к установлению не только здорового 
баланса политического присутствия различных сил, но н здорового баланса экономи
ческого присутствия различных сил в регионе.

Несмотря на все проблемы прошлого, сообщество АСЕАН вошло в новую эру 
надежды и прогресса. На своем пути в прошлом мы сталкивались с трудностями, иногда 
падали, но всегда поднимались и шли дальше. Я верю, что мы сможем справиться и с 
трудностями будущего. Надо быть готовыми к суровым ударам, и. конечно, еще не раз 
придется падать под их тяжестью. Но я уверен, что каждый раз мы будем в силах 
подняться и пойти дальше.
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|_| а состоявшейся в марте 1990 г. третьей сессии ВСНП седьмого созыва руководства Ки
тая был вновь подтвержден курс на продолжение экономической реформы. Со всей оп

ределенностью было указано, что непременными условиями реализации этого курса явля
ются оздоровление экономики, стабилизация социально-экономической и политической 
обстановки в стране. Немаловажное место в комплексе мер, направленных на «упорядо
чение» экономики, «усмирение» инфляции, отведено улучшению состояния рынка «с упо
ром на структурное регулирование и повышение эффективности»1.

Экономическая реформа в КНР стала давать ощутимые сбои с конца 1984 г. В течение 
второй половины 80-х годов в стране нарастали экономические трудности. Одной из причин, 
порождавших эти трудности, можно считать известную непоследовательность, недоста
точную решительность в демонтаже существовавшей долгие годы бюрократизированной 
высокоцентрализованной экономической системы и формирования нового хозяйствен
ного механизма, основанного на действии объективных экономических законов.

С каждым годом набирала силу инфляционная тенденция, «проглатывавшая» возрастав
шие денежные доходы значительной части населения и дестабилизировавшая функциони
рование народного хозяйства2. В несколько раз возросла денежная эмиссия, составив в 
1988 г. 68 млрд, юаней3. Год от года усиливался дисбаланс между совокупным обществен
ным спросом и предложением. Особое беспокойство у китайского руководства и населе
ния Китая стала вызывать четко обозначившаяся тенденция роста цен. В 1987 г. индекс 
роста розничных цен в КНР составил 7,3 %, а в крупных городах он превысил 10 %4.

С особой силой нарастание негативных тенденций в китайской экономике проявилось 
в 1988 г., когда на потребительский рынок обрушились четыре волны ажиотажных заку
пок потребительских товаров, грозившие начисто опустошить прилавки. Уровень рознич
ных цен поднялся на 18,5 % по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем рознич
ного товарооборота возрос на 27,8 % по сравнению с 1987 г., достигнув рекордного в исто
рии КНР уровня — 744 млрд, юаней5. С учетом роста цен объем розничного товарооборота 
увеличился на 7,9 %.

Резко возросла продажа потребительских товаров, особенно длительного пользования. 
Очереди выстраивались за телевизорами, стиральными машинами, вентиляторами, магни
тофонами. Увеличилась реализация и менее популярных товаров (швейные машины, на
ручные часы и велосипеды). Предложение продуктов питания в основном удовлетворяло 
спрос, хотя кое-где также возникали ажиотажные закупки — круп, растительного масла, 
соли. Возросли размеры торговли одеждой, трикотажными изделиями.

В 1988 г. был отмечен рост закупок и коллективами предприятий, организаций и учреж
дений. Несмотря на принимавшиеся китайским правительством меры по сдерживанию их
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покупательной способности и уменьшение объема реализации 29 специально контролируе
мых товаров (в их числе автомобили, мотоциклы, копировальные машины, мебель, фото-, 
кинокамеры и др.), совокупный объем покупок товаров коллективами предприятий, орга
низаций и учреждений в 1988 г. увеличился на 20,3 % по сравнению с предыдущим годом*".

На 27,5 % увеличились покупки крестьянами сельскохозяйственных средств произ
водства по сравнению с 1987 г.7 Повышенным спросом пользовались некоторые виды 
тракторов, электрооборудование, химические удобрения, полиэтиленовая пленка и др.

«Перегрев» внутреннего рынка ухудшил экономическую ситуацию в Китае. Рыночное 
снабжение было серьезно нарушено, особенно в результате возросших покупок круп, соли 
и одежды из хлопчатобумажных тканей. Ажиотажный спрос привел к тому, что торговые 
предприятия начали наперебой закупать товары у промышленных предприятий, а форси
рованное увеличение производства потребительских товаров промышленными предприя
тиями постепенно вело к затовариванию. На потребительском рынке во второй половине 
1988 г. сложилась ситуация, при которой дефицит одних видов товаров сочетался с зато
вариванием других. Как сообщалось в то время в китайской печати, 210 из 506 промтоваров 
и 55 из 141 вида сельхозпродуктов не могли быть произведены в количестве, достаточном 
дтя удовлетворения спросаЛ. В разряд дефицитных попали такие товары, как спички, мыло, 
стиральный порошок, эмалированная и алюминиевая посуда. Ощущалась нехватка неко
торых продуктов питания и промышленных товаров: круп, растительного масла, соли, мяса, 
сахара, хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий, цветных телевизоров, холо
дильников.

Опасаясь обесценивания своих сбережений по мере усиления инфляции, городские 
жители начали в больших масштабах изымать свои денежные вклады, дестабилизируя 
тем самым денежное обращение. Если добавить к этому быстрый рост фонда зарплаты, 
премий и различных субсидий в городах, а также значительное увеличение доходов кре
стьян и рост покупательной способности коллективов предприятий, организаций и учреж
дений, то к концу 1988 г. совокупная общественная покупательная способность увеличи
лась на 120 млрд, юаней по сравнению с 1987 г.9 Резко возросший общественный спрос 
создал серьезные проблемы в снабжении жителей города и деревни необходимыми то
варами.

Кроме этого, несбалансированность потребительского рынка в условиях активного раз
вития товарно-денежных отношений, предоставления торговым предприятиям самостоя
тельности в решении многих хозяйственных вопросов при отсутствии умелого государст
венного регулирования с использованием различных экономических рычагов стала пита
тельной средой для увеличения числа рахзичных злоупотреблений в сфере внутренней 
торговли, распространений коррупции среди руководящих торговых работников. Широкое 
распространение получили такие отрицательные явления, как спекуляция дефицитными 
товарами, необоснованное, зачастую скрытое повышение цен. обман и обвес покупателей, 
продажа поддельных товаров, пересортица, торговля запрещенными товарами, нарушение 
норм гигиены и т. д. ’

В этих условиях в сентябре 1988 г. состоялся 3-й пленум ЦК КПК 13-го созыва, про
возгласивший курс на «улучшение экономической ситуации, наведение экономического 
порядка и углубление экономической реформы». Китайское правительство приняло ряд 
мер, преимущественно административного характера, направленных на осуществление 
жесткого контроля за ценами и применение строгих санкций против организаций и от
дельных лиц, нарушающих установленный порядок ценообразования10.

Важное место в программе оздоровления экономической ситуации в стране отводилось 
упорядочению капитального строительства, где чрезмерные темпы роста и бесконтроль
ность в использовании ассигнований служили серьезными причинами расстройства финан
совой системы, усиления диспропорций в народном хозяйстве. Большое значение стало 
придаваться строгому режиму экономии материальных ресурсов и энергии. Предусматри
валось сократить денежную эмиссию, активнее использовать безналичные платежные опе
рации, усилить контрольно-учетные функции финансовых органов, строго контролировать
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поступление в бюджет налоговых платежей, разработать механизм налогообложения 
сверхвысоких доходов организаций и отдельных лиц.

В целях уменьшения большого отложенного спроса населения и части предприятий 
было намечено решительнее продолжать курс, направленный на выпуск акций и облига
ций. продажу горожанами квартир из общественного жилого фонда. В целях стабилиза
ции денежного обращения и ускоренного изъятия свободных денежных средств у населе
ния с сентября 1988 г. начали активно применяться так называемые вклады с сохранением 
стоимости, рассчитанные на срок от 3 до 8 лет. На эти вклады не только начисляются про
центы, но и выплачивается компенсация в соответствии с темпами роста инфляции. Эта 
мера оказалась весьма эффективной, позволив изъять из обращения 100 млрд, юаней”.

Стабилизации потребительского рынка и обуздания инфляции в Китае предполагают 
добиться не только за счет всемерного сдерживания общественного спроса, но и с помощью 
мер, направленных на устранение перекосов и диспропорций, существовавших в народном 
хозяйстве, за счет упорядочения производственной структуры. Намечено наладить произ
водство, распределение и продажу дефицитных товаров повседневного спроса при одно
временном сокращении или даже прекращении производства товаров, не пользующихся 
спросом.

Особое внимание стало уделяться развитию сельского хозяйства. Предусматривалось 
увеличение на 10 % государственных капиталовложений в сельское хозяйство, что все же 
недостаточно для существенного изменения положений в сельскохозяйственном произ
водстве12. Для поддержки развития сельского хозяйства использовались специальные ви
ды местных налогов, стали создаваться особые фонды в помощь сельскому хозяйству. 
В среднем на 18 % были повышены государственные закупочные цены на зерновые куль
туры |3. Одновременно ставилась задача взять под особый контроль ценообразование на 
средства производства, предназначенные для сельского хозяйства.

В области промышленности акцент был сделан на устранение «перегрева», снижение 
темпов роста в ряде отраслей (это относится в первую очередь к предприятиям перераба
тывающей промышленности) и ускорение развития топливно-сырьевого комплекса. Пред
метом особой заботы должно было стать развитие транспортной системы.

Какое влияние оказали эти меры на состояние потребительского рынка Китая? Стати
стические данные об итогах экономического развития КНР 1989 г. свидетельствуют, на 
наш взгляд, о первых положительных результатах по стабилизации потребительского рын
ка. Был полностью преодолен «бум» на потребительском рынке. Больше того, стала отме
чаться некоторая «вялость» последнего. Ряд потребительских товаров из дефицитных пре
вратились в неходовые. В 1989 г. объем совокупного розничного товарооборота составил 
810,1 млрд, юаней, увеличившись на 8,9 % по сравнению с предыдущим годом. Однако с 
учетом роста цен произошло его фактическое уменьшение на 7,6 % н. Такая ситуация не 
наблюдалась в Китае на протяжении последних 27 лет, что вызвало разноречивые оценки 
среди китайских экономистов. Думается, что фактическое уменьшение товарооборота мож
но оценить положительно.

Удалось добиться первых результатов в области контроля за ростом покупательной 
способности коллективов предприятий, организаций и учреждений. В 1989 г. ими было 
куплено потребительских товаров на сумму 69,3 млрд, юаней, что формально на 4,2 % 
больше, чем в 1988 г.15 Однако если принять во внимание фактор роста цен, то объем за
купленных коллективами предприятий, организаций и учреждений потребительских това
ров сократился довольно значительно.

Одним из самых существенных положительных результатов нового курса можно счи
тать снижение темпов роста цен. К декабрю 1989 г. темпы роста цен снизились до 6,4 % по 
сравнению с 27,9 % в феврале того же года. Что же касается индекса роста розничных 
цен в 1989 г., то он составил 17,8 % (в городах и поселках — 16,0 %, в сельской мест
ности — 18,8 %). В том числе новый фактор роста цен составил 6,4 % по сравнению с 
15,9 % в 1988 г.16 Рост розничных цен на основные потребительские товары был следу
ющим (см. таблицу).
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Продовольственные товары
Крупы
Мясо, птица, яйца
Свежие овощи
Продукция водных промыслов
Одежда
Предметы повседневного спроса 
Лекарства и медицинские инстру
менты
Топливо
Сельскохозяйственные средства про
изводства

21,2
27,4

5,4
11,4

16,2 
21,3 
14,3
2.1

16,3
18,1
15,3

-0,5
0.4
2,1

— 13,8
-3.4

11.5
4.3

1989 г. 
о % 

к 1988 г.

В том числе: 
декабрь 
1989 г 
в % к 

декабрю 
1988 г. 

в городах 
и поселках

Таблица I
Рост розничных цен на основные потребительские товары

Меры по оздоровлению экономики

В целом задача по контролю 
за ростом цен на потребитель
ские товары как считают в Ки
тае, была выполнена, положение 
в этой области относительно ста
билизировалось. Судя по публи
кациям в прессе, население Ки
тая извлекло уроки в ходе четы
рех волн ажиотажных покупок 
товаров в 1988 г. и в 1989 г. уже 
осуществляло покупки потреби
тельских товаров выборочно. 
Кроме этого, наметившаяся тен
денция к снижению темпов роста 
цен способствовала распростра
нению выжидательной психоло
гии среди жителей города и де
ревни, которые стали делать по
купки гораздо осмотрительнее.

Думается, что итоги развития 
экономики Китая в 1989 г. по
зволяют сделать вывод о том, 
что целый ряд ограничительных 
мер в области контроля за спро
сом принес первые плоды. Так, 

например, в 1989 г. темпы роста заработной платы рабочих и служащих снизились на 
9,1 % по сравнению с предыдущим годом. Разрыв между совокупным общественным 
спросом и предложением уменьшился в прошлом году до 8 % по сравнению с 16.2 % в 
1988 г.17 Если учесть фактор роста цен, то можно сказать, что в 1989 г. спрос и предложение 
были в целом сбалансированы. Государству удалось сократить масштабы денежной эмис
сии в 1989 г. до 21 млрд, юаней, что значительно меньше по сравнению с 68 млрд, юаней 
в 1988 г. К концу 1989 г. количество денег в обращении увеличилось на 9,8 % по сравнению 
с 46,8 % в предыдущем году1*1. Это наименьший прирост денежной массы в обращении за 
все годы экономической реформы.

Одновременно с мероприятиями, направленными на сдерживание совокупного общест
венного спроса, предпринимались усилия по увеличению предложения рахзичных товаров 
и услуг. На отдельных направлениях были достигнуты неплохие результаты. Прежде всего 
был собран хороший урожай зерновых (407,5 млн. т), превысивший рекордный уровень 
1984 г. Добыча угля достигла отметки в 1 млрд, т (в Китае более четверти добываемого 
угля расходуется на бытовые нужды). В целом по промышленности темп роста был сни
жен до 6,8 % по сравнению с 17,7 % в 1988 г.19 В определенной мере такое снижение было 
«запрограммировано». Однако на практике это привело к новым перекосам в производстве. 
Чрезмерный спад к концу- 1989 г. стал расцениваться в Китае как признак тенденции к «за
стою» в промышленности. Это потребовало внесения новых корректив в структуру произ
водства, в номенклатуру выпускаемой продукции.

В 1989 г. не удалось полностью упорядочить структуру потребления. Изменения по
требительского спроса на рынке не были своевременно учтены производственными от
раслями. Наряду с ростом реализации продовольственных товаров на 10 %, одежды — 
на 4,2, бытовых товаров — на 7,9 %, в различной степени уменьшилась продажа хлопчато
бумажных тканей, велосипедов, швейных машин, электробытовых приборов и ряда других 
товаров, которые в большом количестве раскупались в 1988 г.20 В качестве примера можно 
привести производство и сбыт цветных телевизоров. Они покупаются преимущественно 
жителями городов и поселков, В настоящее время 45 % семей в городах и поселках из 
примерно 50 млн. семей имеют цветные телевизоры (в крупных городах их приобрели более 
80 % семей, а в Гуанчжоу в Шанхае — свыше 95 %). Если вычесть количество семей не
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имеющих достаточных денежных средств для их покупки, то спрос на цветные теле
визоры не превысит 22 млн. шт. Если принять во внимание, что в Китае созданы мощ
ности по производству более 11 млн. шт. цветных телевизоров в год, то достаточно будет 
двух лет. чтобы полностью удовлетворить спрос на этот вид товара. Несмотря на то что в 
1^89 г. производство цветных телевизоров было сокращено до 9,38 млн. шт., к концу сентяб
ря прошлого года тем не менее на складах промышленных предприятий скопилось 
1.4 млн. шт. цветных телевизоров, а на складах торговых предприятий — еще 2,4 млн. шт. 
на общую сумму свыше 5 млрд, юаней'1.

В процессе «урегулирования» уменьшение общественного спроса и увеличение пред
ложения (главным образом относительное, за счет спада покупательской активности на
селения) привело к тому, что предложение некоторых видов товаров на рынке неожиданно 
хтя многих в Китае оказалось чрезмерным. Значительно увеличились запасы материаль
ных ресурсов промышленных и торговых предприятий (в том числе сверхнормативные 
запасы на сумму 50 млрд, юаней'2).

В настоящее время проблема реализации некоторых видов товаров, в первую очередь 
дорогостоящих (цветные телевизоры, холодильники, стиральные машины и др.), заключа
ется в том, что обеспеченная часть населения Китая уже удовлетворила свой спрос на них, 
а менее обеспеченная, но довольно многочисленная часть населения не имеет достаточных 
денежных средств для их покупки. В результате временно снизилась покупательная спо
собность в отношении такой категории товаров. Несмотря на довольно большую совокуп
ную емкость внутреннего рынка Китая, среднедушевая покупательная способность остает
ся довольно низкой. При совокупном объеме розничного товарооборота в 800 млрд, юаней 
каждый человек в среднем тратит в год менее 700 юаней (или же меньше 60 юаней в ме
сяц). Для сравнения: цветной телевизор стоит около 1,5 тыс. юаней.

Сокращение совокупного объема розничного товарооборота в 1989 г. в Китае послужило 
основанием для утверждения о «вялости» потребительского рынка. Одной из причин по
добного явления стали уже упоминавшиеся массовые покупки товаров в 1988 г. С одной 
стороны, это привело к созданию населением больших запасов различных видов товаров, 
превращению своих квартир в «маленькие товарные склады», досрочной реализации своей 
покупательной способности на несколько лет вперед. С другой стороны, исходная величина 
розничного товарооборота, заданная 1988 г., оказалась настолько высокой, что выйти на 
этот уровень было, по существу, нереально, не говоря уже об обеспечении прироста роз
ничного товарооборота. Например, в августе 1989 г. объем розничного товарооборота умень
шился на 0,7 % по сравнению с августом 1988 г. Однако если август 1988 г. сравнить с ав
густом 1987 г., то увеличение объема розничного товарооборота составило 40,1 %, а сред
ний прирост розничного товарооборота в этом месяце за 2 года составил 19,6 %, что явля
ется довольно высоким показателем темпа роста'*.

Сокращение объема реализации товаров явилось неизбежным следствием сдержива
ния потребительского спроса. Использование вкладов с сохранением стоимости, ценных 
бумаг с сохранением их стоимости, контроль за потреблением коллективов предприятий, 
организаций и учреждений и др. меры, направленные на ограничение потребительского 
спроса, позволили, по подсчетам китайских экономистов, сократить совокупный объем роз
ничного товарооборота на десять с лишним процентов'1.

Одной из причин «вялости» рынка является также диверсификация покупательной 
способности населения. Помимо покупок традиционных потребительских товаров, населе
ние получило возможность вкладывать денежные средства в покупку квартир, строймате
риалов (особенно в сельской местности), в платные виды обучения, медицинской помощи 
и др. Нематериальные (нетоварные) расходы населения позволили изъять из сферы об
ращения значительное количество денежных средств. По имеющимся данным, за первые 
шесть месяцев 1989 г. расходы населения Китая, не связанные с покупками товаров, со
ставили 60 млрд, юаней, увеличившись на 33 % по сравнению с тем же периодом 1988 г.2

Одной из проблем, возникших в ходе «урегулирования» народного хозяйства Китая, 
стало, как уже отмечалось, резкое снижение в 1989 г. темпов роста промышленного произ
водства, что прямо или косвенно связывалось с «вялостью» рынка. Например, в октябре 
1989 г. прирост промышленного производства снизился на 2,1 % по сравнению с предыду
щим месяцем, в ноябре и декабре ситуация несколько улучшилась, но еще была далека от 
стабилизации26. С одной стороны, спад промышленного производства явился результатом 
нового курса, предусматривавшего сдерживание спроса, контроль за развитием волостных и 
поселковых предприятий, снижение чрезмерно высоких темпов роста промышленного про- 
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изводства за счет жесткой кредитной политики и т. д. С другой стороны, он был вызван 
рядом субъективных факторов: административные перехлесты на местах, бьющие не толь
ко по убыточным, но и по рентабельным промышленным предприятиям, выжидательная, 
пассивная позиция многих руководителей промышленных предприятий в условиях пере
менчивого политического курса и др.

Еще одной проблемой, связанной с изменениями на потребительском рынке в процессе 
«урегулирования», стало снижение экономической эффективности промышленных и торго
вых предприятий. В 1989 г. количество убыточных промышленных предприятий увеличи
лось в 2,2 раза, себестоимость продукции возросла на 22,4 % по сравнению с 1988 г. 
Прибыль от реализации товаров в рамках государственной торговли и снабженческо-сбы
товых кооперативов уменьшилась в 1989 г. на 37,9 % по сравнению с предыдущим годом, 
количество убыточных торговых предприятий увеличилось на 43 Возросли издержки 
обращения, замедлилась скорость оборота денежных средств.

Кроме этого, «вялость» рынка обострила и социальные проблемы. У части рабочих и слу
жащих снизились реальные доходы. Спад в хозяйственной деятельности некоторых пред
приятий, сокращение числа индивидуальных предприятий в городах и поселках привели к 
увеличению количества безработных. В городах и поселках уровень безработицы повысился 
с 2 до 3 %".

Итоги экономического развития Китая в 1989 г. делают невозможной однозначную 
оценку первых результатов нового курса. Наряду с активизацией сельскохозяйственного 
производства, «охлаждением» перегретых отраслей перерабатывающей промышленности, 
снижением темпов роста цен и относительной стабилизацией потребительского рынка, 
уменьшением покупательной способности коллективов предприятий, организаций и учреж
дений, улучшением денежного обращения, диверсификацией покупательной способности 
населения возник и целый ряд отмеченных выше проблем. На первый взгляд может пока
заться, что все эти проблемы вызваны «вялостью» потребительского рынка. Однако дума
ется, что все перечисленные проблемы, возникшие в ходе «урегулирования», являются след
ствием нерешенности фундаментальных проблем китайской экономики. Это и несовершен
ство экономической системы, и дисбаланс между спросом и предложением, и нерациональ
ная структура производства, и низкий уровень экономической эффективности, и ряд дру
гих проблем.

Относительная стабилизация потребительского рынка Китая — явление пока еще не
прочное, поскольку сохраняется серьезный дисбаланс между спросом и предложением. 
Покупательная способность населения оценивается примерно в 700 млрд, юаней. В том 
числе сбережения населения в городах и поселках составляют 356,1 млрд, юаней, сбереже
ния крестьян — 134,4 млрд, юаней, наличные деньги на руках населения — 211.8 млрд. 
юаней29. За временную стабилизацию экономической ситуации государству приходится 
платить высокую цену: предполагается, что в 1990 г. государственные дотации к ценам 
превысят 100 млрд, юаней, что равняется примерно 32 % доходной части государствен
ного бюджета311. К этому следует добавить, что в IV квартале 1991 г. наступит срок выплат 
по 3-летним вкладам с сохранением стоимости, то есть у государства в запасе очень мало 
времени для принятия решительных, радикальных мер, направленных на оздоровление 
экономики.

Курс на «урегулирование» народного хозяйства, опирающийся на применение методов 
преимущественно административного воздействия, эффективно сдерживает общественный 
спрос, но не способен равно эффективно стимулировать общественное предложение. 
В этом, на наш взгляд состоит его ограниченность. Думается, что никакие самые совер
шенные административные меры не в состоянии наладить эффективное функционирова
ние народного хозяйства. Не случайно на состоявшемся в феврале 1990 г. в Москве первом 
советско-китайском симпозиуме, посвященном сравнительному анализу экономических ре
форм в СССР и КНР, известные китайские экономисты подчеркивали. что создание ры
ночной структуры является важной составной частью реформы экономической системы 
в Китае. По их мнению, хотя в процессе реформы и допущен ряд просчетов, однако линия 
на создание планово направляемого и контролируемого на макроуровне рынка должна быть 
продолжена.

Представляется, что нынешней курс носит вынужденный, переходный характер и при
зван по возможнсти сгладить обострившиеся противоречия в экономике, а также создать 
необходимые условия для дальнейшего проведения экономической реформы. Однако ду
мается, что он не должен чрезмерно растягиваться во времени, чтобы не оказать негатив-
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ного влияния на ход экономической реформы. Отсрочка, полученная китайским правитель
ством, должна быть максимхтьно использована для создания эффективной производст
венной структуры и подготовки мер, направленных на последовательную замену старого 
хозяйственного механизма новым. Очевидно, что экономическая реформа в Китае нужда
ется в сильном импульсе за счет использования экономических рычагов, одним из которых 
могла бы быть реформа цен в условиях нынешней относительной стабилизации потреби
тельского рынка.

Как было отмечено на 5-м пленуме ЦК КПК 13-го созыва (ноябрь 1989 г.), «твердое и 
неуклонное проведение в жизнь курса на упорядочение и углубление реформы является 
главным средством преодоления нынешних экономических трудностей, обеспечения после
довательного, устойчивого, сбалансированного развития народного хозяйства»31. В Китае 
нынешний 1990 г. называют «ключевым» годом нового курса. Станет ли он таким на самом 
деле, зависит от действий китайского правительства.

' Жэньминь жибао.— 1990.— 20 марта.
2 Подробнее см.: М. Г. Солнцева. Можно ли преодолеть инфляцию? // Проблемы 
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р последние 15 лет все большее число стран мира, осознав важность компьютери- 
О зации как объективной тенденции научно-технического прогресса и действенного 
инструмента подъема национальной экономики, стремятся способствовать ее активному 
развитию. К этим странам относятся КНР и СССР. Осуществление компьютеризации 
требует больших финансовых средств, поэтому для государств с ограниченными 
возможностями их выделения особую остроту приобретают вопросы выбора оптималь
ных путей осуществления компьютеризации, наиболее рационального использования 
средств, выделенных для ее реализации и т. п. В силу сходности экономических 
систем КНР и СССР многие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны в ходе 
осуществления компьютеризации, являются идентичными. В КНР предприняты 
своеобразные шаги для решения имеющихся проблем, накоплен определенный как положи
тельный, так и отрицательный опыт компьютеризации, анализ которого представляет боль
шой интерес.

Акцент на компьютеризацию в КНР стали делать с конца 70-х годов, когда в 
Китае начали осуществлять политику модернизации экономики и компьютеризация 
стала рассматриваться как средство реализации целей политики модернизации — 
учетверения валового национального продукта и достижения к 2000 г. технологиче
ского уровня в промышленности, соответствующего уровню в промышленно развитых 
странах в конце 80-х — начале 90-х годов.

Для компьютеризации общества КНР в конце 70-х годов располагала весьма 
ограниченными возможностями. Выпуск ЭВМ, периферийного оборудования, средств 
программного обеспечения (СПО) был слабо развит. Запасы иностранной валюты, 
необходимой для закупки ЭВМ, периферийного оборудования и СПО, были ограничены. 
Кроме того, уровень компьютерной грамотности в стране быт низок, начавшаяся 
активная пропаганда достоинств компьютеризации не сопровожда ась выработкой ре
комендаций для пользователей о необходимых условиях, при которых компьютеризация 
экономически целесообразна, о характере требуемой им аппаратуры и СПО, о конъюнк
туре на мировом рынке ЭВМ, периферийного оборудования и СПО и т. д. Поэтому 
страна, с одной стороны, не могла обеспечить своих потенциальных потребностей 
в ЭВМ, а, с другой,— не была готова к оптимальному восприятию и усвоению дан
ной техники.

В первый период, когда парк ЭВМ был небольшой и необходимость восприятия 
и усвоения данной техники недооценивалась, основное внимание в Китае было скон
центрировано на улучшении возможностей обеспечения потребностей страны в ЭВМ. 
В мировой практике данная проблема решалась либо за счет развития собственной 
производственной базы, либо за счет импорта иностранной техники. В КНР пошли 
первым путем, что отражало общий курс страны на создание современного промыш
ленного потенциала и Сложность изыскания все возрастающих объемов валютных средств 
для покрытия увеличивающегося спроса. Однако полностью от импорта ЭВМ не от
казались.

Как и в ряде других отраслей промышленности, развитие производственной базы 
вычислительной техники в КНР шло с широкой опорой на использование иностран
ной техники, технологии и капитала. Применялось поэтапное заимствование передо
вой техники и технологии. На первом этапе в КНР организовывалась сборка ЭВМ из
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1983 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г.

Большие и мнни-ЭВМ 360 286 281

МикроЭВМ 35 715 39 331

7392 25 367

285 1295

1983—1987 гг,—в 3,7—

!
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Вид ЭВМ и периферийного 
оборудования

Таблица
Производство ЭВМ и периферийного оборудования в КНР 

в 1983—1987 гг.

5436
(15 935)

28 313
4200

31 282
20 205
1252

315 
(396)* 
59 000 
(70 796)
33 053

21
33 159
33 540

125

Накопители на жестких магнит
ных дисках (НЖМД) 
Лентопротяжные устройства 
Дисплеи
Печатающие устройства
Г рафопостроители
Прочие устройства ввода-выво
да .

и периферийного оборудования

импортных узлов и компонентов, затем постепенно было налажено собственное 
производство самих компонентов, хотя оно не всегда доводилось до 100 % из-за 
ограничений на экспорт определенной технологии со стороны КОКОМ — Комитета, 
контролирующего поставки стретегических товаров из развитых капиталистических 
стран в социалистические, и технической сложности организации отдельных произ
водств. Такой путь позволил КНР организовать и вплоть до последнего времени быстро 
наращивать выпуск микроЭВМ и ряда видов периферийного оборудования. Данные 
о росте производства ЭВМ и периферийного оборудования в КНР в 1983—1987 гг. 
приведены в табл. 1.

* — ввиду неоднозначности данных за ряд лет в скобках приво
дятся максимальные показатели обьема производства за данный год.

Наиболее значительным был рост выпуска микроЭВМ в 
13,0 раза (в зависимости от расчета по минимальным или максимальным данным об 
объеме производства в 1983 и 1987 гг.). Производство печатающих устройств в этот 
период также существенно увеличилось — в 4,5 раза.

В то же время не удалось обеспечить стабильного роста производства больших 
и мини-ЭВМ, лентопротяжных устройств, графопостроителей. Да и производство 
микроЭВМ в последние годы стало не выполнять плановые задания в связи с нехват
кой на мировом рынке динамических запоминающих устройств с произвольной выборкой, 
непроизводимых в стране; а также в связи со снижением рентабельности произ
водства вследствие роста цен на импортные и отечественные материалы и компо
ненты при снижении продажных цен на микроЭВМ и с беспорядками, имевшими 
место в КНР в мае-июне 1989 г., и др. В 1988 г. промышленность не выпол
нила план по выпуску микроЭВМ на 17,8 %, а за первое полугодие 1989 г.— даже 
на 74,2 %.

Достигнутый объем производства вычислительной техники и периферийного обору
дования невелик по мировым масштабам — он сильно уступает объему производства 
данной техники в ведущих промышленно развитых странах мира. Данные о соот
ношении объемов производства ЭВМ и периферийного оборудования в КНР и Япо
нии в 1987 г. приведены в табл. 2.

Развитие производственной базы вычислительной техники с опорой на использо
вание иностранной техники и технологии позволило стране существенно поднять тех
нический уровень выпускаемой продукции и приблизить его к мировому. В КНР налажены 
производство и сборка из импортных компонентов 16- и 32-разрядных микроЭВМ 
на базе микропроцессоров (МП) американских фирм «Интел» и «Эппл», в том числе 
на базе МП «Интел 80386»: «Чанчэн 386», «Бэйфан 386», «Цзыцзинь 386» и др.; 
мини-суперЭВМ «Тайцзи 2220», быстродействующих матричных печатающих устройств
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Объем производства в 1927

ЯпонияКНР

28,1 (35,2)И 095Большие и мини-ЭВМ

27,9 (33,5)1 973 880МнкроЭВМ

и пери-

Таблица 3
Объем продаж ЭВМ в КНР в 1981 —1988 гг.

1981 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г.

Отечественные

Импортные

Всего

у
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Вид ЭВМ и периферийного 
оборудовании

315 
(396)
59 000 

(70 796) 
33 053 
33 540 
33 159

1 562 170
9 725 167
2 215 435

47,3
289,0

66,8

продаж 
...а про-

Мссто производства 
ЭВМ

Отношение 
объема 

производства 
Японии 

к объему 
производства 

КНР

НЖМД
Печатающие устройства 
Дисплеи

1458,3 
40,7 

2124,7 
59,3 

3583,0 
100,0

1945.3 
43,0

2578.7
57.0

4524,0
100.0

379,6*
73,0
140,4
27,0
530,0
100,0

1130,7
24,4 

3503,3
75,6 

4634,0 
100,0

2125,7
52.1

1954.3
47,9

4080.0 
100,0

136.1
20.3

2618,9
65,8 

3980,0 
100,0

— в числителе — в млн. юаней, в знаменателе — в % к итогу.

Таблица
Соотношение объемов производства ЭВМ и периферийного 

оборудования в КНР и Японии в 1987 г.

«Цзыцзинь 3080» — скорость печатания 250 латинских знаков (или 125 иероглифов), 
выпуск качественных гибких дисков и др.

Однако, несмотря на это, технический уровень вычислительной техники 
ферийного оборудования, производимого в КНР, в целом несколько отстает от пере
дового. В стране еще не налажен серийный выпуск автоматизированных рабочих мест 
(АРМ), больших ЭВМ и некоторых других видов оборудования с высокими тех
ническими характеристиками; ряд видов иностранного оборудования является более 
надежным, чем аналогичное китайское оборудование. Вследствие этого у пользователей 
сохраняется большой интерес к приобретению иностранного оборудования.

В начале 80-х годов, когда в стране жестко регламентировались расходы иностран
ной валюты, импорт ЭВМ играл относительно небольшую роль в объеме продаж ЭВМ 
в КНР (см. табл. 3).

Расширение самостоятельности предприятий в 1984—1985 гт. в сочетании с ослаб
лением контроля за использованием иностранной валюты привело к резкому росту 
импорта ЭВМ. Объем продаж импортных ЭВМ в КНР в 1985 г, вырос в 25 раз по 

1981 г., а отечественных ЭВМ — всего в 3 раза, поэтому доля импорт- 
общем объеме продаж подскочила до 75,6 %, а доля отечественных

сравнению с 1 
ных ЭВМ в общем объеме продаж подскочила до 75,6 %, а доля 
соответственно снизилась до 24,4 %. В последующие годы в связи с ужесточением 
контроля за импортом, включая вычислительную технику, его доля в объеме гр 
ЭВМ в целом снизилась, но сохранилась примерно на уровне половины объема 
даж ЭВМ.

Источники: СНша 1п(огтаНоп.—1988.— N18.— Р. 54— 
72; 1ЫН.—1988,— РеЬгиагу 29,—Р. 105—120; 1989,—РеЬгиагу 
15.— Р. 68—81; Китай токэй нэнкан.— Токио. 1987.— С. 294.— 
300; Зоигпа! о( Изе Е1ес1гоп!с 1пди51гу.— 1989.— п 4.— Р. 82.
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масштабам 
наиболее передового мирового, 
счет отечественного производ-

Таким образом, хотя в КНР и создана отечественная база по производству вы
числительной техники, в целом она сравнительно невелика по масштабам и в опре
деленной степени отстает по техническому уровню от 

Возможности обеспечения потребителей страны за 
ства резко отличаются для разных классов ЭВМ.

В 1987—1988 г. отечественное производство микроЭВМ смогло покрыть примерно 
75 % потребностей страны (в 1988 г. промышленность КНР выпустила на рынок 
61 737 микроЭВМ), отечественное производство мини-ЭВМ —более 50 % потребностей 
страны (в 1988 г. их выпуск составил 366). В удовлетворении же своих потреб
ностей в больших ЭВМ, АРМ, мини- и микроЭВМ с наиболее высокими техниче
скими характеристиками, ключевых компонентах для выпуска мини-ЭВМ, сетевых про
дуктов, периферийного оборудования Китай вынужден пока опираться в основном 
почти полностью на импорт.

Отражением высоких темпов роста объема продаж ЭВМ в Китае в 80-е годы 
явились высокие темпы роста парка ЭВМ. С 1982 по 1988 г. он увеличился в 28,3 раза — 
с 13 тыс. до 368.17 тыс. Быстрое увеличение парка ЭВМ в этот период опреде
лялось резким ростом парка микроЭВМ—с 1984 по 1988 г. он возрос в 12 раз — 
с 30 тыс. до 360 тыс., в то время как парк больших и мини-ЭВМ за этот период 
увеличился лишь примерно в 2 раза.

Вследствие неподготовленности КНР к восприятию вычислительной техники рост 
парка ЭВМ дал далеко не такие результаты, на которые рассчитывали, а в ряде 
случаев вызвал лишь убытки. Закупки многих ЭВМ были сделаны непродуманно. 
Поэтому в середине 80-х годов до ’/з парка ЭВМ вообще не эксплуатировалось. 
В 1985 г. крупные автоматизированные системы использовались лишь по 5—8 ч/день. 
В 1985 г. только около 24 % больших ЭВМ работало по 17—24 ч/день. Многие 
ЭВМ использовались лишь на 10—25 % своей мощности. Таким образом, значитель
ная часть затрат, в том числе и в иностранной валюте, оказалась неоправданной.

В стране осознают просчеты, допущенные в ходе компьютеризации, и предприни
мают попытки для исправления положения. Считается, что разработка или закупка 
передовых СПО в промышленно развитых странах, улучшение послепродажного об
служивания ЭВМ, повышение уровня компьютерной грамотности и др. могут удвоить 
мощности по обработке данных на ЭВМ.

Желая добиться определенных результатов в сравнительно сжатые сроки, но не рас
полагая для этого специализированными организациями, Китай пошел на создание 
совместного предприятия — Пекинской международной компании обработки информа
ции (ПМКОИ) —с американской фирмой «Илектроник дэйта системз» (ИДС). Эта 
фирма является дочерней компанией фирмы «Джэнерал моторз» (США) и имеет опыт 
работы в данной области. Ей принадлежит 51 % капитала совместного предприятия, 
составляющего 10 млн. долл., 49 % капитала владеет Комитет по науке и технике 
в Пекине.

Важнейшим направлением деятельности ПМКОИ является консультативно-эксперт
ная. Специалисты компании должны выезжать на места и давать рекомендации кли
ентам по вопросам характера необходимых им ЭВМ, периферийного оборудования 
и СПО, рациональной эксплуатации имеющихся и приобретаемых систем. Специалистов 
по экспертизе, программированию и подготовке китайских кадров обеспечивает аме
риканская сторона. За эти услуги она получает 5 % платежей от объема услуг. Ввиду 
того, что в КНР требуются специалисты со знанием иероглифики, фирма предпола
гает задействовать в этих целях свои сингапурские кадры.

ПМКОИ действует не только как консультативно-экспертная компания. Она 
организовала в Пекине центр обработки информации, который, выполняя свои 
функциональные задачи, служит компании как действующий образец экономически 
эффективного практического применения вычислительной техники. Долговременные 
планы компании включают создание еще одного действующего образца применения 
ЭВМ — центра системы автоматизированного проектирования (САПР) —автомати
зированного производства (АП). Важной частью деятельности ПМКОИ должна стать 
подготовка кадров.

Помимо иностранных специалистов, для содействия повышению эффективности ис
пользования ЭВМ в КНР могут быть задействованы и китайские специалисты, прежде 
всего в области СПО. В 1988 г. их насчитывалось 36—50 тыс. человек, в 1995 г.
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их количество должно возрасти до 100 тыс. человек. В настоящее время китайские 
программисты используются пока недостаточно эффективно. Так, в 1987 г. в Шэнь
янском институте вычислительной техники ’/з программистов не была загружена. 
Китайские программисты считаются хорошо подготовленными работниками, которые 
могут писать надежные, «дружественные» пользователю СПО, причем ведущие из них 
уже сейчас считаются одними из передовых в мире. Уровень СПО, выпускаемого 
рядовыми китайскими программистами, оценивается как несколько уступающий ми
ровому. Китайские программисты, ввиду их низкого по мировым стандартам уровня 
зарплаты, при хорошей квалификации представляют интерес для иностранных фирм 
в области СПО. Заявки на их использование уже имеются из Японии и Австралии. 
В стране создан ряд совместных предприятий с зарубежными фирмами в 
СПО — «Оки дэнки», «Юнисон» и др.

Улучшению хода компьютеризации в стране в последние годы стало способствовать 
развитие кооперативных предприятий в данной области экономики. Их деятельность 
в отличие от государственных предприятий сопряжена с риском. Поэтому они вы
нуждены подстраиваться под требования внутреннего рынка и внимательно следить 
за его конъюнктурой. Это стремление при определенной ограниченности их возмож
ностей в разработке и производстве' ЭВМ и использовании потенциала государствен
ных предприятий далеко не на полную мощность создает предпосылки для сотруд
ничества кооперативных и государственных предприятий. Пионером в данной области 
явилась кооперативная корпорация «Сытун». В 1988 г. она заключила соглашение 
с вычислительным центром Института технологии машиностроения сроком на два года 
(центр долго не мог найти потребителя, заинтересованного в его продукции). 
Корпорация обещала сделать деятельность центра прибыльной. По соглашению она 
взяла на себя управление и реализацию продукции центра. Она обязалась сохранить 
штат центра, однако намеревалась осуществить в нем должностные перемещения в 
соответствии с принятыми в ней принципами.

Аналогичное соглашение корпорация имеет с Юньнаньским заводом электронного 
оборудования. По соглашению корпорации предоставлены права приема и увольнения 
персонала, изменения производственных операций, приобретения 10 % основных фондов 
предприятия путем реинвестирования своей прибыли. Выбор завода не был случайным, 
так как он, располагая американским и итальянским оборудованием, является одним 
из наиболее современных предприятий страны.

В целях улучшения восприятия ЭВМ в стране стали больше уделять внимания 
вопросам компьютерного оборудования. Под эгидой Китайской федерации вычислитель
ной техники в стране действует специальная группа по компьютерному образованию. 
В ее функции входит разработка спецкурсов и учебных программ и определение 
содержания курсов. Для ряда начальных и средних школ в стране предложены 
экспериментальные программы компьютерного образования и введены факультативные 
занятия. Такие школы получают дополнительную помощь от правительства, промыш
ленных предприятий и вузов и рассматриваются в качестве моделей компьютерного 
образования для остального Китая. Большинство из них расположены в важнейших 
центрах страны. В целом их обеспеченность ЭВМ сведена до минимума — имеется 
одна или несколько микроЭВМ, интенсивно эксплуатирующиеся в течение недели 
по строго установленному графику. В обучении делается акцент на подготовку к рахчич- 
ного рода конкурсам, дающим их победителям определенные преимущества. Такая 
система заинтересовывает учеников и способствует лучшему овладению ими ЭВМ. 
В стране разработаны также программы обучения работе ЭВМ пользователей и про
фессионального компьютерного образования.

Компьютеризация получила неодинаковое развитие в различных отраслях экономики 
страны. Наиболее значительное распространение ЭВМ получили в банковском деле, 
разведке, разработке и использовании энергоресурсов, проектировании, модернизи
руемых традиционных отраслях экономики.

Быстрое развитие компьютеризации в банковском деле определялось тем, что в 
данной отрасли экономики, где осуществляется большой объем расчетов и требуется 
быстрота их выполнения, применение ЭВМ отличается высокой эффективностью 
Компьютеризацию в этой сфере в КНР подталкивал международный характер бан
ковской деятельности — банки многих стран мира уже давно перешли на автоматизи
рованные операции с использованием ЭВМ,
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До середины 80-х годов приобретение ЭВМ осуществлялось банками хаотично. 
В настоящее время ими проводится более согласованная стратегия. Ожидается, что 
темпы прироста расходов на обработку данных в банковском деле в 1989—1992 гг.— 
15—20 % в год — будут наибольшими среди отраслей экономики страны.

В стране существует две концепции проведения компьютеризации банковского де
ла. Одна предусматривает широкое распространение микроЭВМ, связанных по возмож
ности со всеми вышестоящими вычислительными центрами. Другая — отдает предпочте
ние большим ЭВМ, рассматриваемым в качестве узлов, к которым подсоединены 
микроЭВМ. В связи с тем, что в последнее время большое значение в стране при
дается развитию технологии распределенной обработки данных между несколькими 
ЭВМ, которая фактически может стать мостом, соединяющим обе концепции, и остро
та данной проблемы снизится.

Перспективными планами предусмотрены компьютеризация кассовых операций в 
важнейших городах страны к 2000 г. и создание междугородной сети обработки дан
ных, охватывающей 50 центров, в более ранние сроки.

Большое значение в стране придается применению ЭВМ для контроля расхода 
энергоресурсов, что может позволить стране смягчить напряженность в энергоснаб
жении. Существуют планы автоматизации управления с применением ЭВМ работой 
20 % котлов и печей, использующих уголь, 50 % электропечей, электрических сва
рочных машин, электролизного оборудования, трансформаторов, генераторов и т. д. 
Это дает возможность существенно снизить потребление угля и электроэнергии в 
стране.

Применение вычислительной техники сыграло важную роль в обнаружении место
рождений нефти в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Сычуань, Бохайском заливе и Южно- 
Китайском море.

Разработки систем автоматизированного проектирования (САПР) с применением 
ЭВМ ведутся в нескольких десятках НИИ и университетов совместно с организа
циями-пользователями. В силу того, что важнейшие автоматизированные системы, 
созданные в последние годы, начали разрабатываться тогда, когда ЭВМ китайского 
производства по своим характеристикам и надежности существенно уступали импортным, 
разработчики этих систем во многом ориентировались на использование в той или 
иной мере импортной техники. В настоящее время в связи с повышением техни
ческого уровня аппаратуры китайского производства идет увеличение ее удельного 
веса в структуре аппаратуры автоматизированных систем, разрабатываемых в КНР.

Если ранее САПР в КНР разрабатывались лишь для крупных предприятий, то 
в последнее время в результате широкого использования в САПР микроЭВМ стоимость 
их снизилась, и они стали доступными для малых и средних предприятий и инсти
тутов. Разработки в области САПР подстегнул начавшийся их импорт из-за рубежа. 
На первых порах он обнаружил серьезное техническое отставание КНР в данной 
области, но одновременно и помог китайским специалистам ознакомиться с передо
выми достижениями, поднять уровень разработок прежде всего в области СПО САПР, 
затем отдельных подсистем САПР и, наконец САПР в целом.

Процесс внедрения САПР идет пока невысокими темпами. Его сдерживают срав
нительно высокая стоимость САПР и относительно небольшой спрос на разработку 
новой техники, делающий использование САПР при этом зачастую не очень выгод
ным. Ввиду общего отставания большинства отраслей машиностроения КНР от миро
вого уровня, в том числе и в области разработки новой техники, переход на выпуск 
новой продукции на предприятиях КНР в большой мере решается за счет прямого 
заимствования иностранной техники на различных условиях.

Наряду с собственно САПР в КНР в последнее время разработаны интегрирован
ные системы, включающие наряду с САПР и системы автоматизированной подготовки 
производства, автоматизированного управления производством и др. Одной из наиболее 
важных разработок САПР — автоматизированного производства (АП) — автомати
зированного управления (АСУ) было создание такой системы для проектирования 
самолетов — САПР-АП-АСУ 7760.

В КНР разработаны 12 САПР и связанных с ней систем судостроительного про
филя. Они созданы на базе ЭВМ 4341 фирмы США ИБМ, охватывают все основные 
стадии проектирования и технологической подготовки постройки судна. В их разра
ботке приняли участие специалисты из 13 организаций страны. Недостатком данных 
52
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систем является то, что они пока не имеют функций визуального взаимодействия 
человек — машина. Для сокращения стоимости систем, улучшения эффективности их 
работы предполагается в ближайшем будушем разработать интегрированные САПР-АП 
судостроительного профиля с визуальным взаимодействием человек — машина на основе 
автоматизированных рабочих мест с микросуперЭВМ с распределением ресурсов. В рам
ках данных разработок ведутся также работы над созданием баз знаний и экспертных 
систем судостроительного профиля. Их ближайшая цель — создание экспертной систе
мы для проектирования общей схемы конструкции судна.

В КНР разрабатываются экспертные системы, базы знаний. Некоторые из созданных 
систем находятся на уровне, близком мировому. Одной из таких систем является 
экспертная система «Криэйтор», используемая на ряде красильных, текстильных и 
ковроткацких предприятий. Она в соответствии с требованиями пользователей обеспе
чивает доступ к базам знаний, принимает решение о создании художественного об
разца изделия и воспроизводит его на экране дисплея. С использованием вспомо
гательных подсистем она может запоминать наилучшие созданные образцы, изменять 
форму и быстро менять цвета образцов.

Важной разработкой последних лет КНР является диагностическая система для 
автомобильного двигателя, опирающаяся на базы знаний. Она строится по принципу 
иерархической диагностики, имеет неплохие' характеристики допуска ошибки.

При создании АСУ в КНР применяются два подхода: закупка базовой системы 
за рубежом с последующей модификацией ее как самостоятельно, так и в сотруд
ничестве с иностранными партнерами, а также разработка АСУ собственными си
лами. В первом случае основные усилия сосредоточиваются на преодолении трудностей, 
возникающих при адаптации импортных СПО, а во втором — непосредственно на 
разработку.

Разработка и внедрение АСУ представляют ряд сложностей в условиях КНР. Боль
шинство машиностроительных заводов страны являются универсальными, причем многие 
из них к тому же и крупные. Производственный цикл на них длительный и много
стадийный, вследствие чего планирование и управление очень сложно.

Наибольшее распространение на предприятиях КНР в настоящее время получили 
отдельные подсистемы АСУ предприятием: АСУ кадрами, материально-техническими 
запасами, заработной платой, информационные системы о состоянии производства и др. 
Они созданы на базе микроЭВМ. Примерно на 20 предприятиях имеются автома
тизированные системы планирования и управления производственными процессами. 
Разработаны интегрированные АСУ. АСУ на 1-м Шанхайском станкостроительном 
заводе была создана на основе системы «Интеле» ассоциации инженеров ФРГ и прог
рамм сетевого планирования лаборатории станкостроения Аахенского университета и 
внедрена в сотрудничестве с ассоциацией инженеров ФРГ.

Одна из АСУ создана пекинским НИИ автоматизации машиностроения. Она уже 
внедрена на нескольких предприятиях.

В стране ведутся работы по созданию наиболее интегрированных автоматизиро
ванных систем, в частности интегрированный производственный комплекс (ИПК). 
Создание ИПК в настоящее время представляет наибольший интерес для предприятий, 
намеренных конкурировать со своей продукцией на мировом рынке и могущих 
рассчитывать на сравнительно быструю окупаемость вложенных средств. Расходы на 
создание одного ИПК на одном из предприятий, по оценкам, должны составить 
74 млн. долл.

Работы по созданию ИПК начались в КНР в начале 80-х годов. В настоящее 
время большинство из них застряло на этапе разработки СПО. Наиболее продви
нулись они на Шанхайском заводе горного и металлургического оборудования. Здесь 
уже адаптированы иностранные СПО и накоплен опыт по интеграции систем. 
Однако разработка ИПК будет еще продолжаться и после 1990 г.

Среди отраслей промышленности ЭВМ в наибольшей мере в настоящее время 
используются в отраслях с непрерывными технологическими процессами: металлургии 
химии, нефтепереработке, а также в электроэнергетике, некоторых подотраслях 
машиностроения. Компьютеризация получила распространение и в других отраслях 
экономики: транспорте, метеорологии, медицинской диагностике, издательском деле 
и т. д. Наиболее низкими темпами идет компьютеризация конторской деятель-
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реди важнейших направлений научно-технического прогресса особое значение имеет 
*•* широкое использование новых технологий, которые не только предопределяют науч
но-технический уровень производства, но и в значительной степени обусловливают 
социально-экономическое развитие каждой страны.

Однако для использования прогрессивных технологий, особенно на небольших и 
средних предприятиях, необходима не только подготовленная к внедрению научная 
разработка, но и определенные производственные условия, способные воспринять эту 
разработку, система машин для выполнения новых технологических операций, квали
фицированный персонал, возможности сбыта продукта новой технологии.

Процесс реализации открытия или изобретения в товар и достижения соответ
ствующей экономической эффективности связан по меньшей мере с четырьмя видами 
риска: риск при проведении исследований прикладного характера, риск при освоении 
производства продукта новой технологии, риск продвижения этого продукта на рынок 
и риск организации управления процессом внедрения новой технологии. Поэтому для 
тех, кто занят в сфере новой технологии, значительно сложнее провести квалифи
цированный маркетинг, найти потребителя готовой продукции, организовать исследо
вательский, производственный и сбытовой процесс. Отсюда возникает проблема риска 
для предприятия, внедряющего новую технологию, а также для финансирующего его 
банка и потенциального покупателя.

Необходимость решения вышеуказанной проблемы вызвала появление в Китае так 
называемых рисковых инвестиций. Хотя результативность рисковых инвестиций обычно 
составляет 10—20 %*, успешная часть этих инвестиций оказывается достаточной для 
компенсации финансовых потерь от их неудачной части, вследствие чего сохраняется 
возможность достижения значительной предпринимательской выгоды.

Другая особенность рисковых инвестиций — их оперативность. Развитие предприя
тий, использующих новую технологию в малых и средних масштабах, требует опера
тивных форм вложения капитала в дополнение к каналам плановых капиталовло
жений. Компании рисковых инвестиций могут устанавливать непосредственные связи 
с предприятиями и предпринимателями. Быстро достигнуть выгоды может лишь тот, 
кто, имея лучший образ мышления и хорошие технологические и другие достижения, 
сумеет значительно сократить цикл внедрения новой технологии.

В условиях острой конкуренции, наблюдающейся в ходе осуществления научно- 
технической революции, в США в 1940-х годах появились первые компании, которые 
начали с риском вкладывать свои капиталы (так называемые компании рискового

На Втором съезде народных депутатов СССР отмечалось, что «наши предприятия 
привыкли работать без риска», а «новизны без риска не бывает», поэтому «совер
шенно необходимо для работ такого типа, особенно для крупных межотраслевых 
изобретений, создавать, как за рубежом, так называемые «венчурные компании», то 
есть внедренческие формы риска. Отдельные отрицательные результаты с лихвой пере
крываются в таких фирмах прибылью от удачно поддержанных нововведений»'. По
этому китайский опыт формирования и функционирования финансового института рис
ковых инвестиций может при его творческом изучении оказаться полезным в случае 
создания рисковых финансовых организаций в СССР.
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капитала, или венчурные компании). Такие компании получили большое распростра
нение во многих странах, особенно в США и Японии (в США существует более 
600 подобных компаний). В настоящее время общая сумма рискового капитала в мире 
(главным образом он сосредоточен в США) составляет около 40 млрд, долл.3

Государственные ассигнования являются основным каналом финансирования НИОКР 
в Китае, однако ввиду разъединения систем управления научными исследованиями 
и производством не всегда обеспечивается своевременное и полное внедрение новых 
разработок в производство. В результате замедляется научно-технический прогресс 
и не обеспечивается должная эффективность от результатов НИОКР.

Недостаток государственных ассигнований сдерживает процесс внедрения научно- 
технических достижений. Как отмечала китайская печать, в Академии наук Китая 
работает около 22 тыс. научных работников высшей и средней квалификации, а ин
вестиции в расчете на одного научного работника равняются лишь 9 тыс. юаней4.

Политика коммерциализации достижений науки и техники, проводимая в Китае 
в последние годы, предопределила необходимость образования такого финансового учреж
дения, которое взяло бы на себя финансирование работ, связанных с большим риском 
по внедрению научно-технических достижений, а также финансирование реконструируе
мых и строящихся малых и средних предприятий, испытывающих трудности в полу
чении инвестиций или займов по существующим финансовым каналам.

В ноябре 1984 г. Лаборатория стратегии развития Научно-исследовательского 
центра по проблемам стимулирования развития науки и техники Китая выступила 
с предложением провести исследования о возможности создания компании рисковых 
инвестиций в Китае.

Госкомитет по науке и технике КНР оказал помощь в проведении 
исследования как путем содействия в изучении рисковых инвестиций : 
так и посредством командирования небольшой исследовательской группы 
чески развитые районы страны (провинции Гуандун, Фуцзянь и др.) с целью изучения 
на месте возможности использования рисковых инвестиций.

На основании результатов проведенного исследования 
выводы:

1. В Китае существуют весьма широкие возможности для использования риско
вых инвестиций и производства продукции на базе новой технологии. Импорт новой 
технологии и рынки техники гарантируют большие перспективы для использования 
таких инвестиций.

2. Для внедрения новой технологии Китай располагает необходимыми кадрам! 
деловых людей, обладающих довольно хорошей профессиональной подготовкой и боль
шой предпринимательской энергией. По статистическим данным, в Китае имелось свы
ше 6 млн. научных и технических работников, в том числе 1.04 млн. научных ра
ботников средней и высокой квалификации. В стране действовало свыше 10 тыс. 
научно-исследовательских организаций.

3. Китай имеет достаточные источники финансирования для рисковых инвестит 
ций. В последние годы благодаря развитию сельской экономики и постоянному рас
ширению самостоятельности предприятий происходит непрерывный рост неиспользован
ных денежных средств. В 1984 г. вклады населения, свободные денежные средства 
и остаток средств предприятий после уплаты налогов в целом равнялись 350 млрд, юаней. 
Если бы создать гибкую инвестиционную систему и привлечь в плановом порядке 
часть иностранного капитала и свободных денежных средств общества, то это сыгра
ло бы огромную стимулирующую роль во внедрении новой технологии в производство 
и развитии всей китайской экономики. Многие районы страны изъявили желание 
направить часть своих финансовых доходов на создание фонда, который мог быть 
использован в качестве фонда рисковых инвестиций.

4. Проведение реформы в области науки и техники, включая организацию рын
ков техники, внедрение системы технических контрактов, применение в опытном по
рядке различных научных фондов и образование научно-производственных объеди
нений, создает благоприятные условия для рынка продуктов новой технологии.

11 января 1986 г. в Пекине была официально образована первая в Китае компа
ния по рисковым инвестициям Китайская компания по рисковым инвестициям в 
новую технологию, или С1ппа Уеп1иге(есИ 1пуе$ппет Согрогаиоп (далее сокращенно 
«Венчуртех»). Эта компания, которая стала восьмой по счету национальной финан-
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совой организацией в Китае, представляет собой акционерное предприятие с ограни
ченной ответственностью, действующее на правах юридического лица’.

Компания «Венчуртех» создана при участии Госкомитета по науке и технике КНР, 
утверждена Госсоветом КНР и зарегистрирована Государственным административным 
управлением по промышленности и торговле. Образование компании было также санк
ционировано 1 осударственным управлением по контролю за иностранной валютой. 
Народный банк Китая предоставил компании лицензию на проведение валютных операций.

Как отмечала китайская печать, рисковые инвестиции в Китае качественно отли
чаются от подобных инвестиций в капиталистических странах. «Рисковые инвестиции 
в Китае,— писала газета «Цзинцзи жибао» от 31 января 1986 г.,— являются формой 
инвестиций, использующей зарубежный опыт. Однако Китайская компания по риско
вым инвестициям в новую технологию представляет собой акционерную компанию, 
где господствует социалистическая общенародная собственность. Ею непосредственно 
руководят Народный банк Китая и Государственный комитет по науке и технике. 
Она является органической составной частью государственной финансовой системы».

Уставной капитал компании «Венчуртех» — 40 млн. юаней, в том числе 5 млн. юаней 
в иностранной валюте’’. Госкомитету по науке и технике принадлежит 40 % устав
ного капитала компании. В первый год деятельности компании Народный банк Китая 
предоставил ей кредит в размере 30 млн. юаней (в дальнейшем сумма кредитов, 
предоставленных Народным банком Китая, возросла до 70 млн. юаней в 1987 г. 
и 100 млн. юаней в 1988 г.). Кроме того, в начале своей деятельности компания 
«Венчуртех» располагала также общественными средствами в размере 17 млн. юаней'. 
Используя эти финансовые средства, компания «Венчуртех» уже в первый год своей 
деятельности имела общий доход более 2 млн. юаней и прибыль около 1 млн юаней'1.

Акционерами компании «Венчуртех» могут быть предприятия общенародной, кол
лективной или индивидуальной собственности, а также китайско-иностранные совмест
ные предприятия и предприятия, основанные целиком на иностранной собственности. 
Государственные учреждения, отдельные предприятия или организации могут стать 
пайщиками компании путем подписания договора на вступление в эту компанию или 
посредством приобретения ее акций. Кроме Госкомитета по науке и технике КНР, 
пайщиками компании являются также Китайская международная поручительская и 
инвестиционная компания. Министерство электронной промышленности, Гуандунская 
компания «Цзянлиюй», Китайская главная компания цветной металлургии, Китайская 
главная судостроительная компания и др.

Основная цель создания компании «Венчуртех» — содействие внедрению новой тех
нологии на малых и средних предприятиях. Уже в начале деятельности компании 
была поставлена задача установить прочные деловые связи с 500—600 китайскими 
предприятиями.

Компания «Венчуртех» призвана также способствовать более широкому и быстрому 
использованию новой технологии с целью производства конечной продукции, имеющей 
широкие перспективы сбыта. Сообщая об утверждении Госсоветом КНР компании 
«Венчуртех», китайская печать отмечала, что организация такой компании является еще 
одним результатом хозяйственной реформы и реформы науки и техники в Китае, 
а также новым экспериментом в реформе финансовой системы. Подчеркивалось также, 
что объективными условиями появления такой компании в Китае были наличие в 
нем в определенных масштабах регулируемой планом рыночной экономики, оживление 
каналов денежного обращения и создание рынка труда .

В сферу деятельности рисковой компании «Венчуртех» входят инвестирование среде 1 в 
в китайские и китайско-иностранные совместные предприятия, операции по кратко
срочным и долгосрочным поручительским инвестициям, финансовые гарантии и предостав
ление займов под проекты, выпуск в Китае и за границей акций и промышленных 
облигаций, импорт техники и технологии и экспорт продукции, выполнение поручений 
китайских и иностранных клиентов, консультация по информационным, финансовым 
и правовым вопросам.

Компания «Венчуртех» выполняет операции как в китайской, так и в иностран
ной валюте. С китайской валютой выполняются следующие операции: различные 
формы долевых инвестиций, различные виды финансового траста, финансовые гаран
тии, выпуск и гарантированное размещение акций и облигаций, сдача оборудования 
в аренду небольшим и средним предприятиям с целью развития новой технологии



к

также

1

1

НОВИНКИ

57

I 
■

Рисковые инвестиции

в них, технико-экономическое исследование проектов и консультационные услуги для 
китайских и иностранных клиентов, финансовый контроль и участие в управлении 
делами предприятий — получателей инвестиций, а также филиалов и дочерних ком
паний.

Операции с иностранной валютой включают финансовый траст в Китае и вне его, 
получение займов в иностранной валюте вне Китая, выпуск и гарантированное раз
мещение акций и промышленных облигаций вне Китая, инвестиции в иностранной 
валюте, финансовые гарантии но обязательствам в иностранной валюте и предостав
ление займов в такой валюте, изучение кредитоспособности и консультационное 
обслуживание. Компания «Венчуртех» установила широкие деловые связи с более 
140 иностранными финансовыми учреждениями и подписала соглашения о сотрудни
честве с 13 иностранными банками.

Предприятия или отдельные лица, заинтересованные в получении инвестиций от 
компании «Венчуртех», направляют в компанию заявку в письменном виде на инвести
руемый объект. Затем заявитель по требованию компании заполняет «Опросный лист 
на проект» (заполняется в течение двух недель) и составляет «Подробное описание 
предложения о технико-экономическом исследовании» и «Подробную программу (план) 
проведения технико-экономического исследования» (направляется в пекинскую контору 
компании в течение 60 дней). После получения этих материалов компания в течение 
40 дней заканчивает рассмотрение заявки и о результатах этого рассмотрения сооб
щает заявителю.

При рассмотрении заявки проводится комплексное технико-экономическое иссле
дование, в ходе которого изучаются коллектив и руководители предприятия, запра
шивающего инвестиции, и анализируется спрос на продукцию на рынке, возможности 
возврата инвестиций и инвестиционная обстановка в целом.

Когда возникают сомнения относительно прогрессивности новой технологии и 
целесообразности ее внедрения в производство, то организуется изучение инвестици
онного проекта на месте с привлечением специалистов., с которыми компания заклю
чает временные контракты. Подобная тщательная проработка инвестиционного проекта 
снижает риск его убыточности и потери предоставленных инвестиций.

Уже в первые два месяца деятельности компании в нее поступило 250 заявок 
на предоставление инвестиций'у а за первые 14 месяцев — около 1200 заявок1, 79 из 
которых было принято к финансированию. К февралю 1988 г. компания инвести
ровала средства в 153 проекта, из которых свыше 20 были уже завершены ". В среднем 
удовлетворяется 3—5 % заявок, что соответствует мировой практике рисковых инвес
тиций.

Размер предоставляемых кредита или инвестиций на один проект может быть от 
минимум 200 тыс. юаней до максимум 20 млн. юаней и в среднем составляет 1— 
1,5 млн. юаней. В начале своей деятельности компания в основном предоставляла 
краткосрочные кредиты в размере 300—500 тыс. юаней на один проект.

Компания «Венчуртех» активно разрабатывает новые формы поиска перспективных 
областей использования своих инвестиций. В 1987 г. она вместе с плановым, эко
номическим и научно-техническим комитетами города Уси создала на усиской выстав
ке первый в Китае рынок техники и инвестиций, при этом учитывались быстрые 
темпы развития промышленности в южной части провинции Цзянсу. На этом рынке 
техники и инвестиций компания «Венчуртех» отобрала 55 технических достижений, 
перспективных для внедрения в производство. Организаторы рынка создали затем 
Восточнокитайский центр по инвестиционным сделкам.

В отличие от обычных рынков техники, широко распространенных в Китае, рынок 
техники и инвестиций имеет следующие особенности:

1. Представляемые на рынок технические новинки подвергаются строгому отбору. 
Они должны отвечать таким требованиям, как прогрессивность и новизна (абсолют
ное большинство технических новинок, отобранных на усиской выставке, были запа
тентованы в КНР или отмечены 'премиями за изобретения или за научно-техниче
ские достижения), осуществимость (техническая новинка должна быть не только со
вершенна в техническом отношении, но и способна дать экономический эффект), 
перспективность (продукция, изготавливаемая с использованием технической новинки, 
должна иметь широкие перспективы для реализации на рынке).

2. В отношении предприятий, представивших на рынок свои технические
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и запрашивающих средства на их внедрение, проводится всесторонняя проверка их 
способности адсорбировать новую технологию, состояния оборудования на предприя
тиях, способности предприятий использовать предоставляемые финансовые средства, 
уровня управления финансовыми делами, структуры кадров и возможности предприя
тий открыть каналы сбыта продукции, основанной на новой технологии,

3. На рынке техники и инвестиций компания рисковых инвестиций соединяет свои 
финансовые средства с владельцем технической новинки и внедряющим ее предприя
тием, причем все стороны такой сделки равноправны и, действуя в условиях кон
куренции, могут свободно выбирать себе партнера н.

Инвестиционная деятельность компании «Венчуртех» распространяется на шесть 
этапов разработки и внедрения научно-технического достижения: фундаментальные 
исследования, прикладные исследования, исследования по внедрению научно-техниче
ского достижения, экспериментальная подготовка производства, выпуск продукции и 
расширение масштабов производства. В первые годы своей деятельности компания 
основное внимание обращала на финансирование этапа изготовления опытного образца 
на базе новой технологии.

Компания «Венчуртех» вкладывает свои инвестиции исключительно в области новых 
передовых технологий, такие, как информационная технология, биотехнология, 
электроника и микроэлектроника, получение новых материалов по 42 важнейшим 
направлениям научно-технического прогресса (программное обеспечение, электронные 
компоненты, приборы и средства связи, медикаменты, средства защиты растений, 
пищевые продукты, новые ферментационные процессы, волоконная оптика, жаростойкая 
конструкционная керамика, строительные материалы, высокомолекулярные соединения, 
новые сплавы, материалы для записи информации и т. д.).

Хотя рисковые инвестиции предоставляются главным образом для внедрения в 
производство новых технологий, реализации на рынке высокотехнологической продукции 
и ее послепродажного обслуживания, в некоторых случаях они могут быть исполь
зованы в поисковых исследованиях. Так, компания «Венчуртех» предоставила более 
16 млн. долл, в научные исследования по созданию «биоактивного» фарфора, исполь
зуемого в костной хирургии, и нового кристаллического материала для изготовления 
компонентов микропроцессоров.

В начальный период своей деятельности компания «Венчуртех» предоставила ин
вестиции в быстроокупающиеся проекты, а затем постепенно расширила свою деятель
ность на долгосрочные и крупномасштабные проекты. Ею были выделены значительные 
финансовые средства в разработку и внедрение таких новейших видов техники и 
технологии, как робототехника, крупномасштабная линия по получению аминокислот, 
технология изготовления термостойких лаков и нетоксичных клеев для пищевой про
мышленности.

Потенциальными получателями инвестиций могут быть малые и средние пред
приятия и новые начинающие компании в Китае, которые испытывают трудности 
в получении доступа к финансовым средствам по обычным каналам. Инвестиции могут 
получать предприятия общенародной, коллективной или индивидуальной собственности, 
а также китайские и китайско-иностранные совместные предприятия.

Особая область деятельности компании «Венчуртех» — оказание финансовой помощи 
в технической реконструкции малых и средних предприятий на базе новой техноло
гии с целью расширения производства экспортной продукции, освоения производства 
импортзамешаюшей продукции и ускорения внедрения импортного оборудования. Так, 
компания предоставила 1,2 млн. юаней на реконструкцию завода искусственных ал
мазов в городе Чанду, 700 тыс. юаней на реконструкцию 3-й льнопрядильной фабрики 
в уезде Исин (провинция Цзянсу), 15 млн. юаней на ускорение ввода в эксплуатацию 
закупленной в Японии установки непрерывной разливки стали на Усиском метал
лургическом заводе.

В региональном разрезе рисковые инвестиции в основном направляются в районы 
с активно развивающейся экономикой, такие, как Северный Китай (главным образом 
районы городов Пекин, Тяньцзинь и Таншань), район дельты реки Янцзы с центром 
в Шанхае (включая города Сучжоу, Уси, Чанчжоу, Ханчжоу, Цзясин, Хучжоу;, 
район дельты реки Чжуцзян (город Фошань), Центральный Китай с центрами в го
родах Ухань и Чунцин, зоны экономического развития и прибрежные города (город 
Далянь, провинции Шаньдун и Фуцзянь, остров Хайнань). При размещении инвестиций



1967 19661966годи

2031 10 664 27 675

24 40 4755

доходы всего
• в том числе доходы от инвести

ций
доходы от доверительных опе
раций

расходы всего
прибыль в текущем году

Таблица
Показатели финансовой деятельности компании «Венчуртех» 
в 1986—1988 г. (в тыс. юаней на 31 декабря отчетного года

1730
1185
846

20 621
23 040
4635

9802
7596
3068

Рисковые инвестиции

предпочтение отдается тем районам, где рано начато осуществление политики рас
ширения связей с внешним миром, сконцентрированы интеллектуальные силы, имеются 
удобные пути сообщения и линии связи, развиты другие объекты инфраструктуры.

Со времени создания компания «Венчуртех» достигла положительных результатов 
своей финансовой деятельности, о чем свидетельствует рост ее активов в 1986— 
1988 гг. (в млн. юаней по состоянию на .31 декабря текущего года): 1986 г.— 61, 
1987 г.— 241 и 1988 г.— 344. За вычетом финансовых обязательств активы компании 
возрастали следующим образом (в млн. юаней): 1986 г.— 14, 1987 г.— 30 и 1988 г.— 
71. В таблице приведены некоторые другие данные о финансовой деятельности ком
пании «Венчуртех» в 1986—1988 гг.14

В 1988 г. в иностранной валюте доход компании «Венчуртех» составил 1,57 млн. долл., 
а прибыль — 630 тыс. долл. К концу 1988 г. общая сумма предоставленных ком
панией инвестиций и кредитов достигла 554,47 млн. юаней, включая 33,971 млн. долл, 
в иностранной валюте15.

Первые три года деятельности компании «Венчуртех» рассматриваются ею как пе
риод финансового становления, поэтому дивиденды пайщикам предполагалось выпла
чивать лишь на четвертый год существования компании. Что касается степени финан
сового риска, то в 1987 г. доля прибыльных проектов, финансировавшихся компанией, 
оказалась равной 15 %. Остальная часть проектов была убыточной 0. В мировой прак
тике рисковых инвестиций доля прибыльных проектов обычно составляет 10—20 %, 
что достаточно для компенсации убытков от неудачных проектов.

Особенностью деятельности рисковой компании «Венчуртех» является то. что в 
1988 г. она начала процесс формирования группы компаний «СЫпа УепгигетесН Огоир». 
включающей компанию «Венчуртех» в качестве холдинг-компании, и следующих дочер
них компаний: «СНта 1п1егпапопа1 1п1е11ес1есИ Согрогайоп», «ТЬе СЫпа К.е Ма^пеуешиге 
Сгоир», «СЫпа Уеп(иге1ес)тпо 1п1егпайопа1 Со.», «СЫпа К’еху-Тес Тгабе апб Ое\е1ортеп1 
Со.», «СЫпа УешигегесЬ капе! ат! Ешегрпхез к(б.».

Компания «С1ипа Ьнегпабопа! 1пге11есгес1г Согрогабоп» создана при участии Гос
комитета по науке и техники и Министерства внешнеэкономических связей и внешней 
торговли КНР для подбора и направления за границу технических специалистов, ор
ганизации в Китае совместных китайско-иностранных предприятий, оказания экономи
ческих, технических и кадровых информационных услуг, принятия подрядов на тех
нические проекты, осуществления технического обмена, подготовки кадров, организации 
выставок и т. д. В 1988 г. компания осуществляла деловые связи с 27 странами 
и ^подписала контрактов на создание совместных предприятий на общую сумму в 
8,75 млн. долл.

В 1988 г. компания «Венчуртех» и Академия наук Китая создали совместно ком
панию «ТНе С1нпа Ке Марпеуешиге Сгоир» для выполнения научных исследований 
по постоянным магнитным материалам, производства и продажи таких материалов.

С целью развития своих международных связей компания «Венчуртех» 29 декабря 
1988 г. зарегистрировала в Сянгане свой первый заграничный филиал — компанию
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Там же.
Шэньчжэнь тэцюй бао.— 1987.— 23 октября.

8
9
10
II
12

11 См.: Кэцзи жибао.— 1987.— 24 января.
“ Каталог компании «Венчуртех».
15
16

5
в

’ Там же.— 1988.— 12 февраля.
Там же.
См.: Шицзе цзинцзи даобао.— 1986.— 6 января.
Цзишу шичан бао.— 1986.— 25 декабря.
5ошЬ СЫпа Могите Рож.— 1987.— 14 АргН.
Цзиньжун жибао.— 1988.— 12 февраля.

1 Известия.— 1989.— 15 декабря.
2 Цзинцзи жибао.— 1986.— 31 января.
3 Шэньчжэнь тэцюй бао.— 1987.— 29 июля.
4 СЫпа ОаНу.— 1987.— 20 ЦесетЬег.
5 См.: Шицзе цзинцзи даобао.— 1986.— 24 января.

Цзинцзи жибао.— 1986.— 31 января.

«Т1зе СЫпа УептгетесЫю 1п(егпаиопа1 Со.». Эта компания призвана обеспечить более 
широкое участие компании «Венчуртех» в развитии экономики азиатско-тихоокеанского 
региона.

В 1988 г. была создана еще одна дочерняя компания — «СЫпа Иече-Тес Тгас1е 
апЛ Веуе1ортеп1 Со.», которая действует главным образом в области экспорта новых 
технологий, опираясь на ряд своих филиалов в Китае и за границей. Компании «Вен
чуртех» принадлежит 30 % акций этой компании.

В своей деятельности компания «Венчуртех» сталкивается с рядом серьезных 
проблем, одной из которых является отсутствие в Китае достаточно широкой базы 
для выбора проектов, пригодных для обеспечения рисковыми инвестициями. Разумеется, 
с развитием экономики, науки и техники в Китае будет расширяться и база для 
использования рисковых инвестиций в стране.

Другая важная проблема — это растущая конкуренция в финансировании проектов 
с небольшим риском потери инвестиций. В отличие от компании «Венчуртех» другие 
китайские ведомства и организации избегают вкладывать средства в проекты с высо
кой степенью риска, однако они часто предлагают средства для малорискованных 
проектов, особенно после того, как компания «Венчуртех» провела предварительные 
технико-экономические исследования и признала эти проекты перспективными.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
УЧЕНОГО

Теория «начальной стадии 
социализма» и характер 
экономической реформы

 кономической реформе в Китае 10 лет. Достигнуты известные всему миру 
Э результаты, накоплен богатый опыт, извлечены уроки. Чтобы правильно понять 
направление, характер и особенности реформы в Китае, необходимо иметь в виду сле
дующие важнейшие моменты:

1. Последовательный социалистический характер направления реформы. В настоя
щее время происходят перемены в общественной жизни стран Востока и Запада. 
Характер этих перемен различен, так как различны основания этих перемен и обстанов
ка в этих странах. И в КНР не всякие перемены можно считать реформами. КПК под
черкивает, что наша реформа — это самосовершенствование и саморазвитие социализ
ма. Этим и определяется ее социалистический характер. Решительное отстаивание 
социалистического строя означает непрерывное совершенствование и развитие, по
стоянное выявление преимуществ социалистического строя, а не коренное его из
менение.

Социалистический строй включает коренные и конкретно-исторические структуры. 
Коренные структуры в целом хороши, их изменять нельзя, а конкретно-исторические 
структуры — это те многочисленные моменты несовершенства и даже ошибки в реали
зации коренных структур. Цель реформирования конкретно-исторических структур 
как раз и состоит в том, чтобы укрепить и усовершенствовать коренные структуры. 
Коренными структурами, если говорить применительно к Китаю, являются: в экономи
ческой сфере — социалистическая общественная собственность на средства производ
ства (в Китае на начальной стадии социализма главное /»есто занимает общественная 
собственность); в области личного потребления — осуществление принципа оплаты 
по труду (в Китае на начальной стадии социализма он является главным); в полити
ческой сфере — диктатура народной демократии, основанная на союзе рабочих и 
крестьян при руководящей роли рабочего класса, собрания народных представителей, 
организованные по принципу демократического централизма, и политическое руковод
ство КПК; в идеологической сфере — это социалистическая идеология и культура, 
руководствующиеся марксизмом. В ходе реформы мы и должны последовательно 
совершенствовать и развивать эти коренные структуры социализма.

Одним словом, решительное следование социалистическому направлению рефор
мы для нашей страны означает неуклонное следование четырем фундаментальным 
принципам: социалистический путь развития, диктатура народной демократии, руко
водство КПК, марксизм-ленинизм — идеи Мао Цзэдуна. Основа реализации этих 
принципов — это укрепление государства, а задача реформы и открытости — усиление 
мощи государства. Одно без другого в принципе невозможно.

2. Коренные основания реформы привести в соответствие с реальной действитель
ностью Китая. Социализм охватывает не кратковременный, а очень длительный 
исторический период. В прошлом в некоторых социалистических странах, включая и 
Китай, вследствие того что были недостаточно познаны этапность развития экономики 
и культуры, а также длительность строительства социализма, этап развития социализма 
данной страны завышался. Социализм как относительно самостоятельное состояние 
общества должен иметь известную материально-техническую базу, которая, разумеет
ся, развивается по мере развития самой эпохи. Если неразвитая (то есть не рас-
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полагающая материально-технической базой капитализма) страна приступает к строи
тельству социализма, то невозможно, чтобы на строительство социализма не ушло не
сколько столетий. Продолжительность строительства социализма предопределяет 
стадийность этого процесса. Правильное установление стадии развития страны на 
определенном историческом этапе человечества имеет первостепенное значение 
в деле осуществления реформы.

XIII съезд КПК четко установил, что наша страна находится на начальной стадии 
социализма. Это для нас является фундаментальным положением в деле осуществле
ния реформы. При осуществлении реформы на начальной стадии социализма необ
ходимо, во-первых, решительно придерживаться и ни в коем случае не отступать 
от социалистического направления; во-вторых, невозможно перескочить через эту 
стадию, необходимо действовать в соответствии с реалиями начальной стадии социализ
ма. Реформа в Китае продвигается вперед и развивается именно в соответствии 
с концепцией начальной стадии социализма.

3. Надо ясно осознавать особенности реформы экономики в Китае. Нельзя топтать
ся на месте, не продвигаясь вперед, но нельзя и торопиться в достижении результа
тов. Осуществление экономической реформы в Китае имеет свои многочисленные 
особенности, обусловленные состоянием страны, материальными факторами. Прежде 
всего это длительность процесса реформирования экономики. Эта особенность опре
деляется сложностью самого процесса перехода от старой системы к новой, гро
мадной трудностью задач и отсталостью экономики. В таких условиях невозможно 
одним махом завершить большое дело, его можно завершить, только продвигаясь 
поэтапно. Кроме того, это — сложность самого процесса внутренних преобразований 
экономики: он затрагивает громадный людской массив города и деревни, причем 
экономическое положение в разных районах чрезвычайно разнообразно. В связи с этим 
невозможно проводить реформирование единообразно, всякий раз необходимо учиты
вать своеобразие места и времени. Вместе с тем это — постепенность осуществления 
задач реформы. Она определяется сложностью проблем перехода от одной системы 
к другой, то есть особенностью процесса реформирования экономики. Наша рефор
ма — это совершенствование и развитие социализма, поэтому ее невозможно осущест
вить путем «внезапных изменений» старой и создания новой экономической системы. 
Она может проводиться только постепенно. Следовательно, она не может идти 
«семимильными шагами», она вынуждена продвигаться шаг за шагом, накапливая 
силы, переводя количество в качество, и только в конечном итоге новая сйстема 
постепенно вытеснит старую. И наконец, это — комплексность реформы. Она опреде
ляется взаимосвязью структур старой и новой систем. Причем комплексность вклю
чает внутреннюю и внешнюю сферы. Внутренняя сфера отражает системный характер 
самой экономики, внешняя — взаимосвязь экономики с иными общественными струк
турами. Комплексность предопределяет тот факт, что невозможно вдруг продвинуться 
в какой-то одной сфере экономики, не изменив другие. И даже если и удастся 
добиться улучшения в какой-то сфере, это никак не будет означать достижения со
временного уровня экономики в целом. В свое время проявлялось стремление к не
медленному успеху, поступали часто единообразно, пытались стремительно со
вершить прорыв в какой-то сфере и т. д. По мере обретения опыта и углубления позна
ния особенностей реформы эти недостатки так или иначе изживались, что благо
приятствовало поддержанию последовательности, устойчивости и эффективности в 
деле развития производительных сил.

4. Надо правильно понимать экономическую основу социалистического обще
ства, отстаивать два принципа — на начальной стадии социализма общественная соб
ственность занимает главное место, а всенародная собственность играет ведущую роль 
в народном хозяйстве. В соответствии с уровнем развития производительных сил мы 
производим соответствующие изменения в формах собственности, стимулируем раз
витие хозяйств многообразных форм собственности. В настоящее время у нас имеется 
общенародная, коллективная, кооперативная собственность, смешанная собственность 
объединений, акционерная собственность, собственность общественных организаций 
(все это формы общественной собственности), индивидуальная и частная собственность 
(более восьми наемных рабочих), собственность смешанных китайско-иностранных 
предприятий, собственность предприятий иностранного капитала.

Не означает ли наличие такого многообразия укладов возврат
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периоду? Нет. Многоукладность хотя и свойственна переходному периоду, характер
ным для переходного периода является то, что несоциалистические уклады зани
мают главное место. В Китае же, хотя и существует многоукладная экономика, 
общественная собственность занимает главное место. Именно главенствующее по
ложение общественной собственности в экономике определяет социалистический 
характер нашего общества. Поэтому решительное отстаивание этого пункта — 
непреложный принцип реформы собственности. Однако этого еще недостаточно. 
Чтобы отстоять социалистический характер экономики, необходимо также, чтобы 
общенародная собственность играла ведущую роль. Это наш непреложный принцип. 
По данным статистики на 1988 г., в росте валовой промышленной продукции за десять 
лет реформы доля предприятий общенародной собственности составила 56,6 %, кол
лективных предприятий — 36,4 (вместе — 93), остальных укладов — 37 %; в общей 
сумме розничного товарооборота предприятия общенародной собственности 
заняли 39,5 %, коллективной собственности — 34,4 (вместе — 73,9), остальных укла
дов— 26,1 %. Таким образом, и в производстве, и в обращении социалистическая 
собственность занимает абсолютно преимущественное положение, ведущую роль. Ин
дивидуальная деятельность, совместное предпринимательство и другие уклады до
полняют социалистическую экономику.

5. Правильно понимать свойства социалистической экономики, последовательно 
сочетать плановую экономику и регулирование рынка. 3-й пленум ЦК КПК 12-го 
созыва в решении об экономической реформе четко определил: социалистическая 
экономика — это товарная экономика, планируемая на базе общественной собст
венности. Это означает единство плановой и товарной экономики, которое определяет
ся факторами социалистической экономики. Поэтому совершенно невозможно отри
цать плановость социалистической экономики, считать, что социалистическая эко
номика — это просто товарная экономика, тем более невозможно рассматривать ее 
как рыночную экономику, то есть регулируемую рынком.

В условиях социализма планируемая товарная экономика — это и план, и рынок, и 
плановое регулирование, и рыночное регулирование. Мы должны добиваться сочетания 
обоих видов регулирования, комплексного их использования, с тем чтобы стимулиро
вать развитие социалистической экономики. В целом на макроуровне экономиче
ской деятельности главное — государственное планирование, а на микроуровне (пред
приятия) главное — рыночное регулирование. Вместе с тем государство должно в ком
плексе применять экономические, правовые и в необходимой степени административ
ные меры для регулирования народного хозяйства.
В целом сочетание плановой и рыночной экономики — это фундаментальный прин
цип экономической реформы. Он будет действовать длительное время.

6. Правильно понимать место и роль предприятий общенародной собственности, 
стимулировать развитие этих предприятий — центральное звено в деле осуществления 
экономической реформы. Предприятия общенародной собственности составляют 
главную опору народного хозяйства. Партия и правительство неизменно считают 
центральным звеном экономической реформы стимулирование деятельности пред
приятий общенародной собственности. Основной упор делается на совершенствова
ние отношений государства с этими предприятиями: на расширение прав предприятий 
и усиление их ответственности, на признание у них относительно самостоятельных 
экономических интересов, на усиление их самостоятельности в деле хозяйствования, 
на самостоятельное развитие социальных программ, на самоконтроль и самоограни
чение, на саморазвитие. В этой связи предпринят ряд мер. В частности, относительно 
эффективным оказался перевод предприятий на хозрасчет по принципу производствен
ной ответственности, когда сочетаются ответственность и законные интересы. В на
стоящее время свыше 90 % предприятий страны работают по этому принципу, из них 
95 % — это крупные и средние предприятия. Опыт показывает, что реализация этого 
принципа стимулирует их жизнедеятельность. Сейчас обобщается опыт использования 
этого принципа, совершенствуются формы его реализации.

В деле строительства и проведения реформ социалистические страны имеют 
много общего, хотя существуют и особенности. Китай и СССР имеют возможность вза
имно изучать опыт друг друга, а также обмениваться этим опытом.
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Об одном аспекте теории 
«начальной стадии 
социализма»

, | азванная теория вызывает понятный интерес ученых в нашей стране, о чем свидетель- 
Г1 ствуют, в частности, материалы «круглых столов», опубликованные в «ПДВ» (1989, 
№ 1, 2). Были высказаны различные, порой полярные точки зрения. Обращает, однако, 
на себя внимание, что теория начальной стадии социализма не сопоставлялась 
с прежними представлениями, распространенными в КПК. Едва ли новые концепции 
появились в результате некоего озарения. И стратегические ориентиры, выработанные 
3-м пленумом ЦК в декабре 1978 г. и ставшие исходными элементами новой теории, 
тоже ведь не возникли внезапно; предшествовали же им и теоретические поиски, и 
практические эксперименты. К изучению этих поисков наша наука еще только присту
пает. Есть к тому же один аспект, также не исследованный, вернее, истолкованный 
предвзято, о котором уже сейчас можно составить некоторые суждения.

На мой взгляд, теорию начальной стадии социализма следовало бы рассматри
вать в непосредственной связи с известной концепцией «новой демократии». В КНР эта 
связь игнорируется, помимо других причин, и потому, видимо,' что названную концеп
цию связывают лишь с борьбой за победу революции. В нашей же науке — ввиду сохра
няющейся (в том числе и в публикациях 1989 г.) однозначно негативной оценки идей 
«новой демократии».

Каковы же точки соприкосновения рассматриваемых теорий? В материалах «круглого 
стола» отмечено, что начальную стадию социализма «нельзя назвать посткапиталисти
ческой, ее можно принять как заменяющую (подчеркнуто мною.— Л. Б.) капиталистиче
скую формацию — формацию и по содержанию, и по срокам» (ПДВ, 1989, № 1, с. 27). 
Но ведь в марксистской мысли давно сложилось понятие, предполагавшее миновать 
или по крайней мере прервать движение по капиталистическому пути,— понятие 
некапиталистического развития. Но историческая практика показала, что последнее, 
истолкованное к тому же догматически, не стало эффективной формой обществен
ного прогресса освободившихся стран. Тем не менее в Китае, как и в некоторых 
других странах Дальнего Востока, в исторически сложившихся весьма специфических 
условиях продолжаются попытки осуществить именно такой вариант общественного 
развития. Разработке стратегии и тактики движения по этому пути и призвана, 
видимо, служить теория начальной стадии социализма. В таком случае не только 
правомерно, но и необходимо обратиться к тому, как складывались в КПК представле
ния о некапиталистическом развитии.

Как известно, ориентация на такое развитие с^ала распространяться в КПК еще 
в середине 20-х годов. В основном ее питали два источника: с одной стороны, не
приятие капитализма, воспринимаемого в качестве синонима колониализма, наклады
вавшееся на глубоко укоренившиеся традиционные социальные утопии и эгалитарные 
устремления, а с другой — идеи, привносимые связями с Коминтерном и деятель
ностью его представителей в Китае. При этом следует иметь в виду, что уже в то время, 
в представлении ряда деятелей КПК, как и в документах Коминтерна, некапиталистиче
ское развитие фактически отождествлялось с социалистическим, а переход от демо
кратического этапа революционного процесса к социалистическому рассматривался 
как скоротечный период. Левачество, основанное на такого рода идеях, послужило 
одной из важнейших причин многих неудач и поражений КПК в конце 20-х — первой 
половине 30-х годов. ‘
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На рубеже 30—40-х годов трактовка некапиталистической ориентации претерпела 
весьма существенные, принципиальные изменения. Их выражением и стала концепция 
«новой демократии». Ее противоречивая сущность и место в истории теоретической 
мысли КПК — особая тема, еще ждущая своего объективного исследования. Мы в свое 
время с высокомерием «обладателей» монополии на истину заклеймили идею 
«новой демократии» как немарксистскую. На мой взгляд, ее появление, при всей проти
воречивости и драматизме тогдашней ситуации в КПК, следовало бы рассматривать 
как закономерную попытку вырваться из плена прежних догматических представлений 

характере революционного, процесса. Война против японской агрессии, противо
речия в едином антияпонском фронте, его неустойчивость, растущая оппозиция 
«средних слоев» правящему гоминьдановскому режиму требовали не только новых 
тактических установок, но и разработки новой стратегии. Поиски этого получили мощ
ный импульс в известных решениях VII конгресса Коминтерна, преодолевшего сектант
ское пренебрежение к прогрессивным потенциям национальной буржуазии угнетенных 
стран и ориентировавшего международное коммунистическое движение на сплочение 
всех патриотических сил для отпора фашизму и агрессии. Указанный импульс был 
усилен последующими выводами международного коммунистического движения от
носительно характера событий в Испании. Примечательно, что само понятие «новая 
демократия», сформулированное в связи с этими событиями, было использовано 
и в КПК уже в 1937* г.

Разработка теории «новой демократии» была выражением осознания ошибочности 
расчетов на возможность после прихода КПК к власти сразу же приступить к строитель
ству социалистического общества: необходимые для этого предпосылки еще не сложи
лись. Отсюда последовал вывод о неизбежности длительной переходной стадии с сохра
нением и даже развитием капиталистического уклада под контролем государственности 
особого, «третьего» типа; последнее не будет ни республикой буржуазной диктатуры, ни 
диктатурой пролетариата, а новодемократической республикой, основанной на союзе 
всех прогрессивных классов.

Непредвзятому изучению идеи «новой демократии» препятствует, как мне думается, 
не преодоленный еще до конца подход к ней как к неразрывной части «идей Мао». Между 
тем известно, что последние не являются внутренне цельной системой политических воз
зрений. Поэтому правомерно, на мой взгляд, рассматривать концепцию «новой демо
кратии» как нечто самостоятельное и, полагаю, самоценное. Их традиционно связывают 
непосредственно с именем Мао Цзэдуна, но это скорее плод коллективной мысли. 
Ведь даже в известном «Решении ЦК КПК по некоторым вопросам истории КПК со вре
мени образования КНР» говорится об «идеях Мао» как о квинтэссенции коллективной 
мудрости и о вкладе «многих выдающихся руководителей» партии в их разработку. 
В нашей литературе этот вопрос не подвергался еще специальному исследованию. 
А оно необходимо, причем в контексте внутрипартийной политической и идейной 
борьбы, несводимой к плоскому противопоставлению интернационалистических и 
националистических тенденций. Можно с большой долей вероятности предположить, 
что вряд ли Мао внутренне и в 1940 г. разделял основные положения концепции 
«новой демократии». Борьба в КПК в 1949 г. и последующие годы по вопросам путей 
развития китайского общества и сам факт открытого поворота Мао в середине 
50-х годов к принципам «казарменного коммунизма», последовательность, с которой 
он навязывал их партии в дальнейшем, свидетельствуют, по моему мнению, что именно 
эти принципы составляли сердцевину его мировоззрения. А ведь «казарменный ком
мунизм» и «новая демократия» — «две вещи несовместимые».

Обычно указывают на то, что провозглашение идеи «новой демократии», учиты
вавшей интересы «средних слоев», дало КПК ряд тактических преимуществ. Это 
действительно так. Но следует ли из этого, как считают критики, что идея предлага
лась лишь как дополнение к программе «казарменного коммунизма», а не как ее аль
тернатива? Ведь не только в 1945—1949 гг., но и в первые годы после прихода к власти 
КПК пыталась, пусть весьма непоследовательно, применять идеи «новой демократии». 
А вот принятие на время ее принципов Мао Цзэдуном, возможно, объясняется тем, 
что он ценил именно их тактические преимущества.

Ставя акцент на последних, критики концепции имеют в виду прежде всего ссылки 
на Сунь Ятсена и видят в этом эклектичность. Вопрос об эклектичности идеи «новой 
демократии» заслуживает внимания. Но, я скихаю, обращение к взглядам Суня не под- 
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крепляет тезиса об антимарксистском характере идеи. Преемственность в развитии 
отечественной прогрессивной общественной мысли, использование тех ее положений, 
которые в той или иной степени отвечают назревшим потребностям общества,— не
отъемлемое свойство марксизма. Конечно, марксизма живого, а не окостеневшего 
в наборе догм. В данном случае такая преемственность органична, поскольку Сунь 
тоже видел будущее своей родины не в капитализме, а в обществе социальной справед
ливости, разумеется, понимаемом им по-своему. КПК же, как отмечают и некоторые 
критики рассматриваемой концепции, по-иному, чем Сунь, ставила вопрос о власти и не
которые другие.

Эклектичность концепции «новой демократии», по моему мнению, в другом — в со
седстве идей, основанных на ленинских мыслях о возможных путях развития угнетенных 
стран с утверждениями, заимствованными из арсенала сталинских представлений о со
циализме. Критики идеи «новой демократии» верно замечают, что жесткий акцент на 
безусловно руководящей роли рабочего класса в новодемократическом обществе не 
соответствовал реальному уровню социально-политической зрелости китайского рабо
чего класса и едва ли способствовал прочному сотрудничеству различных социальных 
слоев, предполагаемому идеями «новой демократии». Не свидетельствует ли указанный 
акцент о том, что КПК в то время не освободилась все же полностью от догмати
ческого отождествления некапиталистического пути с социалистическим развитием, 
отождествления, в принципе несовместимого с идеями «новой демократии?» Гегемония 
пролетариата считалась одной из обязательных предпосылок развертывания со
циалистического строительства. А ведь переходная к нему фаза, новая демократия, 
потому и была неизбежна, потому и был необходим предсоциалистический этап, 
что предпосылки для построения социализма еще не созрели. И может быть, эта не
последовательность теории «новой демократии» стала одним из теоретических исто
ков, питавших искусственное забегание вперед в середине 50-х годов.

И все же представляется, что идеи «новой демократии», несмотря на противоречи
вость, стали на время важным политическим оружием КПК. В общем, было найдено 
если не вполне адекватное, то во всяком случае благоприятное для развития револю
ционного процесса сочетание национального и социального аспектов последнего. 
Во второй половине 40-х годов концепция «новой демократии» во многом определила 
стратегию и тактику КПК, заметно способствовала росту ее политического влия
ния и тем самым — победе революции.

Естествен вопрос: какова судьба концепции «новой демократии» после 1949 г.? Он, 
кажется, и не ставился ни в советской, ни в китайской литературе, что не удивительно — 
однозначно негативная оценка и не порождала в советской историографии потреб
ности в поисках ответа на указанный вопрос; в Китае же утвердился вывод, что с победой 
революции теория «новой демократии» исчерпала свою роль. Мне думается,проблема 
требует самого пристального внимания, с ней в какой-то мере связано и уяснение харак
тера современных процессов в КНР. Вот лишь некоторые соображения в самой краткой 
форме.

Представляется, что в 1949 г. китайское общество не имело реальной альтернативы 
некапиталистическому, точнее, новодемократическому пути. Капитализм в его государ
ственно-бюрократической форме, культивировавшейся гоминьдановским режимом, 
был полностью дискредитирован, а приверженцы «третьего пути» не располагали 
сколько-нибудь значительной общественной поддержкой. Революция победила под ло
зунгами «новой демократии», ее принципы легли в основу Общей программы и 
других документов, приобрели законодательную силу. И можно, видимо, констати
ровать, что в первые годы после образования КНР, когда главным было вос
становление разоренной экономики и завершение общедемократических преобразова
ний, Китай начал превращаться в новодемократическое общество. Примерно так, хотя 
и в иных терминах («перерастание» и т. п.), оно характеризовалось и в китайской, 
и в советской литературе. Но в 1953 г. сначала а КНР, а затем и у нас это определение 
было отброшено. Образование КНР стало рассматриваться как рубеж, которым завер
шалась новодемократическая революция и непосредственно начинался социалистиче
ский этап революционного процесса, а новая государственность характеризовалась 
уже как одна из форм диктатуры пролетариата. На мой взгляд, это означало отход, 
неоправданный, от центральной идеи «новой демократии» — необходимости длитель
ной переходной стадии созревания предпосылок социалистического строительства.
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Генеральная линия КПК на переходный период к социализму, принятая в 1953 г., 
зафиксировала этот отход; от идеи «новой демократии» осталась разве что ориенти
ровка на длительность этого периода и, может быть, постепенность социалистического 
переустройства. Впрочем, вскоре, как известно, отказались и от нее. Я полагаю, произо
шла подмена понятий: возникновение новодемократической государственности 
в 1949 г., являвшееся первым шагом в создании новодемократического обще
ства, было истолковано как осуществление его основных задач. В результате вместо 
длительной новодемократической стадии общественного развития, переходной к раз
вертыванию социалистического строительства, 1949 г. был объявлен началом перехода 
от новодемократического общества к социалистическому; считается, как известно, 
что этот переход завершился уже в середине 50-х годов.

Причины столь резкого поворота будут, видимо, основательно выявлены в начавших
ся, насколько известно, новых исследованиях общественного развития КНР 50-х годов. 
Представляется, что в 1949—1952 гг. развитие шло в общем в соответствии с принципами 
«новой демократии», хотя уже и в то время были достаточно заметны и их нарушения. 
С завершением же восстановительного периода страна оказалась как бы на пере
путье: продолжать ли движение по новодемократическому пути, шаг за шагом укрепляя 
предпосылки для перехода к строительству социалистического общества, или при
ступить к этому без промедлений. Ряд обстоятельств обусловил выбор второго 
варианта. Среди них, по-видимому, притягательный в то время опыт СССР, пред
лагавшего (и оказавшего) существенную помощь. А с этим, понятно, сказалось и влияние 
представлений о социализме и путях его построения, господствовавших в КПСС и 
имевших ранее хождение в той или иной мере и в КПК и, независимо от того, осознава
лось это или нет, влиявших в какой-то степени на сторонников концепции «новой 
демократии» и в то время, когда последние разрабатывались. Но не менее, если не 
более важное значение имели и внутренние факторы, обусловившие отход от ново
демократических концепций. Успехи, достигнутые в 1949—1952 гг., порождали пре
увеличенные оценки готовности общества к социалистическим преобразованиям, 
подстегивали застарелые болезни — революционное нетерпение, левачество, эгалитар
ные устремления, социальный утопизм. С другой стороны, наряду с успехами, 
выявились и трудности, невозможность в короткие сроки существенно поднять жизнен
ный уровень народных масс; остро проявилось упорство национальной буржуазии 
в сопротивлении государственному контролю — а ведь сотрудничество с ней провоз
глашалось как один из важных принципов «новой демократии». В совокупности все это 
вело к усилению веры в возможность командно-административными методами 
обеспечить эффективное развитие общества, тем более, что перед глазами были казав
шиеся в то время весьма эффективными подобные методы в СССР. Да у КПК был уже и 
собственный опыт управления военно-административными методами опорными базами 
и освобожденными районами до 1949 г., приумноженный уже в масштабах всей 
страны в 1949—1952 гг. Переход гоминьдановского бюрократического капитала в соб
ственность новой государственности укреплял ее экономические позиции, но поощрял 
и склонность к командно-административным методам хозяйствования. Наконец, не 
исключено, что сказывалась и противоречивость международного положения КНР: 
общая ситуация в мире, всесторонняя помощь СССР вселяли уверенность в реальности 
намечаемых планов; стремление же США изолировать КНР на мировой арене, извест
ные события 1950—1953 гг. на Корейском полуострове могли оказывать психологиче
ское воздействие на руководство страны, подталкивали его к дальнейшему огосудар
ствлению жизни общества.

Все эти проблемы нуждаются в глубоком исследовании. Но каковы бы ни были 
причины поворота 1953 г., он был совершен, и это отмечено в нашей литературе, 
при отсутствии сколько-нибудь зрелых материальных, социальных, духовных предпосы
лок для непосредственного перехода к социалистическому строительству. А это озна
чало, если быть последовательным, что отход в 1953 г. от принципов «новой демокра
тии» был преждевременным. Известные дальнейшие события усугубили ситуацию и 
привели общество к кризисному состоянию. Вопреки первоначальным ориентирам 
генеральной линии были осуществлены, и притом форсированно, преобразования, кото
рые на деле свелись к формально-юридическому обобществлению собственности. 
От возможностей, заложенных в многоукладности, сохраняемой под контролем новой 
государственности, отказались. А ведь ее сохранение было предусмотрено принци- 
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пами «новой демократии». В конце 40-х годов понимание ее преимуществ преобладало 
в руководстве КПК, хотя и тогда имели хождение идеи искусственно форсируемого 
движения к социализму. В середине 50-х годов последние возобладали. Идея «новой 
демократии» была полностью отброшена. А затем произошел дальнейший поворот — 
к политике «большого скачка», означавшей победу идей «казарменного коммунизма», 
и далее к «культурной революции». Сюжеты эти в общем исследованы в литературе, 
остается только подчеркнуть, что таким образом был завершен разрыв с принципами 
«новой демократии».

Выбираться из глубокого кризиса, одной из причин которого был, на мой взгляд, 
указанный разрыв, китайское общество начало, как известно, после 3-го пленума 
ЦК КПК 11-го созыва. Одним из результатов последовавших реформ стало возвращение 
к многоукладности в экономике. Это, разумеется, не возврат к варианту начала 50-х 
годов. Но сам факт ее возрождения служит, по моему мнению, еще одним аргументом 
в пользу настоятельной необходимости- заново исследовать идеи «новой демократии». 
Полагаю, что такое изучение выявит существенную связь между ними и современными 
концепциями строительства социализма в КНР.

Это, конечно, особая тема. Здесь можно лишь, к примеру, указать, что тогда станет 
очевиднее одно из противоречий теории начальной стадии социализма,'отмеченное 
некоторыми участниками «круглого стола»,— вопрос о соотношении этой стадии с пе
реходным периодом к социализму. По схеме названной теории переходный период за
вершается в середине 50-х годов после юридического обобществления собственности. 
Таким образом, теория начальной стадии социализма, возвращаясь, хотя и на иной ос
нове, к признанию заложенной в идее «новой демократии» концепции разнообразных 
форм хозяйствования, вместе с тем как бы признает закономерным и исторически 
не оправдавшее себя (и не только в Китае) всеобщее огосударствление собственности 
как первый шаг в строительстве социалистического общества. Кроме того, датируя от
правную точку начальной стадии социализма в Китае серединой 50-х годов, теория, 
независимо от воли ее авторов, придает правомерность и ничем уже не прикрытым 
формам «казарменного коммунизма» периода «большого скачка». Отмеченные проти
воречия вносят некоторую неясность в содержание самого понятия «начальная ста
дия социализма».

В настоящее время в этой стране насчитывается более 1400 обществ потреби
телей на уездном уровне и выше. Их низовые организации созданы также в квар
талах и поселках.

Начиная с 1984 г., общества потребителей различных ступеней получили от по
требителей 385 тыс. писем с жалобами, касающимися низкого качества товаров, под
делки, фальшивой рекламы, взвинчивания цен, обвесов, неудовлетворительного 
сервиса и т. п. Более 80 % из них были успешно разобраны, что помогло потребите
лям избежать экономических потерь в размере 110 млн. юаней.



Меч или хризантема

И. ЧЕРНЯВСКИЙ

■

К 45 — ЛЕТИЮ РАЗГРОМА 
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

ИСТОРИЯ и
СОВРЕМЕННОСТЬ

>■» давних времен неотъемлемым атрибутом японского воина являлся меч. Он был 
не только оружием, но и своего рода талисманом, амулетом, олицетворяющим му

жество и. бесстрашие. И в годы последней войны, несмотря на очевидную неэффек
тивность меча в бою, каждый японский офицер не мог и подумать о том, чтобы 
снять его и облегчить свою военную амуницию. Меч был символом «духа воина», символом 
милитаристской Японии.

Самое удивительное, что милитаристы считали своим и еще один символ, изображе
ние которого можно было увидеть на всех знаменах императорской армии,— хризанте
му... Казалось, что может быть общего между прекрасным цветком и орудием убий
ства, между хрупким созданием природы и порождением злой воли человека. Символ 
добра и красоты стал символом страны, мечтавшей о мировом господстве. За лепестком 
цветка скрывался самурайский клинок, за красотой скрывались смерть и насилие.

Уже известно, что национальной катастрофой обернулись попытки довоенного руко
водства страны военной силой втиснуть мир в свои «восемь углов под одной крышей*. 
Глубокое потрясение испытали японцы 15 августа 1945 г., когда император официаль
но объявил о безоговорочной капитуляции Японии. За психологическим шоком, последо
вавшим за сообщением, пришло понимание того, что долгие годы жертвоприношени- 
на алтарь войны были напрасны.

Необходимо учитывать, что в результате милитаристской пропаганды в сознани 
большинства японцев была создана установка на то, что в случае поражения только смерти 
за императора позволит японцу «сохранить лицо». Именно по этой причине японские сол
даты и офицеры редко сдавались в плен, предпочитая в крайнем случае «традицион
ный» способ сберечь свою честь — сделать харакири. В японском обществе к этому 
времени самоубийство не рассматривалось как позорное деяние. Напротив, предметом 
обсуждения становился не сам факт самоубийства — это стало обыденным явлением.— 
а способ совершения харакири. Если японцы совершали харакири в «яркой, вырази
тельной форме», они рассматривались как люди, достойные уважения. Как справед
ливо указывает японский ученый X. Кисимото, «японцы совершали эти бесстрашные акты 
не потому, что эмоционально они меньше боялись смерти, а потому, что это являлось 
результатом воздействия их культурных традиций. С детства сознательно и бессознательно 
они подготавливались к тому, чтобы мужественно встретиться со смертью»'. В большин
стве случаев японские солдаты верили, что в случае смерти они станут богами (ка.ми), ан
гелами-хранителями японской нации и объектом преклонения гражданского населе
ния в храме Ясукуни, где, по поверью, обитают души погибших воинов. Солдаты 
без тени иронии говорили: «Увидимся в Ясукуни...» — что фактически являлось эквивален
том «до встречи».

Кодекс «Путь воина» (бусидо) в предвоенные годы стал духовным ориентиром в 
сознании всего населения страны. Не случайно и социокультурные ценности японского об
щества приобретали ярко выраженный милитаристский характер. «Японские военные,— 
отмечают Р. Иногути и Т. Накадзима,— были пропитаны синтоистскими идеями 
«Божественной славы его высочества», «Священной войны», «Священной нации». Одна
ко они полностью отрицали или игнорировали такие действительно универсальные идеи 
и ценности, как любовь, человечность и милосердие»Бусидо  кодекс самопо
жертвования и самоуничижения. Индивид мог иметь свои ценности, только «растворив»
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себя в социальной группе. Все было направлено на то, чтобы развивать индивидуаль
ные особенности с учетом их социальной приемлемости и последующего контроля за 
эмоциональным самовыражением человека. На практике это вело к «Контролю над мыс
лями» и милитаризации общественного сознания населения.

Многие японцы под воздействием милитаристской пропаганды воспринимали агрес
сию. милитаризм как необходимые условия существования их «божественного государ
ства». Они готовы были отдать и отдавали свои жизни за своего императора, за священ
ную страну Ямато. Но вдруг император, с именем которого они умирали на полях сраже
ний. объявляет о капитуляции. Это казалось немыслимым. Бог должен быть всемогущ, как 
всемогуща империя, которой управляет этот бог. И вдруг бог объявляет о своем пораже
нии. Ведь побежденный бог никогда не сможет снова стать богом...

К тому же в последние дни войны японцы становились свидетелями капитуляции офи
церов и генералов, которые совсем недавно приказывали солдатам не сдаваться в плен, сра
жаться до последнего. Японцы вдруг узнали, что «Путь воина» является лишь фальшивым 
мифом. «Престиж милитаристских ценностей упал и никогда больше не поднимал
ся»,— отмечает японский исследователь Т. Окабэ'1.

Разгром в войне породил среди японцев страх перед вооруженными силами, вызвал 
своеобразную аллергию к любой военной организации. В массах японского народа 
преобладающими стали антивоенные и антиядерные настроения, негативное и подозритель
ное отношение общественности к любым военным приготовлениям. Итоги войны развеяли 
миф о непобедимости японской армии, показали опасность для нации политических 
и идеологических устоев милитаристов, претендовавших на мировое господство. Пора
жение в войне вело к переоценке социокультурных ценностей населением Японии, к 
переориентации общественного сознания. В период военных приготовлений популярность 
среди значительной части населения имела «теория сильных вооруженных сил» (кёхэй- 
рон), следуя которой Япония, как считалось, сможет завоевать равные позиции со стра
нами Запада, а со временем путем агрессии и экспансии добиться превосход
ства. После войны ее сменила «теория богатой страны» (фукоку-рон). Эта переориентация 
была очень заметна в послевоенные годы в контексте восстановления экономики Япо
нии. Предвоенная стратегия «пушки вместо масла» была заменена политической кон
цепцией «фабрики вместо масла». Это совпадало с первоначальным стремлением амери
канских оккупационных властей ослабить японский милитаризм, лишить его основы для 
возрождения. Однако очень быстро преобладать стала другая политическая уста
новка — превратить Японию в форпост империализма на Азиатском континенте. Среди 
населения стала искусственно нагнетаться атмосфера страха перед «коммунистической 
угрозой» со стороны СССР и Китая. Может быть, поэтому в первые послевоенные 
годы количество японцев, поддерживающих положение о необходимости сильной армии 
для зашиты страны, превышало 40 %. Убеждение же в том, что в сильных вооружен
ных силах нет необходимости, имело среди населения меньшее распространение. Основ
ные доводы в пользу вооруженных сил выглядели примерно следующим образом: «Пра
во на самооборону, которое гарантирует защиту государства, является основополагаю
щим правом. Государство, использующее это право, обладает вооруженными силами. 
Государство без вооруженных сил не способно реализовать это право и поэтому 
не может стать независимым и суверенным государством»1.

По результатам опросов общественного мнения, после создания «резервного поли
цейского корпуса» сторонники перевооружения составляли большинство населения. 
В 1953 г., после преобразования «резервного полицейского корпуса» в «корпус безопасно
сти», их преобладание быстро уменьшилось и уже к июлю 1954 г., с образованием су
хопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, поддерживающие перевооружение 
составляли лишь 30 %, а противники — 40 % опрашиваемых.

Следует отметить, что и среди тех, кто выступал за необходимость иметь вооруженные 
силы, большинство считало, что они должны быть «исключительно оборонительными». 
Впоследствии в социально-психологических установках японцев в отношении «сил 
самообороны» действовали две тенденции. С одной стороны, большинство японцев 
испытывало чувство гордости за то, что Япония, согласно конституции, отказалась от вой
ны и была против перевооружения, с другой — многие стали считать, что Япония имеет 
право на самооборону и ее вооруженные силы реализуют это право. Этому способствовало 
и то, что правящие круги усилили политику формирования «патриотизма и оборони
тельного духа». В 1957 г. в докладе на тему «Оборонное сознание народа», подготов- 
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ленном Отделом изучения общественного мнения при японском кабинете министров 
указывалось на «неотложную задачу формирования духовного климата, способствующего 
воспитанию новых национальных настроений»'. Средства массовой информации стали 
распространять материалы, подводящие общественное мнение к необходимости иметь соб
ственные вооруженные силы, соответствующие экономическому уровню страны.

Тем не менее большинство населения страны выступало за то, чтобы иметь минимум 
вооруженных сил, необходимый лишь для обороны страны. Принимая идею о том, что 
Япония нуждается в собственных самообороиительных силах, японцы считали, что и 
военная политика должна оставаться сугубо оборонительной. Для большинства японцев 
любой возврат к правлению военных был просто немыслим. Не случайно после войны 
стали говорить о «синдроме тихоокеанской Швейцарии» — особом психологическом со
стоянии, основанном на доминировании в сознании пацифистских ценностей. В результате 
многие японцы в качестве альтернативы милитаристской политике стали поддерживать 
идею превращения Японии в нейтральное государство, «Швейцарию на Тихом океане». Эта 
психологическая установка сильна и по настоящее время.

В наши дни большая часть населения страны выступает против каких-либо шагов, 
направленных на ликвидацию или смягчение антивоенных положений, содержащихся 
в конституции. Следует учитывать, что, за редким исключением в истории Японии, в стра
не в той или иной форме правили военные. Японцы испытывают беспокойство по поводу 
того, что военные снова будут доминировать в руководстве и это станет возможно без 
тех ограничений, которые накладывает конституция. Не случайно на улицах японских 
городов редко можно встретить лиц, одетых в форму «сил самообороны». Подавляю
щее большинство военнослужащих приходит на службу в гражданской одежде и там 
переодевается в военную форму.

В структуре социокультурных ценностей населения Японии преобладают пацифистские 
настроения. Как утверждает известный японский аналитик Т. Окабэ, «с психологической 
точки зрения японцы не готовы ни к каким формам милитаристской активности на 
Азиатском континенте»6. В то же время абсолютизировать роль пацифистских настрое
ний в сознании населения было бы неверным. Консервативные правящие круги страны 
заинтересованы в том, чтобы возродить в сознании населения довоенный набор 
социокультурных ценностей, позволявший манипулировать массами в своих интересах. 
Ищется и создается «образ врага» для оправдания расширения полномочий армии и по
лиции. Многие прогрессивные ученые Японии отмечают, что консерваторами создается 
почва для перелома общественного сознания в сторону поддержки идеи превращения 
Японии в мощную военную державу.

Особенно четко это просматривается в системе образования, которая включает в себя 
один из основных интститутов социализации — школу. Нынешнее руководство страны, и 
особенно правящая Либерально-демократическая партия, пытается внести в школьное 
образование ясно обозначенную проконсервативную ориентацию, отказаться от многих де
мократических принципов японского просвещения, появившихся после разгрома милита
ристской Японии во второй мировой войне. В японских учебниках практически нет 
объяснения или анализа того, как к власти в Японии пришли милитаристы или почему 
Япония начала колонизацию Азии. Опущены, сглажены или изложены в кратких примеча
ниях такие события, как жестокая оккупация Кореи, бесчинства японских солдат 
в 1937 г., известные как «резня в Нанкине», но называемые в Японии «нанкинский 
инцидент», чудовищные медицинские эксперименты над военнопленными. Большинство 
молодых людей мало знает о действиях Японии во время войны, имеет романтическое 
представление о войне, основанное на тенденциозных кинофильмах и романах.

Результаты опросов общественного мнения показывают, что часть населения, и 
особенно молодежь, хотя и признает факт поражения Японии во второй мировой войне, 
однако выделяет лишь поражение в материально-техническом отношении, но не в духовном 
аспекте. Более того, сравнивая социально-экономическое состояние японского общест
ва до и после войны, некоторые японцы склонны считать, что Япония лишь выиграла в ре
зультате войны.

Здесь мы сталкиваемся довольно парадоксальной ситуацией. С одной стороны, 
возросший интерес японцев к защите своего мирного существования являлся своего рода 
препятствием для любых попыток пересмотреть антивоенные положения конституции, с 
другой — часто проявлялась пассивная позиция в отношении практического строитель
ства вооруженных сил. В результате консерваторам не удавалось реализовать идею перс-
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смотра конституции, но каждый год шаг за шагом они увеличивали военный бюджет на
столько, насколько позволяла настороженная и в большинстве случаев негативная реакция 
населения. Наличие устойчивых пацифистских настроений населения преодолевалось 
лозунгами о необходимости «осознания народом важности защиты своей страны своими 
руками», упреками в том, что «оборонное сознание японского народа находится на 
слишком низком уровне».

Пацифнсткие настроения в стране характеризуют результаты опроса общественного 
мнения, проведенного газетой «Асахи гаыусэй симбун» в июле 1987 г. среди 1222 учеников- 
средних школ всех префектур страны. 43 % школьников-заявили, что они скроются в 
безопасную страну в случае войны с СССР. 11 — будут призывать к прекращению конфлик
та и только 7 % будут сражаться»'. Показательны в этом отношении и результаты 
опроса, проведенного в 1987 г. среди курсантов 3—4-х курсов Академии обороны Японии. 
36,8 % опрошенных положительно реагировали на возможность сдачи в плен, 19,4 % кур
сантов считали, что это возможно, но после пленения они будут испытывать чувство 
стыда, 22 % опрошенных отрицательно отнеслись к вероятному пленению, и 21,8 % не по
няли, о чем идет речь9.

Конечно, консерваторов не может устраивать подобный уровень «оборонного созна
ния» японского народа. Для его подъема используется испытанный метод запугивания обы
вателя. По-прежнему в арсенале идеологических и психологических средств воздейст
вия на японское население главное место занимает тезис о «советской военной угро
зе». Если сразу после войны японского обывателя запугивали тем, что советские воору
женные силы захватят остров Хоккайдо и установят на нем коммунистический режим, то 
теперь консерваторы также прибегают к похожему приему — «если противник вторгнет
ся на Хоккайдо, последствия (для Японии.— И. Ч.) будут плачевными. Его не остановит 
боевая мощь наших пяти дивизий, дислоцирующихся на острове»'1. Даже мирные инициа
тивы Советского Союза преподносятся как попытки ввести в заблуждение мировое 
общественное мнение и добиться военного превосходства. «Советский Союз,— гово
рится в журнале «Гундзи кэнкю» («Военные исследования»),— развернул мирное на
ступление на Азиатском континенте, центральным компонентом которого является 
сокращение вооружений. Но почему он пошел на это? Прежде всего потому, что Совет
ский Союз по военным приготовлениям поднялся на высокий уровень, превзойдя своих про
тивников, и уже с этих позиций приступил к переговорам по сокращению воору
жений»10.

Необходимо учитывать, что узкий круг японской интеллигенции, располагающий до
статочно объективной информацией и в целом неплохо настроенный по отношению 
к СССР, практически не имеет возможности формировать внешнеполитический курс 
Японии. К тому же большинству японцев довольно сложно понять, в чем заключается 
«революционный характер» перестройки, так как само слово «революция» не имеет для 
многих из них такого глубокого смысла, как для советских людей. Усиленное же 
внедрение в сознание японцев «угрозы с севера» ведет к тому, что даже сейчас лишь 
2—3 % японцев говорят о своем положительном отношении к СССР.

Наращивание вооруженных сил в Японии глубоко беспокоит не только Советский Союз, 
но и ее азиатских соседей, испытавших на себе японскую агрессию в прошлом. Они 
опасаются возрождения японской военной мощи. Всепроникающее экономическое при
сутствие Японии в мире дало новую пищу острым подозрениям в отношении ее целей на 
международной арене. В некоторых случаях это проникновение воспринимается как новый 
вариант попыток Японии установить мировое господство.

Подавляющее большинство населения Японии, как показывают опросы последних 
лет, не видит необходимости в резком изменении военной политики, предполагающем 
пересмотр конституции, расширение масштабов военных приготовлений. Напротив, при
верженность духу мирной конституции рассматривается как основной фактор ускорен
ного экономического развития и повышения благосостояния населения. Однако нельзя 
не замечать некоторых опасных тенденций, в частности стремления консервативных 
сил внедрить в сознание населения националистические лозунги и призывы. А им можно 
при соответствующих обстоятельствах придать милитаристскую направленность. Мож
но предположить, что население Японии будет и в будущем придерживаться устойчивых 
пацифистских настроений и ориентаций, однако это не исключает того, что под воздей
ствием целенаправленной политики, разжигающей националистические настроения, на
селение Японии не будет способно критически воспринимать милитаристские лозунги и
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призывы. Националистические силы Японии требуют приведения мощи вооруженных сил 
в соответствии с экономической мощью. Не случайно национализм и милитаризм в исто
рии всегда шли рядом. Но не следует забывать, что вооруженные силы предназна
чены прежде всего для обеспечения достижения политических целей, чаще всего под 
угрозой их применения. Поэтому наращивание вооруженных сил — это курс на использо
вание силы в международных отношениях.

Несомненно, предлагать в настоящее время довоенные и военные лозунги типа 
«Армия — цветок нации», «Верность императору и патриотизм», «Богатая страна — силь
ные солдаты» было бы просто нелепо. Однако модернизированные с учетом совре
менной обстановки лозунги типа «Японское экономическое чудо», «Особенный японский 
характер» вновь «работают» на воспитании чувства национальной исключительности.

Одна из наиболее характерных черт нынешней идейно-политической ситуации в 
Японии — рост национализма. Это и рост национального самосознания, и правый 
национализм с оттенком шовинизма, и реваншизм наиболее реакционных политических 
сил. Следует отметить, что в последнее время в Японии среди населения, и особенно среди 
молодежи, все более распространяются националистические настроения, вызванные меж
дународным осуждением внешнеэкономической экспансии и связанные с усиливающейся 
гордостью достигнутым этой страной положением экономической сверхдержавы. Это 
сопровождается ростом веры в превосходство этнически однородного японского об
щества и определенного презрения к другим этническим группам. «Японцы из иностран
цев больше всего выделяют американцев и западных немцев, в то время как китайцев, ин
дийцев и других представителей азиатских наций ставят по сравнению с собой на более 
низкий уровень»,— указывает японский ученый Н. Икэ". «Если японцы чувствуют 
комплекс неполноценности перед белой расой... то они обладают определенным чувством 
превосходства по отношению ко всем представителям желтой расы»,— отмечает его 
американский коллега Д. Делласис12.

Росту националистических настроений в стране способствует и пропаганда монархиче
ской идеологии, призванная затушевать классовую сущность национализма, Создать 
иллюзию единства нации под эгидой императора. Особенного размаха она достигла в пе
риод болезни и после смерти императора Хирохито, когда правящие крути развер
нули очередную кампанию по восхвалению «национального символа* страны. Многие 
аналитики отмечали в этот период, что японские националисты повели борьбу за 
«захват политических и командных высот». Смерть императора дала возможность нацио
налистам еще раз обнародовать свою политическую программу: «Сделать Японию мощной 
военной державой, восстановить святость императора и реабилитировать Японию в анна
лах второй мировой войны».

В этот период особо активизировалась деятельность ультраправых националистических 
организаций, требующих распустить КПЯ, которая не скорбела по поводу смерти импера
тора (КПЯ являлась единственной оппозиционной партией, руководители которой не 
посетили императорский дворец, чтобы пожелать императору скорейшего выздоровле
ния). В печатном органе ультраправой организации Японии «Общество японской молоде
жи» — газете «Молодой боец» содержался прямой призыв «объявить войну КПЯ и комму
нистам»13. И все же большинство политологов считает, что кампания по восхвалению 
императора не дала того эффекта, на который рассчитывали консерваторы. Профессор 
Токийского университета М. Мита отмечал: «Я не думаю, что смерть императора — 
поворотный пункт в истории, как преподносят это средства массовой информации. 
Смерть императора не повлекла фундаментальных изменений в социальной и экономи
ческой структуре японского общества, свидетелями которых мы являлись в конце второй 
мировой войны»14.

Следует отметить, что большинство японцев выступает за сохранение императорской 
системы в ее нынешней форме, когда император рассматривается как духовный, психо
логический лидер без реальной власти. Многие считают, что послевоенное поколе
ние вновь открывает для себя и переоценивает японские традиции. Их интерес к императору 
является японским вариантом ориентализма, феноменом, вызванным не симпатией к делу 
«правых», а интересом к культуре. Отличительной особенностью является то, что в после
военной системе социокультурных ценностей населения Японии император сохранил зна
чительное место. Всего от 1 до 3 % населения выступают с резкой критикой в адрес импера
торской системы. Именно поэтому некоторые представители консервативных кругов 
Японии и реакционно настроенные элементы и сегодня пытаются добиться официального
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признания того, что император является главой государства, с тем чтобы использовать 
его имя в политических целях.

«Завтра будет дуть завтрашний ветер»,— гласит японская пословица. Несомненно, 
разрядка напряженности между СССР и США, начавшийся процесс ядерного разоружения 
окажет влияние и на отношения между Советским Союзом и Японией. Ведь на позицию 
японских правящих кругов в отношении СССР большое, а иногда и решающее влияние 
оказывает позиция администрации США. Процесс разрядки должен отразиться и на ха
рактере военной политики Японии, ее военной доктрины. Сокращение вооруженных сил 
«противника № 1» (то есть Советского Союза) лишает сторонников наращивания военной 
моши Японии главного их козыря — ссылки на «военную угрозу со стороны СССР». Нужны 
ли будут «силы самообороны» в том виде, в котором они существуют теперь? Уже сегодня 
некоторые представители деловых кругов Японии, анализируя складывающуюся ситуацию, 
предлагают в дальнейшем использовать «силы самообороны» для помощи развивающимся 
странам в реализации их социально-экономических программ развития. Ведь даже сейчас 
в Японии около 80 % населения считают, что самая полезная функция, которую выполняют 
«силы самообороны»,— это оказание помощи во время стихийных бедствий.

Хотелось бы верить, что самурайский меч навсегда переместился на прилавки антиквар
ных лавок и магазинов. Японский народ сделал свой выбор и не будет грозить мечом сосен 
дям. И вряд ли кто будет возражать против другого национального символа японцев — 
хризантемы, хрупкого, нежного создания природы, в то же время обладающего поразитель
ной жизнестойкостью.

Установление доверия между народами двух соседних государств — самая неотлож
ная задача, на которую указывают и в самой Японии. Одним из путей формирования 
условий для взаимопонимания между народами СССР и Японии может стать активное раз
витие обменов по линии «народной дипломатии», неправительственных организаций, ту
ризма, культурных связей, спорта и т. д. Еще одним мостом доверия могли бы стать 
обмены между военнослужащими двух стран, к примеру между Академией национальной 
обороны Японии и одним из военных училищ Министерства обороны СССР.

1 ТЬе Ларапезе ггилс). Еззепиа15 о! Ларапезе рЬПозорЬу апс! сиНиге / СЬаг1езз Е. Ти((1е 
сотрапу.— Токуо, 1984.— Р. 119—120.

2 К 1 к I к е I I по^исМ, Т а Л а з Н ■' N а к а ] I т а. ТЬе В1уше хупн!. Ларап кагп!каге (огсе 
|’п У/огМ \Уаг II.— Магу1апф <3ео§е Ьап1а, тс.— МепазЬа, 1958.— Р. 191.

3 Т а ( з и т 1 ОкаЬе. Кее1уа1 о! Ларапезе тНИапзт. 1пз(йи(е о! 8ои(11ез( Лз1ап 5(ис11ез.— 
81п^ариге.— Оссазюпа! рарег. 1974.— Ли1у,— № 22.— Р. 9.

' Гундзи кэнкю.— Токуо. 1989.— № 3.— Р. 38.
5 Нихан-но боэй то кэмпо=Оборона Японии и конституция; Хогаку сэмина, сого токусю 

сиридзу=Семинар по юридическим наукам, Специальный выпуск.— Токио. 1981.— № 15.— С. 167.
“ Та(зит1 ОкаЬе. Кеуца! о( Ларапезе тНйалзт. 1пз1ни(е о( 8ои1Нсз( Аз1ап з1ис11ез.— 

бт^арцге.— Оссазюпа! рарег, 1974,— Ли1у.— № 22.— Р. 13.
7 АзаЫ еуеп1П|г пегуз.— 1987.— 13 Аи^из(.
8 Гундзи кэнкю.— Токуо. 1988.— № 5.— Р. 58.
8 1Ы8,— Токуо, 1989,— № 2,— Р. 59.

10 1Ы8,— № 3,- Р. 39.
11 ХоЬи!аке I к е. Ларап. ТЬе пе\у зирегз(а(е.— XV. Н. Ргеетеп ат! сотрапу.— Зап 

Ргапс1зсо, 1973.— Р. 102.
12 О е 1 а з з и з, Леап Егапсо1з. ТЬе Ларапезе. А спИса! еуа|ца(1оп о( (Ье сЬагае(сг 

апЛ сиИиге о( а реор1е.— Наг! риЬПзЫпц сотрапу, тс. №\у Уогк с11у, 1972.— Р. 235.
13 Цит. по: Акахата.— 1989.— 12 марта.
н Т1гпе,— 1989.— 23 Лапиагу,— Р. 20.
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Шанхае на пристани Ветрова и Сергеева* встречала вся немногочисленная советская 
колония. Как всегда в таких случаях, встреча была сердечной и радостной, особенно 

со стороны тех работников, на смену которым они прибыли.
Через неделю тем же маршрутом прибыл и Рогов со своей семьей. Смена корреспон

дентов ТАСС произошла на следующий день, и сразу же началась полная перестройка рабо
ты конторы. Она ознаменовалась переездом с окраины французской концессии в центр 
делового квартала на набережную Банд, но главное, конечно,— это налаживание отно
шений советских корреспондентов с иностранными военно-политическими деятелями, с ко
торыми прежний состав корреспондентов не общался. Рогов дал нам такую установку: 
будем ходить на все пресс-конференции, банкеты, приемы и принимать другие приглашения 
иностранцев. Москва нам полностью доверяет.

20 апреля 1941 г. вошло в историю мировых событий заключением пакта о нейтра
литете между Советским Союзом и Японией. На следующий день англо-американская и 
китайская пресса на первых страницах сообщала крупными заголовками: «Пакт о нейтрали
тете между Японией и Советским Союзом развяжет руки японским милитаристам в войне 
против Китая»; «Советский Союз отдал Китай на растерзание японским захватчикам»; 
«Сталин при прощании расцеловался с Мацуока. Это поцелуй Иуды!». Каждая газета стара
лась преподнести эту сенсацию в наиболее враждебном тоне по отношению к Советскому 
правительству.

Вскоре в контору ТАСС поступило приглашение на очередную японскую пресс-конфе
ренцию. Рогов и Ветров, свободно владевшие английским языком, пошли на эту пресс- 
конференцию, состоявшуюся в просторном зале гостиницы «Астория».

К моменту их прихода зал был уже заполнен иностранными корреспондентами, 
сгруппировавшимися по углам зала соответственно коалициям этих стран. Советский Союз 
был нейтральным государством, поэтому Рогов и Ветров заняли места поодаль от оппо
зиционных групп. Не успели они оглядеться вокруг, как к ним подошел немецкий кор
респондент Гофман. Он поздравил Рогова и Ветрова с заключением советско-япон
ского пакта и пригласил в немецкий клуб на вечер, где был запланирован просмотр воен
ной хроники по захвату немцами Парижа.

— Мы принимаем ваше приглашение,— не задумываясь, ответил Рогов.
В это время корреспонденты англо-американской коалиции горячо обсуждали пакт о 

нейтралитете. Но вот в зал вошел полковник Икэда, и взоры всех корреспондентов 
обратились к нему. Икэда монотонно, в японском стиле, сообщил об «успехах» японских 
войск на центральном фронте и в местных схватках с «хунхузами» (так японцы называли 
коммунистов). Когда Икэда закончил свою информацию, английский корреспондент 
Фиш задал ему вопрос:

— Как японские военные круги оценивают советско-японский пакт о нейтралитете?
— По этому вопросу я не имею какой-либо информации.— ответил полковник.
После окончания пресс-конференции к Рогову и Ветрову подошла группа английских 

и африканских корреспондентов с явным намерением поговорить о советско-японском 
пакте. Старший по возрасту — Фиш — представившись сам. представил и других коррес
пондентов, с которыми Рогов и Ветров обменялись визитными карточками.

— Мистер Рогов, не можете ли вы дать нам пояснение по поводу пакта, заключенной 
вашим правительством с Японией? — спросил Фиш.

— Конечно, могу. Если суммировать все, что там напечатано, то можно выразить одной

Василий Тихонович Власов в годы войны работал в Шанхае в составе группы корреспонден
тов ТАСС, возглавлявшейся известным китаеведом и журналистом В. Н. Роговым.
* Фамилии изменены.
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фразой, а именно — Советский Союз придерживается мирной политики и любое госу
дарство, пожелавшее заключить с Советским Союзом пакт о нейтралитете, может рассчи
тывать на успех.

— Но ведь этим пактом Советский Союз предал Китай. Теперь он не может помогать 
Китаю. Не так ли? — сказал американец Бутлер.

— Если вы хорошо ознакомились с пактом, то должны знать, что об этом в пакте ничего 
не сказано,— ответил Рогов.

— Но это само собой разумеется,— возразил Бутлер.
— Ваше рассуждение, мистер Бутлер, является не чем иным, как гаданием на кофейной 

гуще,— заметил Ветров.—. И это гадание вы преподносите своим читателям как действи
тельное положение вещей.

— Если у вас нет к нам других вопросов, то мы будем рады встретиться с вами в любое 
время и в любом месте за чашкой чая и продолжить этот разговор,— сказал Рогов, про
щаясь с английскими и американскими корреспондентами.

Колония немцев в Шанхае насчитывала около тысячи человек. Здание немецкого 
клуба выглядело массивным и впечатляющим по сравнению с советским. У входа советских 
корреспондентов встретил Гофман. После дружелюбного приветствия он провел гостей в 
большой зхт ресторана. Сидевшие там не обратили на вошедших никакого внимания. 
По оживленным и возбужденным лицам можно было догадаться о теме их разговора — об 
успешных операциях немецких войск в Европе. Большой портрет Гитлера висел в зале на 
самом видном месте. Гофман пригласил гостей к столику, за которым сидели плотный муж
чина лет 35 и женщина лет 25. Ими оказались пресс-атташе немецкого посольства Мюллер 
и его секретарша Ройтман.

С широкого лица Мюллера не сходила приветливая улыбка.
— Весьма рад познакомиться с советскими корреспондентами в Шанхае. Здесь к нам, 

а теперь и к вам, англосаксы относятся одинаково враждебно,— сказал он.— Последние 
три дня превалирующей темой разговоров в Шанхае является пакт, заключенный между 
Советским Союзом и Японией. Больше всего негодуют англичане и американцы.

— Мистер Мюллер, а как вы относитесь к заключению этого пакта? — спросил Ветров.
— Немцы, безусловно, приветствуют этот пакт. Без согласия фюрера японцы не по

смели бы заключить пакт с Советами.
В таком духе беседа продолжалась до восьми часов вечера, когда прозвучал зво

нок, означавший' начало показа военной кинохроники. Все немцы, как по команде, встали и 
направились в кинозал, расположенный рядом с рестораном. Вместе с Мюллером и Гоф
маном советские гости тоже направились в зал, где заняли места недалеко от двери. 
Вскоре кинозал был заполнен до отказа. Через минуту погас свет и на экране появился 
портрет Гитлера в парадной военной форме. Все зрители встали с криком: «Хайль Гитлер!» 
Рогов толкнул в бок Ветрова и тихо шепнул:

— Сумасшедшие! Нам надо смываться при первом удобном случае!
Когда, наконец, установилась тишина, начался показ налета немецких бомбардировщи

ков на Париж. Разрушения и пожары, вызванные этим налетом, мятущихся людей с 
испуганными лицами немцы воспринимали с ликованием, а Рогов с Ветровым — с отвра
щением. После просмотра первой же картины они встали и попросили Гофмана проводить 
их до выхода из клуба.

В гостиницу они возвращались молча, в угнетенном состоянии. У двери своего номера 
Рогов сказал:

— Звери! Интересно, как бы они выглядели, если бы французы бомбили их города?
И, не дожидаясь ответа, ушел в свой номер.

Описываемый период был характерен предгрозовым ожиданием как в Европе, так и на 
китайско-японском фронте. Немецко-фашистские войска вышли к границам Советского 
Союза от Балтики до Черного моря, а во Франции, на берегу пролива Ла-Манш, немецкие 
войска демонстрировали подготовку к высадке на Британские острова. Англо-американ
ские обозреватели пугали своих соотечественников в Шанхае высадкой в ближайшее время 
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22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала 'на 
Советский Союз. Гитлеровские войска на рассвете пересекли границ;,’ и стали быстро про
двигаться в глубь страны. Немецкая авиация подвергла бомбардировке промышленные го
рода, аэродромы и другие стратегические объекты. Вот такими сообщениями были за
полнены все шанхайские газеты. Немецкая пропаганда захлебывалась от восторга, преуве
личивая успехи немцев в несколько раз. Англо-американские средства массовой инфор
мации в Шанхае информировали своих слушателей и читателей о военных действиях на 
полях Советского Союза по немецким источникам, совершенно игнорируя сообщения 
ТАСС. Рогов и Ветров решили заявить протест по этому поводу менеджеру английской 
радиостанции Крейтону.

немцев на Британские острова, вызывая этим большую панику.
Корреспонденты шанхайской конторы ТАСС, исходя из здравого смысла, также по

лагали, что дальнейшим направлением фашистской агрессии будет Англия, поэтому все их 
внимание было направлено на определение замыслов японских милитаристов. Только что 
заключенный пакт о нейтралитете явно не согласовывался с тройственным антикоминтер- 
повским пактом, и это давало повод к размышлению. Сможет ли этот пакт удержать 
японских милитаристов от нападения на советский Дальний Восток в случае агрессии нем
цев против Советского Союза? Ответа на этот вопрос у них не было, а определенность 
здесь была крайне необходима.

На очередной японской пресс-конференции к Рогову и Ветрову неожиданно подошел 
японский корреспондент агентства Домэй Цусин Амото и на чистом русском языке 
от имени агентства и пресс-атташе японского посольства пригласил корреспондентов 
ТАСС с женами на обед в японский ресторан.

Через несколько дней советские корреспонденты с женами подъехали к японскому 
ресторану в районе Хонкью. В вестибюле гостей встретил Амото. В большом зале ресто
рана он представил гостям двух корреспондентов агентства Домэй Цусин и их жен. Рогов, 
в свою очередь, представил японцам советских гостей. После этого все участники обеда 
сели за стол, на котором были только приборы. Воцарилось неловкое и напряженное мол
чание. Надо было снять напряжение. Вот тут и проявился талант Рогова. Он начал с под
купающей простотой рассказывать анекдотические случаи из шанхайской жизни, вызы
вая неподдельный смех присутствующих. Вскоре разговор перешел на кулинарные темы, 
а затем и на текущую политику.

— Как вы думаете, чем может закончиться ваша война в Китае? — спросил Рогов.
— Япония стремится закончить войну в Китае мирным договором на почетных для Ки

тая условиях. Однако английская дипломатия и в какой-то степени американская толкают 
чунцинское правительство на продолжение войны. Главным врагом Японии на Дальнем 
Востоке в настоящий момент является не Китай, а Англия, захватившая в бассейне Тихого 
и Индийского океанов богатейшие колонии и рынки и не желающая допускать туда другие 
страны. Сейчас англичане настраивают китайцев не только против Японии, но и против. 
Советского Союза,— сказал Амото.

— А что вы скажете относительно антикоминтерновского пакта после заключения 
пакта о нейтралитете? — поинтересовался Ветров.

— В Японии многие, в том числе и я, считают, что война с Советским Союзом ничего 
не даст Японии, у которой нет стратегического сырья, для успешного окончания войны 
в Китае. В этом вопросе мы пока что зависим от Америки. Война с Советским Союзом не 
разрешит эти трудности.

— Значит ли это, что у Японии нет приемлемого выхода из создавшегося положения?
— Такой выход может появиться. После поражения англичан под Дюнкерком англий

ское правительство вынуждено было перебросить значительную часть своего дальневосточ
ного морского флота на защиту своих островов. В настоящее время японский военный флот 
является самым мощным на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что Англия должна пойти на 
уступки.

— А если Англия не пойдет на уступки?
— Война с Англией может вызвать цепную реакцию. Соединенные Штаты неизбеж

но выступят на стороне Англии. Япония к такой войне не готова.
На этом обед закончился.
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Менеджер оказался типичным колониальным чиновником лет 40. Его продолговатое 
лицо с острым носом и небольшими голубыми глазами отнюдь не излучало приветливого 
выражения и доброты к посетителям.

— Мистер Крептон, мы внимательно слушаем все ваши радиопередачи о военных 
действиях на полях нашей страны,— сказал Рогов.— Эти передачи целиком базируются на 
сообщениях немецких источников и не соответствуют действительному положению ве
щей. А сообщения ТАСС вы игнорируете.

— К сожалению, немецкие сообщения о военных действиях в России являются более 
объективными по сравнению с вашими,— ответил Крептон.

Утверждения Рогова и Ветрова, что Крептон ошибается, а немецкая пропаганда лжива 
и рассчитана на подавление морального духа антифашистского лагеря не изменили точку 
зрения менеджера.

— Хорошо, мистер Крептон. Нам известно, что ваша радиостанция является ком
мерческим предприятием. Мы просим продать нам 15 минут времени вашей радиостанции 
для передачи сообщений ТАСС,— сказал Рогов.

— К сожалению, я этого не могу сделать для вас. Программа радиостанции до преде
ла перегружена,— ответил Крептон с английской учтивостью.

Советские корреспонденты решили обратиться с этим вопросом к английскому пресс- 
атташе. К сожалению, результат визита был таким же. Пресс-атташе сослался на указания 
из Лондона.

Вернувшись в контору ТАСС, Рогов ознакомил сотрудников с результатами визита к 
англичанам и попросил высказаться по вопросу засилия немецкой пропаганды в Шанхае. 
Все выступавшие говорили, что мириться с таким положением нельзя. Необходимо воз
действовать на английских чиновников через Москву и английское правительство.

Ветров выступил с другим предложением.
— На днях я знакомился с радиообстановкой в Шанхае,— сказал он.— Выяснилась 

интересная деталь, а именно: англичане, немцы, французы, американцы строили свои 
радиостанции без специального разрешения муниципального совета. По договору 1901 г. 
Россия имеет в Шанхае такие же права, как и Англия, Германия, США и Япония. 
Этот договор не аннулирован и действует до сегодняшнего дня. Мы тоже имеем право 
строить свою радиостанцию без разрешения. Вот и давайте строить ее.

— Василий Тихонович прав,— поддержал Рогов.— Мы имеем право строить свою 
радиостанцию в Шанхае. Нам в Москве не простят, если мы упустим такую возмож
ность в сложившихся условиях. Вопрос может упереться в средства. Просить денег 
у Москвы у меня рука не поднимается!

— Деньги мы можем собрать среди советских подданных русских эмигрантов,— 
предложил Сергеев.

С этим предложением согласились все.

Русская эмиграция в Шанхае переживала глубокий кризис. Обострение военно-поли
тического кризиса на Дальнем Востоке, угроза развязывания Японией большой войны пу
гали русских эмигрантов непредвиденными осложнениями в их и без того бесправном 
положении. К этому времени обозначился распад когда-то единой антисоветской русской 
колонии на три группы. В первую входили просоветски настроенные эмигранты с совет
ским подданством. Эта группа имела свой клуб и газету «Новая жизнь» и находи
лась под идейным руководством корреспондентов ТАСС. Она насчитывала более тысячи 
человек и быстро увеличивалась, особенно после нападения фашистской Германии на 
Советский Союз. У здания советского консульства ежедневно выстраивались длинные 
очереди русских эмигрантов с заявлениями о приеме их в советское подданство.

Вторая, самая многочисленная, группа русских эмигрантов давно потеряла чувство 
озлобления против Советского государства и жила с надеждой при удобном случае вер
нуться на Родину. Эта группа состояла в основном из деловых людей или связанных с ними 
своей работой. Они проявляли свои патриотические чувства втайне от эмигрантского ко
митета, опасаясь за благополучие своего бизнеса.

Третья группа русских эмигрантов была тесно связана с японскими военными 
кругами. В планах японской военщины эта группа играла особую роль, связанную 
с предполагавшимся захватом японскими войсками советского Дальнего Востока. Вож- 
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ди этой группы охотно согласились возглавить будущее марионеточное правительство в 
Сибири под эгидой Японии. Каждый русский эмигрант этой группы был приписан к 
конкретной должности в области, округе и районе. Они же комплектовали корпус во
лонтеров при муниципальном совете.

Русская эмшрация в Шанхае насчитывала в своих рядах более 25 тыс. человек и играла 
значительную роль в деловой жизни города. Корреспонденты ТАСС и активисты Со
ветского клуба без особого труда собрали необходимую сумму.

Строительство радиостанции было поручено Ветрову. По рекомендации китайских 
друзей он связался с Чан Тунци — владельцем небольшой радиомастерской. Мастерская 
находилась в самом захолустном районе сеттльмента, куда редко ступала нога евро
пейца, и мало чем выделялась среди убогих лачуг китайской бедноты. Фактически это 
был сарай, разделенный на три части, в каждой из которых работали 2-3 китайца на то
карных и фрезерных станках.

Несмотря на убогость обстановки, Чан уверенно пообещал в кратчайшие сроки 
построить радиостанцию любой мощности, работающую на любой волне. С большими сом
нениями контора ТАСС через два дня заключила с ним договор. Стоимость строительства 
китайской фирмой обходилась в три-четыре раза дешевле по сравнению с расценками 
западных фирм. Ветрову пришлось много потрудиться, чтобы подыскать соответствующее 
помещение для радиостанции. И в этом вопросе ему помогли китайцы.

Фирма Чана не подвела Ветрова. Ровно через месяц советская радиостанция вышла в 
эфир со вступительным маршем из кинофильма «Цирк», после чего начались передачи 
сообщений ТАСС о положении на фронтах Отечественной войны на четырех языках: рус
ском, китайском, английском и немецком. Программу передач составлял директор радио
станции Валин при активном участии Рогова. Официальный пуск радиостанции состоялся 
во время специально созванного митинга русских эмигрантов — советских поддан
ных. На митинге Рогов произнес следующую речь: «Товарищи, с сегодняшнего дня в Шан
хае будет работать с утра до вечера наша советская радиостанция, построенная на трудо
вые деньги советских людей в Шанхае. До сих пор немецкая пропаганда безраздельно 
господствовала в Шанхае, отравляя сознание людей своей лживой демагогией о якобы 
быстром разгроме Вооруженных Сил Советского Союза. Англо-американские средства мас
совой информации целиком идут на поводу немецкой пропаганды. Вот почему 
строительство нашей собственной радиостанции стало для советских людей в Шанхае 
насущной задачей. Эта станция построена, дорогие товарищи, на ваши деньги для того, 
чтобы вы знали истинное положение на фронтах Отечественной войны. Я хочу еще раз 
поблагодарить вас и выразить свою благодарность всем, кто внес свою лепту в строитель
ство радиостанции».

Со следующего дня радиостанция три раза в день стала передавать сообщения ТАСС, 
а в перерывах — музыку, рассказы с фронта и о героизме трудящихся в тылу.

Две недели советская радиостанция работала чисто и без помех. Однако ясно было, 
что ее работа была не по нутру немцам, японцам и эмигрантскому комитету. Передачи сооб
щений ТАСС стали кем-то из них забиваться. Точно установить, кто забивает, было трудно. 
На очередной пресс-конференции японского военного штаба округа Рогов и Ветров решили 
попытаться выяснить это. Они подошли к полковнику Икэда и спросили «на пушку», почему 
японская военная администрация стала забивать нашу советскую радиостанцию. Попа
дание было точным. Икэда ответил, что японские военные власти стали забивать совет
скую радиостанцию по указанию свыше; разъяснения можно получить у начальника 
штаба гарнизона японских войск.

На следующий день в десять утра Рогов и Ветров подошли к зданию японского штаба. 
При входе их остановил грубым окриком часовой и нажал кнопку. К нему вышел дежурный 
офицер с повязкой на руке. Он вопросительно с подозрением посмотрел на посетителей. 
Рогов объяснил ему цель визита, но офицер продолжал смотреть на него враждебно
непонимающе. Затем он скрылся за дверью. Через минуту он вернулся и молчаливо стал 
наблюдать за посетителями. Вскоре вышел подполковник, знавший русский язык.

— Что вам надо в японском военном штабе? — грубо спросил он.
— Я заведующий конторой ТАСС в Шанхае, а мой коллега — корреспондент 

агентства. Мы пришли спросить начальника вашего штаба, почему вы стали забивать нашу 
радиостанцию.

— Мы получили распоряжение из Токио и выполняем приказ,— сквозь зубы процедил 
подполковник.
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Стало ясно, что дальнейший разговор бесполезен.
Однако, несмотря на все трудности, передачи советской радиостанции слушали все 

русские эмигранты в Шанхае, китайцы и беженцы из европейских стран. Однажды в 
августе в контору ТАСС пришел по приглашению Сергеева колчаковский генерал Ефим 
Григорьевич Сычев, который за последнее время опубликовал в кадетской газете несколь
ко патриотических обзоров военных действий на полях Советского Союза. Рогов, 
посоветовавшись с коллегами, предложил Сычеву порвать с кадетской газетой и писать 
военные обзоры для нашей радиостанции.

Сычев, немного подумав, сказал:
— Если я приму ваше предложение и буду подписывать обзоры своей фамилией, то 

меня сразу же начнут травить эмигранты-«пораженцы», состоящие на службе у японцев. 
Не так давно японцы предложили мне возглавить дальневосточное правительство, оче
видно. рассчитывая на скорую победу фашистской Германии. Я категорически отказал
ся, заявив, что Германия не победит Советский Союз. Я ведь, как и все русские эмигранты, 
не имею защиты от японцев. Могу я надеяться на получение советского подданства?

— Мы возбудим ходатайство о приеме вас в советское подданство со всеми правами 
советских граждан, проживающих за границей.

На этих условиях Сычев дал свое согласие быть обозревателем советской радиостан
ции в Шанхае и с тех пор писал квалифицированные, профессинальные патриотические 
обзоры вплоть до полного разгрома гитлеровской Германии.

По мере приближения немецко-фашистских войск к Москве обострялась и политиче
ская обстановка на Дальнем Востоке. Агрессивно настроенные круги правящей элиты тол
кали Японию на широкомасштабную агрессию. Вопрос был только в том, в каком направле
нии предпринять эту агрессию. Против ли советского Дальнего Востока или против 
английских владений в акватории Тихого и Индийского океанов?

В беседе Ветрова с английским корреспондентом Фишем, последний высказал следую
щую мысль: в настоящее время определить направление японской агрессии едва ли 
возможно. Генералы японской сухопутной армии ратуют за нападение на советский Даль
ний Восток, мотивируя свою позицию значительной оттяжкой советских войск с даль
невосточных границ для обороны Москвы и Ленинграда. В японском правительстве эту 
же позицию наиболее рьяно поддерживает министр иностранных дел Мацуока. Противо
положную точку зрения имеют японские адмиралы, которые не видят большой пользы 
от оккупации советского Дальнего Востока. Они ратуют за захват английских и порту
гальских колоний в бассейне Тихого океана, богатых готовым стратегическим сырьем. 
В настоящий момент Соединенные Штаты не заинтересованы в нападении Японии на 
Советский Союз, поскольку это может ослабить сопротивление русских немецкой агрессии. 
Еще менее хочет Англия нападения японцев на ее колонии в бассейнах Тихого и Индий
ского океанов, так как она планирует за счет этих колоний обеспечить защиту своих остро
вов в Европе. Соединенные Штаты и Англия всячески противодействуют японцам в 
войне против Китая, удерживая правительство Чан Кайши от заключения капитулянт
ского мира.

Информация Фиша показалась Ветрову вполне обоснованной. Она совпала с точкой 
зрения генерала Сычева.

На очередной японской пресс-конференции Фиш приблизился к Ветрову и шепнул:
— Немцы требуют от японцев выполнения антикоминтерновского пакта. Японцы со

гласны выступить после занятия немцами Москвы.
— Какая позиция США в этом случае? — спросил Ветров.
— Рузвельт угрожает Японии в случае ее нападения на Советский Союз наложитьпол- 

ное эмбарго на продажу стратегического сырья и нефти.

В конце ноября 1941 г. в контору ТАСС пришло приглашение на банкет японского воен
ного штаба. Рогов устроил совещание корреспондентов по этому вопросу.

— Очередной ребус! — воскликнул Ветров.— Что означает это приглашение?
— Что означает, сказать трудно. Но что бы оно ни значило, нам на него надо 

идти! — сказал Рогов.
3 декабря советские корреспонденты с женами подъехали к гостинице. В вестибюле их 

встретил майор Матикава. Он с повышенной любезностью поздоровался и повел гостей



на советско-немецком фрон-

ожидали. В этом году немцам Москвы
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в небольшой зал, в котором стояли столы, накрытые к банкету. Вдоль стен стояли мягкие 
кресла. На одной стене висела картина, изображающая сельский пейзаж, а на противо
положной — портрет императора Японии Хирохито. В зале сидели два подполков
ника и три японки в цветастых шелковых кимоно. Хозяева и гости представились друг 
другу. Майор Матикава предложил садиться за стол. Разговор совершенно не клеился. 
Даже всегда находчивый Рогов чувствовал себя не в своей тарелке. Немного погодя в зал 
вошли полковник Икэда и начальник штаба полковник Охира. Последний с улыбкой при- 
ветствовал гостей и сказал, что командующий гарнизоном просит извинить его за опоздание 
и приказал начинать банкет без него. Официанты тут же принесли закуски, рисовую водку 
и вино.

Некоторое время спустя в зал вошел генерал Хирота. Японцы приняли стойку «смирно». 
Советские мужчины тоже встали. Женщины продолжали сидеть. Генерал поздоро
вался общим жестом руки и сел на приготовленное для него место.

— Японское командование радо, что вы положительно откликнулись на наше пригла
шение и приехали на этот банкет,— сказал генерал Хирота.— У нас сложилось впечат
ление, что советские представители в Шанхае считают японцев своими врагами. Должен 
сказать, что это грубая ошибка. Пригласив вас на этот банкет, мы хотим показать, что 
у нас нет вражды к советским людям. Япония — обездоленная, угнетенная страна и бо
рется за свое освобождение от оков мирового империализма и за освобождение других 
угнетенных наций в дальневосточном тихоокеанском регионе. Я предлагаю поднять 
тост за здоровье императора Японии Хирохито.

За этот тост мужчины выпили стоя.
— Господин генерал, как вы оцениваете положение 

те? — спросил Рогов.
Хирота, немного подумав, ответил:
— Такого сопротивления русских 

не взять.
Второй тост предложил Рогов за здоровье Сталина. Снова мужчины 

рюмки стоя.
После этого разговор принял более оживленный характер.
— Господин генерал, как вы думаете, между нашими странами может возникнуть 

война? — спросил Рогов.
После небольшой паузы генерал сказал подкупающе откровенно:
— Обязательно возникнет! Ваш Дальний Восток входит в нашу «Восточную зону про

цветания».
— Когда она может возникнуть? — спросил приглушенным голосом Ветров.
— Этого никто не знает, даже сам император Японии. У нас в Японии имеет широкую 

поддержку убеждение, что советский Дальний Восток достанется Японии без человеческих 
жертв, как спелое яблоко, падающее с яблони. А в том, что немцы разгромят Красную 
Армию, у нас нет никакого сомнения,— с довольной улыбкой, без дипломатии ответил 
Хирота.

После нескольких тостов, генерал Хирота спросил:
— До меня дошли сведения, что ваша контора ТАСС в Шанхае поддерживает 

связь с китайской коммунистической армией. Правда это?
— Чистейший вымысел! — с возмущением ответил Рогов.— Это хзостный вымысел 

немецкой пропаганды!
— Почему же в захваченных нашими войсками трофеях попадаются ваши бюл

летени?
— Наши бюллетени продаются так же, как и бюллетени других телеграфных агентств, 

свободно в киосках и по подписке,— ответил Рогов.
— У японского командования в Шанхае есть желание предложить вам передавать по 

своей радиостанции сообщения японского военного командования о японских военных 
действиях н Китае,— сказал Хирота.

— Господин генерал, мы имеем разрешение из Москвы передавать по радио
станции только сообщения и обзоры о военных действиях советских войск против немцев 
в Европе. О вашем предложении мы можем запросить Москву, а лучше, если вы сами за
просите Москву по дипломатическим каналам.

— Да, пожалуй, лучше нам самим запросить,— сухо ответил Хирота,



В. Власов

Вопреки предсказаниям английских и американских разведчиков и дипломатов, ге
неральных штабов Англии и США, японские вооруженные силы всей своей мощью 
напали на главную военно-морскую базу США в Тихом океане — Перл-Харбор, после чего 
Япония объявила войну США, Англии и Португалии. Все политические обозреватели 
в Шанхае сходились на том. что японское правительство совершило акт безумия, что напа
дение Японии на США похоже на нападение голодного волка на спящего льва. Однако 
дальнейший ход событий показал, что расчеты японского генерального штаба оправда
лись в отношении слабых мест американских и английских вооруженных сил в аквато
рии Тихого океана.

Война в Тихоокеанском регионе между Японией и англо-американской коалицией на
чалась триумфальными победами японских вооруженных сил. На японских пресс-кон
ференциях полковник Икэда с большим подъемом сообщал о разгромных операциях япон
ских войск на Филиппинских островах и других островах региона, о захватах богатых тро
феев и большого количества пленных.

В Шанхае на рейде реки Вампу стояли английский и американский эсминцы. В ночь 
нападения Японии на США японское военное командование в Шанхае потребовало от 
капитанов эсминцев передачи кораблей в боевом состоянии. Американские моряки взор
вали эсминец и сдались в плен. Капитан английского эсминца сдал корабль японцам в 
исправном состоянии. Японцы оккупировали международный сеттльмент и ввели военное 
положение. Английская радиостанция перешла в руки японцев, а газеты и журналы англо- 
американской коалиции были закрыты. Единственным источником информации анти
фашистского лагеря в Шанхае и в радиусе 400 км от Шанхая была советская радио
станция «Голос Родины».

Через три месяца после головокружительных успехов японцев в акватории Тихого и 
Индийского океанов Ветров встретился с английским корреспондентом Фишем и амери
канским корреспондентом Старком и пригласил их в ресторан. Он хотел узнать, чем будет 
Фиш мотивировать катастрофическое поражение англичан и американцев в регионе Ти
хого океана.

Разговор сразу принял оживленный характер.
— Каждый день японцы занимают ключевые позиции на островах Тихого океана,— 

сказал американец Старк.— После падения Гонконга и Сингапура, а также потопления 
двух лучших линкоров наш флот не в состоянии оказать какое-либо серьезное сопротив-

— Господин генерал, японские военные власти забивают нашу радиостанцию. Можно 
нам надеяться на прекращение этой недружелюбной акции? — спросил Ветров.

— Этот вопрос будет разрешен в ближайшее время,— ответил Хирота.
На этом банкет закончился. Майор Матикава проводил гостей до вестибюля.
Через два дня после банкета японцы прекратили забивать советскую радиостанцию 

в Шанхае. Это совпало с началом разгромного наступления советских войск под Москвой, 
эффект которого в политических кругах Шанхая можно сравнить с эффектом разорвав
шейся бомбы. Все англо-американские газеты вышли с броскими аншлагами: «Красная 
Армия наносит немцам под Москвой сокрушительный удар»; «Немцы отступают в панике, 
бросая военную технику»; «История с Наполеоном в России повторяется».

Радость советских людей в Шанхае, да и всего антифашистского лагеря была беспре
дельной, Только английская радиостанция продолжала давать сообщения о военных дей
ствиях в Советском Союзе по немецким источникам.

ление японцам. На днях макаки снова одержали крупную победу в морском бою с амери
канскими кораблями и высадили десант на Яву.

— Как вы оцениваете на сегодняшний день борьбу объединенных сил демокра
тических стран против фашистско-милитаристских сил в глобальном масштабе? — 
спросил Ветров.

— Демократические силы оказались неподготовленными к нападению хорошо воору
женных бандитских агрессивных сил и поэтому вряд ли демократические страны смогут 
уйти от поражения. Что касается русского зимнего наступления, то весь мир говорит о нем 
с восхищением. Красная Армия развеяла миф о непобедимости немецко-фашистских 
войск. Но окажет ли оно решающее влияние на окончательные итоги войны, еще не 
известно,— уныло сказал Старк.
82
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— Мистер Фиш, вы тоже так думаете? — спросил Ветров.
— Решающая битва еще впереди. Но на сегодняшний день силы англо-американской 

коалиции почти полностью деморализованы. Кое-какие надежды у нас связаны с русским 
фронтом. А вы как думаете, мистер Ветров?

— Мо1*у определенно сказать, что с мнением мистера Старка я в корне не согласен, 
даже в оценке Тихоокеанского театра военных действий. Мистер Старк, вы не учитываете 
в своих высказываниях динамического изменения сил, которое определенно происходит 
в пользу англо-американской коалиции.

— Что вы имеете в виду под динамическим изменением сил? — спросил Старк 
обиженным тоном.

— Изменение соотношения производительных сил и военной промышленности и в 
уязвимости жизненно важных позиций. Постараюсь пояснить это. То. что США потеряли 
от внезапного нападения японцев на базу Перл-Харбор, они могут легко восполнить в те
чение короткого времени, а то, что теряют японцы в боях с американцами, едва ли 
восполнимо вообще. Это обстоятельство и будет причиной постепенного изменения сил в 
пользу англо-американской коалиции. Сражения 27 и 28 февраля у острова Ява, в которых 
японцы понесли большие потери, показывают, что американские военно-воздушные и мор
ские силы оправляются от первого шока. При этом следует учитывать еще одно исключи
тельно важное обстоятельство, а именно, то, что Япония, захватив большие территории, 
разбросанные в бассейнах Тихого и Индийского океанов на большие расстояния друг 
от друга и от метрополии, непомерно растянула свои коммуникации. Для их охраны япон
цам потребуется большое количество боевых кораблей и самолетов. Все это создает исклю
чительно благоприятные условия для боевых действий американских вооруженных сил.

— Мистер Ветров, я искренне завидую вашему оптимизму. А как вы оцениваете поло
жение на советско-немецком фронте? — спросил Старк.

— Я рекомендую послушать обзор военных действий на советско-немецком фронте, 
написанный генералом Сычевым, русским эмигрантом. Его обзор будет передаваться на 
английском языке советской радиостанцией. А если коротко ответить на ваш вопрос, то не
мецко-фашистские войска отброшены от Москвы на сотни километров с большими поте
рями в живой силе и технике. В результате они утратили в значительной мере свой 
первоначальный боевой дух, а миф о «непобедимости» развеян.

После этой встречи Ветров больше не встречал американца Старка, а англичанина Фиша 
встретил случайно на улице через полтора месяца. Он осунулся и сильно постарел, глаза 
ввалились и потускнели, солидная фигура как-то сжалась и сгорбилась.

— Что с вами, мистер Фиш? Вы сильно болели? — спросил Ветров.
— Нет, не болел. Я был в японской следственной тюрьме «Бридж Хауз».
— Они пытали вас?
— Тсс...— произнес Фиш, прикладывая палец ко рту.— Ничего нельзя говорить! 

Я дал подписку.
В знак прощания Фиш помахал рукой и пошел своей дорогой.

Июль 1942 г. В сообщениях ТАСС указывалось, что. невзирая на большие потери в жи
вой силе и технике, немецко-фашистские войска упорно продвигались к Сталинграду. Не
мецкая пропаганда в Шанхае сообщала о скором захвате немецкими войсками Сталинграда 
и Баку. А в это время на очередной японской пресс-конференции в Шанхае полков
ник Икэда с воодушевлением перечислял занятые японскими войсками острова в аквато
риях Тихого и Индийского океанов и богатые трофеи в виде пленных, военной тех
ники и стратегического сырья, умалчивая о потерях японцев, которые, как впослед
ствии прояснилось, были значительными и невосполнимыми. В частности в морском бою 
у острова Мидуэй, при большом участии авиации японский флот потерял все свои четыре 
авианосца и один линкор. Японцы были вын ждены отступить. В попытках овладеть 
Австралией и Индией японцы также не имели успеха. В конце ноября 1942 г. японские 
войска перешли на всех оккупированных островах к обороне. В полную силу заиграли 
фактор времени и динамическое изменение соотношения сил, которые были, безусловно, 
в пользу англо-американской коалиции.

Угрожающее положение немецко-фашистских войск под Сталинградом вынудило Гит
лера обратиться к Японии с требованием выполнить обязательства по тройствен-
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японской внешней политике

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом обозначил перелом не только в 
освободительной войне советского народа с немецко-фашистскими захватчиками, он также 
обозначил перелом в ходе всей мировой войны.

К весне 1943 г. военные силы англо-американской коалиции в войне против Япо
нии настолько окрепли и возросли, что были в состоянии создавать двойное и тройное 
преимущество при освобождении отдельных островов — опорных пунктов японской обо
роны. Соотношение военно-морских сил и особенно военно-воздушных сил воюющих 
сторон неуклонно и быстро изменялось в пользу американцев, которые приступили к 
последовательному изгнанию японцев с захваченных ими островов, приближаясь к остро
вам самой Японии. Япония была обречена на поражение. Это был вопрос только времени.

Вступление Советского Союза в августе 1945 г. в войну против Японии и разгром 
Квантунской армии решили и этот вопрос.

ному антикоминтерновскому пакту, то есть выступить против СССР на Дальнем Востоке. 
Это требование поддержали генералы японской сухопутной армии, которые с завистью 
относились к славе адмиралов, добившихся впечатляющих побед в акваториях двух 
океанов. Японское правительство обусловило дату нападения на советский Дальний 
Восток занятием немцами Сталинграда. А как же японо-советский пакт о нейтралитете? 
Чтобы создать предлог для его денонсации, Токио дало указание японской жандармерии в 
Шанхае организовать несколько провокационных судебных процессов против советских 
работников в Шанхае.

Этот новый зигзаг в японской внешней политике по отношению к Советскому 
Союзу советские работники испытали на себе в следственной тюрьме «Бридж Хауз». В июле 
в Шанхае японская жандармерия произвела массовые аресты русских эмигрантов — со
ветских подданных, главным образом активистов Советского клуба. 15 сентября 
японская жандармерия арестовала заведующего конторой «Интурист» в Шанхае Н. Г. Вла
димирова, а через месяц двух корреспондентов ТАСС — Ветрова и Сергеева и заведующего 
конторой Экспортхлеб Я. А. Певзнера. Все арестованные были заключены в следственную 
тюрьму и подвергнуты допросам с пытками. Жандармы-следователи пытались заставить 
советских работников признаться во «враждебной», «антияпонской» деятельности совет
ских учреждений в Шанхае. Однако этот план действий не принес японцам успеха. Во-пер
вых, потому, что советские работники решительно отвергали обвинения в адрес учреж
дений, в которых они работали. Во-вторых, мощное наступление Советской Армии под 
Сталинградом и на всем Южном фронте убедило японское правительство в том, что его 
немецкий партнер по антикоминтерновскому пакту находится в критическом положении. 
Пришлось играть отбой. Сергеева освободили, а дела троих советских работников были 
переданы в японский военный суд с провокационными обвинениями, на основании кото
рых они были осуждены на длительные сроки заключения в тюрьме.

Провокационными арестами советских работников в Шанхае, русских эмигрантов — 
советских подданных, арестами судов и советских моряков, широкой демонстрацией карт 
японской «Восточной зоны процветания», в которую вошел весь советский Дальний 
Восток и Сибирь до Урала, и другими враждебными действиями против Советского 
Союза японское правительство ясно показало свое отношение к пакту о нейтрали
тете, заключенному 20 апреля 1941 г.
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Р^озволю себе теперь и собственные воспоминания о некоторых эпизодах службы и 
работы в «экспедиции». Напомню, что «экспедиция» эта была организована в виде 

воинской части, подчинявшейся Генштабу (полковнику, потом генералу Н. В. Славину). 
В ней были 1 2 рот-караванов по 60 грузовиков ЗИС-5 в каждом, парковые роты, мастерские, 
другие подразделения. Базировалась она в Сарыозеке и в Джаркенте (Панфилове), имела 
авиационную группу близ Алма-Аты, небольшие авторемонтные и аэродромные бригады 
на автотрассе Сарыозек — Ланьчжоу и авиатрассе Алма-Ата — Ланьчжоу. Существовала 
с 1937 по 1947 год; я служил в ней с 1940 по 1946 г.

Возили мы в Китай в основном советское вооружение и боеприпасы (в 1940 г. перевезли 
много вооружения и патронов несоветского производства, говорили — английского, будто 
бы трофеи «польской компании»). Возили и внешнеторговые грузы для В/О «Совсиньторг», 
в Китай и из Китая, а также грузы для советско-китайских нефтепромыслов Тушанцзы. 
авиасборочного завода близ Урумчи и др. Вооружение поставлялось для помощи китай
скому народу в борьбе с японскими захватчиками по договору с Китаем в счет кредитов, 
предоставленных Советским Союзом. Одевались мы в рейс как гражданские шоферы, 
машины были без номеров. Иногда делались рейсы в освобожденные районы.

Частью командовали последовательно полковники Грязнов. Лобанов, подполковники 
Зезюлин, Журкин. В Хами, близ границы Синьцзяна и Ганьсу, стояла еще одна часть того 
же подчинения с задачей охраны дороги и авиабаз. Ею командовал генерал Норейко. 
затем Усенко.
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1943 год. Я еду на работу в Урумчи. Солнечное сентябрьское утро в Сарыозеке, у штаба 
стоит «почтовая» машина ЗИС-5 с крытым брезентом кузовом. Начальник машины — 
сержант Миша Тюрин, водитель — солдат Вася Якунин. Тихие и исполнительные перед 
капитаном Молодкиным (вырваться бы от него поскорей!). Занимаем места, ребята в 
кабине, я в кузове. Машина трогается, оставляя на сухой холодной пыли первые отпечатки 
протекторов двумя лентами, хтине которых предстоит быть в тысячу километров. А пока 
едем вниз, к переезду на шоссе Сарыозек — Хоргос через Джаркент, до перевала гудро
нированная дорога. Немного налево вдали появляются острые снежные вершины Джун
гарского Ала-Тау. Они уже в Китае? Кое-где торчат скалы, тени их чернеют на огромных 
покатых зеленых лугах.

Приближаемся к Алтынэмельскому перевалу. Редкие грузовики уступают нам, идущим 
на подъем, дорогу. Съезжаем в долину. Впереди признаки селения, это Бас Чин, 81-й кило
метр. Селения сейчас нет. Стоит несколько пустых зданий из самана, с выбитыми окнами, 
сорванными дверьми. Подвывает азиатский ветерок, ветерок пустыни, вздрагивают редкие 
высохшие травинки. Вхожу внутрь остова. Здесь в незапамятные мирные времена, года три 
назад, была дорожная чайная. Земляной пол, остатки большой плиты с запахом давно 
потухшего очага, покосившийся круглый столик на врытом столбе. Странно представить, 
что когда-то вот здесь можно было свободно заказать порцию каши и чай...

Въезжаем в Джаркент. Прямые бесконечные улицы-аллеи с громадными пирами
дальными тополями. Останавливаемся на базе. Отдельный от расположения части дом, в 
нем идеальный порядок, кровати застелены, тишина. Базой заведует молодой разъ
евшийся сержант, женатый на местной. Одет по-офицерски, в хромовых сапогах, брюках- 
галифе из синей диагонали. Перед ужином он принимает душ, тщательно расчесывает мок
рые волосы. Вот так... А ты, бедолага, от тифа умирал в Сарыозеке и банкой рыбных кон
сервов был осчастливлен. В Джаркенте. кажется, всю войну было что есть, особенно тем, 
кто женился на местных казачках. А впрочем, не у многих, наверное, было сытно. 
В 1944 г. подвозили мы с шофером-верзилой Сашкой радиатор застрявшей на перевале 
машине. Зашли в совхозную казарму у дороги. Помню двух женщин, одна — худая, в 
годах, другая — молодая девка внеобхват. Они были главными здесь по выращиванию 
хлеба на участке совхоза близ Кугалов. Печеный хлеб у них был с прозеленью, ломкие, 
похожие на жмых куски. Мы в части всю войну ели пшеничный хлеб грубого помола, заме
чательно вкусный. Не хватало его, хотя и по 600 граммов на день давали.

На другой день выезжаем белой, каменистой дорогой к пограничному селению Хоргос 
на берегу горной реки того же названия. Вот и край огромной страны СССР. Пограничная 
будка, красноармеец с винтовкой провожает нас внимательным взглядом. Под мостиком ре
вет белопенный Хоргос. Справа видим китайский пост, силит дремлет китайский часовой. 
Старинная винтовка отставлена, ноги в матерчатых тапках, форма серого цвета. Километра 
два пути,и вот здания китайской заставы в густом обрамлении зелени, солидная стена, по 
которой во всю высоту иероглифы. У ворот часовой со значком белого солнца на узкой 
фуражке. Над воротами два флага: красный с синим прямоугольником в верхней части у 
древка, на нем белое солнце с лучами — флаг Синьцзяна, и синий с белым солнцем — 
гоминьдановский, флаг Китая. Флаги тихо плещут, их шорох — единственный звук в ти
шине безграничной Азии, величественной и великой земли. Едем по такой же, как у наших 
городов, дороге-аллее, потом сворачиваем направо, на Кульджу (основной маршрут в 
Урумчи, Хами, Ланьчжоу — налево). Проезжаем запруженную народом улочку заворотной 
части города Суйдин. Почему-то у каждой лавчонки огромный флаг до земли, сотня 
красно-сине-белых флагов Синьцзяна. Это улица кузниц, отовсюду доносится звон 
наковален, брызжут искры.

Кульджа — и снова бесконечные пирамидальные тополя, пыльные дороги, извозчики на 
русских тарантасах, на шеях у лошадей — бубенцы. Много русских людей, русских 
домов, ухоженные православные церкви. Вывески «Кульджинская женская гимназия», 
«Русское культурное общество», «и» с точкой и «яти». Заезжаем к «двум сестрам». 
Аккуратный китайский магазинчик на тихой улице, входишь, звякает колокольчик, появля
ется китаянка в цветастом шелковом платье с разрезами и вторая, ее сестра,— в белом. 
Безмолвно и настороженно обслуживают, подают по кружке пива. Невиданное в 1943 г. 
дело — кружка пива!

Приезжаем на авиабазу у аэродрома, там живет человек пять наших: Бобраков, Круп
ский, Ширанов. Тихие чистые комнаты, привольное житье, столовая с большим портретом 
Чан Кайши, картинно опирающегося правой рукой на золотую саблю. Обедаем. Рус- 
86
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Красные горы близ Турфана, ноябрь 1987 г.

ская девушка лет шестнадцати спрашивает тихо, непривычно вежливо: ‘Желаете ли зеле
ные щи или суп картофельный?» Смотрите-ка! Бодрость от принятого душа, вечернее 
солнце на зелени, свежесть от ручья, тишина и китайская песня за кустами — все необычно 
и здорово.

Перед ужином идем за ручей к соседям — советским летчикам-инструкторам. Они жи
вут здесь по году, по два. Их человек двадцать. Играют в городки. Самый колоритный — 
рост под 2 метра, невероятных размеров грудь, руки. Издеваются над проигрывающими, как 
в биллиардной, смеются, шумят. Я в сравнении с этими летчиками выглядел чахлой былин
кой. Китаец в белом кителе приносит стул, ставит на него тарелку с огромным арбузом. 
Зубы ныли от желания впиться в него, но сдержался, не подал виду.

На другой день покидаем Кульджу, авиабаза дает нам в дорогу кульки, в них свежий 
хлеб, консервы, масло, колбаса. Советские сострудники авиалинии «Хамиата», муж и жена, 
переезжают из Кульджи в Цзииьхо, это на нашем пути, берем их в кузов со множеством 
вещей. С ними русская девушка Вера прислугой, будто бы сбегает от родителей, отдаю
щих ее за купца-китайца.

...Навстречу стада, их погоняют всадники, озабоченные встречей с автомобилем, гикают, 
машут шестами, хлещут кнутом. Верблюды нагружены разобранными юртами, торчат 
сложенные каркасы. На верблюдах и лошадях женщины с детьми, скарбом, лица при
крыты снизу белым. На молоденькой лошадке девушка-казашка, в расшитой одежде, 
в такой же шапочке с развевающимся пучком красивых серо-коричневых перьев.

Небольшое селение, остановка. Называли мы это место Кинсай. До Кинсайского пере
вала (перевал Талки) еще километров десять по крутому трудному серпантину. Обедаем 
на базе, обслуживают китайцы. На стене два портрета — нестарый генерал с треугольнич
ками на золотых петличках и старичок в шапочке с шариком, с длинной седой бородкой. 
Под ними иероглифами лозунг, а ниже русский перевод белым по красному. «Да 
здравствует Шин-дубань и Ли-чжуси!» Это губернатор — наместник Синьцзяна Шин и 
председатель провинциального правительства Ли. Имя Шин-дубаня известно всем (пра
вильная транскрипция — Шэн Шицай).

Ползем на перевал. Оттуда, если оглянуться назад, откроется фантастическое нагро
мождение спадающих гор, будто вселенский многоцветный аккорд грянет с неба, звуки
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разлетятся, заполнят собою пространство вплоть до самых дальних его углов — и замрут.
Вылетаем на хорошей скорости из теснин. Слева горное озеро Сайрам-нур, брил

лиант чистой воды, в котором отражение Джунгарских гор. Кругом ни души, останавли
ваемся, идем к озеру. Прозрачная соленая вода, тяжелые птицы в красно-кир
пичном оперении, похожие на больших уток, садятся на гладь воды. Едем вдоль озера. 
Небольшой поселок — несколько темных строений. У шоссе лавчонка (засохшее мыло и 
много непонятных вещей пузырьков, баночек). Все грязное, как и халат хозяина, 
засижено мухами. Едем дальше. И вот вдали — озеро Эби-нур, дальше там за ним — 
Джунгарские ворота. Мы же устремляемся в противоположную сторону по «северной 
дороге» («бэй лу»), вдоль Большого Тянь-Шаня. Эти великие горы не близко. На их 
вершинах облака, темные тучи, от которых — полосы дождей. По бурой степи, по 
предгорьям — темно-зеленые полосы растительности вдоль каналов-«карезов», они схо
дятся в селения, оазисы.

Вечером мы в Цзиньхо на базе, потом на ужине у хамиатинцев. Девушка-кульджинка 
Вера включается в работу на кухне. Следующий перегон Цзиньхо — Шихо. В Шихо авиа
база, начальник базы — лейтенант Чхеидзе. Одиноко навис в стороне полосатый аэродром
ный «чулок». Снова вкусный обед, вечером кино. Наутро выезжаем в Урумчи через Манас. 
Обедаем в жарком Манасе на автобазе, небольшой отдых и отправляемся в Урумчи. Пере
секаем множество речек. Сейчас мирные, а летом, когда тают снега на Тянь-Шане, они 
вскипают, размывают дорогу, сносят мосты. Бывало, застрявшую машину заносило песком 
по кабину. Жара. Легкие миражи впереди — невысокая гряда гор оторвана от земли, парит 
в воздухе. Дорога бесконечна. Вечереет. Местность наклонена по ходу машины, видно 
километров на 50 вперед. Опускается темнота, и тут вдали, кажется, километрах в 
десяти, сказочно и жутковато вспыхивают огни, сливаясь в сияющую полосу, она растет во 
тьме, колеблется, мерцает. Тридцать, сорок километров, а полыхание все вдали. Но вот оно 
приближается и стихает. Здесь так называемый «завод сельхозмашин», где собирают само
леты. Вдоль дороги к нему — обычные дорожные фонари. Это их скромный свет, сотни 
раз преломленный жарким вечерним дыханием пустыни, полыхает на многие километры 
ночным миражом.

Приезжаем в Урумчи на базу. Радушно встречают нас бригадир сержант Леонид 
Зиновьев, медник и электрик Коля Брызгалов, вулканизаторщик и молотобоец Саша Ники
форов, кузнец Саша Буканов, аккумуляторщик Иван Брыкин, токарь Саша Петрович, 
слесарь по ремонту моторов и ходовой части Гудков, шофер Демусенко. Важный и 
сдержанный вышел из своей комнаты мл. лейтенант Рой, начальник базы. Определи
лось, что я буду тоже слесарем по моторам.

Когда приходили караваны, я перетягивал шатунные и коренные подшипники, менял 
поршневые кольца, притирал клапана. База — за мостом через реку. Большой двор, 
четыре длинных одноэтажных здания-казармы. Река в широком каменистом ложе, часто 
меняет русло. Над нашей базой — Красная Гора, большая скала с башенкой-кумирней. 
Вдоль берега парк, в нем интереснейшее сооружение — дворец в китайском стиле, со 
скрипучими деревянными половицами, снаружи и внутри весь в деревянной резьбе. 
Невдалеке от дворца, посреди озерка, образуемого водами большого арыка, красная 
китайская беседка-павильон, к нему каменная дорога через озеро. Дворец и павильон 
запущены, в них ночуют наши шоферы-караванщики, когда в Урумчи сходятся несколько 
караванов и места на базе не хватает (об этом упоминает Минка). Ночевал я как-то в этом 
дворце на нарах, укрывшись ватным одеялом, когда ездили по трассе с агитбригадой в 
1941 г. Я не знал, что это за дворец, что за павильон, кем и зачем построены, спросить же 
было некого. В парке кроме дворца и павильона небольшой зверинец.

Центр города чуть дальше, преимущественно лачуги, очень много лавчонок, жизнь на 
улицах бойкая. Шэн-дубань предпринял тогда попытку улучшить внешний вид централь
ных улиц, фасады домов приказал заложить темно-серым кирпичом, остальная часть оста
валась глинобитной. Дубань имел в городе резиденцию, окруженную каменной стеной, с 
сильной военной охраной. Когда по Урумчи мчался его большой автомобиль — на поднож- 

. ках офицеры охраны с револьверами, сзади грузовик с солдатами, ощетинившийся 
ножевыми штыками,— народ шарахался от этой кавалькады к стенам домов. Мне пришлось 
в 1941 г. быть в резиденции Шэн-дубаня. В одном из залов ее, имевшем сцену с занавесом, 
по бокам сцены от пола до потолка стояли два огромных его изображения: Шэн-дубань в 
полный рост в форме, при сабле, и он же верхом на коне.

Когда приходил караван, мы работали с 7 утра до 11 вечера. Прошедшие тяжелый путь



Ка рапан на перевале

89

Сарыозек, 1946 г.
На танкетке: слева: Глячков, Градов.
Средн других: Мосякоп, Ивченко.
(Это те самые танкетки, которые упоминает Швецов).

машины нуждались в ремонте. На досуге занимались голубями. В предвечернем розовом не
бе Урумчи летали стаи белых, сизых, к их хвостам цепляли самодельные свистки 
разных тонов, издававшие в полете нежные звуки-стоны. Заводили «эмигрантские» 
пластинки П. Лещенко, Вертинского, какого-то Кармелинского, неведомого тогда Юрия 
Морфесси. Особенно нравился романс «Караван»: «Так иногда в томительной пустыне 
мелькают образы далеких, чудных стран, но все лишь призраки, и снова небо сине, и в даль 
бредет усталый караван». Это было созвучно нашим впечатлениям.
Деньги нам выдавали небольшие, зато кормили на убой, давали ежедневно пачку 
«Казбека», «Северной Пальмиры» или «Борцов» с двумя борющимися монголами, с 
золотой вязью надписи. Поваром был «дядя Миша», маленький китаец, живший в России, 
женатый на русской. Обслуживали нас два паренька, один совсем мальчишка. Я видел 
как-то — стоит на коленях в углу комнаты и держит на голове перевернутый табурет, 
мучительная поза. Наказал китайский начальник базы за какие-то провинности.

По вечерам часто ездили в советское генеральное консульство смотреть кино. Тер
ритория консульства большая, как у хорошего посольства, капитальные здания, парк, кор
ты. Через территорию — мощный горный поток, в каменном русле над ним висит дощатая 
танцплощадка. Часто по вечерам там собиралась вся колония: консульские, торгпредские, 
военные и разные другие наши люди. Генконсул Г. М. Пушкин (впоследствии Верховный 
комиссар в Германии, зам. министра иностранных дел), его жена Татьяна Ивановна. 
Военные при генконсульстве Ратов. Васильев, дипломаты Курдюков, Петров. Калабухов и 
др., торгагент Маркелов, его зам. — Марголин, ребята с оперпункта (по линии нашего 
начальства), во главе с капитаном Петровицким, их жены, дети. Любили мы в эти посе
щения танцевать. Облачался и я в бостоновый костюм-тройку, вороненый пистолет ТТ (То
карев Тульский) приятно тяжелил карман брюк, запасная обойма — в верхнем карманчике 
жилета. Пистолет за все время ни разу не понадобился.

Наступали праздники Октябрьской революции. 6 ноября вечером в консульстве мы 
услышали, что взят Киев. Радости было! В тот день мы писали лозунги в зале клуба, на 
сцене шла репетиция концерта.

Срок моего пребывания в Урумчи кончался, оперпункт получил шифровку: «Градову 
возвращаться в Сарыозек». 12 ноября пришла почтовая машина, начальник ее сержант 
Миша Николенко, шофер Павел Литвиненко, пассажиры капитан Бугровский. капельмей-
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стер «хамийского полка», с ним солдат. Собрал я каченный костюм, свой пиджачок, 
рубашечку шелковую желтую и шоколадный плотный галстук, все теплые вещи на себя, 
на ногах валенки. Самое главное еда. Всякой набрал, сахарного песку купил 4 кг, продав в 
лавчонку ненужные мне папиросы (не курил), все это в кузов, и мы поехали. Тот же путь 
обратно через Манас, Шихо, Цзиньхо, Кинсай в Кульджу. Уже зима, степь в снегу, и 
мороз приличный. В Цзиньхо к нам присоединились шифровальщик Евгений Иванович Гал
кин (ехал домой в Союз) и две женщины в Кульджу за покупками.

Тесно прижавшись друг к другу, накрыв себя теплыми вещами, мы долгие часы тряслись 
в кузове, носа не казав наружу, где бил нестерпимый морозный ветер. Кинсайский перевал 
брали ночью. Заваленная снегом дорога сузилась и обледенела, да еще встретился один 
из наших караванов. Величественное, жутковатое зрелище: слепя фарами ползет на тебя 
огромное и темное... Надо прижимать машину вправо, останавливаться, пропускать идущих 
на подъем. В кромешной тьме ночных гор и пустынь обычные фары светят мощнее прожек
торов. Даже километрах в десяти они озаряют всю местность, загадочно мерцают и 
вспыхивают десятками пар ярчайших глаз, внезапно исчезают и появляются вновь, 
вдали и вблизи, движутся по циклопическим увалам пустынных горных громад, над лунны
ми тенями пропастей. Да еще шли и шли на перевал навстречу нам бесконечные 
стада, тысячные отары. Заиндевелые бока животных и такие же опушки казахских и 
китайских лисьих шапок погонщиков, выхватываемые светом фар, пар из глоток и ртов, 
блеяние, рев моторов, крики погонщиков — все ночью, в непонятном, неуправляемом по
токе.

Приехали на авиабазу в Кульджу. Кругом снежная тишина. Та же уютная столовая с 
портретом Чан Кайши («Кормилец!» — называли его ребята на авиабазе). Советская коло
ния в Синьцзяне, в том числе мы, солдаты, собрала деньги и купила в Кульдже 100 пар 
валенок в подарок фронту. Загрузили мы эти валенки в кузов, стало там еще удобнее лежать 
(но возникла проблема: валенки хотелось провезти через границу беспошлинно).

Утром отъезд. Заезжаем на базар в мучной ряд купить продуктов. Лавка-ларь без 
окон, амбар из крупных отшлифованных временем бревен. Мучная пыль. Медлительный 
хозяин-уйгур, еще человек пять таких же неторопливых фигур отвешивают на древних 
ручных весах-безменах пуды грубой пшеничной муки, льется в мешки рассыпчатый рис. 

‘Едем к границе, настроение бодрое, скоро родные пределы, желанные встречи. Приезжать 
домой тоже неплохо. Минуем Суйдин, вот развилка, едем к границе — и здесь тишина. 
Николенко почему-то очень долго не возвращается из китайского КПП, потом выходит 
расстроенный. С ним китайцы: рябой капитан начальник заставы и подпоручик-пере
водчик. Нас не пропускают. Причина непонятна. Долго сидим в кузове, потом выходим 
размяться. Пирамидальные тополя, такие пышные летом, почти облетели. Капитан нудно 
дозванивается, по требованию Николенко, до Кульджи, слышны бесконечные «вэй, вэй» 
капитана, добивающегося хоть какого отзвука в трубке. Все напрасно, нас не пропускают. 
К вечеру возвращаемся в Кульджу. С нами подпоручик — красивый интеллигент, отлично 
знающий русский язык.

Живем в Кульдже дней двенадцать, Бобраков через консульство выясняет ситуацию. 
Наконец, говорят: «28 ноября идет в Союз караван Овчаренко, вы к нему присоединитесь на 
развилке дорог». Встали в 4, позавтракали на прощание под портретом «кормильца», забра
лись в темноту кузова, поехали. Караван долго тянется к границе. Там шестьдесят две ма
шины стали на шоссе с интервалом в 3—5 метров. Что такое? И караван через границу не 
пускают! Стоим у погранзаставы час, два... Начали пропускать. Одна машина, вторая, 
третья, мы вклинены в середину, подъезжаем к шлагбауму, нашу машину — в сторону. 
Ну, наше дело маленькое, сиди в кузове. Вдруг вроде и нас пропускают. Нет, снова стоим. 
Капельмейстер, видя, что дело плохо, прихватил своего солдата, вещички и бросился в 
кабину одной из караванных машин. А Градову и Галкину приказ Овчаренко: в «летучку». 
Николенко с шофером остаться при своей машине. Без вещей, некогда их брать, перебира
емся. Внутри «летучка» освещена лампочкой-переноской от аккумулятора. Полки, инстру
мент, станок, лавки. За нами влезает в летучку здоровенный мужчина уйгурского 
типа, в огромном, с головы до пят, дубленом тулупе черного цвета поверх пальто. 
Прикрывает лицо воротником. Откуда он, кто? Его что-то не видно было во время долгого 
стояния. Мужчина прямо в тулупе с чьей-то помощью втиснулся под боковую лавку и лежит 
там смирно. Мы так же смирно сидим на противоположной лавке. Машина стоит. Слышим, 
подошли китайцы, говорят, говорят. Нас с Галкиным — обратно в свою машину. Летучка 
уходит через границу, а в ней (под лавкой) и тот, в тулупе.
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Уходит караван. Нас с почтовой машиной снова отправляют в Кулиджу. В Кулиджу, так 
в Кулиджу, к «кормильцу». Доехали до деревни километрах в четырех от границы, на дороге 
шеренга полицейских в черном, показывают нам — сворачивай в сторону. Мы с Галкиным 
смотрим в окошечки. Побледневший Николенко вышел из машины. Вдруг громкая команда, 
шеренга рассредоточивается, веером окружает машину спереди, винтовки с ножевыми шты
ками наперевес. Галкин мой, гляжу, полез под валенки. Конечно, он шифровальщик, ему 
такие ситуации совсем ни к чему. А мне не страшно, интересно. Подходит офицер с 
переводчиком: «Вы арестованы, машина будет следовать под конвоем до Кульджи, я поеду с 
вами*. Николенко говорит: «Не имеете права». Офицер отвечает: «Нет, имеем, у нас приказ 
из Кульджи, вы в нашей стране». Приказ есть приказ. Офицер с переводчиком и двумя 
вооруженными полицейскими садятся к нам в кузов, Галкин еще глубже зарывается в 
валенки, а я сижу (чего мне зарываться) общаюсь с офицером.

Рванули в Кульджу, снова зимняя дорога, вечер, морозный ветер. Едем полчаса, час. 
Невдалеке от Суйдина машина останавливается. Кругом бело и пусто. Офицер выскакивает: 
в чем дело? Николенко мне шепчет: «Не хо чу подчиняться их аресту, я сидел и думал, как 
лучше сделать, и решили с шофером сказать, что бензин кончился. Надо побороться». 
♦ А потом?» — спрашиваю я. «Ну их. пусть они нас отпустят»— отвечает Николенко. 
«Правильно,— говорю я.— постоим». Шофер покрутил для виду ручкой при выключенном 
зажигании — мотор мертв. Офицер на дороге тук-тук нога об ногу, мерзнет. Спра
шиваю его: «Где стоим?». «Недалеко город Суйдин.— отвечает,— километрах в 7—8». 
Спускается ночь. У нас большая из-под бензина 18-литровая банка «кульджинки» (домой 
едем, запас) и много колбасы. Мы нет-нет да и выпьем из банки, хлебом с колбасой 
закусим. Офицеру предчагаем, он отвечает, что водку не пьет. Постукал еще нога об ногу и 
ушел в Суйдин, а полицейским приказал охранять нас. С его уходом они почувствовали от
ветственность, быстро бросились один по одну, другой по другую сторону машины, сели в 
сугробы, на нас винтовки направили.

Мороз крепчал, округа цепенела. Николенко с шофером залегли в кабине, а я пошел по 
степи бродить. Конвоиры понимали: далеко не уйду. Отошел метров 150, начались ледяные 
поля, изо льда чусто торчит большая сухая трава в мой рост, я поджигал ее, грелся, конвои
ры наблюдали за мно>”1 издали.

Прошло два часа. Вдруг по дороге со стороны Суйдина показался отряд военных, 
частью конные, частью пешие, всего человек 20, половина в черном — полиция, половина в 
сером — солдаты. Остановились на пригорке. Резкая команда, прибывшие рассыпаются 
полукругом перед машиной метрах в 30. направляют винтовки на нас. Подходят два офице
ра, в том числе наш конвоир, ушедший в Суйдин. Мы говорим: «Что вы открываете 
военные действия, мы не думаем сопротивляться, у нас просто нет бензина». Кольцо конвоя 
сжалось, нам заявляют: «Оставьте машину, поедете с нами в Суйдин». То ли приказывают, 
как арестованным, то ли приглашают: «погреетесь там». Николенко и шофер отвечают, 
что не могут покинуть машину. Галкин шепчет мне, что ему нельзя, никак нельзя быть 
среди них, чтобы его оставили, он как офицер нам приказывает. Подумали с Николенко, 
решили: чтобы шофера от машины не отрывать и Галкина не подвести, мы с Николенко едем 
в Суйдин, на время, конечно, выяснить обстановку и погреться. Ночь, начинается метель. 
Садимся без седел на азиатских лошадок. Меня окружает восемь верховых, Николенко 
сзади — то же самое, и поехали.

Метель стихла. Приблизился ко мне молодой солдат, спрашивает на плохом русском: 
«Правда ли, что в двух днях езды от границы железная дорога?» «Правда,— говорю,— 
Турксиб». В Синьцзяне железных дороч- не было. Едем дальше, показались огни, впереди 
город, окруженный высокой темной стеной. Громадные кованые ворота. Стук, переговоры, 
я один среди китайцев. Николенко отстал. Открываются тяжелые створки, въезжаем в 
Суйдин, ворота за нами закрываются. Николенко там остался. Еду. думаю: «Запомнить надо 
улицы, может, бежать придется». Въезжаем во двор полицейского участка. Меня с лошади 
ссадили, заходим в помещение. Посидели минут десять, погрелись, я встаю, говорю: 
«Спасибо, я у вас, как уговаривались, побывал, до свидания». Признать полностью себя 
арестованным — зачем? Пытаюсь выйти из помещения, а они меня тащат назад. Под 
полушубком у меня на ремне пистолет, запасная обойма в кармане. Говорю: «Где началь
ник?» «Начальник дома,— отвечают,— вон два окна светятся». «Позовите его!» «Нет. он 
завтра придет». Рвусь во двор, тащу за собой троих полицейских. Они держат дверь, я. ухва
тившись за ручку, рванул, дверью их ударил, выскочил во двор, побежал к светящимся 
окнам. Думаю, буду стучать в эти окна. Раздался крик, подняли тревогу, бегут наперерез.

•Л
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схватили, заломили руки. Толкают обратно, я упираюсь. Заорали врач, четыре ножевых 
штыка — мне в живот, в полушубок надавили и старый наган — ко лбу. Нащупали 
пистолет под полушубком, рвут с кобурой, он не рвется, на ремне. Я распят, как 
Христос. Сняли пистолет, успокоились, отпустили немножко. Вижу подъехал Николенко, 
он спешивается за воротами, я кричу: «Не заходи, не заходи сюда». Николенко упирается. 
Его схватили, втащили во двор и тоже обезоружили. Теперь нас двое.

Утром принесли суп из потрохов, скверный до крайности, и палочки. Пошевелили мы эти 
кишки в бульоне палочками — есть невозможно. Повели нас на переговоры к начальнику. 
Прежде всего я попросил отдать оружие, потерять его в военное время — не шутка. 
Требуем дать возможность связаться с советским консульством в Кульдже. Начальник 
вежливо, но твердо отказал, сославшись на приказ из Кульджи. Прошло три часа. Вдруг 
за воротами движение, наши приехали. Бобраков бежит к нам, с ним вице-консул, 
китайцы из Кульджи. Садимся в машину и покидаем Суйдин. В Кульджу приезжаем вече
ром, машина долго стоит у дома начальника Илийского округа (мы называли его губернато- 
ром Кульджи). Часа полтора идут переговоры, лы сидим в машине. На той стороне улицы 
все это время стоят разговаривая двое русских, казачьего типа мужчины. Наконец 
вице-консул. Бобраков и Николенко выходят, и мы едем на авиабазу. Живем там два дня, 
пишем отчет обо всем случившемся вице-консулу. Потом в третий раз едем к границе, и 
на этот раз нас пропускают. Интеллигентный подпоручик, наш знакомый, улыбается и 
машет рукой, рябой капитан хмуро стоит в сторонке, когда перед нами открывается 
пограничный шлагбаум. Проскакиваем Хоргос, останавливаемся. Николенко с шофером 
влезают в кузов, извлекается сильно початая, а потому погромыхивающая жестяная 
банка с «кульджинкой», кладется на валенки чемодан, нарезается хлеб, колбаса, мы 
радостно и облегченно чокаемся... Напряжение спало, я сижу в кузове на валенках у 
переднего окошечка. Полузасыпанная снегом, бесконечная пролетает перед глазами пашня. 
Едем в Джаркент.

В 1965 г. на День Победы собрались мы у Левы Малкеса, сослуживца по Сарыозеку. 
Возникла свежая идея посетить бывшего командира нашей «экспедиции», полковника в 
отставке Бориса Ивановича Журкина. Мы (мужчины, жены остались, наказав возвращать
ся скорей) легко поднялись, взяли такси и через двадцать минут были в Лефортове, на 
квартире у Бориса Ивановича, и я рассказал там эту историю. «Вами тогда было решено 
пожертвовать, если понадобится»,— задумчиво сказал Журкин. Видно, не понадобилось. 
Для меня оставалось загадкой, из-за чего были все эти страсти. В 1988 г. я списался с 
Николенко, который с тех пор и по сей день живет в Сарыозеке. Он полагает, что все это 
«из-за валенок». Кроме того, он написал, что видел документ, принесенный Бобракову ки
тайским начальником, в котором в какой-то связи упоминалась фамилия зам. министра 
иностранных дел Деканозова. Думаю, китайские пограничники имели сведения, что кто-то, 
интересный для них, будет пытаться пересечь границу нелегально ( очевидно, это был тот 
уйгур в тулупе), и решили, не найдя его, задержать хоть кого-нибудь.

После визита Чан Кайши с супругой в Урумчи Шэн Шицай повернул политику, 
начались гонения на просоветские элементы, на купечество, торговавшее с СССР, на совет
ские внешнеторговые организации. Среди нас, солдат, ходил рассказ о том, что китайский 
директор нефтепромыслов Тушанцзы плюнул при каких-то обстоятельствах в лицо совет
скому директору. После этого мы демонтировали оборудование нефтепромыслов, вывезли 
его в Союз, залили скважины цементом (это уже не слух, а быль). В то же время, говорили. 
США и Англия усилили свое внимание к Синьцзяну, в Урумчи появились их консуль
ства, флаги мы видели, проезжая через город. Поговаривали также о японской агентуре 
в провинции.

Случается же такое: я уезжал из Урумчи 14 ноября 1943 г., а 13 ноября 1987 г. лечу туда 
опять, через 44 года, день в день! Лечу из Пекина. Большой круглый зал терминала внутрен
них авиалиний. Сидим, ждем вылета. Знакомлюсь с соседями, молодыми супругами. Оба 
высоки ростом, хорошо одеты, прилетели в Пекин развлечься, по прилете обещают под
бросить меня из аэропорта в город на машине. Какое-то неясное ощущение в связи с 
Урумчи, я-то все еще помню его затерянным в горах и пустынях полусонным городком.

ТУ-154 покрывает расстояние от Пекина до Урумчи (около 2,5 тыс. км) за три с 
лишним часа. Моими соседями в самолете оказались двое рабочих. Тот, что постарше, 
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Урумчи, дворец Чаоянгэ, ноябрь 1987 г.

посетили по- 
на шу быв- 

ворота базы

прилетел в Некин на консультации к врачам, младший его сопровождал. Оба посвет
лели лицами, узнав, что я — советский. Лет двадцать пять посещение Синьцзяна совет
скими людьми было невозможным. В Урумчи надо организовать первую за 30 лет 
выставку советской литературы.

Под нами тянутся горы Хэбея, затем пески Внутренней Монголии, Нинся и севера Гань
су — огромные барханы с озерцами кое-где. За песками началась бурая ровная земля, 
западная часть пустыни Гоби, мы уже над Синьцзяном. Слева появился огромный бело
снежный горный массив Богдо-ола северо-восточная ветвь Тянь-Шаня с величествен
ной трехглавой вершиной и зацепившимся за нее туманным облаком.

Самолет прошел над окраинами Урумчи: дымящие трубы, большая нефтебаза, мас
сивы стандартных жилых домов, стадион, прямые асфальтированные дороги, обсаженные 
такими же пирамидальными тополями. Меня встречали в аэропорту представитель управ
ления по иностранным делам правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР Лу Бин и заместитель директора магазина литературы на иностранных языках 
Лю Ченци, представляющий одновременно и управление культуры СУ АР.

Проезжаем через город, я верчу головой, узнаю места. Не останавливаясь, снова 
попадаем за город. Я всполошился: куда едем? Мне объяснили, что в самую лучшую 
правительственную гостиницу для почетных гостей «Ин бин» («-Приют для друзей»), 
построенную к 30-летию Синьцзян-Уйгурского автономного района. В ней жила в дни 
юбилея делегация из Пекина во главе с Ван Чженем, командовавшим войсками НОАК, 
освободившими Синьцзян, в 1949 г. Я воспротивился: «Нет. хочу пожить эту неделю 
в моем Урумчи!» Но поскольку обед уже заказан, решаем отобедать. Гостиница, действи
тельно, как дворец: цветной мрамор, ковры, абсолютная безлюдность и вооруженная 
охрана.

После обеда в «Ин бин» устроился в городском отеле. Мы 
мешение готовящейся выставки, потом я бросился на машине искать 
шую автобазу, меня сопровождал Лу Бин. Нашел сохранившуюся стену и 
(что-что, а стены и ворота в Китае не ломают), дом, в котором жили мы. помещение 
китайской администрации базы. Остальное оказалось снесенным, на том месте возве
дены новые постройки. По моей просьбе, Лу Бин сфотографировал меня у ворот бывшей 
базы и на фоне Красной Горы.
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Урумчи, у ворот нашей бывшей «базы», где я жил 
в 1943 г., 13 ноября 1987 г.

Вечером меня снова потянуло в те места. Я вышел из отеля один, пошел пешком и 
никак не мог поверить, что иду по Урумчи. С трудом угадывались улицы сороковых 
годов. Много высотных домов, всюду японские автомобили, но и советские встречаются. 
Вее надписи, вывески на двух языках: сверху китайскими иероглифами, под ними 
(или рядом, если вывеска вертикальна), помельче уйгурской вязью. Рабочий и служилый 
люд давился в вечерних автобусах, заходил в магазины, спешил домой. Как бы они удиви
лись. если бы узнали. что туг бредет среди них советский человек с грузом воспоминаний 
пятидесятилетней давности! Прошел полгорода и оказался снова у ворот нашей бывшей 
базы. Я стоял на мосту и видел знакомый мне парк с дворцом и ажурной беседкой посреди 
озера. Теперь-то я уже знал, что дворец называется Чаоянгэ (Павильон Восходящего 
Солнца) и что он и беседка были построены в имперском стиле и с соответствующими це
лями при установлении Синьцзянского наместничества. Рядом с этими двумя примечатель
ными сооружениями сохранилось простое продолговатое служебное здание, в котором была 
прежде душевая. Теперь в нем хранится парковый инвентарь. Позже я снова приезжал в 
парк, ко дворцу с Лю Ченци, и он фотографировал меня на фоне дворца, беседки и 
этой нашей бывшей «бани».

На открывавшейся вскоре выставке мы представили около 3 тыс. книг, включая 
книги М. С. Горбачева. Залы были полны посетителей, приходилось даже регулировать 
доступ. Люди 30 лет не видели советских книг. Дневали и ночевали на выставке 
библиотекари, преподаватели русского языка. Оказалось, что в Урумчи и сейчас многие 
знают русский. Были также книги, изданные в СССР на уйгурском, казахском, узбекском, 
киргизском, таджикском языках. Посетители благодарили, просили проводить такие вы
ставки регулярно. Все же подбор книг не удовлетворил многих, нужно больше учебников, 
включая учебники русского языка, и, особенно, новейших научных монографий.

Я сходил к зданию бывшего советского генконсульства, большая часть его территории 
застроена жилыми домами, но основные здания сохранились (они до сих пор принадлежат 
СССР, хотя консульство не функционирует). В старинном главном здании находится сей
час то самое управление культуры СУАР, под руководством которого была организована 
выставка. Руководит управлением Аблиз Дауд, уйгур, крупный мужчина очень спокойных 
манер. По его инициативе хозяева решили свозить меня в заменитый Турфан.

Выехали утром затемно. Дорога шла по 
берегу петляющей реки с сильным тече
нием. Серели в предрассветной мгле 
горы. На одном из поворотов открылась 
вершина, розовая от утреннего солнца и 
от красноватого цвета породы. Мы подъ
езжали к знаменитой Турфанской впади
не — вместилищу ветров. Повсюду ги
гантские осыпи сероватой и красноватой 
породы, причудливые очертания выветрен
ных гор и скал.

Я вспомнил, что в мае 1941 г. мне 
пришлось ехать этой дорогой. Мы спуска
лись на ЗИС-5 во впадину вечером, на
встречу нам по ущелью дул восходящим 
потоком горячий ветер, затруднявший да
же ход автомобиля. Вот и сейчас по
следние извилины горного шоссе, и дорога 
выбегает на каменистую равнину. Ряд те
леграфных столбов уходит вдаль. На 
голубовато-белесом небе ни облачка, яр
кое солнце. Так едем около часа. Затем 
появляется растительность. Это и есть 
Турфан, город-оазис в каменистой пусты
не. Тихо, сухо, тепло, ветер соби
рает на асфальте улиц опавшие с топо
лей листья. В прошлом торговые улицы 
Турфана были укрыты циновками на дере-
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вянных подставках — от жгучего солнца. Теперь над главными 
жены металлические каркасы, увитые летом виноградной лозой.

колоритное место здесь базар. Ряды ярких тканей, платья, тюбе- 
шапки, всякие поделки, инкрустированные ножи, лотки с виноградом, 

лепешками, орешками, семечками, обувь 
жесткие кожаные сапоги и дамские полусапожки, 
много-много разных других вещей. Вокруг 

маленьких. В окрестностях некоторые

арбузами, яблоками, грушами, 
пошива, мягкие 
пальто, одеяла 

от больших до 
рические памятники, главные из них — развалины древних городов Гаочан и Цзяохэ.

В Урумчи я посетил Музей 8-й армии. Он расположен в доме, где в 30—40-е 
годы было представительство Компартии Китая в Синьцзяне. Экспозиция воспроиз
водит обстановку тех лет, много фотографий, картин, документов. Симпатичная 
девушка-экскурсовод рассказала, что здесь работали Чэнь Юнь, Мао Цзэмин (брат 
Мао Цзэдуна), бывал проездом в СССР Чжоу Эньлай. После предательства Шэн 
Шицая многие коммунисты были брошены в тюрьмы, некоторые, в их числе Мао 
Цзэмин, казнены. Я вспомнил, что пыльная дорога, по которой мы в 1943 г. ездили 
на грузовичке ГАЗ-АА с автобазы в генеральное консульство, проходила мимо 
тюрьмы, огороженной стеной из серого кирпича с колючей проволокой наверху. 
Тогда говорили, что . в этой тюрьме сидят китайские революционеры. В музее 
мы узнали, что Шэн Шицай погубил за симпатии к СССР даже своего брата 
Шэн Шици, окончившего в СССР военную академию, и пытался свалить вину за 
его смерть на китайских коммунистов. Музей не имеет портрета Шэн Шицая и меня по
просили описать его внешность. Я описал ее, как мог, по запомнившимся с тех пор 
портретам.

Меня часто спрашивали, как изменился Урумчи с тех пор, и я отвечал, что все 
изменилось, осталась лишь вечная Красная Гора с кумирней на ней. старый дворец и бесед
ка в парке, да мечеть и "крик муэдзинов ранним утром. Мой интерес к 
прошлому, к этим местам был замечен китайскими коллегами, да я и не скрывал 
ничего, рассказывал им о своей жизни и работе сорок четыре года тому назад. 
После этого заместитель генерального директора китайской компании по экспорту 
и импорту книг Ма Цюян, приехавший на выставку, как-то сказал мне, что его однокаш- 

Пекине работает в местном Институте истории, просил встречи со мной 
моем тогдашнем опыте. Я согласился. В назначенный час при- 

двое молодых китайцев, мужчина и женшина. очень вежливые, расспрашивали 
о Суйдине не рассказывал. Они спросили фамилии 
в Сарыозеке. Я назвал Усенко, эта фамилия оказалась 

им известной. Сарыозекского командира Журкина они не знали. Узнав, что Журкин 
жив (он умер в 1989 г.), спросили, не могу ли я дать его московский адрес, я адреса, к 
сожалению, не помнил.

Интересны в Урумчи музей СУАР, высотный Дом науки и техники, особенно 
новый, с иголочки Дом собраний или Дворец съездов СУАР: зеркальный 
красный мрамор вестибюля, огромные люстры, эскалаторы, центральный зал с рядами 
красных кресел и сценой, многочисленные фойе с огромными коврами на полу и гобе
ленами на стенах. Отдельные фойе-комнаты уездов Хами, Кашгара, Турфана. 
Кульджи, Алтая и т. д., оформленные в стиле, присущем каждому уезду. Всюду 
удобные мягкие диваны и кресла.

В день открытия выставки Аблиз Дауд дал обед, на котором присутствова
ли работники культуры и пропаганды района, директора местных издательств. Обед был 
опять же в «Ин бин». Ответный был устроен в гостинице «Куэнь Лунь». Если на 
первом обеде в «Ин бин* преобладала сдержанная, хотя и дружественная обстановка, 
то в «Куэнь Луне» все уже чувствовали себя свободно и оживленно. Начальник 
канцелярии управления культуры товарищ Го спел две кульджинские народные 
песни. Китайские товарищи из Пекина запевали по-русски «Катюшу», «Подмосков
ные вечера» и даже «Мы, друзья, перелетные птицы». В ответ я спел по-китайски.

ТУ-154, вобравший в себя полторы сотни человек с чемоданами, корзинами фруктов 
и прочим, презрел остатки тумана, вынес нас в голубое утреннее небо и взял курс 
на Пекин. Прощай, Синьцзян, такой далекий и такой близкий. Спасибо судьбе за то,' 
что привела меня сюда снова через столько лет, напомнила времена юности! 
Пусть сохраняется память о моих товарищах-сослуживцах по «экспедиции».
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Хроника гибели 
Линь Бяо

«БЕЛЫЕ ПЯТНА» 
ИСТОРИИ

в своей 
провинции Хубэй.

Усов Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИДВ АН 
СССР.

Б сентябре 1971 г. в Китае произошло событие, которое иностранные обозреватели 
назвали «политической загадкой»; исчез Линь Бяо — один из виднейших военачальников 
китайской революции, маршал КНР, министр обороны, заместитель председателя 
КПК, активный участник и проводник «культурной революции», человек, которого 
Мао Цзэдун называл своим преемником. С того времени прошло почти два десятилетия, 
но до сих пор таинственное происшествие продолжает привлекать внимание исследова- 

• телей. В Китае и на Западе появилась обширная литература, позволяющая к 
настоящему моменту составить достаточно полное представление о сентябрьском 
инциденте. Мы предлагаем Вашему вниманию попытку реконструкции событий тех 
дней, основанную на последних китайских публикациях.

Ночь с 11 на 12 сентября 1971 г. Линь Бяо и Е Цюнь находятся 
резиденции в Бэйдайхэ — курортном местечке на берегу моря в 
Е Цюнь лежит на диване, не двигаясь. Звонит телефон. Трубку берет Линь Бяо. 
Ему сообщают, что Мао Цзэдун проехал Шанхай, поезд на большой скорости 
мчится на Север. Линь Бяо сообщает эту новость жене. Е Цюнь громко рыдает. 
Затем встает и начинает собирать вещи. Она берет два словаря: «Русско-китайский» 
и «Англо-китайский» и два соответствующих разговорника. При этом рассуждает, 
что если они полетят в Гонконг, то будет пытаться говорить на английском, несколько 
фраз она уже выучила и с помощью словаря и разговорника сможет объясняться. 
Если же они полетят в столицу русских, то ей пригодятся две другие книги. Тем 
более что раньше вместе с Линь Бяо она была в СССР, когда ее муж там лечился, 
и взяла несколько уроков русского языка у советских преподавателей, в после
дующее время даже пыталась переводить кое-какие материалы с русского.

Вечер 12 сентября 1971 года. Фуцзяньский зал Дома народных представителей 
на площади Тяньаньмэнь. Горит яркий свет, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай 
проводит совещание, обсуждая проект доклада «О работе правительства» для сессии 
ВСНП.

«Он (Линь Бяо) дошел до того, что в августе 1970 г. на 2-м пленуме ЦК 9-го 
созыва предпринял неудавшийся контрреволюционный переворот, в марте 1971 г. 
состряпал план контрреволюционного вооруженного переворота «Тезисы об объекте 
«571» и затем, 8 сентября, поднял контрреволюционный вооруженный переворот, 
тщетно пытаясь совершить покушение на жизнь великого вождя Председателя Мао 
Цзэдуна и создать свой Центральный Комитет. 13 сентября, после провала своего 
заговора, он незаконно взял самолет и вылетел на нем, чтобы переметнуться 
к советским ревизионистам, изменив партии и Родине, но разбился на территории 
Монгольской Народной Республики в районе Ундэрхана». (Из отчетного доклада 
Чжоу Эньлая на X всекитайском съезде КПК от 24.VI 11.1973 г.)
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22 часа 20 минут. Секретарь Чжоу Эньлая подходит к премьеру и тихо говорит, 
что звонят из воинской части № 8341, которая ответственна за охрану ЦК КПК, и 
хотят лично проинформировать Чжоу Эньлая в связи с неотложными обстоятель
ствами. Премьер берет трубку и выслушивает сообщение. На другом конце провода 
говорят, что, по некоторым сведениям, Е Цюнь, Линь Лиго (сын Линь Бяо.— В. У.) 
вместе с Линь Бяо намерены на самолете удрать за границу, в Бэйдайхэ творятся 
необычные вещи. Чжоу Эньлай немедленно перезванивает командующему ВВС, члену 
Военного совета ЦК КПК У Фасяню и первому политкомиссару ВМФ, члену Военного 
совета ЦК КПК Ли Цзопэну и требует, чтобы они выяснили вопрос с самолетом 
«Трайдент», сел ли он в аэропорту Шанхайгуаня? Чжоу Эньлай отдает приказ У Фасяню и 
Ли Цзопэну предпринять все меры для того, чтобы воспрепятствовать выезду Линь 
Бяо.

13 сентября 1971 г. 00 часов. Чжоу Эньлай по телефону получает следующее 
сообщение из воинской части № 8341: несмотря на все заслоны, поставленные 
данной частью, Линь Бяо на машине прорывается к аэропорту в Шанхайгуане.

13 сентября 1971 г. 00 часов 32 минуты. Из Бэйдайхэ премьеру сообщают: 
Линь Бяо захватил самолет и вылетел в северном направлении. Из штаба ВВС 
подтверждают это сообщение. Чжоу Эньлай принимает решение и отдает приказ: 
«Немедленно закрыть все аэропорты страны, приостановить все полеты самолетов, 
привести в действие все радары для наблюдения за воздушным пространством 
Китая».

Вскоре радар диспетчерской службы штаба ВВС засек самолет Линь Бяо, определил 
курс самолета и эту информацию срочно передали Чжоу Эньлаю.

— Можно ли по радио вызвать самолет № 256, они могут нас услышать?— спра
шивает премьер у работников штаба ВВС.

— Могут,— следует ответ из диспетчерской службы штаба.
— Я хочу поговорить с летчиком Пань Цзиньянем, соедините меня с ним.
— Он ведет самолет, но не отвечает,— слышится голос в трубке.
— Тогда прошу вас от моего имени связаться с самолетом № 256 и призвать 

их вернуться. Я, Чжоу Эньлай, готов встретиться с ними после приземления самолета 
на любом — восточном или западном — аэродроме под Пекином.

— Они не отвечают,— сообщают из диспетчерской.
Самолет летит над западной частью автономного района Внутренняя Монголия, 

затем неожиданно изменяет курс и направляется на Север.
00 часов 50 минут. Чжоу Эньлаю докладывают, что самолет пересек границу 

КНР и МНР и вторгся в воздушное пространство Монголии. Чувствуя всю важность 
момента, Чжоу Эньлай собирается и едет в Чжуннаньхай к Мао Цзэдуну доложить 
обстановку. Он знает, что Мао Цзэдун вчера во второй половине дня, а точнее 
в пять часов, прибыл в Пекин и сразу же поехал отдыхать в Чжуннаньхай.

Чжуннаньхай. Чжоу Эньлай входит в комнату, где находится Мао Цзэдун.
— Военные летчики предлагают перехватить самолет Линь Бяо,— говорит премь

ер.— Как быть, сбивать или нет, самолет еще находится в зоне действия наших 
огневых средств.

— Нельзя перехватить — не следует сбивать,— тихо говорит Мао Цзэдун.— Небо 
хочет, чтобы шел дождь, мамаша хочет выйти замуж. Тут такое дело, что ничего 
не поделаешь. Пусть улетает. Если мы его собьем, как к этому отнесется народ 
всей страны?

Чжоу Эньлай предлагает Мао Цзэдуну для его безопасности из Чжуннаньхая 
срочно перебраться в Дом народных представителей. Мао Цзэдун нехотя соглашается 
и тут же предлагает премьеру собрать на совещание находящихся в Пекине членов 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Премьер дает указание: срочно собрать членов Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК.

13 сентября 1971 года, четвертый час утра. В Доме народных представителей 
на Тяньаньмэне собираются члены Постоянного комитета Политбюро.

3 часа 15 минут. Чжоу Эньлаю сообщают из центра управления полетами ВВС: 
с помощью радара обнаружено, что с аэродрома в западном пригороде Пекина 
взлетел вертолет.

Чжоу Эньлай немедленно принимает решение — послать истребитель для его
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перехвата, не дать вертолету возможность пересечь границу. Он посылает секретаря 
передать этот приказ по секретной связи.

Штаб ВВС Китая. Получена шифровка следующего содержания: «Я — секретарь 
Политбюро ЦК КПК — передаю вам приказ премьера Госсовета Чжоу Эньлая: вертолет, 
вылетевший из аэропорта Шахэ, обязательно перехватить в воздушном пространстве 
Северного Китая и не дать ему возможности скрыться. Обстановку незамедлительно 
докладывать в ЦК КПК». Вертолет № 3685, на котором находятся четыре человека, 
включая пилота, пытается пробиться к границе и взять курс на Улан-Батор. В вертолете 
большое количество секретных документов, американских долларов.

Дом народных представителей. Чжоу Эньлай рассказывает членам Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК, что Мао Цзэдун накануне, 12 сентября вечером, 
вернулся в Пекин, затем знакомит их с обстановкой и событиями, происшедшими 
ночью, сообщает, что Линь Бяо, сев на самолет, бежал из страны. Чжоу Эньлай 
призвал участников совещания быть готовыми к неожиданным ситуациям, которые 
могут возникнуть. Мао Цзэдун в совещании участия не принимал.

6 часов 47 минут. Вертолет № 3685 совершил посадку на территории уезда 
Хуайжоу. Пилот был застрелен, три члена экипажа покончили жизнь самоубийством.

Утро 13 сентября 1971 года. Дом народных представителей. Чжоу Эньлай не 
спал более суток. Окружавшие предлагают премьеру отдохнуть.

— Как я могу сейчас отдыхать?— следует ответ.
С утра до обеда он обзвонил все военные округа, связался с ответственными 

работниками всех провинций, городов центрального подчинения и автономных районов, 
дал необходимые распоряжения. Постоянно держит в курсе дел Мао Цзэдуна.

После обеда Чжоу Эньлай, не смыкавший глаз более 50 часов, приняв снотворное, 
лег отдохнуть. К этому времени никаких новых сообщений о Линь Бяо пока не 
поступало.

МНР. Улан-Батор. Посольство КНР в МНР. 14 сентября, 8 часов утра. Телефонный 
звонок из МИДа Монголии. Китайского посла Сюй Вэньи просят приехать на встречу 
с заместителем министра иностранных дел Монголии к 8 часам 30 минутам.

8 часов 30 минут. Китайский посол Сюй Вэньи в сопровождении переводчика 
Лю Чжэньлу входит в кабинет замминистра иностранных дел Монголии. На столе 
напротив дивана лежат фрукты, сладости, сигареты, стоит чай. Поздоровавшись, 
замминистра говорит:

— Имею поручение от своего правительства сообщить Вам о следующем инци
денте: 13 числа примерно в 2 часа ночи в 10 км к югу от горнорудного района 
Бэрх потерпел аварию реактивный самолет. Компетентные органы Монголии узнали 
об этом инциденте в первой половине того же дня и выяснили ситуацию, направив 
свой персонал на место происшествия. Многочисленные свидетельства показали, 
что самолет принадлежит китайской армии, а на его борту находилось девять человек, 
в том числе одна женщина. Все пассажиры погибли. От имени своего правительства 
я заявляю устный протест по поводу вторжения в воздушное пространство МНР 
китайского военного самолета.

— Исходя из дружественных соображений,— обратился посол к замминистра,— 
прошу помочь мне понять, по каким причинам китайский военный самолет вторгся 
в пределы Монголии... В период, когда китайско-монгольские отношения только 
начали нормализовываться, авария китайского самолета по неизвестным причинам на 
территории Монголии, безусловно, заслуживает сожаления.

Китайский посол далее попросил разрешения направить представителей своего 
посольства на место происшествия.

Замминистра заявил:
— Мы можем удовлетворить Вашу просьбу. Что касается причин вторжения 

китайского самолета в воздушное пространство МНР, то я уверен, что посол приложит 
усилия к тому, чтобы китайское правительство в ближайшие сроки дало разъяснение 
данному инциденту.

В заключение беседы замминистра сказал:
— Надеюсь, что посольство КНР в скором времени сообщит о посылке людей 

на место происшествия, отправляться можно в любое время.
Из воспоминаний очевидцев событий в Монголии. В поселке рудника Бэрх, что 

километрах в двадцати севернее места аварии, в ту ночь не спали только Ням — 
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жена крепильщика Доржа (она кормила ребенка) и Дунжидма — сторож рудничного 
склада, где хранится взрывчатка для подземных работ. Ее сторожка смотрит с 
высоты на Долину Субурганов. Рев, какого они еще не слышали, заставил Ням 
броситься к -мужу, а Дунжидму — вон из сторожки. Она была единственной, кто 
видел низко летящий над поселком самолет, а затем далеко в степи большую 
вспышку огня и зарево.

Доржа разбудили плач ребенка и сотрясение земли. Когда он выскочил на 
улицу, там уже были люди. Они показывали на юг, где занималось высокое зарево.

Секретарь партийной организации рудника Дондог проснулся от глухого взрыва, 
потом услышал телефонный звонок. Подумал, что это в шахте или на складе взрывчатки. 
Но дежурный по горному цеху кричал в трубку, что Дунжидма видела, как пролетел 
самолет и поджег степь.

«Я быстро собрал кого мог,— вспоминает Дондог.— В 2 часа 30 минут мы уже 
подъехали к месту аварии. Самолет развалился надвое и горел ярким огнем, особенно 
носовая его часть. Степь кругом тоже горела. Мы растерялись, не зная, что делать 
в первую очередь — тушить степь, самолет или держаться подальше на случай 
взрыва. Тут мы увидели в свете фар человека. Он лежал на черной обгоревшей 
земле и тоже был черным. Сразу же пришло решение: прежде всего искать и 
спасать людей, организовать тушение пожара в степи. Сколько их всего, мы узнали 
только к утру, когда рассвело. Их было девять. По уходу самолета среди обломков 
мы нашли восемь человек. Все они были мертвы, сильно обгорели, но, видимо, уже 
от степного пожара. Наверно, и одежда сгорела на них вместе с травой. У женщины 
остались какие-то тесемки на ногах и груди, у мужчин — следы военного обмундиро
вания. Интересно, что все лежали почти одинаково — вверх лицом с раскинутыми 
руками и ногами. Девятый, которого мы нашли позже, в стороне от обломков, был 
в желтой кожаной куртке и лежал лицом вниз. Я думаю, он был живым дольше 
всех и даже отползал от самолета. Но мы все равно опоздали... Было много 
разбитой фарфоровой посуды, столовые приборы, фотоаппарат, магнитофон, несколь
ко, кажется пять, пистолетов. Все найденное мы сложили в один ящик и передали 
представителям министерства общественной безопасности, которые прилетели на 
самолете ближе к полудню. Не трогали с места только погибших».

9 часов 30 минут утра 14 сентября. Китайское посольство в Улан-Баторе. Посол 
созывает руководящих работников посольства на совещание и знакомит их со сложив
шейся ситуацией. Было высказано мнение, что «возникла неожиданная и в некоторой 
степени загадочная ситуация». Сюй Вэньи заявил участникам совещания, что «инцидент 
носит серьезный характер» и необходимо сохранять спокойствие, обратить внимание 
на секретность, незамедлительно доложить об остановке в Китай, ждать указаний. 
Следует также заняться сбором информации и выяснением реакции различных 
представительств».

Из воспоминаний посла КНР в МНР Сюй Вэньи. «Вскоре (после совещания.— В. У.) 
товарищи, ответственные за секретную работу, с беспокойством сообщили мне, 
что, как заявляет министерство связи МНР, из-за неисправности линии связи нет 
возможности своевременно отправить телеграмму, в лучшем случае она будет отправ
лена через 4 с лишним часа. В те годы телеграммы направлялись только через 
министерство связи МНР... Неожиданно я вспомнил, что в посольстве имеется телефон, 
по которому можно непосредственно связаться с Пекином. Он был установлен в 
50-е годы в качестве промежуточной связи между Пекином и Москвой во времена 
тесных дружественных китайско-советских отношений. Работал на высоких частотах. 
Попутно он обслуживал линию связи между Пекином и Улан-Батором. Затем в связи 
с ухудшением китайско-советских отношений и замораживанием китайско-монгольских 
отношений телефонной линией связи прекратили пользоваться. Я также подумал, 
что в случае подключения телефона придется столкнуться с рискованной ситуацией. 
Но дело уже не терпело отлагательств, надо было принимать кардинальное решение. 
Я решил включить телефон».

Прошло полчаса. Пекинская телефонная станция откликнулась. Но оттуда сообщили, 
что аппарат МИД вышел из строя и нет возможности осуществить стыковку связи. 
Сюй Вэньи решил использовать международную линию связи и сообщить в МИД КНР 
о том, что есть важная информация,и попросил срочно восстановить прямую связь. 
МИД дал согласие, связь наконец была включена.
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12 часов 20 минут дня 14 сентября. Посольство КНР в МНР. Посол Сюй Вэньи 
по линии прямой связи сообщает об аварии китайского военного самолета с девятью 
пассажирами на его борту — одной женщиной и восемью мужчинами, которые 
погибли.

Утро 14 сентября 1971 г. Пекин. МИД КНР. Актовый зал. Идет совещание парторгани
зации сотрудников МИДа. Совещание проходит под руководством и. о. министра 
иностранных дел КНР Цзи Пэнфэя. На нем обсуждается вопрос о том, как выполнить 
вчерашнее указание Чжоу Эньлая, отработать варианты дипломатических мер и 
контрмер, связанных с «позорным бегством Линь Бяо». К 12 часам дня в основном 
уже обговорили четыре варианта контрмер в зависимости от действий и шагов, 
которые будут предприниматься Линь Бяо и его окружением.

Первый вариант связан с такой ситуацией, когда Линь Бяо выступит от своего 
имени и обнародует открыто за рубежом заявление об измене Родины; второй — 
если Линь Бяо и его окружение просто выступят по иностранным средствам массовой 
информации с заявлениями; третий — если Линь Бяо и его окружение определенное 
время не будут появляться на людях и выступать в печати, а иностранные информацион
ные агентства объективно сообщат, что Линь Бяо и К° прибыли в некую страну 
или район; четвертый вариант — временно не публикуются никакие сообщения 
о Линь Бяо, чтобы посмотреть, какова обстановка внутри страны. Были обсуждены 
шаги, которые должен предпринять МИД КНР в каждой из четырех ситуаций. 
12 часов дня. Дискуссия продолжается. 12 часов 25 минут. Двери в зал открываются 
и, забыв постучаться, вбегает дежурный секретарь МИД, держа в руках срочное' 
сообщение. Он направляется к Цзи Пэнфэю и передает ему текст. Последний берет 
текст и бегло просматривает. Все напряженно смотрят на выражение лица читающего,, 
пытаясь по нему отгадать содержание сообщения. На лице Цзи Пэнфэя появилась 
улыбка и он с особой интонацией произносит, обращаясь к присутствующим: «Самолет 
сгорел, люди погибли, прекрасный финали. Срочное сообщение было незамедлительно 
переправлено в Чжуннаньхай.

14 часов. Чжуннаньхай. Телефонный звонок: «Я говорю из МИДа, только что 
получено сообщение посла КНР в МНР, необходимо немедленно передать его 
премьеруп,— слышался голос в трубке. Получив сообщение, секретарь Чжоу Эньлая 
постоял несколько секунд в нерешительности, поскольку премьер спал. Но все же 
решился. Он осторожно вошел в комнату, где спал премьер, подошел к кровати и стал 
легонько будить его. Чжоу Эньлай, услышав, что есть сообщение посла в МНР, 
поспешно встал и приказал секретарю срочно прочесть ему весь текст. Из него 
явствовало, что в 2 часа 30 минут самолет «Трайдент» № 256 разбился в Монголии 
в районе Ундэрхана и все девять человек, находившихся в нем (восемь мужчин 
и одна женщина), погибли. Дослушав до конца, он воскликнул:

— А! Разбились насмерть, разбились насмерть!
После этого он немедленно сообщил 

премьер связался с посольством КНР в М1 
за быстрое подключение телефонной связи в сложных обстоятельствах и послу,— 
быструю передачу сообщения об инциденте с самолетом.

Посольство КНР в МНР. 18 часов 14 сентября. Из Пекина пришло указание, где 
говорилось, что посол лично должен выехать на место происшествия. Сюй Вэньи. 
понял, что «инцидент даже более серьезен», чем он предполагал и что на него 
«возлагается большая ответственность».

К этому времени МИД Монголии уже закончил работу. Посол решил нарушить 
установленную традицию и попросил о срочной встрече с замминистра иностранных 
дел МНР.

20 час. 30 минут 14 сентября. Улан-Батор. Кабинет замминистра иностранных 
дел Монголии. «По поручению моего правительства я хочу сообщить монгольской 
стороне следующее: самолет, потерпевший аварию 13 числа в 2 часа ночи, ошибочно 
вторгся в пределы государственной границы МНР, возможно, в результате потери 
курса. В связи с этим мы выражаем сожаление. Благодарим правительство МНР 
за готовность предоставить самолет и направить начальника консульского отдела 
для сопровождения нас на место происшествия. Я лично возглавлю группу и выеду 
на место происшествия. Прошу монгольскую сторону оказать нам содействие»,— 
заявляет китайский посол.
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начальник
управления внутренних дел погранслужбы, специалисты 
судебной медицины, корреспонденты.

14 часов 45 минут. ИЛ-14 взлетел и взял курс на Ундэрхан. Протяженность 
маршрута 300 км. Через час самолет стал снижаться.

15 час. 45 минут. Аэропорт Ундэрхана. Начальник аэропорта и заместитель пред
седателя аймака ждут прибытия самолета ИЛ-14 из Улан-Батора. Самолет садится. 
Подают трап. Сотрудники посольства КНР и сопровождающие их лица выходят из 
самолета. Короткие приветствия, все рассаживаются в две машины, ГАЗ-69 и вездеход, 
и направляются в Долину Субурганов, которая расположена в 70 км северо-западнее 
Ундэрхана.

Два часа езды по дикой степи и машины въезжают в Долину Субурганов. Субурган — 
это, по-монгольски, буддийский мавзолей, который воздвигался во имя земных и 
небесных святых. Почва песчаная, кругов трава. На равнине выделяется полоска 
выжженной земли длиной 800 и шириной от 50 до 200 метров. Падение самолета 
пришлось в центр впадины, а обломки разбитого самолета находились в южной 
части впадины. Судя по тому, как они были разбросаны, он летел с севера на юг.

Из воспоминаний Сюй Вэньи: «Травянистая поверхность степи длиной 30 м к югу 
от места приземления самолета была изрыта брюхом самолета. С западной стороны 
правое крыло самолета оставило борозду глубиной до 20 см. Дальше на юг следы 
падения самолета исчезли, подступила выжженная зона, обломков самолета станови
лось все больше, размеры их увеличивались, площадь аварии становилась все шире. 
Через 200 м валялся корпус самолета... примерно в 20 м от него лежало левое 
крыло, на котором был нарисован номер «56». Далее, примерно в 320 м, лежал люк 
кабины пилота с пластмассовой табличкой, на которой было написано «Пассажирам 
вход запрещен». В 30 м на юго-восток от люка был обнаружен двигатель самолета. 
В 400 м от него лежали 3 пассажирских кресла, скрепленные воедино, в 40 м в 
восточном направлении находилась отводящая часть правого крыла, на котором было 
написано «Китай». Головная часть самолета страшно обгорела, от нее остались только 
обломки приборов и деталей, корпус самолета полностью обгорел. В 20 м к востоку 
от головной части самолета лежала выводящая часть правого крыла с надписью 
«авиация». Около надписи было видно отверстие диаметром 40 см, далее в 200 м к югу 
на необгоревшей земле валялись хорошо сохранившиеся шасси. В 60 м на северо- 
запад от головной части самолета лежал хвост самолета, в 20 и 40 м соответственно 
к югу и к востоку от него лежал двигатель. На хвостовой части просматривался 
пятизвездный флаг и номер самолета «256». По этим признакам можно было безоши
бочно определить, что это был китайский самолет «256».

Большая часть трупов была опрокинута навзничь, руки и ноги раздвинуты, головы 
были так обожжены, что не поддавались опознанию. Мы разложили все девять 
трупов с севера на юг, пронумеровали их и сфотографировали с различных позиций 
с тем, чтобы позднее провести опознание. Согласно проведенному впоследствии 
расследованию, в трупе N° 5 был опознан Линь Бяо: сохранилась небольшая плешь, 
кожа на голове повреждена, кости вышли наружу, брови обгорели, глаза превратились 
в черные отверстия, нос сгорел, зубы выпали, язык почернел от огня, мышцы костей 
были разорваны.

Труп №8 — жена Линь Бяо Е Цюнь — единственная женщина среди погибших. Она
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Замминистра поинтересовался, откуда вылетел самолет, в каком направлении 
летел. Посол откровенно говорит ему, что он в данный момент не в состоянии 
дать ответ. Далее замминистра сетует на то, что посольство своевременно не 
направило людей на место происшествия, что со времени аварии уже прошло 
более 50 часов, а в условиях жаркой погоды это означает, что трупы к моменту 
прибытия группы на место катастрофы могут деформироваться.

13 час. 30 минут. 15 сентября. Посольство КНР в МНР. Звонок из МИДа Монголии. 
Сообщают, что через полчаса самолет МНР может вылететь в Ундэрхан, китайская 
сторона сообщает, что они готовы к вылету.

14 часов. Улан-Батор. Аэродром. Четыре китайских дипломата во главе с послом 
подходят к трапу самолета ИЛ-14. В руках у посла портфель, в котором вместе с 
предметами личного туалета лежат фотоаппарат, радиоприемник. У трапа их ждут

консульского отдела МИД Монголии, эксперт второго отдела, полковник 
в области авиации, права.
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От аварии может спасти... жевательная резинка
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обгорела сравнительно меньше, волосы практически остались целы, левый бок был 
поврежден.

Труп № 2 — сын Линь Бяо Линь Лиго: высокий рост, лицо обуглилось и приняло 
мученическое выражение, как будто до смерти он катался в пламени. Из вещей, 
принадлежавших убитым, был обнаружен входной пропуск № 002 в военно-воздушную 
академию на имя Линь Лиго.

Труп № 1 принадлежал водителю Линь Бяо Ян Чжэньчану. Труп № 3 — Лю 
Цзиньфэн. Труп № 4 — бортинженер Го Цилян, он был одет в кожаную куртку, 
которая оказалась единственной необгоревшей вещью. Труп № 6 — бортинженер 
Чжан Яньгуа. Труп № 7—бортинженер Ли Пин. Труп № 9— пилот Пань Цзиньянь.

Как считает посол, самолет производил аварийную посадку по неизвестным 
причинам, люди на борту самолета готовились к посадке, но во время приземления 
самолет потерял равновесие, и при касании правым крылом самолета земли произошло 
возгорание».

«Можно с уверенностью говорить, что самолет не загорелся в воздухе,— отме
чалось в материалах китайских дипломатов, посланных срочно в Пекин после обследо
вания на месте,— а мог взорваться только у земли, в противном случае его 
обломки были бы разбросаны на площади не менее 10 кв. км. Если бы взрыв 
произошел в воздухе, то горючее стало бы гореть и резко уменьшаться уже в 
воздухе, в связи с чем площадь обожженной пламенем земли была бы гораздо 
меньше». Данный самолет, по мнению авторов, не был подбит в воздухе. Отверстие 
на обломке правого крыла самолета — не следствие удара извне, а результат 
прогорания обшивки изнутри, поскольку неровные края 40-сантиметрового отверстия 
выгнуты не внутрь, а наружу».

Внезапная смена обстановки на дороге, запоздалая попытка предпринять 
необходимый маневр, визг тормозов, удар,— многим водителям на собственном 
опыте знакомы эти малоприятные атрибуты дорожно-транспортного происшествия. 
Японские специалисты считают, что аварийной ситуации на дороге можно избежать, 
если водители в пути будут не курить или отвлекаться для разговора с пассажиром, 
а... жевать жевательную резинку.

Согласно данным обследования группы ученых, проведенном среди водителей 
такси и шоферов-любителей, жевательная резинка значительно повышает их реак
цию: жующие в пути шоферы гораздо быстрее реагируют на дорожные знаки, 
сигналы светофора, больше внимания уделяют разметке проезжей части.

Японские ученые склонны объяснять это явление тем, что при жевании стиму
лируется деятельность головного мозга, контролирующего двигательные функции 
человека. Жевательная резинка убыстряет реакцию водителя на 0,11 секунды. Ме
лочь, казалось бы, однако в сложной дорожной ситуации судьбу участников движе
ния решают порой и сотые доли секунды.

Таковы факты трагедии, разыгравшейся в сентябре 1971 г. Неоспоримо ясно, что 
на борту потерпевшего аварию китайского самолета находился Линь Бяо и его окруже
ние. Доказано также и то, что самолет не был сбит. Но куда все же он летел, 
какие цели преследовал министр обороны КНР, совершая побег из своей страны,— 
все это пока остается тайной. Может быть,будущее ответит на эти вопросы.
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покоре после назначения временным поверенным в делах Посольства СССР в КНР я 
О получил указание из Москвы запросить у правительства КНР агреман на советского 
посла в Пекине Н. В. Рощина. С этой целью я посетил министра иностранных дел 
КНР (он же — председатель Государственного административного совета Республики) 
Чжоу Эньлая в его рабочем помещении на территории правительственного комплекса 
Чжуннаньхай. Когда Чжоу Эньлай узнал, чтоСоветское правительство собирается назна
чить своим первым послом в Народный Китай человека, который до недавнего времени 
был советским послом при гоминьдановском правительстве и покинул последнее пристани
ще этого правительства город Гуанчжоу (Кантон) незадолго до провозглашения КНР, 
его лицо на какой-то миг отразило чувство разочарования по поводу этого выбора 
Сталина. Чжоу Эньлай попросил меня немного подождать в его кабинете, а сам 
направился в расположенную неподалеку рабочую канцелярию Мао Цзэдуна. Вернувшись 
минут через 15 от председателя Центрального народного правительства, Чжоу Эньлай 
сообщил, что правительство дает агреман на предложенную Советским правительством 
кандидатуру посла и официально известит об этом МИД СССР через своего поверенного 
в делах в Москве Гэ Баоцюаня.

Китайское руководство явно ожидало, что на пост посла в Пекин будет назначен 
не связанный со старым Китаем известный советский дипломат или государственный 
деятель.

Н. В. Рощин — энергичный, общительный военный разведчик — был хорошо из
вестен Чжоу Эньлаю в свою бытность советским военным атташе в Чунцине в 1943— 
1945 гт., где Чжоу Эньлай возглавлял представительство КПК. На пост советского посла 
при нанкинском правительстве Н. В. Рощин был назначен в разгар гражданской войны 
в Китае в 1948 г. (Со своей стороны, правительство КНР вскоре аккредитовало 
в качестве своего первого посла в Москву члена Политбюро ЦК КПК, первого заместителя 
министра иностранных дел Ван Цзясяна).

Когда посол Н. В. Рощин прибыл в Пекин, Чжоу Эньлай лично встретил его 
на железнодорожном вокзале столицы (что, кстати, не предусматривалось никаким 
протоколом).

Посол Советского Союза был первым иностранным дипломатом, аккредитованным 
в столице новой республики. Только что созданный аппарат МИД КНР под руководством 
Чжоу Эньлая приступил к разработке норм дипломатического протокола,и в том числе 
церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. Мне довелось по 
просьбе Чжоу Эньлая выступать в качестве неофициального консультанта МИД КНР 
по этому вопросу. Был разработан и осуществлен следующий порядок вручения веритель
ных грамот послом Н. В. Рощиным Председателю Центрального народного правительства 
КНР Мао Цзэдуну.

Посол в сопровождении старших сотрудников посольства, одетых по этому случаю 
в парадную, черную с золотым шитьем дипломатическую форму, при кортиках, орденах 
и медалях, прибыл в Малый зал дворца Хуайжэньтан на территории Чжуннаньхая. 
Все советские дипломаты выстроились в один ряд в ожидании появления Мао Цзэдуна,

Опубликованные в № 3 и 4 нашего журнала за 1989 г. и приуроченные к 40-й годовщине 
КНР воспоминания академика С. Л. Тихвинского заканчивались описанием торжества 
провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. Ниже мы публикуем 
воспоминания автора о последующих годах его жизни и деятельности, связанных с 
Китаем.
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который вскоре вышел в зал вместе с Чжоу Эньлаем. генеральным секретарем правитель
ства Линь Боцюем и членом Центрального правительства, членом Военного комитета 
Не Жунчжэнем.

Выйдя на несколько шагов вперед, посол зачитал текст своей верительной грамоты, 
перевод которой я тут же зачитал по-китайски, и сказал краткое приветственное 
слово в адрес китайского руководства.

Мао Цзэдун, в свою очередь, также зачитал краткое заявление, в котором привет
ствовал установление Советским Союзом — первым из иностранных государств, признав
шим КНР,— дипломатических отношений с КНР и заверил посла в том, что со 
стороны правительства КНР будет оказано полное содействие в выполнении его функций. 
Мао Цзэдуна переводил переводчик ЦК КПК Ши Чжэ. После краткого обмена речами 
участники церемонии сфотографировались с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем, Линь Боцюем 
и Не Жунчжэнем.

Во время последней встречи с Чжоу Эньлаем, предшествовавшей вручению послом 
Н. В. Рощиным верительных грамот, мне довелось стать невольным свидетелем гневной 
реакции Чжоу Эньлая на попытку Лю Шаоци — заместителя председателя Центрального 
правительства КНР — через переводчика Ши Чжэ внести кое-какие коррективы в уже 
одобренный Чжоу Эньлаем сценарий церемонии вручения верительных грамот. Резко 
осадив Ши Чжэ за вмешательство не в свои дела, разгневанный Чжоу Эньлай тотчас же 
отправился к Мао Цзэдуну и, возвратившись от него, сказал мне для передачи послу, 
что вся намеченная ранее церемония остается без каких-либо изменений (впоследствии 
процедура вручения верительных грамот председателю КНР иностранными послами была 
значительно упрощена).

По случаю 37-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в здании 
нашего посольства в доме № 37 по улице Дунцзяоминсян в Пекине состоялся большой 
прием, на котором присутствовало высшее китайское руководство во главе с Мао 
Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и Чжу Дэ (с женами).

7 декабря 1949 г., во второй половине дня Мао Цзэдун в специальном поезде выехал из 
Пекина в Советский Союз на торжества, посвященные 70-летию И. В. Сталина. Это 
была первая в жизни Мао Цзэдуна заграничная поездка, и он чувствовал себя нервозно в 
преддверии встречи со Сталиным. Стояла холодная пасмурная погода. Китайские железно
дорожники, стремясь обеспечить безопасность Мао Цзэдуна, предоставили в его распо
ряжение специальный бронированный вагон, которым в свое время пользовался Чан 
Кайши, совершая поездки между Нанкином и Шанхаем, но не учли того обстоятельства, 
что вагон не был приспособлен к холодному северному климату. В результате уже на 
перегоне Пекин — Тяньцзинь в вагоне Мао Цзэдуна замерзла вода и отключилось 
отопление. Настроение Мао Цзэдуна было испорчено также сообщением следовавших в 
поезде сотрудников органов безопасности о том, что на вокзале в Тяньцзине перед 
приходом поезда Мао Цзэдуна был задержан неизвестный с мешком взрывчатки (как 
оказалось впоследствии, это был всего-навсего мелкий торговец китайскими новогодними 
хлопушками, везший свой товар на продажу).

Но еще больше настроение Мао Цзэдуна, проведшего за игрой в мачжан бессонную 
ночь в холодном вагоне, который тщетно пытались отогревать маневровыми паровозами 
на нескольких крупных станциях по пути следования, испортилось, когда утром поезд 
прибыл в Шэньян (Мукден) — главный город северо-восточных провинций Китая, 
где намечалась длительная стоянка поезда и осмотр города. Мао Цзэдуну сразу бросилось 
в глаза, что на улицах Шэньяна явно преобладали портреты Сталина и лишь кое-где 
встречались портреты с его, Мао Цзэдуна, изображением. К тому же кто-то успел 
угодливо донести Мао Цзэдуну, что по распоряжению заместителя председателя КНР, 
секретаря Северо-Восточного бюро ЦК КПК Гао Гана к правительственному составу 
Мао Цзэдуна собирались в Шэньяне прицепить несколько вагонов с различными видами 
местной сельскохозяйственной продукции в подарок И. В. Сталину ко дню его 70-летия. 
Отказавшись от намеченной программы в Шэньяне, Мао Цзэдун возвратился на вокзал 
и вскоре поезд последовал дальше к советской границе, где на станции «Маньчжурия» 
Мао Цзэдуна ожидал советский спецпоезд. Для встречи и сопровождения Мао Цзэдуна 
с этим поездом на границу прибыл заместитель министра иностранных дел СССР 
А. И. Лаврентьев. '

Мао Цзэдун и сопровождавшие его лица, а также посол Н. В. Рощин и руководитель 
группы советских специалистов И. В. Ковалев перешли в советский состав, а большая
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часть свиты, следовавшей из Пекина, в которую входил и автор, во главе с заместителем 
министра иностранных дел Ли Кануном после отправления советского поезда с Мао 
Цзэдуном возвратилась в Пекин.

В декабре 1949 г. части Народно-освободительной армии Китая изгнали остатки 
гоминьдановских войск из Южного Китая и освободили Гуанчжоу. Поскольку сотрудники 
советского посольства вынуждены были срочно эвакуироваться из Гуанчжоу после 
разрыва отношений с гоминьдановским правительством и признания Советским Союзом 
Китайской Народной Республики, они оставили в посольстве автомашины, мебель, 
пишущие машинки и другой инвентарь; о судьбе этого имущества не поступало никаких 
известий, и было решено с разрешения китайских властей направить меня в сопровождении 
шофера посольства П. А. Лукашева в только что освобожденный Гуанчжоу. Наш путь 
лежал по железной дороге из Пекина до Пукоу на северном берегу полноводной 
Янцзы, откуда мы на пароме-должны были переправиться на южный берег в Нанкин 
и по железной дороге проследовать через Шанхай, Ханчжоу, Наньчан в Гуанчжоу. 
С нами в поездку на Юг отправилась только что прибывшая из Москвы Ольга Ивановна 
Чечеткина — специальный корреспонтент «Правды». Новый, 1950-й, год мы встречали на 
пароме, на самой середине Янцзы и лишь во втором часу ночи 1-го января причалили к 
южному берегу реки. Путь до Гуанчжоу длился несколько дней, так как поезд следовал 
по временным мостам, покоившимся на наскоро сооруженных из шпал опорах; все желез
нодорожные мосты на этой линии были взорваны отступавшими гоминьдановскими 
войсками и представляли собой хаотичное нагромождение искореженных мостовых ферм 
и кое-где одиноко торчавших бетонных и каменных мостовых опор.

В Гуанчжоу перед своим бегством го.миньдановцы взорвали массивный мост через 
реку Чжуцзян, соединявший деловую часть города с промышленным пригородом. Здание 
бывшего советского посольства, расположенное на острове Шамянь на территории быв
шей международной концессии, не пострадало в ходе боев; автомашины и все имущество 
бывшего посольства оказались в целости и сохранности.

В Гуанчжоу я имел несколько встреч со своим старым знакомым по Чунцину и 
Пекину генералом Е Цзяньином, ставшим председателем Военно-революционного коми
тета Южного Китая. Е Цзяньин рассказал о боях, которые вели части НОАК за 
освобождение его родной провинции Гуандун, о подрывной деятельности гоминьдановского 
подполья в Гуанчжоу (в день нашего приезда диверсанты вывели из строя городскую 
электростанцию). Несмотря на неспокойную обстановку, Е Цзяньин удовлетворил мою 
просьбу о посещении родины доктора Сунь Ятсена — деревни Цуйхэнцунь, неподалеку 
от португальской колонии Аомынь (Макао).

В сопровождении охраны на небольшом, видавшем виды грузо-пассажирском паро
ходике, совершавшим рейс по городам и деревням, расположенным в разветвленной 
дельте реки Чжуцзян, мы добрались до уездного города Сяншань (переименованного в 
честь Сунь Ятсена в Чжуншань), откуда на военной автомашине прибыли в Цуйхэнцунь, 
где осмотрели дом, построенный на средства китайских эмигрантов для своего знаме
нитого земляка. Во время этой поездки довелось наблюдать оживленное движение по 
шоссе, которое вело в близлежащий Аомынь: непрерывным потоком туда двигались 
местные жители на двух- и трехколесных велосипедах, доверху загруженных мешками 
с продовольствием, корзинами с овощами и фруктами, связками из живых кур и уток. 
В обратном направлении оживленного движения не наблюдалось. Пароходик, на котором 
мы совершили поездку, до предела набитый пассажирами и разного рода грузами, был 
вооружен допотопной пушкой и двумя пулеметами для защиты от нападения шаек речных 
пиратов, при гоминьдановском режиме контролировавших судоходство в дельте Чжуцзяна 
и пытавшихся заниматься своей разбойной деятельностью и при народной власти. 
В Гуанчжоу мы посетили памятные места, связанные с жизнью и деятельностью Сунь 
Ятсена, мемориал, посвященный героям восстания против цинской монархии весной 
1911 г. на холме Хуанхуаган.

Обратный путь в Пекин лежал через Учан. В нашем вагоне в столицу народного Китая 
следовал бывший губернатор провинции Юньнань Лунь Юн, из-за своей оппозиции 
гоминьдановскому правительству вынужденный в свое время эмигрировать в Гонконг. Те
перь он заявил о своем признании правительства КНР и готовности служить народу. 
Железнодорожный путь из Гуанчжоу в Учан также был сильно поврежден отступавшими 
гоминьдановцами и поезд шел медленно. В Учане пассажиры переправились на пароме на 
северный берег реки и через сутки продолжили свой путь на Пекин, Воспользовавшись
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пребыванием в Ханькоу при содействии местных властей я разыскал на кладбище могилы 
советских летчиков-добровольцев, сложивших головы на китайской земле, обороняя в 1938 г. 
тогдашнюю временную столицу сражавшегося Китая от японских воздушных пиратов. 
В годы японской оккупации эти могилы пришли в запустение, надгробия были разрушены. 
Гоминьдановские чиновники, вернувшись в Ханькоу после капитуляции Японии, не позабо
тились о том, чтобы привести в порядок могилы советских воинов-интернационалистов. 
Представители народной власти, которые помогали мне в розыске места захоронения 
советских добровольцев, приняли горячее участие в деле увековечения их памяти.

По возвращении в Пекин я включился в повседневную работу посольства. К этому 
времени Чжоу Эньлай по вызову находившегося в Москве Мао Цзэдуна выехал в Советский 
Союз, и исполнять обязанности главы государства и руководителя правительства стал 
Лю Шаоци. Запомнилась одна из встреч с ним в Чжуннаньхае. 6 февраля 1950 г., 
сопровождая временного поверенного в делах посольства СССР П. А. Шибаева (посол 
по-прежнему находился в Москве), я имел возможность ближе познакомиться с Лю 
Шаоци. Если на первой встрече с ним летом 1949 г. на даче у Мао Цзэдуна он произвел 
впечатление сухого молчаливого человека, то на этой беседе, проходившей глубокой 
ночью в его рабочем кабинете в Чжуннаньхае он выглядел совсем другим — доброжела
тельным, разговорчивым человеком (китайское руководство и после победы народной рево
люции сохранило привычку работать глубоко за полночь, как это было принято во время 
Великого Похода и в яньаньский период). Разрешив ряд вопросов, связанных с теми или 
иными поручениями, полученными нашим посольством из Москвы, Лю Шаоци поинтере
совался у нас информацией о ходе переговоров советских руководителей с Мао Цзэдуном 
и Чжоу Эньлаем. П. А. Шибаев откровенно признал, что посольство никакой инфор
мации о ходе этих переговоров из Москвы не получало. Тогда Лю Шаоци, оживившись, 
стал выражать глубокое удовлетворение ходом московских переговоров на основе той ин
формации, которую он получил от Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. Особое удовлетворение 
Лю Шаоци выразил в связи с тем, что в ходе переговоров со Сталиным не 
подтвердились опасения китайского руководства относительно якобы имевшегося у Со
ветского правительства намерения вести дело к отделению от Китая его крайней западной 
провинции Синьцзяна, населенной преимущественно уйгурами, казахами, киргизами, 
дунганами и монголами, в которой в последние годы гоминьдановского владычества 
полыхало народное восстание, носившее не только антигоминьдановский, но и антики- 
тайский характер. Лю Шаоци с большой признательностью отозвался о внимании, 
оказываемом в Москве китайской правительственной делегации и лично Мао Цзэдуну.

Мне довелось присутствовать на торжественной встрече Мао Цзэдуна и сопровождаю
щих его лиц на пекинском вокзале по возвращении китайской делегации из Москвы. 
Китайское руководство и представители общественности выражали глубокое удовлетво
рение итогами московских переговоров и подписанием в Москве 14 февраля 1950 г. 
Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между обеими странами.

В апреле 1950 г. по просьбе Чжоу Эньлая я начал читать курс лекций по международ
ному праву в Народном университете для будущих руководящих китайских дипломатов — 
преимущественно генералов и офицеров, демобилизовавшихся из НОАК.

Тогда же я познакомился с ректором Народного университета, видным китайским 
коммунистом, участником революции 1911 г. и крупным историком У Юйчжаном, уделяв
шим большое внимание подготовке дипломатических кадров Народного Китая. Я бережно 
храню память о встречах с ректором, преподавателями и слушателями Народного уни
верситета; в моем московском кабинете висит красное шелковое полотнище, подаренное 
мне коллективом дипломатической кафедры Народного университета при отъезде из 
Пекина на Родину 30 мая 1950 г., на котором золотыми иероглифами запечатлены теплые 
слова о китайско-советской дружбе.

В сентябре 1950 г. я был назначен экспертом советской делегации на V сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в повестке для которой значилась гоминьданов
ская кляуза об «угрозе политической независимости и территориальной неприкосновен
ности Китая и миру на Дальнем Востоке* со стороны Советского Союза.

Выступая на заседании Первого (политического.— С. Т.) комитета Генеральной 
Ассамблеи ООН, советский представитель Я. А. Малик убедительно опроверг утвержде
ние гоминьдановского дипломата, будто бы крах гоминьдановского режима был вызван 
вмешательством СССР во внутренние дела Китая. Советский дипломат потребовал устране
ния из Организации Объединенных Наций гоминьдановца, не имеющего никакого права 
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представлять 500-миллионный китайский народ, и предложил пригласить представителя 
КНР занять свое законное место в Совете Безопасности ООН.

В это время правительство КНР направило в адрес Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН жалобу по поводу агрессии США в отношении Китая и потребовало 
включения этого вопроса в повестку дня Ассамблеи и предоставления возможности 
делегации КНР изложить свою позицию. Несмотря на яростное сопротивление американ
ской дипломатии и лично Дж. Ф. Даллеса (представителя США на Генеральной Ас
самблее), Советскому Союзу удалось добиться приглашения секретариатом ООН делегации 
КНР. По прибытии в Нью-Йорк делегации КНР, руководимой заместителем министра 
иностранных дел У Сюцюанем, она приняла участие в заседании Первого комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН 27 ноября и на заседании Совета Безопасности 28 ноября 
1950 г., где У Сюцюань выступил с большой речью о вооруженной агрессии США против 
Китая. В своей речи У Сюцюань подчеркнул, что Центральное народное правительство 
КНР является единственным правительством, представляющим китайский народ, и что 
окопавшиеся на Тайване под защитой США остатки го.миньдановцев не имеют никакого 
права представлять китайский народ в ООН. Он потребовал, чтобы Совет Безопаснос
ти ООН осудил США за вооруженную агрессию против неотъемлемой части террито
рии Китая — острова Тайвань и за вооруженную агрессию в Корее и принял меры к отводу 
американских войск с Тайваня и из Кореи. 29 и 30 ноября У Сюцюань вновь выступал на 
Совете Безопасности ООН.

У Сюцюань и члены его делегации — советник делагации, ближайший помощник 
Чжоу Эньлая по МИДу Цяо Гуаньхуа (впоследствии министр иностранных дел КНР), 
завотделом информации МИД КНР Гун Пэн и другие провели за время пребывания 
в Нью-Йорке большую работу среди делегатов Генеральной Ассамблеи, членов Совета 
Безопасности и работников Секретариата ООН по разъяснению политики КНР в вопросе 
о Тайване и в отношении корейской войны. По поручению представителя СССР в 
Совете Безопасности Я. А. Малика я выступал в качестве связника с делегацией КНР. 
С китайской стороны для связи с советской делегацией в ООН был выделен Цяо Гуаньхуа, 
знакомый мне по Пекину. Заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Совета Безопасности 
и Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН проходили в пригородах Нью-Йорка 
(нынешнего небоскреба ООН на Ист-Ривер еще не было), а сама китайская делегация 
разместилась в одном из крупнейших отелей Нью-Йорка. Все это усложняло поддержание 
контактов между нашими делегациями, но, тем не менее, мы работали в постоянном 
тесном взаимодействии друг с другом.

В течение трех лет, прошедших после моего возвращения на Родину из Китая, 
свободное от служебных командировок и работы в министерстве время (аппарат МИДа, 
как и все прочие правительственные учреждения, работал тогда до глубокой ночи с переры
вом с 17 до 20 часов), я использовал для завершения работы над докторской диссертацией. 
Занимался обычно в обеденный перерыв в Библиотеке АН СССР по общественным наукам 
на ул. Фрунзе. К моему великому сожалению мой учитель академик В. М. Алексеев скон
чался в мае 1951 г. в возрасте 70 лет. Ему не довелось ознакомиться с окончательным 
текстом моей диссертации, но я глубоко признателен Василию Михайловичу за ценные 
советы, содержавшиеся в письмах, которые он присылал мне в Китай, а также высказал 
при личной встрече в Ленинграде после моего возвращения из КНР летом 1950 г.

Основная часть работы над диссертацией была выполнена в мою бытность в Пекине: 
розыск, перевод и обработка документов участников движения за реформы в Китае в конце 
XIX в. и их противников, материалов различных правительственных учреждений, импера
торских указов, изучение реформаторской прессы, свидетельств китайских и иностранных 
современников. В Москве я работал над архивными документами МИД России, книгами 
иностранных авторов по истории Китая второй половины XIX века, окончательно обработал 
и систематизировал изученные мною материалы, написал автореферат, статьи в «Вопросы 
истории» и «Вопросы философии».

31 июля 1953 г. на ученом совете Института востоковедения АН СССР под 
председательством директора Института востоковедения профессора В. И. Авдиева состоя
лась защита диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему 
«Движение за реформы в Китае в конце ХЕХ века и Кан Ювэй», Моими официаль
ными оппонентами выступали член-корреспондент АН СССР Е. М. Жуков, доктор 
исторических наук профессор А. А. Губер и доктор экономических наук профессор 
В. А. Масленников. н
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Осенью того же года я был назначен советником нашего посольства в Великобритании. 
В мои обязанности входило руководство внешнеполитической группой сотрудников 
посольства, поддержание контактов с дипломатами восточных стран, аккредитованных в 
Великобритании, в первую очередь— Китая и Индии, а также с 1955 г.— Японии, 
посещение внешнеполитических дебатов в английском парламенте, изучение английской 
прессы. В 1954 г. в Лондоне открылось дипломатическое представительство КНР — 
Канцелярия временного поверенного в делах, как это представительство официально 
именовалось. Во главе представительства был один из близких сотрудников Чжоу 
Эньлая — заведующий отделом стран Западной Европы и Африки МИД КНР — Хуань 
Сян, с которым наш посол в Великобритании Я. А. Малик с самого начала установил 
тесные товарищеские отношения.

Работа в советском посольстве в Лондоне дала возможность не только наблюдать за 
внешней политикой Великобритании, но и познакомиться с состоянием английского 
востоковедения.и. особенно, китаеведения. В августе 1954 г. в составе делегации советских 
востоковедов я принял участие в работе XXIII Международного конгресса востоковедов 
в Кембридже, собравшего свыше 900 ученых из 32 стран. Деятельное участие в работе 
конгресса приняла представительная делегация СССР из 21 востоковеда во главе с членом- 
корреспондентом АН СССР А. А. Губером.

С конца 20-х годов международные научные контакты советских востоковедов были 
практически сведены на нет. Многие видные ученые в 30-е годы стали жертвами 
сталинских репрессий. На конгрессе в Кембридже научные контакты между советскими и 
иностранными востоковедами возобновились. Наши ученые свободно общались со своими 
коллегами, посетили лондонскую Школу восточных и африканских языков, отдел восточ
ных рукописей Британского музея, факультет восточных языков Кембриджского универ
ситета. В связи с окончанием конгресса лондонская «Таймс» 30 августа 1954 г. писала, 
что «самым выдающимся событием XXIII Международного конгресса востоковедов в 
Кембридже было, вне всякого сомнения, присутствие русской делегации». К сожалению, 
«холодная война» еще продолжалась, и ученые из КНР, КНДР и МНР не 
смогли принять участие в работе этого крупного международного форума востоковедов.

27 августа на секции Дальнего Востока мною был сделан доклад «Социально- 
политическая мысль в Китае в конце XIX в.». Результатом знакомства с коллегами- 
китаеведами, участниками конгресса, явилось приглашение на конференцию «молодых 
китаеведов», которая проходила с 28 августа по 2 сентября 1954 г. в старинном универ
ситетском центре Северной Англии — городе Дарэме. В 1948 г. молодые преподаватели- 
китаеведы различных университетов стран Западной Европы выступили инициаторами 
проведения в период летних каникул так называемых «конференций молодых китаеве
дов», охватывавших самую разнообразную тематику, связанную с изучением истории, 
языка, литературы, философии, культуры и экономики Китая с древнейших времен до на
ших дней. На проходившей в Дарэме VII Конференции «молодых китаеведов» присут
ствовало 46 специалистов из Великобритании, Франции, Западной Германии, Нидерлан
дов, Италии и США.

Большой интерес к новой и новейшей истории Китая и революционным преобразо
ваниям, происходящим в Народном Китае, отличал участников таких конференций от 
представителей классической синологии, по преимуществу ученых старшего поколе
ния довоенной формации. Участие в конференции в Дарэме способствовало установле
нию научных контактов и взаимному ознакомлению с направлениями исследований в обла
сти китаеведения в различных странах. В последующие годы мне довелось участвовать 
в некоторых из очередных конференций «молодых китаеведов» — XI в 1958 г. в Падуе, XII в 
1959 г. в Кембридже, XVI в 1964 г. в Бордо, XVII в 1965 г. в Лидсе, XXI] в 1970 г. в Сток
гольме и после долгого перерыва XXXI в 1988 г. в Веймаре (теперь эта конферен
ция называется конференцией «Европейской ассоциации китаеведов» и в ней принимают 
деятельное участие ученые из КНР). На конференциях «молодых китаеведов» мне дове
лось общаться со многими известными китаеведами из европейских стран и США, что 
позволило быть в курсе основных направлений зарубежного китаеведения.

Прямым следствием установления личных контактов с английскими востоковедами 
(среди них я хотел бы в первую очередь отметить сэра Джона Пратта, автора многих 
работ по новой истории Китая, Индии и международным отношениям в Азии, а также 
американского востоковеда Оуэна Латтимора, долгое время преподававшего в английских 
университетах) явилось избрание меня 11 апреля 1955 г. членом Королевского азиатского 
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общества Великобритании и Ирландии.
Работа в посольстве СССР в Великобритании не оставляла времени для серьезных 

научных занятий; даже в богатейший архив британской внешнеполитической службы — 
«Паблик рикордс оффис» удавалось вырваться считанное количество раз.

С началом 3 июня 1955 г. сложных переговоров о восстановлении дипломатических 
отношений с Японией, которые с советской стороны возглавил посол СССР в Лондоне 
Я. А. Малик, работы значительно прибавилось, поскольку как члену советской 
делегации на этих переговорах пришлось много времени уделять вопросам советско- 
японских отношений. Ввиду грубого давления администрации США на японское прави
тельство переговоры в Лондоне не привели тогда к восстановлению диплома
тических отношений.

Находясь весной 1956 г. в отпуске в Москве, я получил неожиданное назначение гла
вой представительства СССР в Токио. С мая 1956 по апрель 1957 г. мне пришлось работать 
в Токио сперва в этом качестве, а после подписания в Москве 19 октября 1956 г. Совмест
ной советско-японской декларации — временным поверенным в делах Посольства СССР в 
Токио. По приезде советского посла И. Ф. Тевосяна я стал советником-посланником по
сольства.

Пребывание в Японии предоставило хорошую возможность ознакомиться с состоянием 
китаеведения в этой стране, встречаться с ведущими японскими китаеведами, обществен
ными деятелями, знавшими Сунь Ятсена в его бытность в Японии.

Из Японии через Гонконг, Гуанчжоу и Пекин в мае 1957 г. я возвратился в Москву, где 
меня ждало новое назначение — заведующим отделом социалистических стран Азии в 
только что созданном Государственном комитете по культурным связям с зарубеж
ными странами при Совете Министров СССР. В этом качестве через несколько месяцев я 
вновь посетил Пекин, сопровождая председателя Комитета Г. А. Жукова, получившего 
приглашение от министра культуры КНР Шэнь Янбина (широко известного в Китае и за 
его пределами под своим писательским псевдонимом Мао Дунь), для обмена опытом в деле 
осуществления культурных связей с зарубежными странами. После окончания переговоров 
советские гости были приняты Чжоу Эньлаем в Чжуннаньхае. Он одобрил результаты 
переговоров с министром культуры, подчеркнул взаимную пользу от дальнейшего углубле
ния культурных связей между Китаем и Советским Союзом, высоко оценил деятельность 
редакционного аппарата газеты «Дружба», издававшейся в Пекине на русском языке, и 
приветствовал издание в Москве журнала «Советско-китайская дружба» на китайском 
языке, осуществлявшееся с января 1957 г. После беседы Чжоу Эньлай пригласил ее 
участников на завтрак, сервированный в соседней комнате. Премьер-министр был в отлич
ном настроении, много шутил, охотно отвечал на вопросы собеседников. Запомнилась 
китайская притча, рассказанная им в ответ на вопросы Г. А. Жукова относительно перспек
тив китайско-американских отношений (в связи с продолжавшимся блокированием аме
риканцами допуска представителей КНР в ООН) и об основных направлениях внешне
политической деятельности правительства КНР на обозримое будущее.

Жил-был царь многочисленного племени обезьян Сунь У кун. Он отличался необычай
ной храбростью и не давал в обиду своих соплеменников. Он смело вступал в бой с власти
телями других царств на земле, под водой и в небесах, с презрением относившимися к 
обезьянам и к их владыке, и неизменно побеждал их. Доведенные до крайности смелыми 
действиями Сунь У куна и его многочисленной рати цари в конце концов обратились со слез
ной жалобой к Будде на действия царя обезьян, нарушающие мир и порядок во Вселен
ной. Лишь когда Будда надел на голову Сунь Укуна венок из цветов лотоса, повсюду воца
рился мир. Вот и Китай, который Соединенные Штаты Америки и некоторые другие 
западные державы ни во что не ставят, будет до поры до времени вести себя как Сунь 
У кун, заметил Чжоу Эньлай, добавив при этом, что образ Сунь Укуна чрезвычайно 
популярен и в народе, и в руководстве КНР.

Пользуясь непринужденной атмосферой, царившей на завтраке, я. в свою очередь, 
попросил Чжоу Эньлая поделиться своими воспоминаниями о Наньчанском восстании 
1 августа 1927 г. (в связи с приближавшимся 30-летием этого события, в котором 
Чжоу Эньлаю принадлежала руководящая рать). День смелого выступления вооруженных 
сил, верных делу китайской революции, против реакционного гоминьдановского командо
вания отмечается в народном Китае как день рождения Народно-освободительной 
армии.

Чжоу Эньлай, как мне показалось, с некоторой горечью ответил, что в Китае не принято
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говорить о роли в революционной истории страны кого-либо, кроме одной личности. 
Это был явный намек на Мао Цзэдуна. На следующий день по указанию Чжоу Эньлая ко 
мне в гостиницу приехал бывший начальник штаба легендарного отдельного полка ки
тайских коммунистов, которым командовал Е Тин, один из активных участников Наньчан- 
ского восстания генерал-полковник НОАК Чжоу Шиди, поделившийся со мной своими 
воспоминаниями о событиях 30-летней давности (о содержании беседы с ним я сообщил 
читателям «Известий» в номере от 1 августа 1957 г,).

Работая в Комитете по культурным связям с зарубежными странами, я постоянно под
держивал связь по вопросам развития двусторонних отношений в области культуры и ин
формации с Посольством КНР в Советском Союзе, возглавлявшимся в те годы Лю Сяо, в 
прошлом видным шанхайским коммунистом-подпольщиком, членом ЦК КПК, с советником 
Посольства, ведавшим вопросами культуры — Чжан Инъу. Наряду с изданием журнала 
«Советско-китайская дружба», редактором которого был китаевед-литературовед, бывший 
корреспондент ТАСС в Китае В. Н. Рогов, приходилось заниматься розыском и передачей 
китайской стороне ряда уникальных памятников китайской культуры из советских му
зеев и архивов, вроде рукописи одного из редких образцов средневековой китайской 
народной литературы, датируемой XII в. — «Лю Чжиюань чжу гундяо» — обнаруженной 
среди предметов, найденных русским археологом Козловым во время раскопок в мертвом 
гобийском городе Харахото в 1908 г. Эта рукопись была в апреле 1958 г. передана 
китайской стороне, а уже в августе того же года издана в Пекине с предисловием 
известного литературоведа Чжэн Чжэньдо, высоко оценившим этот дружественный акт 
Советского Союза, Китайской стороне были также переданы знамена и оружие, захвачен
ные царскими войсками в Северном Китае во время подавления восстания ихэтуаней 
в 1900 г. в составе армии интервентов 8 империалистических держав.

29 октября 1957 г. в Доме Союзов в Москве состоялась учредительная конференция 
Общества советско-китайской дружбы, на которой присутствовали видные деятели 
советской культуры, представители общественности, гражданские и военные специалисты, 
в разные годы работавшие в Китае. На конференции было избрано правление ОСКД, 
в состав которого вошли писатели Н. С. Тихонов и Г. Ф. Кунгуров, деятели искусства 
Г. С. Уланова. С. А. Герасиме, О. Г. Верейский, видные общественные деятели 
А. А. Андреев, Е. Д. Стасова, А. С. Панюшкин, А. Ф. Федоров, советские гражданские и 
военные специалисты, в разные годы работавшие в Китае — И. В. Архипов, Н. С. Силин, 
А. И. Черепанов, Н. М. Хлебников, китаеведы В. Н. Рогов, Г. В. Ефимов, Н. Т. Федоренко, 
Л. 3. Эйдлин и др., в том числе автор данных заметок. С тех пор свыше тридцати двух лет 
состою в правлении ОСКД; на II Всесоюзной конференции ОСКД в 1969 г. был избран за
местителем председателя Центрального правления ОСКД, на III конференции в 1978 г. 
был переизбран в этом качестве, а на IV конференции в 1986 г. избран председателем Цент
рального правления ОСКД.

Общество советско-китайской дружбы все эти годы проводило и продолжает прово
дить большую работу по ознакомлению советской общественности с жизнью народов Ки
тая, их историей, культурой, литературой, искусством, по поддержанию связи с Обществом 
китайско-советской дружбы в КНР.

В феврале 1960 г. в составе делегации ОСКД, возглавлявшейся тогдашним министром 
высшего и среднего специального образования СССР В. В. Елютиным, мне снова довелось 
посетить КНР по случаю 10-летия советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи от 14 февраля 1950 г. Делегация была тепло встречена китайской об
щественностью — в Пекине, Цзинани, Шанхае и Ханчжоу — в университетах, на заво
дах, в народных коммунах. Однако при встречах с китайскими руководителями в узком 
кругу в Шанхае и, особенно, в Ханчжоу пришлось столкнуться с совершенно иными 
настроениями. Они критиковали политику Советского Союза в отношении Соединенных 
Штатов Америки, обвиняли нас в «уступках империализму», «оппортунизме». Вскоре 
эта критика выплеснулась на страницы китайской прессы и наряду с другими факто
рами повлияла на волюнтаристское решение Н. С. Хрущева об отзыве из КНР в сере
дине 1960 г. советских советников и специалистов.

Работая в Комитете по культурным связям, я одновременно приступил к чтению лекций 
по истории Китая и по истории стран Востока в Московском государственном инсти
туте международных отношений при МИД СССР и стал сотрудничать в только что 
созданном Институте китаеведения АН СССР в качестве старшего научного сотрудника. 
Осенью 1959 г. мне было присвоено ученое звание профессора и на целых 6 лет
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удалось отключиться от оперативной внешнеполитической работы и полностью сосредото
читься на научно-педагогической деятельности. Президиум Академии наук СССР назначил 
меня директором Института китаеведения АН СССР и я стал работать в этом замечатель
ном коллективе, где наряду с учеными старшего поколения — Г. В. Астафьевым, Р. В. Вят
киным, Л. И. Думаном, А. Г. Крымовым, В. Н. Никифоровым, И. М. Ошаниным, 
П. Е. Скачковым, Л. 3. Эйдлиным — работала большая группа ученых среднего поколе
ния и китаеведческой молодежи. К сожалению, через год Институт китаеведения по воле
вому решению Н. С. Хрущева был объединен с Институтом востоковедения (новый инсти
тут стал называться Институтом народов Азии) и я стал заместителем директора этого 
объединенного института и заведующим отделом Китая, а затем, когда большая группа 
китаеведов — историков и экономистов была переведена в Институт экономики мировой 
социалистической системы АН СССР — заместителем директора уже этого института и 
заведующим отделом истории Китая.

За эти годы вышли в свет две мои монографии — «Движение за реформы в Китае в кон
це XIX века и Кан Ювэй» (книга была переведена на китайский язык и издана в КНР в 
1962 г.) и «Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика (из истории националь
но-освободительной борьбы китайского народа (1885—1925 гг.)», написанные на основе 
кандидатской и докторской диссертаций. Кроме того, организовав работу группы молодых 
китаеведов, изучавших новую и новейшую историю Китая, удалось подготовить и издать 
ряд сборников исследовательских статей и документов по истории маньчжурского 
владычества в Китае, движений тайпинов и ихэтуаней, Синьхайской революции, движения 
за новую культуру 4 мая 1919 г. и т. д. Конечным результатом работы этой группы явилась 
публикация в 1972 г. фундаментальной «Новой истории Китая» (переведенной в КНР на ки
тайский язык, но распространявшейся там лишь с грифом «для внутреннего пользо
вания»).

Среди сотрудников Института китаеведения, а затем Института стран Азии работали 
высококвалифицированные ученые китайского происхождения — Го Шаотан (А. Г. Кры
мов), Ду Исинь, Цзэн Сюфу, И. И. Советов-Чэнь, Лю Куньи, Чжоу Сюнюань, во многом 
способствовавшие развитию китаеведения в нашей стране.

В обсуждении научных проблем в Институте китаеведения, помимо китаеведов, 
активное участие принимали также японоведы академик Н. И. Конрад иаэ. н. К. М. Попов.

Успешной работе коллектива Института китаеведения (а затем китайского отдела Ин
ститута народов Азии) во многом способствовало творческое общение с видными китай
скими учеными, приезжавшими в Москву для проведения консультаций и чтения лек
ций — литературоведом Чжэн Чжэньдо, экономистом Сюй Дисинем, историками Жэнь 
Цзиюем, Хоу Вайлу и Ху Хоусюанем. Ряд наших китаеведов, в свою очередь, побывали за 
эти годы в научных командировках в КНР.

Осенью 1960 г. в Москве проходил очередной, XXV, Международный конгресс восто
коведов, собравший свыше 2000 участников. На конгрессе впервые за всю историю его при
сутствовала большая группа американских востоковедов, среди которых были патриархи 
американского китаеведения профессора Джон Кинг Фэрбэнк и Каррингтон Гудрич. К со
жалению, ученые из КНР не принимали участие в этом конгрессе.

Предыстория этого вопроса такова. Будучи в КНР в составе делегации Общества совет
ско-китайской дружбы в феврале 1960 г., я имел встречу с заместителем руко
водителя секции философских и общественных наук Академии наук КНР профессо
ром Лю Даошэном, на которой среди прочих проблем обсуждалась перспектива участия 
китайских ученых в работе предстоящего конгресса востоковедов. Подтвердив получе
ние китайскими востоковедами приглашения на конгресс, профессор Лю Даошэн за
явил, что китайская сторона внимательно изучила вопрос о возможности своего уча
стия на конгрессе и пришла к выводу о том, что «подобного рода конгрессы», равно 
как и так называемая «синология» в капиталистических странах, несут на себе отпечаток 
колониализма, презрительно-снисходительного отношения к странам Востока и к Китаю 
как к отсталым в своем развитии странам. Поэтому, заявил Лю Даошэн, мы в них не 
участвуем, исходя из принципиальных соображений. В то же время мы считаем, что 
Советский Союз и советские ученые поступают правильно, участвуя в таких конфе
ренциях, отражая нападки и клевету на Китай, пропагандируя знания о культуре и 
истории Китая, о ходе и успехах социалистического строительства в Китае. Мы по
нимаем, продолжал он, что проведение международных конференций в СССР со
вершенно другое дело. Но ведь мы не участвовали раньше в таких конференциях.
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и если мы сейчас примем участие в Московской конференции, а потом, когда очеред
ная конференция состоится в другой стране, опять не поедем, то поставим себя 
в двусмысленное положение. Кроме того, судя по перечню имен и тем докладов 
ученых из капиталистических стран, на конгрессе не удастся избежать дискуссий по 
вопросам, которые не должны обсуждаться на подобного рода форумах. Возможна 
постановка вопросов о Тибете, о границах, о китайцах в Индонезии. Мы поэтому 
решили не участвовать в этой конференции, равно как и в конференции в Стокгольме, 
заключил Лю Даошэн.

Присутствовавший на беседе заместитель директора Института древней и средне
вековой истории Китая АН КНР профессор Хоу Ваилу, с которым я познакомился 
еше в 1944 г. в Чунцине, выразил от своего и от имени своих коллег сожаление 
по поводу невозможности побывать в Москве в связи с принятым властями реше
нием о неучастии китайских ученых в работе XXV конгресса востоковедов.

На этой же встрече в АН КНР мы ознакомили китайских коллег с планами ра
боты Института китаеведения и с проспектом «Новой истории Китая» и просили 
высказать по ним свои замечания. В свою очередь Лю Даошэн и Хоу Вайлу расска
зали о предстоящем приеме в АН КНР двух делегаций японских обществоведов и 
о ходе работы над «Всеобщей историей Китая» под редакцией Го Можо.

Немного запаха цитрусовых с утра и тонкий цветочный аромат в течение дня по
могают японским рабочим и служащим всегда быть в форме и добиваться на
илучших результатов на рабочих местах.

После долгих исследований ученые одной из косметических компаний — 
«Сисэйдо» установили, что различные запахи оказывают непосредственной влия
ние на состояние человека. Так, например, лаванда и роза обладают успокаи
вающим эффектом, лимон и другие цитрусовые, наоборот, стимулирует челове
ческий организм, жасмин великолепно снимает стрессы, а мята помогает справить
ся с бессоницей.

В ходе эксперимента шесть машинисток фирмы, находясь в ароматизирован
ном помещении, сделали гораздо меньше ошибок и напечатали почти на 2 тыс. зна
ков больше, чем те, кто работал в обычных условиях. Их производительность тру
да возросла на 14 %.

На практике первыми стали применять новинку сотрудники строительной корпо
рации «Кадзима кэнсэцу», которая совместно с «Сисэйдо» приступила к выпуску аро
матизирующей техники. С 8 до 10 часов утра через систему кондиционеров в поме
щениях распространяется еле ощутимый запах лимона. Это помогает рано при
ходящим на работу служащим быстро войти в деловой ритм. После 10 часов и до 
обеда лимон сменяет легкий цветочный аромат, который способствует лучшей кон
центрации внимания. После обеда — немного аромата леса, а ближе к концу ра
бочего дня повторяется лимонно-цветочный цикл. Перед самым уходом добав
ляется побольше цитрусовых с тем, чтобы сотрудники легче переносили транспорт
ные нагрузки в часы пик.

Первые ароматизаторы воздуха уже появились в свободной продаже. А те, кто 
плохо просыпается по утрам, могут приобрести будильник из той же серии. За пол
минуты до подъема он наполняет комнату запахами ананасов и эвкалипта, ко
торые поднимают соню лучше всякого звонка.



Г. МЕЛИХОВ

В

в

Окончание. Начало см.: «Проблемы Дальнего Востока», №№ 2, 3. 1990 г.

ИЗ

111 II

Зарисовки старого 
Харбина

период 1906—1910 гг. в Харбине наряду с такими изданиями, как «Новый Край», 
«Харбин», «Вестник Востока» («Новая Жизнь»), стала выходить и ежедневная га

зета «Юаньдун бао» (на китайском языке) — издание Китайско-Восточной железной 
дороги с целью углубления дружественного экономического сотрудничества русской 
и китайской сторон в Маньчжурии.

Редактором и помощником редактора газеты были приглашены выпускники Влади
востокского восточного института А. В. Спицин и И. А. Доброловский — специалисты 
по экономике и политике Китая и Маньчжурии, хорошо владевшие китайским языком.

И. А. Доброловскому приходилось совмещать редакторские, секретарские и органи
зационные обязанности по выпуску ежедневной газеты с учебой ее сотрудников — 
китайцев, которые нуждались в постоянных лекциях и семинарах по политике и эконо
мике. Это обстоятельство способствовало большой популярности А. В. Спицина и

в
мике. Это обстоятельство способствовало большой популярности А. В. Спицина 
И. А. Доброловского среди китайского населения. За свою плодотворную работу и 
газете они неоднократно награждались орденами Китайской Республики.

Интересным изданием того времени в Харбине был и еженедельный журнал «Железно
дорожная жизнь на Дальнем Востоке» (первый номер появился 6 декабря 1908 г.), ре
дактором-издателем которого был Н. А. Усов, бывший начальник 2-го отделения 
Службы движения Забайкальской железной дороги. Он был выслан в 1906 г. в Маньчжу
рию за причастность к революционным событиям и имел в Харбине репутацию либерала 
и демократа. Его сын С. Н. Усов до революции учился в Коммерческом институте в Моск
ве — крупный китаевед-филолог.

В журнале печатались статьи экономического и этического характера, беллетристика, 
любопытные известия из разных стран мира, имевшие отношение к железнодорожному 
делу, велась хроника событий в Харбине. Находилось место и фельетону, и юмору, но об
щий тон журнала был сдержанным и беспристрастным. Я с удовольствием перечитывал 
его здесь, в Москве, спустя почти 80 лет с начала его издания.

Теперь о театре и кинематографе. Каждый театральный сезон в Харбине был чрезвы
чайно насыщенным.

В начале 1907 г. все внимание харбинской театральной публики было приковано к 
театру «Портсмут», где с 5 января 1907 г. проходили гастроли артиста Императорских 
театров Мариуса Петипа. Вначале предполагалось дать в Харбине только пять выступле
ний, но внимание и восторг харбинской публики так растрогали артиста, что он продлил 
свои гастроли до 15 февраля! Все эти дни на сцене «Портсмута» в Новом Городе появлялся 
М. М. Петипа в заглавных ролях с неизменным триумфальным успехом. Так прошли 
гастроли замечательного мастера в Харбине в 1907 г.

В марте в Общедоступном театре Данилова в Харбине повторно состоялись гастроли 
известного в России виртуоза-скрипача К. М. Думчева. Он был уже известен городу по 
выступлениям здесь в юные годы в самом начале 900-х годов. Харбинская газета напом
нила тогда о рецензии московского «Русского слова» (№ 149, 1902 г.), процитировав 
отзыв оттуда: «Настоящим гвоздем вчерашнего акта в Московской консерватории был 
К. М. Думчев, окончивший с золотой медалью по классу профессора Гржимали»,— 
продолжив цитату следующими словами: «Я слышал игру зрелого виртуоза. Костя Дум
чев — умер для мира. Родился новый артист, умный, образованный, чуткий, деликатный — 
Константин Михайлович Думчев», Дав в Харбине два концерта, скрипач уехал во Влади
восток, откуда отправился в турне по Японии с заездом в Шанхай.
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В 1909 г. Харбин всколыхнул приезд знаменитой Веры Федоровны Комиссаржевской, 
в труппе которой было много талантливой молодежи.

Встреча актрисы на харбинском вокзале была восторженной и стала событием в жизни 
города. Места в здании вокзала и на перроне были заранее забронированы представи
телями железнодорожной и военной администрации, «отцами» города. Всю привокзальную 
площадь заполнила тысячная толпа, особенно много было молодых людей. Когда актриса 
вышла из помещения вокзала и села в поджидавшую ее коляску, тронуться с места она 
не смогла. Тогда поклонники актрисы распрягли лошадей, подняли коляску со своим 
кумиром на руки и таким образом доставили в отведенную для нее «резиденцию». Первой 
вещью была поставлена знаменитая «Чародейка». Спектакли шли с триумфом актрисы, 
попасть в театр считалось большим везеньем.

В. Ф. Комиссаржевская, находившаяся тогда в расцвете творческих сил, заворожила 
горожан своей незабываемой игрой, «подобно которой харбинцы еще не видели на 
сцене».

4 марта 1907 г. в «Новом Крае» харбинские театралы прочли большую статью-обзор 
о состоянии театрального дела в их городе. В резюме предлагалось вместо содержания 
трех театральных трупп с бюджетом до 2 тысяч рублей в вечер драматические представ
ления сконцентрировать на одной сценической площадке — в первом Художественно- 
Артистическом театре. А. А. Губанов в 1906 г. приобрел бывший цирк Боровского со всей 
прилегающей к нему громадной усадьбой вместе с прежним Зоологическим рестораном, 
которые и были полностью переделаны в большой удобный театр. Красивый внешний вид 
этого впечатляющего деревянного сооружения поражал харбинцев своими размерами и 
архитектурной выдумкой. Новую громадную пристройку, равную по размерам половине 
здания прежнего цирка, целиком заняла сцена — самая большая в Харбине. Зал — 
объемный партер, два яруса лож и пять рядов амфитеатра — был устроен на 1200 мест 
(без галерки). Из двух просторных боковых фойе проходивший под сценой коридор вел 
в громадный зал бывшего Зооресторана. Здесь располагался театральный буфет и летом 
был открыт выход в сад. Художественное оформление театра осуществлял И. М. Смирнов. 
Передний занавес, расписанный им совместно с художником императорских театров 
П. П. Сергеевым, был оформлен по мотивам картины Васнецова «Ковер-самолет».

Репертуар театра включал «лучшие произведения современной театральной бел
летристики» таких авторов, как Горький, Андреев, Найденов, Островский, Толстой, 
Сухово-Кобылин, многих иностранных драматургов; были осуществлены специальные по
становки для детей: сказка Голославского «Разрыв-трава», пьесы по произведениям 
Жюля Верна, «Потерянный и возвращенный Рай» по «Божественной комедии» Данте 
и многие другие.

В 1911 г. любимый театр харбинцев сгорел дотла. Вся театральная и другая культур
ная жизнь перешла в Городской театр и Железнодорожное Собрание.

Годы 1911 —1913 в Харбине были особенно богаты событиями театральной жизни. 
В марте 1911 г. на сцене харбинского Коммерческого собрания проходили гастроли 
С. В. Ланского и его труппы, с 27 апреля в Харбине гастролировал П. Н. Орленев в своей 
коронной роли царя Федора Иоанновича в одноименной драме А. Н. Толстого, и в «Лорен- 
зоччио» А. Мюссе.

В мае выступал приехавший в Харбин артист Императорских театров В. П. Далматов. 
На гастрольной афише значились спектакли: «Свадьба Кречинского», «Усмирение строп
тивой», «Корнет Отлетаев», «Испанский дворянин», «Первая муха» В. Крылова и «Лес» 
Островского, в которой Далматов исполнял роль Несчастливцева. Зрители и пресса высоко 
оценили его актерскую игру.

«Несчастливцев — это вечное русское искание, загнанное ужасами русского холоп
ства в сумасшедшую рубашку; Несчастливцев — это вечное страдание русской души об 
идеале красоты, человечности... Так, нам кажется, рисует Несчастливцева наш дарови
тый гость В. П. Далматов, и в этом толковании есть шаг вперед, есть шествие впереди 
общественного самосознания, на уровне общественной эволюции,— писал в рецензии 
на этот спектакль в «Новой жизни» Старый театрал.— Публике дали кусочек настоя
щего хлеба и немного живой, животворящей воды».

В июне приехал заслуженный артист Императорских театров В. Н. Давыдов со своей 
труппой. Опять гостям была устроена торжественная встреча. Репертуар труппы был 
классическим: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Сверх комплекта», «Шутники» Остров
ского, «Ревизор» Гоголя. Билеты на все эти спектакли было трудно достать, они были
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распроданы заранее. Сборы превышали 10 тыс. золотых рублей в вечер.
Из Харбина В. И. Давыдов уехал во Владивосток. Дед рассказывал мне бывшую в свое 

время на устах всех харбинцев историю о том, как замечательное самообладание и му
жество артистов его труппы спасли жизнь десяткам людей во время пожара в крупнейшем 
театре Боровикса во Владивостоке. 27 июня во время представления «Ревизора» за кули
сами театра возник пожар, последствия которого в переполненном до предела зале могли 
быть ужасными. Артисты, которым пожар угрожал в первую очередь, все вышли на сцену 
и стали успокаивать публику. Благодаря этому эвакуация прошла относительно спокойно. 
Артисты мужественно оставались на сцене и покинули помещение последними.

Через полчаса после этого все деревянное здание было охвачено пламенем, а через два 
часа — сгорело дотла. Однако, ни одной жертвы не было. После владивостокских гастро
лей Давыдов, встреченный овациями, выступал в Харбине (9 и 10 июля).

Торжественное открытие вновь отстроенного специального здания харбинского Же
лезнодорожного собрания на Большом проспекте, того самого, что известно, наверное, 
всем поколениям харбинцев, состоялось 19 ноября 1911 г.

Когда отслужили молебен и Собрание было открыто, можно было любоваться его 
прекрасными благоустроенными помещениями: главным зрительным залом на 900 мест 
с большой удобной сценой, гостиными и вспомогательными залами, в том числе для де
монстрации кинокартин, для игры на бильярде, просторными украшенными и озеленен
ными фойе, читальней-библиотекой, шахматными и карточными комнатами, буфетом 
(-рестораном) и баром, где блестяще распоряжался М. П. Гидулян. Здание было пре
восходно приспособлено для клубной и культурно-просветительной работы, телефони
зировано и даже имело телеграфную связь с внешним миром. По вечерам Собрание было 
залито светом, льющимся из больших его окон. Построено оно было по проекту харбин
ского архитектора Денисова из Технического отдела КВЖД (к сожалению, мне так и не 
удалось установить его имени и отчества). В мае 1912 г. состоялось открытие сада Желез
нодорожного собрания. Этот огромный тенистый сад примыкал к зданию Собрания сзади 
и тянулся на целый квартал по Главной улице. Сад был умело распланирован, с аллеями, 
разбитыми клумбами и газонами; разбросанными легкими летними беседками, цветными 
скамейками. В центре была построена новая раковина-эстрада для оркестра. Отсюда 
звучала музыка ее первых исполнителей — симфонического оркестра Второго заамур- 
ского железнодорожного полка под управлением Г. М. Зунделя. Эти симфонические 
вечера проходили ежегодно с мая до глубокой осени по средам и субботам (а начиная с 
1913 г.,— по понедельникам, средам, пятницам и субботам). После отъезда Зунделя в 
Москву оркестр с 1913 г. возглавлял Эмиль Бадхэн. Чарующие звуки музыки из сада Же
лезнодорожного собрания разносились тихими летними вечерами по ближайшим квар
талам Нового Города и составляли одну из запоминающихся примет харбинского лета. 
В саду ежегодно устраивалась летняя Детская площадка с играми, занятиями гимнасти
кой, забавными соревнованиями, моделированием, литературными и художественными 
утренниками для детей рабочих и служащих дороги. Опыт организации этих площадок 
привлек даже внимание педагогических кругов бывшей столицы и Москвы.

Собрание проявляло большую заботу о детях железнодорожников. По воскресеньям 
специально организовывались игры, которыми руководил инструктор; обязанности его 
на общественных началах много лет исполнял секретарь собрания Косырев. На праздники 
рождества устраивались огромные, до потолка, украшенные сотнями разноцветных 
лампочек елки.

По решению комитета старшин в Собрании ежегодно организовывались циклы лек
ций по общественно-философской тематике. Заранее широко объявлялась их «программа» 
(тезисы).

В тот майский день открытия играл оркестр, демонстрировался новый фильм, был 
устроен фейерверк. Украинская (Малороссийская, как тогда называли) драматиче
ская труппа привезла свой спектакль, по окончании которого состоялись танцы.

Сцена Железнодорожного собрания постепенно начала привлекать к себе лучшие 
драматические силы города и прежде всего богатую талантами местную молодежь, 
вместе с которой играли крупные русские столичные и провинциальные артисты (В. И. Пет
ров, А. П. Смирнов (сезон 1912/13 г.), артист Императорских театров Ангаров (сезон 
1913/14 г.), что было хорошей школой для начинающих актеров. В результате здесь 
создалась любительская театральная труппа, режиссером ее был Б. Ю. Мирский. Триж
ды в неделю устраивались постановки смешанного репертуара, большей частью легкого,
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развлекательного содержания. Спектакли труппы были интересными, яркими, доступ
ными для массового зрителя и привлекали широкое внимание. В составе труппы в 
1912 г. были Андреева, Витвицкая, Мельникова, Назарова, Мирский, Модестов, Тома
шевский. В сезон 1912/13 г. здесь выступала труппа под управлением Е. А. Арди- 
Хрущевой. В 1913 г. спектакли на сцене собрания ставила В. А. Эльская. Кроме того, 
естественно, здесь выступали все большие русские артисты, приезжавшие в 
Г. Г. Ге, К. О. Шорштейн, В. Н. Давыдов; в 1915 г.— К. А. Варламов и др.

В первых числах октября 1913 г, в Железнодорожном собрании открылась Выставка 
картин художников Парижа. Она была устроена по инициативе А. А. Гзеля; подбор картин 
осуществил известный русский художник, член жюри парижского Осеннего салона, 
Николай Иванов. Демонстрировались 205 картин 70 художников Парижа, работы кото
рых были премированы на выставках парижских салонов, отражавшие основные тен
денции французского изобразительного искусства.

«Нельзя не приветствовать устройство художественной выставки в нашем отдален
ном крае,— писал харбинский автор, оценивая это событие культурной жизни города.— 
Любоваться лучшими образцами искусства, вне центров культуры — в провинции — не 
дано, в широком значении этого слова, а особенно — не дано таким отдаленным окраи
нам, как наша. Художественных выставок в Маньчжурии и Приамурском крае... не было 
с 1904 года». (Имелась в виду выставка картин французских художников в Порт-Артуре 
и Харбине, устроенная в 1904 г. перед самой русско-японской войной и подарившая 
громадное наслаждение знатокам и любителям живописи и широкой публике.)

Художественные выставки не были редкостью в Харбине в 1913—1914 гг. В июне 
состоялась выставка работ японского художника X. Цузи — в доме Общества ЮМЖД 
на Вокзальном проспекте. В июле японские антиквары устроили в помещении гостини
цы «Тоёкан» на Мостовой улице показ китайских древностей, привезенных из Пекина. Бы
ло представлено множество оригинальных, красивейших предметов домашнего обихода и 
религиозных культов — старинный фарфор, бронзовая утварь, колокола. Среди выстав
ленных экспонатов привлекало внимание громадное панно с изображением Будды. По 
преданиям, картина эта была написана одним из принцев династии Мин (1368—1644 гг.) 
красками, сделанными из растертых в порошок драгоценных камней.

Подобная «экзотика» китайского окружения в Харбине живо действовала на вообра
жение, пробуждала интерес к изучению Китая, его языка, богатейшей культуры. Воз
можности для такого изучения, конечно, были здесь превосходные.

С 15 марта 1913 г. стал выходить в свет «Вестник Харбинского Железнодорожного 
Собрания», в котором помещались иллюстрации из жизни Собрания; форма и размер 
журнала соответствовали таким популярным изданиям, как «Огонек» и «Весь Мир». 
И сегодня журнал представляет определенный исторический интерес как издание, от
ражающее общественную жизнь не только рабочих и служащих КВЖД, но и широких 
кругов харбинской общественности.

В 1912 г. Харбин отметил дату 75-летия со дня смерти А. С. Пушкина. В воскресенье 
29 января было проведено «Юбилейное утро» памяти поэта. Для всех учащихся — всех 
без исключения городских школ — в театре Данилова давался спектакль «Борис Году
нов». 12 февраля в «Харбинском Вестнике» была опубликована статья «75-летие смерти 
Пушкина».

В последующие после Октябрьской революции годы А. С. Пушкин, его образ, его 
бессмертные творения играли огромную роль в жизни русской эмиграции не только в 
Маньчжурии. Пушкин был для русских людей, оказавшихся по разным причинам за гра
ницей, вечной нитью, связывающей их с далекой Родиной. Многие позднее вспоминали, 
как в трудные минуты своей жизни они обращались к Пушкину, его стихам, поэмам, прозе, 
черпая оттуда силу и волю к жизни.

Не могу не вспомнить в этой связи и Пушкинские торжества в Харбине в 1937 г.— 
одном из 13 лет тяжелейшей японской оккупации Маньчжурии. Харбинцы широко тогда 
отметили 100-летие со дня гибели Поэта. В Харбине по крохам, бережно сохраненным 
здесь материалам был издан альбом автотипий «Пушкин и его время» (Харбин. Издатель
ская часть Главного Бюро, 1938). Скромная небольшая книжечка, но поистине — из Хар
бина с любовью!

Всегда большой популярностью у харбинцев пользовалось цыганское пение. В январе 
1913 г. в Харбине пела популярная исполнительница цыганских романсов А. В. Ильманова, 
которую хорошо знали по продававшимся в музыкальном магазине «Братья Эрмль» 

116



III

Зарисовки старого Харбина

117

ее грамофонным пластинкам. А в марте в театре Данилова состоялся концерт другой 
цыганской певицы — Насти Поляковой, любимицы московской публики. С присущим 
ей талантом певица темпераментно исполняла старинные и новейшие цыганские песни.

Харбин 1911 —1913 гт. знакомился и с лучшими образцами мирового циркового ис
кусства. Здесь в это время выступали и А. Л. Дуров, и чета Камакич, и Л. Ф. Изако.

В феврале 1912 г. в театре Данилова выступал цирк под управлением Н. С. Сержа- 
Александрова, работавшего с хищными зверями. Воображение горожан возбуждало 
объявление, что цирк покупает 50 лошадей для кормления львов.

А 16 февраля, когда приехал сибирский цирк Э. А. Стрепетова, весь город всколыхнуло 
известие о том, что к нему едет прославленный клоун-дрессировщик А. Л. Дуров (1864— 
1916 гг.) со своими четвероногими артистами.

А. Л. Дуров и М. Дурова начали свои триумфальные выступления в Харбине 10 марта 
1912 г., произведя сенсацию года. Мой дед Петр Павлович вспоминал, что представления 
проходили в набитом битком цирке Стрепетова, доставляя огромное удовольствие зри
телям аллегорическим шествием свиней, гусей, уток, петухов, собак, козла (во главе бара
нов), полетом крыс на аэроплане и многими другими номерами. Однако главное ощущение 
удовольствия оставалось от самого клоуна-дрессировщика. Нечего и говорить, что все 
представления проходили при полном аншлаге. В «Харбинском Вестнике» 11 марта 
1912 г. писали:

«Для русской публики... вся суть заключается в репликах клоуна, его остротах, на
меках на злободневность, стремлении вынести на арену цирка общественную сатиру. 
С этой стороны русская публика знает и ценит Дурова. Название клоуна к нему не подхо
дит. Он... скоморох, которого общественное назначение в старину состояло не только в 
том, чтобы развеселить «народ честной», но и зло вышутить, высмеять низменное, смеш
ное, попавшееся скомороху на глаза».

В 1913 г. в Харбине состоялась премьера цирка Л. Ф. Изако, славившегося работой 
с красивейшими и отлично выдрессированными лошадьми. Директор цирка работал вместе 
со своей 5-летней дочкой Шурой. По рассказам старожилов, этот цирк напоминал цирк 
Боровского в расцвете его творческой славы.

Цирк Изако приезжал в Харбин несколько раз, в последний раз — перед революцией, 
в ноябре 1916 г. В первый день объявления войны Германией Л. Ф. Изако пожертвовал 
государству все свои цирковые здания и всех лошадей — гордость своего цирка — 42 кра
сивейшие, аттестованные, чистейших кровей лошади, которые были, однако, оставлены 
владельцу, хотя и поступили в собственность казны. Щедро расцвел талант Шуры Изако, 
ставшей, по оценке прессы и любителей цирка, первоклассной наездницей и первоклас
сной балериной. За время этих своих гастролей коллектив артистов цирка дал 4 благо
творительных спектакля.

Среди цирковых артистов выделялись также талантливые музыкальные клоуны- 
эксцентрики семьи Камакич. Отец — японец по национальности — поступил в цирк в юном 
возрасте, став затем владельцем цирка, с которым разъезжал по России. Во время гаст
ролей в Закавказье Камакич женился на красавице армянке. В Константинополе у него 
родился сын, который тоже избрал судьбу циркового артиста. Младший Камакич хотя и 
числился японским подданным, но ни слова не знал по-японски и считал себя человеком 
русским. Камакич с женой выступали со множеством интересных и забавных трюков, 
которые исполнялись с ярким артистизмом.

Поражал харбинцев в этой труппе и китайский гимнаст Че Ханчин, проделывавший 
на ремнях невероятно сложные гимнастические упражнения, требующие огромного 
напряжения, силы и ловкости.

После революции Л. Ф. Изако остался в Харбине в собственном цирке, прославившись 
и организацией традиционных чемпионатов по борьбе, в которых принимали участие ат
леты всех стран мира.

Что касается кино, то в рассматриваемый период в Харбине открывались новые кине
матографы, демонстрировались все новинки сезона.

В день открытия кинотеатра «Иллюзион» в 1906 г. здание было иллюминировано 3 ты
сячами свечей. Здесь чаще, чем в других помещениях, демонстрировались новинки, 
привлекавшие массу зрителей. Дело было в том, что владелец «Иллюзиона» Л. С. Финкель
штейн привез из Берлина и Парижа громадный запас новых фильмов и затмил всех кон
курентов, меняя репертуар по понедельникам и четвергам. Любители кино посещали 
также кинотеатры «Декаденс», принадлежавший Янгжоглу, «Прогресс» (в Новом Городе)
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при гостинице «Гранд-отель», а с 1908 г.— «Ориант», где позже находился электротеатр 
с несколько странным названием «Фурор-Иллюзии». Здесь демонстрировались картины 
в красках. В июне 1912 г. кинотеатр сгорел. Со 2 февраля здесь снова открылся электро
театр «Ориант», принадлежавший компании «Алексеев и К°». В доме Хаиндрова работал 
«первый образцовый» театр «Гранд-иллюзион». Здесь демонстрировались картины с уча
стием кинокумира того времени — Макса Линдера. В «Орианте» появились на экране и 
первые картины со сразу завоевавшим огромную популярность Чарли Чаплином — 
«Тайна банковских подвалов», «Девушка из родного города», «Послание с Марса»; в «Мо
дерне» — кинокартина «Чарли Чаплин — чемпион».

Воспоминания о культурной и общественной жизни Харбина переплетаются в па
мяти с политическими событиями начала века, отразившимися на жизни Востока и в 
наши дни. в конце столетия.

24 октября 1909 г. в Харбин приехал министр финансов В. Н. Коковцов. Здесь у него 
должна была произойти встреча с князем Хирубино Ито. Этот известный политический 
деятель Японии принимал активное участие в деле заключения англо-японского договора 
1902 г., сыгравшего важную роль в подготовке Японией войны против России. После 
войны X. Ито получил назначение генерального резидента в Корее (1905—1909 гг.) и 
подготовил окончательную аннексию Кореи Японией и превращение ее в японское генерал- 
губернаторство (в 1910 г.).

27 октября в 9 час. утра экстренный поезд Ито подошел к перрону харбинского вокзала. 
Здесь выстроились русский и китайский почетные караулы, с оркестрами военной музы
ки, собрались представители всех русских, китайских и иностранных учреждений Хар
бина, многочисленная японская колония. В вагон Ито вошли В. Н. Коковцов, посланник 
при пекинском дворе И. Я. Коростовец, А. Н. Вентцель, Д. Л. Хорват и другие. Через чет
верть часа Коковцов и Ито стали обходить строй русского почетного караула.

В это время, как передает очевидец, между левым флангом караула и группой русских 
офицеров, выстроившихся для представления, появился молодой, хорошо одетый, интел
лигентного вида кореец, продвинулся вперед и, прежде чем кто-либо из присутствующих 
понял, что происходит, произвел 6 выстрелов подряд из браунинга. Первые три выстрела 
почти в упор были сделаны в X. Ито, остальные — в группу высокопоставленных японцев, 
среди которых ранеными оказались трое.

Убийцу схватили. Впрочем, он и не оказывал сопротивления. Спокойно отдав револь
вер, он крикнул: «Да здравствует Корея!..»

Тяжело раненного Ито перенесли в его вагон. Доктор князя Кояма вспрыснул ему 
морфий. Русский врач Мозолевский, осмотревший раненого, сообщил Коковцову, что 
раны — смертельные...

Арестованный сообщил на допросе свое имя — Ангай, объяснил мотивы убийства 
(они, якобы, носят личный характер — месть Ито за казненных родственников). В дей
ствительности, Ангай реализовал разработанный корейскими патриотами план покушения 
на Ито как проводника японской политики порабощения Кореи.

Через несколько минут после выстрела X. Ито скончался.
Японцы пожелали немедленно отправить тело князя на юг. Около 12 часов дня поезд, 

на котором Ито прибыл в Харбин, был готов отправиться обратно в Чанчунь. В вагон 
(проститься с покойным) вошла толпа японцев — все внешне спокойные, бесстрастные, 
молчаливые. Внесли три венка — от русских официальных учреждений. Коростовец, 
Хорват и генерал Ропп провожали тело X. Ито до Куаньчэнцзы. На всех станциях, где 
поезд делал остановки, были выставлены почетные караулы пограничников.

В 6 часов вечера останки X. Ито были отправлены специальным составом в Дайрен, 
14 октября на военном судне доставлены в Японию.

29 августа 1911 г. корейцы в Харбине, собравшись в помещении своей корейской школы, 
провели митинг. Многие выступавшие со слезами на глазах говорили о своем положении 
эмигрантов, о бесправном положении своих сограждан на родине. Единственная в ус
ловиях японского диктата свобода, которая осталась у корейцев, говорили ораторы,— 
это «свобода скитаться».

Всему рассказанному и другим фактам посвящается книга о старом Харбине, над 
которой автор сейчас работает.



ПРОФИЛИ

и. ЦИПЕРОВИЧ

В. А. Вельгус

Изольда Эмильевна Циперович — кандидат филологических наук, научный сотрудник Библио
теки АН СССР (Ленинград).
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Воспоминания 
о Викторе Вельгусе

Т рудно и драматично сложилась жизнь Виктора Андреевича Вельгуса (1922—1980) — 
* одного из наиболее одаренных и разносторонних востоковедов своего времени, ра
ботавших в отечественном китаеведении.

Первые шаги в этой области Виктор Андреевич сделал в Ленинграде в 1948— 
1949 годах, однако публиковаться начал только с 1958 г., уже после возвращения из 
семилетнего заключения. В списке его трудов более шестидесяти названий1, и на все эти 
и многие другие работы, оставшиеся неопубликованными и потребовавшие огромных 
усилий, ему было отпущено судьбой всего лишь двадцать пять лет.

Кандидат исторических наук, ученик академика В. М. Алексеева, специалист по 
китайской филологии, этнографии, истории и источниковедению, Виктор Андреевич 
Вельгус почти двадцать лет проработал в Ленинградском отделении Института этно
графии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР (ЛО ИЭ АН), где последние несколько 
лет до ухода на пенсию занимал должность старшего научного сотрудника сектора 
этнографии стран зарубежной Азии.

Сегодня, десять лет спустя после кончины В. А. Вельгуса. стоит вновь вернуться 
к его личности. И не столько для увековечения его памяти, он сам сделал это наилучшим 
образом своими трудами,— внимание к истории своей науки и ее творцам в традициях 
русского востоковедения; дабы оставить грядущим поколениям образ яркого уче
ного с трагической судьбой, мы постараемся сообщить некоторые свидетельства о 
его жизни.

Заседание кафедры китайской филологии вос
точного факультета Ленинградского университета в 
марте 1948 г. было первым научным собранием, 
познакомившим ленинградских китаеведов с Викто
ром Андреевичем. В восторженном тоне охаракте
ризовав его как человека, в совершенстве владею
щего китайским языком и проявившего незаурядные 
знания по истории китайской культуры, академик 
В. М. Алексеев, заведовавший тогда кафедрой, 
предоставляет слово Виктору Андреевичу, только что 
зачисленному в штат университета в качестве пре
подавателя разговорного китайского языка. Моло
дой, стройный, привлекательной внешности человек 
с большой душевной простотой рассказывает о себе. 
И чем дальше, тем больше приходят в оцепенение 
те из присутствующих, чье мировоззрение формиро
валось под влиянием известной волны 30—40-х годов, 
когда любое отклонение от привычных анкетных дан
ных вызывало рефлекторную настороженность, а по
рой и столь культивируемое тогда «законное» подо
зрение. А тут...

Родился в Москве в 1922 г. С шести лет жил 
в Китае, в деревне, на родине своего приемного 
отца. Начальное образование получил в уездной 
школе, среднее — в русских и китайских учебных за
ведениях Шанхая, куда переехал в 193'2 г., и Тянь-
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цзиня. Стремясь обучиться японскому языку, поступил в японское училище, окончание 
которого официально обязывало служить в японской армии. От неизбежного распре
деления уклонился, за что подвергся аресту со стороны японской администрации и 
кратковременному тюремному заключению. С 1943 г. жил в Циндао. В 1946 г. получил 
советское гражданство и тут же начал хлопотать о возвращении на Родину, в Советский 
Союз. В Циндао впервые работал в должности переводчика с китайского языка. 
Осенью 1947 г. получил разрешение на репатриацию и направился в Советский Союз, 
надеясь, что удастся обосноваться в Ленинграде. В штат университета был принят по 
рекомендации академика В. М. Алексеева, к которому еще из Китая обратился с письмом, 
прося помочь с устройством в университет или в другое учебное заведение, где его 
знание китайского языка могло бы принести пользу. «Как мог академик решиться при
гласить на преподавание по одному лишь письму незнакомого ему человека, да еще с 
такой биографией?!» — недоумевали будущие коллеги Виктора Андреевича.

Из дальнейшего станет ясно, что решение академика было далеко не случайным. 
Однако прежде хотелось бы немногочисленные сведения, сообщенные о себе Виктором 
Андреевичем на кафедре, дополнить некоторыми подробностями, основанными на рас
сказах самого Виктора Андреевича и документах из его личного архива.

В 19'24 г. двухлетнего мальчика из московских яслей-приюта для бездомных детей 
взяла бездетная семья, впоследствии его усыновившая. Отцом стал китаец У Чжэньдун 
(1894—1960. жил в России примерно с 1912 г., именовал себя Андреем, умер в Китае), 
который в качестве добровольца принимал участие в Великой Октябрьской революции 
и гражданской войне, командир одного из подразделений Красной Армии; матерью — 
Татьяна Леонтьевна Вельгус (1900—1980, жила в Польше, в России с 1914 г., умерла 
в Ленинграде), служила во время гражданской войны санитаркой в эвакогоспитале и 
санитарном поезде. В 1927 г. вся семья переехала в Китай и жила в деревне Уцзятань 
(Шаньдун), откуда был родом У Чжэньдун. По-видимому, до начала 40-х годов Виктор 
Андреевич носил фамилию отца — У, его китайское имя было Бинсинь. В детские 
годы Виктор Вельгус учился в китайской уездной начальной школе, с 1932 по 1939 г.— 
в русской школе в Шанхае. В 1940—1941 гг. он студент шанхайского Высшего Техни
ческого центра, а в 1941 —1943 гг. учится в китайской вечерней школе по классу языка 
и литературы. В 1944 г. закончил Восточный институт в Тяньцзине. В Циндао работал 
слесарем по ремонту велосипедов, переводчиком с китайского языка в Объединении 
архитекторов и в Обществе граждан СССР, был также секретарем кружка молодежи 
этого общества. В начале 1946 г. Виктор Андреевич женился на дочери местного рус
ского врача, имевшей, как и он. советское гражданство, в том же году у них роди
лась дочь.

В конце 1947 г. Виктор Андреевич с небольшим багажом, основную часть которого 
составляли китайские книги и словари, садится в Тяньцзине на пароход «Николай 
Гоголь» и отправляется в Советский Союз, окрыленный надеждой начать новую жизнь 
в свободной стране среди соотечественников. Ехать пришлось одному: и жена, и ее ро
дители не решались сразу бросить все и пуститься в далекий и трудный путь с грудным 
ребенком на руках. Виктору Андреевичу надлежало сначала устроиться самому, а уж 
затем вызвать семью. Ехать было боязно и по другой причине: ходили слухи, что далеко 
не всем, уехавшим прежде него на Родину, удалось добраться до места, что некоторых 
с их скарбом выбрасывали прямо в степи или отправляли в разные города на тяжелые 
работы, а иных, мол, даже арестовывали. Но все это были слухи, и верить в них не 
хотелось.

Первое недоумение и разочарование охватило репатриантов еще на пароходе. 
Люди из судовой команды и охраны, вежливые и предупредительные в отношении к 
своим пассажирам в китайской части пути, становятся до предела грубы и обращаются 
с ними откровенно по-хамски, как только судно оказывается в советских водах. 
Радостное настроение возвращающихся на Родину людей сменяется страхом за свою 
судьбу, возмущением, порождает злую шутку: «Гоголь везет мертвые души». Высажи
вают всех в Находке. Здесь Виктор Андреевич и проводит первые месяцы в Союзе. 
Затем его направляют в Пермь (тогда Молотов), где трудоустраивают на одном из 
химических заводов в должности аппаратчика в анилиновом цехе. В связи с язвой же
лудка, которой страдал Виктор Андреевич, его от этой работы освобождают и по хода
тайству академика В. М. Алексеева разрешают выехать в Ленинград.

Что же побудило академика пригласить Виктора Андреевича на преподавание и 
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потратить столько усилий иа то, чтобы добиться разрешения на его приезд в Ленинград, 
а затем на оформление его в штат университета?

Прежде всего о письме, с которым Виктор Андреевич из Китая обратился к 
В. М. Алексееву. Оно было написано по-китайски. Л. Н. Меньшиков, который в 
1948 г. был студентом-китаистом II курса, вспоминает: «Однажды В. М. Алексеев, 
придя на лекцию, объявил: «Ну вот. у нас теперь будет «разговорник»! Это товарищ 
Вельгус. Он прислал мне письмо, где иероглифы написаны с такой великолепной небреж
ностью, как может писать только китаец. Тут меня не обманешь.'»2.

Но не в одном блестящем владении китайским языком суть дела. Из письма Виктора 
Андреевича академик увидел, что имеет дело с человеком образованным, начитан
ным, впитавшим в себя традиционную китайскую культуру. Правда, это надо было еще 
проверить. И после первых же встреч с Виктором Вельгусом в Ленинграде академик 
устраивает ему экзамен в своей излюбленной манере — коллоквиум по китайскому 
языку, по истории, литературе и культуре Китая. Виктор Андреевич выдерживает этот 
сложнейший экзамен. Это дает академику возможность убедиться в своей правоте и 
ходатайствовать о зачислении Виктора Андреевича в штат кафедры.

Следует иметь в виду, что в тот период обрести преподавателя разговорного языка, 
который и по своим китаеведческим знаниям удовлетворял бы требованиям универ
ситетских курсов, было крайне важно. По справедливому заключению В. В. Петрова, 
«время с 1944 по 1948 г. в истории кафедры китайской филологии можно определить 
как восстановительный период»3.

В 30-е годы кафедра потеряла одного за другим ученых — специалистов различных 
профилей, обеспечивавших профессорские курсы и практические занятия: в 1937— 
1938 гг. были арестованы и расстреляны Ю. К. Щуцкий, Б. А. Васильев, А. А. Невский; 
в лагерях находились М. Ф. Хван и А. Г. Шпринцин; война унесла К. К. Флуга, 
В. Н. Казина, Ю. В Бунакова, К И. Разумовского. Потери были жестоки и невосполни
мы. В 1944 г., выступая на сессии, посвященной 125-летию Ленинградского универси
тета, академик Алексеев говорил об острой нехватке кадров: «Кадры, книги, издания, 
штат научных работников, создающих нормальные условия для преподавания,— кадры 
для кадров — вот программа учебной китаистики»^. Упорные ходатайства В. М. Алек
сеева за никому еще не известного В. А. Вельгуса служили именно этой программе 
«кадров для кадров».

Однако общение с Виктором Андреевичем очень скоро позволило В. М. Алексееву 
расширить свои надежды: в новом преподавателе-«разговорнике» он угадал будущего 
ученого. Свидетельство тому — составленная академиком специально для Виктора 
Вельгуса программа кандидатского минимума по специальности (6 машинописных 
страниц через один интервал занимает перечисление тем и вопросов, датированы 
мартом 1949 г.).

На первых порах Виктору Андреевичу было совсем нелегко: не на что и негде было 
жить, личные вещи еще не пришли в Ленинград, оформление в университет проходило 
негладко. «Вельгусу чинят невероятные препятствия,— с возмущением писал тогда 
В. М. Алексеев.— Он голодает, ходит оборванный, еле живет. А экзамен выдержал 
блестяще, как никто до него. Я хлопочу энергично, но мне в ответ — усмешка. Как бы 
его не выставили обратно в Китай! Этого еще не хватало!»6 В конце концов все улажи
вается: Виктора Андреевича зачисляют в штат университета, в виде исключения (как 
человеку, в совершенстве владеющему китайским, японским и английским) разрешают 
экстерном сдавать все предметы, предусмотренные программой для студентов китай
ского отделения. Ему дают место в общежитии, а затем — отдельную комнату в жилом 
университетском фонде, которую он вскоре обменивает на небольшую двухкомнатную 
квартиру за городом, и сразу же начинает искать способ вызвать в Ленинград семью, 
оставшуюся в Китае.

1948 г. и первая половина 1949-го дали Виктору Андреевичу мощный и благотворный 
заряд. С ненасытной жадностью использовал он открывшиеся возможности: совер
шенствовал свои синологические знания, слушал университетские курсы (историю 
философии и литературы, общее языкознание и другие), приобретал опыт преподавания, 
расширял круг знакомств и друзей.

Весь этот период его учителем и наставником был академик Василий Михайлович 
Алексеев. Ему Виктор Андреевич в первую очередь обязан своими успехами не только 
в преподавании и учебе, но и в разрешении многих бытовых проблем, с которыми чело-
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веку, не привыкшему к нашей действительности, было справиться нелегко.
Любовь к Василию Михайловичу Алексееву который заботливой рукой вводил его в 

науку и помогал всем, чем мог, Виктор Андреевич пронес через всю свою жизнь. 
О смерти Учителя (май 1951 г.) Виктор Андреевич узнал лишь в конце 1954 г., когда полу
чил право переписки. Из лагерной тьмы, к тому же в ожидании тяжкой операции (резек
ции части желудка) Виктор Андреевич писал об академике Алексееве в письме, звуча
щем как исповедь: «Отношение В. М. ко мне было таково, что я, со своей стороны, не 
мог относиться к нему просто как к любимому учителю, уважаемому профессору, ака
демику, перед эрудицией которого я склонял и склоняю свою главу в почтении. В благо
говении, в доброжелательном отношении ко мне В. М. было столько отеческой заботы, 
что в своей признательности я так именно это и воспринимал. Если бы не разница в воз
расте, в положении и не подавляющее превосходство его учености, культуры, жизнен
ного опыта, я бы назвал эти отношения большой заботливой дружбой... По естественной 
логике вещей эти чувства распространялись на всех членов семьи В. М., отношение ко
торых ко мне было исключительным»6.

В 1978 г. вышла монография Виктора Андреевича «Известия о странах и народах 
Африки»7 — исследование, потребовавшее примерно двадцати лет его труда. На руко
писи стояло: «Дорогому моему учителю академику Василию Михайловичу Алексееву 
посвящается». Нельзя передать огорчения и возмущения Виктора Андреевича, когда 
издательство отказало поместить это посвящение. В своем домашнем рабочем экземпля
ре книги Виктор Андреевич от руки воспроизвел это посвящение и добавил: «Всем, что 
достойно науки в этой книге, я обязан прежде всего ему».

Мы позволили себе остановиться особо на отношениях между учеником и учителем, 
поскольку вся преподавательская и иная китаеведческая деятельность Виктора Анд
реевича в 1948—1949 годах, а в дальнейшем и вся его научная работа строились на 
принципах, преподанных ему его учителем,— это точность и углубленность исследова
ния, объективность выводов, широта кругозора, критическое отношение к своим и чу
жим трудам.

Неуемный, стремящийся и как можно полнее передать свои знания другим, и как мож
но полнее воспользоваться счастливой возможностью учиться, Виктор Андреевич в свой 
первый ленинградский период успел сделать очень много. Был сдан труднейший ки- 
таеведческий экзамен академику Алексееву, в результате чего он был аттестован и до
пущен к преподаванию. Были выдержаны вступительные экзамены в университет и эк
замены по всем дисциплинам за I и частично за II курсы восточного факультета. Он 
преподавал китайский разговорный язык по разным программам у китаистов-филологов 
почти на всех пяти курсах и, разумеется, к каждому занятию усиленно готовился.

По инициативе академика Алексеева Виктор Андреевич выполнил тогда ряд весьма 
важных работ. Первая из них — каталогизация обширной коллекции китайских ста
ринных антологий и собраний сочинений, влившейся в фонд библиотеки востфака ЛГУ 
(алфавитный каталог этой коллекции составил пять каталожных ящиков, примерно 
по тысяче карточек в каждом). В этом сложном деле Виктор Андреевич был одновре
менно и исполнителем, и консультантом. Вторая — иероглифическое написание в ука
зателях к сборнику «Китай»8 (в названном издании китайские имена и термины пред
ставлены только в русской транскрипции; Виктор Андреевич снабдил их параллельным 
иероглифическим написанием). Работа осталась в рукописи, объем ее внушителен, 
указатели занимают около 30 страниц книги, по две колонки на каждой, в среднем по 
50 слов в колонке.

По непосредственному заданию В. М. Алексеева Виктор Андреевич занимался 
критической сверкой с оригиналом блестящего перевода на русский язык новелл знамени
того китайского писателя Пу Сунлина (Ляо-чжая, 1640—1715), выполненного акаде
миком Алексеевым9. В дарственном экземпляре новелл Ляо-чжая, по которому Виктор 
Андреевич работал, сохранились его маргиналии, свидетельствующие, что он успел про
делать сверку перевода первых семи рассказов и примечаний к ним (около 50 страниц 
книги). Все места, вызвавшие у Виктора Андреевича сомнение или возражения, были 
обсуждены с В. М. Алексеевым.

Другим заданием В. М. Алексеева была перепечатка с рукописи его капитального 
труда «Рабочая библиография китаиста»10, по существу представляющего собой блестя
щий курс синологии, построенный на критическом обзоре всех имевшихся в распоря
жении В. М. Алексеева к началу 40-х годов русских и европейских работ (включая 
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журнальные статьи) по разным аспектам китайской культуры. Объем всего перепечатан
ного текста составил 609 машинописных страниц. На это у Виктора Андреевича ушло 
более полугода, так как приходилось в перепечатанный текст вписывать от руки библио
графические описания весьма многочисленных европейских работ. Василий Михай
лович писал: «Вельгусу я даю в назидание свою «Рабочую библиографию китаиста», 
ей-богу, она прямо как будто на него и рассчитана! Если он в нее поверит и ее использует, 
то китаист из него получится изрядный»11.

Несомненно, такие серьезные веши поручались Виктору Андреевичу не случайно. 
Стремясь прежде всего развить у своих учеников критическое мышление. В. М. Алек
сеев строил свое преподавание больше на исповеди, нежели на проповеди, считая, что 
«воспитать молодежь высшего учебного заведения можно лишь работая вместе с ней 
над своим материалом. Курсы ех са(Иес1га действуют плохо»12. Пример Виктора Андре
евича подтверждает этот вывод как нельзя нагляднее: работа с учителем над его ма
териалом привила ученику научный подход к предмету, дала тот бесценный багаж, ко
торый помог ему в дальнейших исследованиях критически переосмыслять, а порой и 
оспаривать давно утвердившиеся в науке представления.

Виктор Андреевич был энергичен, талантлив, с легкостью преодолевал такие слож
ности в китаистике, на которые у иных ушли бы месяцы, а то и годы. Порой достаточно 
было одной мимолетной консультации с ним, чтобы снять недоуменный вопрос, возник
ший при чтении китайского текста. Вспоминается такой, пожалуй смешной, случай. 
Кто-то из китаистов не смог перевести надпись из четырех-пяти иероглифов то ли на 
сосуде, то ли на каком-то другом старинном предмете. В перевод абсолютно не уклады
валось первое слово, имеющее значение «князь», «властелин». Обращение за помощью 
к нескольким ленинградским китаистам ничего не дало. Виктор Андреевич мельком 
взглянул на текст, и вопрос был снят: «Здесь просто описка.— сразу определил он.— 
При написании первого слова забыли в иероглифе добавить завершающий его элемент, 
а именно точку в правом нижнем углу, без который иероглиф «юй» г , обозначающий 
слово «нефрит», ошибочно превратился в иероглиф «ван» I . обозначающий слово 
«князь».

Но главное то, что уже в те годы проявилось заложенное в натуре Виктора Вельгуса 
и все глубже осознаваемое им под влиянием В. М. Алексеева стремление к целенаправ
ленности труда, его научной организации, ставшие в дальнейшем неотъемлемым стилем 
его исследовательской работы. Тому можно было бы привести множество примеров. 
В 60-е годы, когда Виктор Андреевич с жадностью набросился на художественные пе
реводы с китайского и одновременно включился в разработку своей научной темы (мор
ские связи Китая со странами Южных морей до XI в.), его день, да и часть ночи были 
предельно уплотнены. С самого начала приходилось все строго планировать, рацио
нально организовывать. Ему не было тогда и сорока. Конечно, соблазняли кино, театр 
и дружеские встречи. Во всем этом он жестко себя ограничил. Злился и неистовствовал, 
когда его силком куда-нибудь тащили. Полагаю, что именно экономия времени и проду
манная организация труда, приплюсованные к талантливости и усидчивости, помогли 
ему сделать так много за сравнительно короткий срок. С 60-х годов Виктор Андреевич 
начал вести свою научную картотеку (да и не только научную, есть в ней, например, 
житейские разделы: «Наш туризм». «Курьезы» и др.) по строго продуманной, наиболее 
удобной для работы системе. К 1980 г. она состояла уже из двух кубов по двенадцать 
плотно заполненных карточками ящиков. Это был его мозг. В алфавитном авторском 
каталоге картотеки («ГК» — «Генеральный каталог», как называл его Виктор Андре
евич) есть раздел «Вельгус», в нем подразделы: «М.В.», «Темы». «Планы». «К переводу». 
Просматриваю карточки этих подразделов — сколько интереснейших новых разрабо
ток, художественных и иных переводов получило бы наше китаеведение, не уйди без
временно из жизни Виктор Андреевич!

Им продумывалось все даже в том, что у нас принято называть «мелочами быта» и что. 
кстати сказать, сам Виктор Андреевич отнюдь не считал мелочами — все это экономило 
время, которого ему хронически не хватало. В доме Виктора Андреевича и в темноте, 
при выключенном вдруг электричестве, без труда можно было найти любую нужную 
вещь — все стояло и лежало как нельзя более рационально и удобно. В коридоре было 
два выключателя: один у самой входной двери, чтобы, войдя в квартиру, сразу можно 
было включить свет, другой — через два метра, у вешалки. Это избавляло человека от 
необходимости, сняв пальто, возвращаться к входной двери выключать свет; при выходе
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из дома обоими выключателями пользовались в обратном порядке. (В последние годы, 
когда у Виктора Андреевича очень болели ноги и каждый шаг доставлял мучения, систе
ма эта очень ему пригодилась.) Особую зависть в его доме вызывал развешанный по 
определенной системе в кладовке инструментарий (молотки, отвертки, стамески, на
пильники, рубанки и т. д.) и хранящиеся гам же в специальных пластмассовых коро
бочках шурупы и гвозди, подобранные строго по размеру. Даже в подкидного дурака 
играть с Виктором Андреевичем было большим удовольствием — с шутками и при
баутками, уморительно разбирал он возможные последующие ходы партнеров.

Только единожды в жизни рациональный ум Виктора Андреевича, его умение 
оценить обстановку, рассчитать свои и чужие действия на много ходов вперед подвели 
его и обернулись во вред ему самому. Правда, в том не его вина — игра была нечестной. 
Случилось это, когда он находился в заключении и содержался во внутренней тюрьме 
«Большого дома» в Ленинграде. Почти год велось следствие. Следователь предъявлял 
ем\ одно обвинение за другим в том, что он, якобы, находясь в Китае, там-то и там-то, 
тогда-то и тогда-то действовал против китайской Красной армии. Особо эти обвинения 
Виктор Андреевич не опровергал, приберегая под конец неоспоримые доказательства 
того, что и по возрасту он не мог бы в этих делах участвовать и что никогда даже близко 
к тем районам, где действовала Красная армия, не жил. Может быть, именно поэтому 
в тюрьме его особо не пытали и отношения со следователем были не столь уж напряжен
ными. Под конец, когда ему было предъявлено обвинительное заключение, он его не 
подписал, выложив все свои доводы и доказав явную несостоятельность предъявленных 
ему обвинений. За что и поплатился. Разъяренный следователь нашел способ отомстить: 
«Ах так!.. Я готовил тебя на десятку, получишь теперь двадцать пять!»

Коль скоро речь зашла о предварительном заключении, пожалуй, стоит добавить 
вот что. Читать, как известно, заключенным там не давали. Но Виктор Андреевич на
стоятельно требовал себе такие книги, в которых ему в конце концов не посмели отка
зать,— сочинения В. И. Ленина и К. Маркса. За этот год он прочел многие их работы 
не просто из любви к печатному слову или из желания чем-то себя занять, а из настоя
тельной потребности осмыслить суть марксистско-ленинского учения и социалистиче
ской революции, совершенной на его Родине, куда он так стремился и где. увы, оказал
ся в тюрьме.

Те, кому довелось тогда быть лично знакомым с Виктором Вельгусом, хорошо помнят 
и его самого, и радость общения с ним. Его учениками, получившими от него первые на
выки китайской разговорной речи, были такие авторитетные специалисты нынешнего 
китаеведения, как Л. Н. Меньшиков, Е. А. Серебряков, С. Е. Яхонтов и многие другие. 
Почти ровесник своих учеников, Виктор Андреевич находил удовольствие в общении с 
ними, принимал участие в молодежных вечерах, был из лучших танцоров. При всей 
скудости своего гардероба одевался он всегда со вкусом и аккуратно, тратя немало 
времени на то, чтобы поддержать его на должном уровне. В этом, думается, проявля
лись не простое желание хорошо выглядеть и уж тем более не сверхаккуратность или 
педантизм, а внутренне присущее Виктору Андреевичу чувство ответственности за все, 
что он делал, вплоть до манеры одеваться. Много времени уходило и на спортивные 
увлечения: теннис, пинг-понг, футбол.

Воспринимался он как истинный европеец, выделяясь изысканной вежливостью и 
деликатностью. В его мягкой, доброжелательной манере общения с людьми, довольно 
обычной в интеллигентной среде, угадывалась какая-то иная, чем у нас, основа: она 
была бескомпромиссна, не зависела от мироощущения окружающих его людей.

Вспоминается, например, такой случай. На одной вечеринке вся компания, человек 
пятнадцать, сидит за столом, и только Виктор Андреевич нс садится — оказывается, 
хозяйка еще на кухне. Или другое. Много лет спустя три супружеские пары разного 
возраста поехали за грибами в Выборгский район, среди них к старшей по возрасту при
надлежал Виктор Андреевич, который уже в то время имел больные ноги и ходил, опира
ясь на палку. От станции ехали автобусом по тряской сельской дороге и не сразу за
метили, что Виктора Андреевича нет на своем месте сзади. Когда спохватились, увидели, 
что он стоит впереди, недалеко от маленького открытого окошка, и довольно оживленно 
разговаривает с какой-то женщиной. Подумалось, что он отошел глотнуть свежего 
воздуха. Однако весь оставшийся долгий путь он так и простоял на своих больных ногах 
рядом с этой женщиной. Приехали на место, и Виктор Андреевич пояснил, что произошло. 
Оказывается, он издалека заметил, что женщине, сидящей впереди, стало худо и решил 
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подойти к ней узнать, не открыть ли рядом окошко. А кончилось тем, что так и не смог от 
нее отойти: предложил ей принять лекарство (которое у него было с собой), советовал, 
как ей лучше справляться с недугом, и так как она панически боялась повторного при
ступа, отвлекал ее разговорами. Конечным пунктом этой поездки был крохотный ле 
спетый необитаемый остров в заливе, где было полным-полно грибов. Обработка, чистка 
и нарка собранного урожая продолжалась несколько дней, и каждый раз за полночь. 
Измотанные заготовители один за другим бросали работу и уходили в свои палатки 
спать. Работать ночью оставались лишь двое — наиболее крепкая из всех и самая хо
зяйственная женщина и наиболее пожилой и далеко не крепкий Виктор Андреевич. 
Он заверял, что не хочет спать, что вот-де соберет еще немного хвороста для костра и 
уйдет, что должен проследить, чтобы костер был хорошо потушен и т. п. Дело между тем 
было совсем в другом: деликатность не позволяла ему равнодушно отнестись к ситуа
ции, когда одна женщина, ночью, выбиваясь из сил, продолжает трудиться, он считал 
своим долгом по крайней мере составить ей компанию.

При всем сказанном о мягкости и деликатности Виктора Андреевича справедливость 
требует упомянуть, что у него, как и у каждого человека, были свои недостатки. 
Пожалуй, наиболее заметным из них была его бурная, зачастую неадекватная реакция 
на не соответствующие его мнению или оценкам действия или высказывания других. 
Характер у него был, как говорится, «взрывной» и достаточно противоречивый.

28 апреля 1949 г. Виктор Андреевич был арестован. Однако о том, что он подвергся 
аресту, достоверно стало известно лишь много месяцев спустя. Это уже были не 30-е годы, 
когда к подъезду ночью подъезжал «черный ворон», когда ни в чем не повинные люди 
прислушивались к возможному ночному звонку и держали наготове узелок с вещами 
на случай ареста. Невольно вспоминается эпизод из рассказа о 37-м годе. Жена одного 
пожилого профессора, щадя мужа, сама пошла открывать дверь, когда ночью позво
нили. Сияя от радости, она бросилась затем к мужу: «Не волнуйся, дорогой! Все в по
рядке — это под нами в квартире пожар». Теперь практиковались разные варианты за
камуфлированных арестов. Из дома брали редко. Арестованных к месту заключения 
развозили по городу в обычных фургонах, часто торговых, украшенных красочными 
рекламами, например «Пейте советское шампанское!» с изображением улыбающейся 
блондинки, к тому призывавшей.

В роковой для Виктора Андреевича апрельский день он получил повестку из рай
военкомата, обязывавшую его явиться туда 28 апреля в связи с призывом в Советскую 
Армию, «имея при себе»... «Либо мне наконец стали доверять, либо ничего хорошего 
меня не ждет» — такова была реакция Виктора Андреевича. Основания полагать, что 
его проверяют, что за ним следят, у него были. Окончательно он в этом убедился, когда 
стал замечать граждан в штатском, следовавших за ним на пути из университета в обще
житие на 7-й линии Васильевского острова.

Из военкомата Виктор Андреевич не вернулся. Туда его друзья обратились на сле
дующий же день, выяснить ничего не удалось. В какой кабинет ни заходили, ответ был 
один: «Не знаем, такого у нас не было». Все же мало кто верил, что Виктор Андреевич 
действительно арестован, тем более что вскоре в университете был вывешен приказ от 
6 мая 1949 г. за № 832, который гласил: «Вельгус В. А.— ассистент Восточного ф-та 
освободить от занимаемой должности в связи с уходом в Сов. Армию с 28/1\’—49 г. с 
2-х нед. выходи, пособием». И пособие по заранее оставленной Виктором Андреевичем 
доверенности было получено. А между тем среди документов Виктора Андреевича 
сохранилась копия протокола «личного обыска», составленного при его задержании в 
военкомате именно 28 апреля 1949 г.

Спектакль продолжался и далее: в конце 1949 г. к И. Э. Циперович, которой Вельгус 
оставил на хранение свои вещи, книги и документы, пришел военный с запиской от 
Виктора Андреевича, в которой тот просил передать ему зимние вещи. Посланный по
яснил, что Вельгус выполняет секретное спецзадание, связанное с его специальностью, 
а потому не имеет права писать и сообщать свой адрес. Тут уж сомнений в горькой уча
сти Виктора Андреевича не оставалось. При свидании с ним в феврале 1950 г. (перед 
отправкой в лагерь), которое происходило в тюрьме «Большого дома», выяснилось, что 
он осужден сроком на двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье 
УК РСФСР, пункт 4: «Оказание каким бы то ни было способом помощи той части между
народной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, 
приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно



И. Циперовнч

126

находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией 
общественным группам и организациям, в осуществлении враждебной против Союза 
ССР деятельности». Эта маловразумительная статья, принятая 26 июня 1927 г., под 
которую подгоняли тысячи надуманных приговоров, влекла за собой «лишение свободы 
на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, 
при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — 
расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной рес
публики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнания из пределов Союза ССР на
всегда. с конфискацией имущества».

27 декабря 1955 г. постановление Особого совещания в отношении Виктора Андрееви
ча Вельгуса было отменено, дело против него прекращено, и 26 февраля 1956 г. он вер
нулся в Ленинград. Предстоял тяжкий путь восстановления здоровья, возвращения к 
нормальной трудовой жизни.

Как и большая часть вернувшихся из заключения, Виктор Андреевич не любил рас
сказывать и никогда специально не рассказывал о годах, проведенных в лагере. Когда 
было получено право переписки, стало известно, что срок он отбывает в Казахстане, 
на медных рудниках в районе Джезказгана. Близкие и друзья Виктора Андреевича, 
оберегая его от воспоминаний о пережитом аде, никаких вопросов о его жизни в лагере 
ему не задавали, а сам он рассказывал об этом крайне редко —лишь от случая к слу
чаю. Рассказы об отдельных эпизодах лагерной жизни и его реакции на них были 
всегда предельно лаконичны, без малейшей драматизации и даже окрашены юмористи
чески. Вот как. например, Виктор Андреевич рассказал о том, как узнал о возможном 
освобождении: «Мимо меня проходил врач-испанец, тоже заключенный, который не
давно меня оперировал, и небрежно бросил: «Послушай, я видел списки, тебе не то 
скостили десять лет, не то освобождают «вчистую».— Что же,— ответил я ему,— 
разница невелика.»

Собирая по крохам отдельные воспоминания Виктора Вельгуса о годах заключения, 
можно, пожалуй, выделить в них главное. Свободолюбивый по своей натуре, Виктор 
Андреевич соответственно относился к подневольному труду. Лишения пайки, карцер, 
другие ужесточения лагерного режима — все эти меры чаще всего применялись к нему 
именно за отказ выходить на работу. Дважды вместе с небольшой группой верных дру
зей он готовил побег, и оба раза в последний момент дело проваливалось. За первую 
попытку ему добавили срок (это к двадцати-то пяти годам!), за вторую он был переведен 
из казахстанского лагеря в Грозный, где содержался в тюрьме, в одиночной камере, а по
сему не присутствовал в Джезказгане в дни известных событий. Когда в 60-х годах он 
впервые отдыхал на Кавказе, то шутя, между прочим, заметил: «Кавказ я вижу уже вто
рой раз — впервые я смотрел на него сквозь зарешеченное окно теплушки, когда меня 
конвоировали в тюрьму, в Г розный». Не раз говорил Виктор Андреевич и о том, что лагерь 
дал ему редкую возможность узнать стольких людей и судеб, услышать из уст очевидцев 
о том, что пришлось пережить его соотечественникам в тяжелые годы гражданской вой
ны, коллективизации, в 30-е и последующие годы. Именно лагерь свел его с его будущими 
друзьями — Борисом Гавриловичем Гореловым и Федором Денисовичем Тюриным. 
Первый (намного моложе Виктора Андреевича) был взят студентом III курса в горах 
Памира, где проходил студенческую полевую практику и куда за ним специально был 
прислан самолет. Обвинялся он в том, что служил американской разведке, передавая 
секретные сведения в американское посольство (по тем временам подобное обвинение 
само собой напрашивалось — названное учреждение находилось по соседству с Москов
ским геолого-разведочным институтом, студентом которого был Б. Горелов). Федор 
Тюрин, шахтер из Донбасса, намного старше Виктора Андреевича, обвинялся по 
той же пресловутой 58-й статье. Это был литературно одаренный человек, начитанный 
в философии, богословии. Они были самыми близкими людьми Виктора Андреевича 
в лагере, с ними и их семьями он постоянно поддерживал связь до конца своих 
дней.
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Нельзя сказать, чтобы из 
заключения Виктор Андреевич 
вернулся морально надломлен
ным, однако особых надежд он 
ни на что не возлагал, а угне
тало многое. Прежде всего - 
полная неизвестность о судьбе 
оставшихся в Китае жены и до
чери. Навести справки о них в те 
годы не представлялось возмож
ным, но думал он о них постоян
но (впоследствии заботливо от
кладывая и надписывая два эк
земпляра каждой очередной 
его публикации — один для же
ны, другой для дочери)*. Невы
носимы были и бедствия матери
альные. Устроиться на работу 
вплоть до 1960 г. не удавалось, 
но и потом коренных перемен к 
лучшему в его материальном по
ложении не произошло. Долгие 
годы приходилось жить, опира
ясь в основном на помощь дру
зей. В 1967 г. Виктор Андреевич 
писал: «После освобождения я 
вернулся, не имея средств к су
ществованию, и мне пришлось 
жить в крайне стесненных об
стоятельствах, так как вплоть 
до марта этого года я получал 
оклад 83 рубля, работая в Ле
нинградском отделении Инсти
тута этнографии АН СССР, и 
при этом еще помогал преста-

1957 года»13.
Оказавшись снова в Ленинграде, Виктор Андреевич решил за преподавание больше 

не браться: слишком много времени было упущено, считал он. чтобы тратить его на 
передачу своих знаний другим. Теперь он ставил перед собой задачу учиться самому, 
совершенствовать свои знания в синологии, сосредоточив усилия на каком-то одном 
важном и интересном деле. Бывшие его ученики, ставшие к тому времени сотрудниками 
Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (ЛО ИВ АН), рекомен
довали его как прекрасного специалиста для работы в этом научном учреждении, имея 
в виду включить его в группу по описанию китайских рукописей V—X вв. В научных 
возможностях В. А. Вельгуса никто не сомневался, однако его анкетные данные кого-то 
не устраивали, и надежды на ЛО ИВ АН не оправдались.

Еще не успев в должной мере набраться сил после лагеря, Виктор Андреевич в конце 
того же 1956 г. с великим воодушевлением берется за исследование и переводы китай
ской художественной литературы — дело, которым он в большей или меньшей степени 
занимался до конца своей жизни, причем занимался добросовестно и упоенно.

Осенью 1956 г. по просьбе коллектива переводчиков Виктор Андреевич включается 
в работу над подготовкой к изданию знаменитого китайского романа Ли Жучжэня 
(конец XVIII — начало XIX в.) «Цветы в зеркале»14, взяв на себя 7 а. л, перевода и около

В. Вельгус и Ф. Тюрин в Шахтах, сентябрь 1966 г.
релой матери. Учитывая тяжелое материальное положение, в котором я находился по
следние десять лет, прошу Вас в виде исключения дать указание Ленинградскому 
горфинотделу вернуть мне взысканные с меня налоги за бездетность за период с
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30 а. л. сверки с китайским оригиналом перевода его коллег. Одновременно для пред
ложенного им издания сборника «Тибетские народные песни»15 он выполняет под
строчный перевод примерно 900 поэтических строк. В конце 50-х годов в переводе Вик
тора Андреевича публикуется несколько повестей китайских писателей 30—40-х годов16.

Однако больше всего В. А. Вельгуса привлекали литература периода Сун (X— 
XIII вв.) и китайские повести XVI—XVII вв. Интерес к сунской литературе определился 
у Виктора Андреевича еще в Китае. Не случайно в 1962 г. темой дипломной (!) работы 
он взял «Литература периода Сун». Позднее он эту работу дополнил, углубил исследо
вание, улучшил включенные в нее переводы. В результате получился выполненный на 
хорошем научном уровне очерк истории сунской литературы, не потерявший актуаль
ности и в наши дни. К сожалению, опубликован он был лишь посмертно17. В китайской 
сюжетной прозе XVI—XVII вв. одно из ведущих мест занимала повесть, написанная в 
манере устных сказов народных рассказчиков, весьма популярных в X—XIII вв. Виктор 
Андреевич был одним из первых в нашей стране, кто начал углубленно изучать историю 
этого интересного жанра. Результаты своего исследования он отразил в статьях: 
«Из истории возникновения и развития китайского народного рассказа», «Китайский 
народный рассказ и его эпоха», «К переводу китайских повестей из сборников XVII в.»1*.

Как переводчик китайской литературы Виктор Андреевич сделал очень много. 
В перечне его переводов 23 названия (общий их объем примерно 30—35 а. л.). Сюда 
не включены изданные посмертно стихотворения его любимой поэтессы Ли Цинчжао 
(XII в.) и «Скорбное посвящение императору Дао-цзуну» (XII в.)19. Основную извест
ность Виктору Андреевичу как переводчику принесли выполненные им переводы 12 по
вестей из китайских собраний XVII в. (первые 8 публикуются в 1962 г., следующие четы
ре — в 1977 г., некоторые из них переиздавались неоднократно20).

Чтобы понять, какого напряжения потребовали все перечисленные литературные 
работы, следует иметь в виду, что подавляющая их часть осуществлялась в конце 
50-х — начале 60-х годов, когда их исполнитель должен был посещать лекции, готовиться 
к зачетам и экзаменам в университете. Виктор Андреевич в 1960 г. был восстановлен на 
II курсе и за два с половиной года экстерном закончил университет по специальности 
китайского языка и литературы.

Несмотря на дефицит времени и постоянно стесненные материальные обстоятель
ства. Виктор Андреевич не позволял себе ни малейших послаблений в работе, никогда 
не действовал лишь бы побыстрее. Пропустить в переводе трудное место или перевести 
его примерно, не будучи уверенным в правильности перевода,— такое было противно его 
натуре. Многие часы, а иногда и целые дни, уходили на поиски истинного значения 
встретившегося в китайском тексте литературного намека или вышедшего из употребле
ния народного выражения, выяснение исторической ситуации, бытовой детали. Потра
ченного на это времени не было жаль: на этом он учился. «Из убогой хижины того, кому 
знания даются в упорном труде» («Кунь сюэ лоу ши») — так звучит китайский экслибрис 
Виктора Андреевича, как нельзя лучше отражая его кредо по отношению к собственной 
работе. Переводы Виктора Андреевича сделаны литературно мастерски и максимально 
приближены к оригиналу. Это неизменно подчеркивалось в многочисленных советских 
и зарубежных рецензиях.

Редакция и сверка переводов с китайского тоже занимали немало времени. Основная 
масса подобных работ осуществлялась Виктором Андреевичем не по договорам с изда
тельствами, а по его личной инициативе: либо он предлагал свою помощь сам, либо 
откликался на просьбы переводчиков. Невероятно, но впервые редакцию художествен
ного перевода с китайского Виктор Андреевич проделал в заключении. В 1955 г. в лагерь 
чудом дошел посланный ему в дар только что изданный перевод собрания китайских 
старинных повестей21. Переводчица И. Э. Циперович надеялась получить отклик па 
книгу первоклассного специалиста. Вскоре в Ленинград пришел не просто отклик, а це
лая серия многостраничных писем с подробными замечаниями по переводу. Чудом 
вернулась в Ленинград и сама книга, испещренная карандашными пометками на полях 
и между строк. В тяжелых лагерных условиях, без текста оригинала, без единого 
справочника под рукой, Виктор Андреевич отредактировал тогда почти 25 а. л. В какой 
степени он владел китайским текстом старинных повестей, как его чувствовал, можно 
судить по таким вот замечаниям: «Надо посмотреть в оригинале — не такое ли там вы
ражение». Далее следовал предполагаемый им иероглифический вариант этого выраже
ния и иной перевод данного места на случай, если в своем предположении он окажется 
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прав. За редким исключением он воспроизводил текст оригинала абсолютно верно. 
Виктору Андреевичу надо отдать должное: в переводческое дело он внес значительную 
лепту не только собственными переводами. Добрым, никогда не афишируемым внима
нием к труду других он уберег от неточностей и ошибок ряд публикаций, подготовлен
ных его коллегами-китаистами.

К совершенно иным сюжетам, иным переводам В. А. Вельгус обращается в 1960 г. 
Этого требовало поступление на работу в ДО ИЭ АН в качестве сотрудника сектора 
Африки. Разумеется, научные интересы Виктора Андреевича были столь же далеки от 
Африки, как, скажем, от Америки или Австралии. Но в те времена не одними научными 
интересами (а зачастую именно не ими) определялось трудоустройство ученого, тем 
более с «сомнительной» биографией. Трехлетние усилия помочь Виктору Андреевичу 
найти постоянную работу завершились успешно в первую очередь благодаря доброму 
участию в его судьбе академика Николая Иосифовича Конрада, который был предельно 
внимателен к нему и его трудам, редактировал его переводы, подбадривал и помогал 
советами. Решающим оказалось письмо, с которым Н. И. Конрад обратился к члену- 
корреспонденту АН СССР Дмитрию Алексеевичу Ольдерогге, известному ученому- 
африканисту, возглавлявшему тогда в ДО ИЭ АН сектор Африки. В письме Н. И. Конрад 
настоятельно рекомендовал В. А. Вельгуса как прекрасного специалиста, который дол
жен оказаться весьма полезным институту. Хлопоты Д. А. Ольдерогге в конце концов 
привели к тому, что Виктора Андреевича зачислили в штат института, однако определили 
не в сектор зарубежной Азии, где надлежало работать китаисту, а в сектор Африки. 
И тут надо отдать должное прозорливости Д. А. Ольдерогге, который сумел найти спо
соб наилучшим образом использовать китаеведческие знания Виктора Андреевича, 
включив его в разработку одной из проблем, которой занимался тогда сектор Африки.— 
изучение старинных разноязычных письменных источников, дающих сведения по истории 
Африки. Темой изысканий Виктора Андреевича становится теперь изучение на мате
риале китайских источников ранее XI в. морских связей Китая в бассейне Тихого и 
Индийского океанов и выявление в этих источниках известий о странах и народах 
Африки*.

и коммент, акад.

* Считаю своим долгом поблагодарить М. В. Баньковскую и Вал. В. Полосина за добрую 
помощь при написании этой статьи, за воспоминания о В. Вельгусе и за некоторые архивные мате
риалы (И. Ц.). Рассказ о жизни В. А. Вельгуса после 1960 г. будет продолжен в одном нз 
следующих номеров журнала (Ред.).
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Планы покушения 
на Сталина

ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ

конвоем был отправлен

I|а другой день рано утром я позвонил начальнику второго отдела генерального штаба 
Г1 М. Хомма и получил разрешение отправить задержанного под конвоем в Токио, 
поскольку допрос его в штабе Корейской армии завершился. Я сообщил о выдвинутых 
Люшковым четырех условиях, и мы с Хомма тут же договорились принять их. Так дорого 
заплатили сухопутные войска за полученную от Л юшкова информацию. Когда я известил 
об этом Люшкова, на его лице появилось довольное выражение, он даже сделал 
комплимент, смысл которого сводился к тому, что японские генералы, как и следовало 
ожидать, прекрасные люди. Поскольку Люшков выглядел приободрившимся, я решил 
допросить его более обстоятельно, надеясь получить дополнительную информацию в 
ответ на хорошее обращение. Я рассудил, что Люшков уже не испытывает ничего 
похожего на привязанность к его родине — России, что он, перейдя к нам, рассчитывает 
потом уехать к своей семье и зажить обеспеченной жизнью. На этом допросе он 
без задержки отвечал на вопросы и откровенно раскрыл в пределах своей компетенции 
секреты Советского Союза.

Показания Люшкова были застенографированы, затем расшифрованы и отпечатаны, 
тексты их отправили в генеральный штаб и штаб Квантунской армии. Степень их 
достоверности оценивалась очень высоко, это была ценная информация. Не будет 
преувеличением сказать, что на основе его показаний японская сухопутная армия 
получила полное представление о военной моши, организационной структуре, вооруже
нии, дислокации, основе тактики советской армии. Однако в то время в сухопутной армии, 
в особенности среди офицеров, занятых в управлении войсками, наблюдалась тенден
ция пренебрежительного отношения к информации, полученной таким путем. Можно 
лишь с сожалением констатировать, что действующие части не смогли полностью 
воспользоваться полученной от Люшкова информацией. Думается, это игнорирование 
информации офицерами стало впоследствии одной из причин жестокого поражения 
нашей армии летом 1938 г. в ходе боев у реки Халхин-гол.

После допроса в штабе Корейской армии Люшков под 
в Токио, где его вновь подвергли обстоятельному допросу.

Отряд связи разведывательных органов Квантунской армии перехватил радиосообще
ние, адресованное в штаб в Хабаровске. В сообщении приказывалось дислоцировать 
войска на западной высоте в Сяншаньдунь. Но Люшков был уже отправлен в Токио. 
Западная часть Сяншаньдунь находилась на территории Маньчжоу-го, поэтому о сооб
щении известили штаб Корейской армии, курировавшей этот район.

Я приказал дислоцированному в Лонане штабу 19-й дивизии, отряду в Хуньчуне, 
а также разведывательным органам вести наблюдение за западной высотой в Сян- 
шаньдуне. Как и следовало ожидать. 7 июля разведка в Хуньчуне обнаружила десятки со
ветских солдат, строящих укрепление на западной стороне высоты, находящейся на 
территории Маньчжоу-го. Думаю, не случайно вскоре после этого инцидента произошел 
бой между японскими и советскими войсками в районе Чжангуфэн.

Я сделал из этого вывод, что продвижение советских войск следует объяснять 
честолюбием вновь назначенного командира 59 пограничного отряда. Ведь его пред
шественник был смещен после бегства Люшкова. и новый командир стремился вы
служиться.
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7. Протокол допроса Генриха Люшкова (14 июня 1938 г.)

Здесь публикуется отрывок

командующем Дальневосточной армией Блюхере?

Сталину, видимо, удалось избавиться от

1 июля газета «Асахи симбун» сообщила, что среди личных вещей Люшкова нахо
дились «несколько книг, билет члена ВКП(б), маузер, маленький пистолет, часы мар
ки «Лонжин». русские папиросы, очки с затемненными стеклами, орден Ленина и еще 
два высших ордена, фотография жены Инны и телеграмма об ее отъезде за границу, 
а также деньги — ассигнации по 5 и 10 иен, выпущенные Японским банком, банка- 

на сумму 4153 иены; 160 рублей ассигнациями».

С 14 по 18 июня 1938 г. в штабе Корейской армии продолжались обстоятельные 
допросы Люшкова. По словам Онуки, записи допросов вместе со многими другими до
кументами были сожжены после окончания войны. Здесь публикуется отрывок из 
рукописи Онуки.

— Каковы причины, побудившие Вас принять решение стать политическим эми
грантом?

Люшков: Я ощущал угрозу своей жизни.
— Почему Вы ощущали угрозу?
Люшков: В мае от моего товарища, служащего в НКВД, я узнал, что Сталин 

приказал арестовать меня, а Ежов решил направить в Хабаровск Мехлиса и Фриновского.
— Кто этот товарищ?
Люшков: Позвольте мне не называть его, это человек, близкий к Ежову.
— Что собой представляют Мехлис и Фриновский?
Люшков: Мехлис — начальник политуправления Красной Армии, Фриновский — за

меститель наркома НКВД. Оба пользуются большим доверием Сталина, оба руководят 
чистками: Мехлис — в Красной Армии, Фриновский — в НКВД. Перед их приездом в 
Хабаровск я принял решение бежать.

— Чем Вы прогневили Сталина?
Люшков: До августа прошлого года я возглавлял в НКВД Управление погранич

ной охраны, но затем по приказу Ежова был переведен на Дальний Восток, чтобы 
курировать Дальневосточный штаб. Поскольку в то время Сталин провел чистку правых 
в партии, планировалось подавить сопротивление в рядах Красной Армии близких 
к правым офицеров, разоблачить их. Моей задачей было выявить в Красной Армии 
связанные с маршалом Блюхером недовольные элементы и доложить о них в Москву 
Ежову и Сталину. Но я не обнаружил в действиях маршала никакого преступного 
заговора и ничего не смог доложить Москве. Поэтому Сталин с Ежовым решили, 
что я тоже принадлежу к недовольным элементам, и, судя по всему, были намерены 
ликвидировать маршала Блюхера и меня.

— В результате этих жестоких чисток 
многих политических противников?

Люшков: Сталин — сумасшедший. Он не верит никому, кроме самого себя. Он ни за что 
отправил на казнь десятки тысяч членов партии, офицеров, а их родственников и 
друзей посадил в концлагеря.

— Не потому ли ослаб боевой потенциал Красной Армии?
Люшков: Да, именно поэтому. После казни маршала Тухачевского Красная Армия 

лишилась примерно 2 тыс. офицеров. Есть опасения, что будут репрессированы и 
оставшиеся. Поэтому нигде не ощущается прежнего рвения к военной службе.

— Почему был казнен маршал Тухачевский?
Люшков: Сообщалось, что он готовил заговор вместе с Германией.
— Это правда?
Люшков: Подлинные обстоятельства дела неизвестны. Я думаю, что Сталин опасался 

сплочения недовольных элементов в Красной Армии во главе с Тухачевским и после
дующего взрыва недовольства. Из-за чисток, с одной стороны, ослабла коммунистиче
ская партия, но вместе с тем произошел относительный рост влияния Красной Армии. 
Тухачевский предостерегал Сталина против негуманного подхода к чисткам, но Сталин 
не намеревался их прекращать, желая укрепить свою личную власть. Вместе с тем 
Сталин предвидел, что по мере нарастания волны чисток в Красной Армии рано или 
поздно вспыхнет протест, и поэтому, я думаю, он решил опередить Тухачевского, 
арестовав его.

— Почему Сталин сомневался в
132
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Люшков: Судя по характеру маршала Блюхера, он был просто несовместим со 
Сталиным. Блюхер — человек самостоятельно мыслящий и никоим образом не заискиваю
щий перед Сталиным. Он придерживался мнения, согласно которому СССР должен 
нанести удар по Японии в интересах помощи национально-освободительному движению 
в Китае. Это мнение не совпадало с проводимым Сталиным внешнеполитическим курсом.

— А не подумывали ли Вы о том, чтобы объяснить маршалу создавшуюся ситуацию, 
объединиться с ним и выступить против Москвы?

Люшков: Все генералы Красной Армии глупы. Они всегда считают, что каждый 
арест — лишь результат чьей-то ошибки. Все они верят, что они-то сумеют оправдаться 
перед Сталиным, и поэтому готовы помочь Москве. Сталин сам по себе не такой уж 
ужасный человек, но причина всего в том, что он приблизил к себе людей типа Ежова, 
которые его обманывают. Сталин, посмеиваясь, управляет генералитетом как стадом 
баранов.

— Поэтому Вы не решились обратиться к Блюхеру?
Люшков: Даже если бы я рассказал все маршалу, вряд ли он решился бы на 

мятеж. Поэтому я решил бежать в одиночку.
— А как простые люди воспринимают руководство Сталина?
Люшков: Есть недовольные. Преданность Сталину в рядах Красной Армии снижается. 

Да и внутри коммунистической партии репутация Сталина падает. Простые люди 
живут в страхе за свою жизнь, они растеряны из-за происходящего.

— Питает ли население неприязнь к коммунизму?
Люшков: Это трудный вопрос, односложно на него не ответить. Несомненно лишь то, 

что при Ленине население возлагало на коммунизм большие надежды.
— То есть Вы хотите сказать, что при Сталине люди этих надежд лишились?
Люшков: Так можно сказать о старых членах партии, офицерстве, образован

ных слоях, рабочих. Однако не о крестьянах. Колхозное крестьянство, в прошлом 
мелкие производители, почитает Сталина.

— Назовите имена и должности других руководителей СССР, кроме Сталина.
(Далее часть текста пропущена).
— Нет ли среди этих людей таких, которые бы намеревались заменить Сталина?
Люшков: По-видимому, нет ни одного. Все они — личности второразрядные, под

страивающиеся под настроение Сталина. Надежды возлагались лишь на Троцкого, 
высланного за границу и живущего в Мексике, но население страны уже забыло его. 
Русские склонны быстро забывать прошлое.

— А эпоха Сталина долго еще будет длиться?
Люшков: Оставляя в стороне возможность болезни или внезапной, в результате 

какого-либо инцидента, смерти Сталина, что явилось бы выражением недовольства, 
следует признать, что он потрясающе живучий и к тому же внимателен ко всем 
мелочам. А поскольку с помощью НКВД он пресекает и подавляет всякое недовольство, 
остается лишь надеяться на успех какого-нибудь мятежа.

— Нет ли протестов в НКВД против сталинских чисток?
Люшков: У Сталина очень развита мнительность, он всех подозревает. Если смещен

ных с должностей становится немного, он начинает подозревать, что в НКВД завелись 
предатели, выгораживающие подозреваемых. Поэтому НКВД стремится не допустить 
подозрений Сталина вплоть до арестов невиновных. В НКВД принято теперь шутить: 
«На сколько человек у меня в этом месяце норма?»

— А какова деятельность Управления НКВД по Дальнему Востоку?
Люшков: После назначения на Дальний Восток я с августа прошлого года и вплоть 

до настоящего времени арестовал по политическим причинам около 200 тыс. человек, 
примерно 7 тыс. из них были расстреляны. Если посмотреть в среднем за месяц, 
это меньше средних показателей по стране. Поэтому меня обвинили в саботировании 
служебных обязанностей, и я попал в число подозрительных. При нынешней системе 
любой может отправить на любого тайный донос, не требуется никаких доказательств, 
даже иногда соревнуются, кто арестует того или иного конкретного человека. Я тоже 
этим занимался.

— А теперь о том, как Вы бежали. Когда Вы выехали из штаба в Хабаровске?
Люшков: Я выехал 9 июня вместе со своим заместителем под предлогом инспектиро

вания государственной границы. Разумеется, никому мой отъезд не показался подозритель
ным. Поездом мы доехали до Ворошилова, где находится штаб 58 пограничного отряда.


