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XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза вызвал 
огромный интерес как внутри страны, так и во всем мире прежде всего 
потому, что он дал конструктивный ответ на коренные проблемы, вол
нующие людей на всех континентах, проблемы войны и мира. Если Про
грамма мира, провозглашенная XXIV съездом КПСС, уже привела к 
значительным результатам в деле укрепления мира и безопасности на
родов, то на XXV съезде КПСС были разработаны предложения, кото
рые означают органическое продолжение и дальнейшее развитие этой 
программы.

Программа мира, принятая на XXIV съезде КПСС, охватила всю 
международную жизнь, предпринятые в результате ее выполнения шаги 
активизировали международную дипломатию, привели за стол перего
воров руководителей государств с различным общественным строем. 
В результате принятия и успешного претворения в жизнь Программы 
мира состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе, был подписан целый ряд соглашений о разоружении, углубился про
цесс разрядки, произошли благоприятные сдвиги во всей международ
ной жизни.

В докладе товарища Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС «Отчет 
Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области 
внутренней и внешней политики» сконцентрированы результаты непре
рывно осуществляемой партией разработки революционной теории, син
тезирован опыт коммунистического строительства в СССР и развития 
стран социалистического содружества, борьбы народов за мир, нацио- 
Г

сСъезды партии советских коммунистов — события большого исто
рического значения, оставляющие глубокий след в жизни нашей стра
ны, в судьбах всего человечества. Более 60 лет наша партия направля
ет судьбы Советского Союза, ставшего гарантом социального прогрес
са, могучим оплотом мира на земле. КПСС приобрела поистине всемир
ное значение, определяемое ее неуклонно возрастающей ролью как бо
евого авангарда рабочего класса, всего советского народа, как глав
нейшей движущей силы мирового коммунистического и рабочего движе
ния, всего революционно-освободительного движения нашей эпохи. Вот 
почему съезды нашей партии — знаменательное событие не только в 
жизни советского народа, они оказывают непосредственное, во многом 
направляющее воздействие на ход мировых событий.

Как и предыдущие съезды КПСС, XXV съезд уделил большое вни
мание проблемам международного положения в Азии, в бассейне Тихо
го океана, на Дальнем Востоке. На съезде был дан обстоятельный науч
ный анализ важнейших из этих проблем в современных условиях.

XXV съезд КПСС и борьба за мир 
безопасность на Дальнем Востоке
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нальную независимость и социальный прогресс, содержится всесторон
ний анализ международной обстановки.

В этом докладе и в других материалах съезда дается четкая оцен
ка соотношения главных факторов и сил, действующих на мировой аре
не, они вооружают нашу партию научно обоснованной политической ли
нией применительно к важнейшим проблемам современности.

Внешняя политика КПСС направлена прежде всего на обеспечение 
коренных интересов мирового социализма, международного рабочего 
класса, всех эксплуатируемых и угнетенных людей земли, на сплочение 
ради достижения этих целей трудящихся всех стран под знаменем про
летарского интернационализма. XXV съезд нашей партии отметил как 
один из важнейших выводов возрастающее значение пролетарского ин
тернационализма для наиболее полного использования благоприятных 
условий нашей эпохи ради благородных целей революционной, освобо
дительной борьбы, перестройки международных отношений на справед
ливых началах. Начавшаяся перестройка международных отношений 
проявляется в разных формах. В коллективный поиск решения назрев
ших международных проблем вовлекаются все новые страны. В этом 
отношении показательны результаты в развитии диалога между госу
дарствами на высшем уровне. Встречи и переговоры между руководите
лями государств, представляющими различные социальные системы, об
рели регулярность, стали, по существу, нормой международной поли
тики, стимулирующей поиски путей к более прочному миру и безопас
ности. Результаты такого рода конструктивного диалога находят свое 
отражение и в количестве заключенных соглашений. В активе «мирного 
наступления» Советского Союза и стран социалистического содружест
ва — более 70 договоров, соглашений и других документов, нормализу
ющих их отношения с капиталистическими государствами, определяю
щих регламент взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Сейчас мы имеем основания говорить не только о внешних симпто
мах нормализации межгосударственных отношений, но и о многих дру
гих новых веяниях в мировой политике, в которых отражаются глубин
ные процессы оздоровления обстановки в мире. Главная заслуга в фор
мировании благоприятной международной обстановки принадлежит 
Советскому Союзу и другим братским странам, странам социалистиче
ского содружества, выступающим с общих согласованных позиций. 
Страны социалистического содружества уже сегодня представляют 
собой такое объединение, с которым не могут идти в сравнение по проч
ности ни один союз, ни одна коалиция. Это новое интернациональное 
содружество социалистических стран стало могучим фактором совре
менного развития в мире, определяющим главное направление социаль
ного и политического прогресса человечества. Каждый месяц приносит 
вести о том, как стремительно набирает силу братское социалистическое 
содружество. Народы социалистических государств под руководством 
коммунистических и рабочих партий, объединенных на основе принци
пов марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, уверенно 
развивают и укрепляют новый общественный строй. Неуклонно возра
стает экономическое и оборонное могущество стран социалистического 
содружества. Об этом свидетельствуют прошедшие в 1976 г. съезды 
КПСС, коммунистических и рабочих партий братских стран—Болга
рии, Чехословакии, ГДР, Польши, Венгрии, Монголии, Кубы. Об этом 
говорят внушительные результаты XXX сессии Совета Экономической 
Взаимопомощи, которая летом 1976 г. приняла решения, направленные 
на дальнейшее углубление социалистической экономической интеграции. 
Об этом свидетельствуют тесные контакты лидеров социалистических
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государств. Последовательное углубление социалистической экономиче
ской интеграции будет во многом содействовать развитию равноправно
го экономического сотрудничества между всеми странами мира, преодо
лению навязанных империализмом отношений неравенства в целях 
дальнейшего оздоровления международной обстановки.

Благодаря своей внешней политике, которая все больше воздейству
ет на международные отношения, страны социалистического содруже
ства играют ныне выдающуюся роль как самый надежный оплот мира, 
свободы и независимости народов. «Если говорить о главном, че
го нам удалось достигнуть в международных делах. — указал товарищ 
Л. И. Брежнев на октябрьском (1976) Пленуме ЦК КПСС,— то можно 
с чистой совестью сказать: в результате усилий, предпринятых нами 
вместе с другими социалистическими государствами и при поддержке 
всех миролюбивых, реалистически мыслящих сил, удалось отодвинуть 
угрозу ядерной войны, сделать мир более надежным, более прочным»

За последние годы совместными усилиями миролюбивых сил и при 
самом активном вкладе Советского Союза и братских социалистических 
государств удалось добиться положительных результатов в деле ослаб
ления угрозы ядерной войны. Заключены конкретные, обязывающие 
международные договоры и достигнуты соглашения по таким важным 
вопросам, как прекращение значительной части испытаний ядерного 
оружия, принятие мер против его дальнейшего распространения в мире, 
неразмещение его в космосе, на дне морей и океанов, ограничение стра
тегических вооружений Советским Союзом и Соединенными Штатами, 
запрещение и ликвидация бактериологического оружия.

Советский Союз, верный заветам великого Ленина, назвавшего 
разоружение «идеалом социализма», выступил с рядом конкретных ини
циатив на XXXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В их числе — 
предложение заключить Всемирный договор о неприменении силы в 
международных отношениях, а также большой комплексный документ- 
меморандум, содержащий всестороннюю программу мер разоружения, 
наиболее важных в настоящее время. В этом программном документе 
учтены взгляды многих государств. Только разоружение является на
дежной гарантией прочного мира. Многочисленные конструктивные 
шаги Страны Советов направлены на то, чтобы мирное сотрудничество 
государств приобретало все более широкий, многосторонний характер, 
образуя собой как бы связывающую материальную ткань прочного 
мира. «Весь мир видит: СССР идет дорогой мира и мирного сотрудниче
ства,— заявил в своей речи на октябрьском Пленуме Генеральный се
кретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.— И весь мир должен знать: 
этой дорогой мы будем идти и впредь!»2

Претворяя в жизнь утвержденную XXV съездом КПСС программу 
развития равноправных, взаимовыгодных отношений с капиталистиче
скими государствами, Советский Союз видит одну из важнейших задач 
в том, чтобы использовать, причем не только в Европе, благоприятные 
возможности, созданные проведением общеевропейского совещания и 
торжественно принятым на нем Заключительным актом.

В послевоенной истории нет другого события, которое столь реально 
обозначало бы грань перехода в масштабах континента от конфронта
ции между государствами двух общественных систем к налаживанию 
устойчивого мирного сосуществования и сотрудничества между ними. 
Этот документ четко ориентирует на ослабление международной напря
женности^ на прекращение или предотвращение военных конфликтов,

1 «Прайда», 26.Х.1976.
’ Там же.
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3 «Правда», 30.VII.1976.
4 «Правда», 9.У1.1976.

на развитие мирного равноправного сотрудничества государств в раз
личных областях. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, отвечая на вопросы корреспондента «Правды» в связи 
с первой годовщиной окончания Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе, заявил, что благодаря совещанию «...Европа подня
лась на солидную ступень выше, чем до него. Она научилась настойчи
вее и лучше искать решения жгучих международных проблем, работать 
с большей практической отдачей в интересах разрядки, углубления со
трудничества между государствами и мира между народами»3. 
XXV съезд нашей партии со всей убедительностью подтвердил, что Со
ветский Союз намерен претворять в практические дела все принципы и 
договоренности, согласованные в Хельсинки, и ожидает того же от 
других участников совещания.

Многогранная внешнеполитическая деятельность КПСС и Советско
го Союза направлена на претворение в жизнь принятой XXV съездом 
партии программы дальнейшей борьбы за мир и международное сотруд
ничество, за свободу и независимость народов. Одна из крупных задач, 
включенных в эту программу, — обеспечение безопасности в Азии. Опыт 
Европы может быть с успехом использован и в Азии. Для этого сейчас 
имеются неплохие возможности. Оформленная Заключительным актом 
Хельсинской конференции разрядка в Европе оказала и продолжает 
оказывать воздействие на политических и общественных деятелей вне
европейских государств. И если внимательно рассмотреть пункт за 
пунктом Заключительного акта, то можно убедиться в том, что принци
пы, заложенные в нем, вполне соответствуют по своему духу и условиям 
Азиатского континента.

Ныне азиатская общественность проявляет повышенный интерес к 
распространению процесса разрядки на Азию, ищет пути, ведущие к 
созданию на этом континенте атмосферы мира и безопасности. «Нет 
нужды доказывать,— подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, выступая на обеде в честь премьер-министра 
Республики Индии Индиры Ганди,— какое огромное значение для все
общего мира имело бы прочное утверждение принципов мирного сосу
ществования в Азии — на континенте, где живет более половины чело
вечества»4.

Уже сейчас большинство государств Азии в отношениях между со
бой руководствуются принципами мирного сосуществования и добросо
седства, одобренными рядом представительных конференций азиатских 
стран. Это принципы уважения суверенитета и неприкосновенности гра
ниц, отказа от применения силы, невмешательства во внутренние дела, 
развития экономического и другого сотрудничества в условиях полного 
равноправия и взаимной выгоды. На таких принципах строят отноше
ния со всеми миролюбивыми государствами Советский Союз и другие 
страны социалистического содружества. Именно такому развитию отно
шений служат договоры, заключенные между Советским Союзом и дру
гими социалистическими странами Азии, а также недавно подписанный 
договор между СССР и Индией. Ныне стало насущной потребностью 
распространение разрядки на страны Азии. Подозрения, инспирируемые 
империалистической пропагандой вокруг этой проблемы, постепенно 
рассеиваются, общественность стран Азии приходит к выводу, что идея 
обеспечения безопасности общими усилиями азиатских государств и 
народов связана непосредственно с разрядкой в Азии и что безопасность
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только тогда будет иметь реальный смысл, когда ею будут пользовать
ся все без исключения государства этого континента.

Жизненным интересам народов Азии отвечают новые советские пред
ложения по укреплению международного мира и безопасности, внесен
ные на рассмотрение XXXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эти 
предложения отражают существо внешней политики СССР, нашедшей 
яркое воплощение в решениях XXV съезда КПСС, в его программе 
дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свобо
ду и независимость народов. В одном из разделов этой программы го
ворится: «Вести дело к обеспечению безопасности в Азии на основе 
совместных усилий государств этого континента». Для успешного реше
ния этой проблемы, естественно, нужны усилия всех независимых госу
дарств Азии, действительно заинтересованных в том, чтобы добиться 
мира. Важен вклад каждой из азиатских стран в разработку и осущест
вление на практике идеи коллективной безопасности.

На протяжении многих десятилетий страны Азиатского континента 
были объектом колониальной и неоколониальной эксплуатации, жерт
вами иностранной агрессии. Сейчас молодые государства Азии преис
полнены решимости взять свою судьбу в свои руки и распоряжаться 
своими богатствами и принимают для этого практические меры. Яркие 
примеры этого — прогрессивные преобразования в Индии, Бирме, Шри 
Ланка, Лаосе, Кампучии.

Событием огромного значения для всех народов Азии, увенчавшим 
героическую борьбу вьетнамского народа за независимость и террито
риальную целостность своей страны, явилось завершение государствен
ного воссоединения Вьетнама и провозглашение его Социалистической 
Республикой. «Победа вьетнамской революции, — подчеркнул в отчет
ном докладе на IV съезде Коммунистической партии Вьетнама Первый 
секретарь ЦК КПВ тов. Ле Зуан, — это победа сил социализма, нацио
нальной независимости, демократии и мира во всем мире, которые ока
зывали нам поддержку в борьбе против агрессии американского импе
риализма». Съезд выразил глубокую признательность Советскому Сою
зу и другим братским социалистическим странам, которые, движимые 
благородным духом пролетарского интернационализма, оказывали 
вьетнамскому народу всестороннюю поддержку и помощь и в настоящее 
время продолжают помогать СРВ в залечивании ран войны и в строи
тельстве социалистического Вьетнама. Народ единого Вьетнама выразил 
свою непреклонную волю строить свободную жизнь в условиях со
циализма.

Создание Социалистической Республики Вьетнам коренным образом 
изменило обстановку в Азии в пользу торжества дела мира, националь
ной независимости и социального прогресса. Социалистическая Респуб
лика Вьетнам вскоре после своего рождения предприняла шаги, 
направленные на развитие добрососедских отношений и сотрудничества 
между государствами Азии на основе выдвинутых Республикой четы
рех принципов. Эти принципы предусматривают невмешательство 
внутренние дела других стран, равенство, взаимную выгоду и мирное 
сосуществование, непредоставление своей территории какому-либо го
сударству в качестве базы для прямой и косвенной агрессии и вмеша
тельства во внутренние дела других стран, взаимное уважение незави
симости, суверенитета, территориальной целостности. Все это нашло 
одобрение и поддержку в странах Азии.

События последнего времени показывают, что инициатива Социа
листической Республики Вьетнам по налаживанию сотрудничества в 
Азии приносит своп положительные результаты. Там, где совсем недав-
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но бушевал пожар войны, ныне складывается благоприятная обстанов
ка для развития азиатских государств по пути мира, независимости и 
подлинного нейтралитета, «Нынешняя дипломатическая оттепель в 
Юго-Восточной Азии.— пишет гонконгский журнал «Фар истери эконо
мик ревью»,— в основном вызвана развитием экономических отношений 
между Вьетнамом и странами этого региона».

Социалистическая Республика Вьетнам твердо выступает за укреп
ление уз дружбы и добрососедства со странами Азии, за развитие все
стороннего сотрудничества с ними на основе уважения независимости и 
суверенитета друг друга, равноправия, взаимной выгоды и мирного со
существования. Эти положения получили дальнейшую конкретизацию в 
выступлении 5 июля 1976 г, заместителя премьер-министра и министра 
иностранных дел СРВ Нгуен Зуй Чиня. Их содержание сводится к сле
дующему:

1. Уважение независимости, суверенитета, территориальной целост
ности друг друга, ненападение и невмешательство во внутренние дела;

2. Непредоставление своей территории любому иностранному госу
дарству для использования в качестве базы прямой или косвенной 
агрессии;

3. Установление отношений дружбы, добрососедства, экономическо
го и культурного сотрудничества на основе равенства и взаимной выго
ды; решение спорных вопросов путем переговоров;

4. Развитие сотрудничества между странами района во имя подлин
ной независимости, мира, нейтралитета в Юго-Восточной Азии, во имя 
укрепления мира во всем мире.

После победы патриотических, прогрессивных сил в Лаосе эта стра
на вступила на путь строительства социализма и вместе с социалистиче
ским Вьетнамом выступает ныне в роли форпоста сил мира, демократии 
и социального прогресса в Юго-Восточной Азии.

Строительство новой жизни в условиях мира в странах Индокитая 
вносит вклад в дело укрепления могущества социалистической системы, 
мощи мирового революционного процесса, способствует укреплению со
циалистической системы в Азии, создает благоприятные условия для 
народов этого региона в борьбе за подлинный мир, нейтралитет, незави
симость и демократию.

Больших успехов в строительстве социализма, в развитии экономи
ки и культуры добилась Монгольская Народная Республика, которая 
одной из первых стран в Азии стала на путь социализма.

Более чем полувековой путь социального обновления вывел Мон
гольскую Народную Республику на широкую международную арену. 
МНР при помощи и содействии СССР решает задачу огромной истори
ческой и политической важности. Она завершает создание материаль
но-технической базы социализма, добивается выравнивания уровня 
своего развития с уровнем других социалистических стран. Тепло и сер
дечно встретил советский народ партийно-правительственную делега
цию Монгольской Народной Республики во главе с Первым секретарем 
Центрального Комитета Монгольской Народно-Революционной партии, 
Председателем Президиума Великого Народного Хурала МНР 10. Це- 
денбалом. В ходе встречи были подписаны совместные документы, 
предусматривающие дальнейшее расширение и углубление всесторон
него советско-монгольского сотрудничества в развитии положений До
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Рес
публикой, который отражает и закрепляет более чем полувековой опыт 
отношений братской дружбы между нашими странами. Ныне
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III

МНР предстает перед всем миром как процветающее миролюбивое со
циалистическое государство, занимающее достойное место в системе 
международных отношений, пользующееся авторитетом и уважением 
среди народов мира. Большой вклад вносит МНР в борьбу за мир и 
безопасность, против всех видов империалистической агрессии и дикта
та, против ущемления прав народов, за перестройку международных 
отношений на основе справедливых, демократических принципов, в раз
работку и проведение согласованного политического курса братских 
стран. МНР активно поддерживает идею коллективной безопасности в 
Азии, выдвинутую Советским Союзом.

Больших успехов во всех областях строительства социализма доби
лись трудящиеся Корейской Народно-Демократической Республики, 
миролюбивая внешняя политика которой завоевала глубокое уважение 
народов Азиатского континента. Корейский народ активно добивается 
национального воссоединения. Наша страна решительно поддерживает 
предложения Корейской Народно-Демократической Республики, направ
ленные на мирное демократическое объединение Кореи без вмешатель
ства извне.

Советский Союз постоянно развивает и укрепляет дружбу с теми 
странами, которые действительно к этому стремятся. Убедительным 
примером тому может служить наш постоянный курс на тесное поли
тическое и экономическое сотрудничество с Индией. Советский Союз 
и Индия вносят совместный вклад в решение фундаментальных между
народных проблем в интересах мира, способствуют углублению разряд
ки и ее распространению в другие районы мира. Как отмечается в де
кларации, подписанной в Москве во время визита в СССР премьер-ми
нистра Индии Индиры Ганди, обе страны «придают особое значение 
широкому развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению 
мира и стабильности в Азии, основанных на совместных усилиях всех 
государств этого самого крупного и населенного района мира»5.

Конкретным вкладом в благородное дело упрочения такой стабиль
ности, расширения мирных связей стали установление дипломатических 
отношений между Советским Союзом и Республикой Филиппины, а так
же договоренность о мерах по дальнейшему развитию между ними мно
гостороннего сотрудничества.

Страны Азиатского региона стремятся создать благоприятные усло
вия для скорейшего национального возрождения. Главные из этих усло
вий — надежная безопасность и равноправное международное сотруд
ничество. В длительном и устойчивом мире на Азиатском континенте 
нуждается и Япония, которая прошла путь от руин Хиросимы до одной 
из высокоразвитых индустриальных стран мира. Более двадцати лет 
назад была подписана совместная декларация Советского Союза и Япо
нии, которая положила начало послевоенному этапу развития двусто
ронних отношений и подвела черту под состоянием войны между обеими 
странами, наметила путь развития контактов в области экономики, нау
ки и культуры. После подписания в декабре 1957 г. первого после войны 
торгового договора товарооборот между СССР и Японией возрос бо
лее чем в 100 раз и составил в 1975 г. около трех млрд долл. Важное 
значение для дальнейшей нормализации отношений между СССР и 
Японией имело подписание в Москве в октябре 1973 г. совместного со
ветско-японского заявления и других документов, заложивших хорошую 
основу для расширения всесторонних связей между двумя странами. 
К сожалению, в Японии есть силы, которые стремятся не допустить

» «Правда», 14.VI.1976
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ском пленуме ЦК КПСС, — нет таких вопросов, 
ло бы решить в духе добрососедства».

Нормализация отношений между Советским Союзом и Китаем, 
естественно, положительно сказалась бы на обстановке в Азии и в более 
широком международном плане.

Что касается СССР и других стран социалистического содружества, 
то для них усилия по обеспечению мира и международной безопасности 
в Азии — один из главных элементов борьбы за оздоровление между
народного политического климата в целом. Советский Союз и страны 
социалистического содружества исходят прежде всего из того, что раз
рядка напряженности, становясь процессом необратимым, не может и 
не должна обойти стороной великий Азиатский континент. XXV съезд 
КПСС исключительно четко и совершенно конкретно поставил задачи: 
добиваться прекращения растущей, опасной для мира гонки вооружений 
и перехода к сокращению накопленных запасов оружия, к разоруже
нию; сосредоточить усилия миролюбивых государств на ликвидации 
остающихся военных очагов, и прежде всего на осуществлении справед
ливого и прочного урегулирования на Ближнем Востоке; делать все для 
углубления разрядки международной напряженности, ее воплощения в 
конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государст
вами; вести дело к обеспечению безопасности в Азии на основе совмест
ных усилий государств этого континента; стремиться к заключению все
мирного договора о неприменении силы в международных отношениях; 
считать одной из важнейших международных задач полную ликвидацию 
всех остатков системы колониального угнетения, ущемления равнопра
вия и независимости народов, всех очагов колониализма и расизма; 
добиваться устранения дискриминации и любых искусственных препят
ствий в международной торговле, ликвидации всех проявлений неравно
правия, диктата, эксплуатации в международных экономических от
ношениях.

Принятая XXV съездом КПСС программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость на
родов продолжает осуществляться нашей страной последовательно и 
твердо. Народы стран социалистического содружества, успешно строя
щие новое общество, кровно заинтересованы в упрочении мира. Этой 
благородной цели подчинена внешняя политика Коммунистической пар
тии Советского Союза и советского государства, всех братских партий 
и стран. Последовательная позиция государств — участников Варшав
ского Договора на совещании Политического консультативного комите
та, которое состоялось в Бухаресте 25—26 ноября 1976 г., вновь проде
монстрировала единство и сплоченность стран социалистического содру
жества, общность их целей в борьбе за мир и социализм, за междуна
родное сотрудничество и дружбу между народами. Высоко оценив 
положительные сдвиги, которые произошли за последние годы в меж
дународных отношениях, участники совещания выдвинули новые реали
стические предложения, направленные на достижение дальнейших 
успехов в деле укрепления безопасности народов. Они отметили, что са
мой острой и неотложной задачей современности остается прекращение

отношений, раздувают в 
отчуждению народов

дальнейшего улучшения советско-японских 
стране антисоветские настроения, ведут дело к 
двух стран.

Советский Союз — сторонник восстановления добрых отношений 
между СССР и КНР, отвечающих принципам социалистического интер
национализма. «В отношениях между СССР и КНР, — подчеркнул Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на Октябрь- 

которые нельзя бы-
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I

гонки вооружений и осуществление разоружения, в первую очередь — 
ядерного, устранение угрозы мировой войны. Мир не может быть проч
ным, если продолжается эта безумная гонка, ответственность за кото
рую несут агрессивные круги империализма.

Участники совещания вновь подтвердили, что социалистические 
страны уже в силу своего общественного строя являются убежденными 
противниками гонки вооружений. «Необходимо всемерно наращивать 
усилия в борьбе за углубление разрядки международной напряженно
сти, за окончательную ликвидацию остатков «холодной войны», за 
упрочение мира и развитие международного сотрудничества,— подчер
кивается в декларации, принятой на совещании.— Для достижения но
вых успехов в решении этих исторических задач требуются активные 
действия всех государств, всех политических и общественных сил, со
знающих свою ответственность перед нынешним и грядущим поколе
ниями. Все, кто на деле хочет участвовать в разработке и осуществле
нии таких действий, найдут надежных и верных союзников в странах 
социализма, в их народах»6.

Советский Союз, другие страны социалистического содружества 
уже не раз на деле доказывали, что своей скоординированной внешне
политической деятельностью они стремятся достичь прогресса в упроче
нии и дальнейшем развитии международной разрядки не только в Ев
ропе, но и в других районах мира. В интересах этого они продолжают 
выступать на международной арене в качестве инициативной силы, вы
ражают готовность поддерживать любые мирные предложения.

Обращение Совещания Политического консультативного комитета 
ко всем государствам, подписавшим Заключительный акт общеевропей
ского совещания, с предложением взять обязательства не применять 
первыми ядерное оружие друг против друга и заключить соответству
ющий договор красноречиво свидетельствует о том, что государства — 
участники Варшавского Договора полны решимости добиваться дости
жения эффективных международных договоренностей в области воен
ной разрядки и разоружения.

Комментируя это обращение ПКК, японская газета «Майнити» ука
зывала, что «если договор о неприменении ядерного оружия будет за
ключен, то получится, что все страны мира, обладающие ядерным 
оружием, поклянутся не применять его первыми, а это теоретически 
должно привести к неприменению ядерного оружия и его ликвидации. 
Поэтому можно сказать, что реализация такого договора будет весьма 
важным шагом в деле достижения ядерного разоружения. Мы считаем, 
что следует приветствовать продвижение вперед к такому идеалу».

Однако процесс разрядки, углублению которого всемерно способ
ствуют Советский Союз и другие страны социалистического содруже
ства, вызывает противодействие агрессивных сил и кругов, оплакиваю
щих ушедшие в прошлое времена «холодной войны».

На страницах буржуазной прессы и «научной» литературы часто 
стали появляться призывы к отходу от политики разрядки, пока Совет
ский Союз не станет на путь пресловутой «либерализации». Подобные 
«призывы» представляют собой не что иное, как попытки прямого вме
шательства во внутренние дела нашей страны. Выступая в качестве 
рупора военно-промышленного комплекса, многие из них вытаскивают 
на поверхность уже избитый и всем надоевший миф о «советской угро
зе». Ратуя за наращивание военной мощи, бывший посол США в Со
ветском Союзе Ф. Колер заявляет, что СССР якобы использует принци-

• «Правда», 27.Х1.1976.
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пы мирного сосуществования для того, чтобы разработать новую страте
гию победы. Те, кто выступает против мирного сосуществования и вза
имного сотрудничества, не видят и не хотят видеть того, что разрядка — 
это объективный процесс, подготовленный всем ходом мирового раз
вития.

Страны социалистического содружества не могут пройти мимо того 
обстоятельства, что агрессивный блок НАТО продолжает существовать 
и наращивать военный потенциал. Пентагон ведет разработку новых, 
еще более разрушительных систем оружия. Так, недавно бывший ми
нистр обороны США Рамсфелд объявил о решении приступить к серий
ному производству бомбардировщика «Б-1» с последующим созданием 
флота из 244 таких бомбардировщиков, общая стоимость которых соста
вит колоссальную сумму — 23 млрд, долларов. Одновременно с этим, 
как сообщило министерство обороны США, бывший президент Форд 
принял решение, одобряющее производство дополнительных шестидеся
ти ракет «Минитмен-3» большой дальности полета. Как известно, Ва
шингтон принял так называемую «тихоокеанскую доктрину», цель кото
рой — сохранение и даже усиление «военного присутствия» США в 
Азии. Она направлена на разъединение стран Азии, на противопостав
ление одних стран другим, на осуществление монополистических планов 
чужими, азиатскими руками. Действуя заодно с внутренней реакцией, 
империалистические круги не оставляют попыток противопоставить друг 
другу страны Азиатского региона, вмешиваются в их внутренние дела, 
укрепляют военные блоки. Пентагон по-прежнему сохраняет крупные 
военные базы в Японии, Южной Корее, Филиппинах, на территории дру
гих стран этого региона, пытается восстановить свои позиции в Таилан
де. Более того, несмотря на свою географическую удаленность от Индий
ского океана, США и некоторые другие страны НАТО увеличивают и 
здесь свои вооруженные силы, создают новые военные базы.

Военные приготовления стран НАТО, подрывная деятельность их 
агентуры не могут не вызывать законную тревогу прогрессивной об
щественности Азии. В Азии растет борьба за ликвидацию империали
стических блоков и военных баз. Прогрессивная общественность Азии и 
всего мира не может забыть, что после окончания второй мировой вой
ны Азиатский континент ни одного года не прожил без так называемых 
локальных войн и вооруженных конфликтов, потенциально несущих в 
себе угрозу новой мировой войны. На долю этого многострадального 
континента пришлись самые опасные агрессивные акции империализма. 
Именно в этом районе были созданы наиболее серьезные и затяжные 
кризисные ситуации. Вот почему только в условиях мира страны Азии 
могут успешно противостоять империализму, закрепить свою независи
мость, сосредоточить усилия на решении стоящих перед ними неотлож
ных экономических и социальных задач.

Ныне уже для всех ясно, что западные военные базы и блоки, осно
ванные на противопоставлении одних стран другим, не только не обес
печивают безопасность народов Азии, а напротив усиливают опасность 
войн. Мир и безопасность в Азии, как неоднократно подчеркивал Со
ветский Союз, должны быть обеспечены только совместными усилиями 
государств этого региона. Советский Союз выступает именно за такое 
решение проблемы. Безопасность на Азиатском континенте должна 
строиться на таких принципах, как отказ от применения силы в отно
шениях между странами, невмешательство в их внутренние дела, ува
жение суверенитета и неприкосновенность границ, широкое развитие 
экономического и иного сотрудничества на основе полного равнопра
вия и взаимной выгоды. Безопасность в Азии должна также опираться
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на строгое соблюдение таких принципов, как право каждого народа рас
поряжаться своей судьбой, урегулирование всех международных спо
ров мирными средствами, признание и соблюдение всеми неотъемлемо
го права каждого народа на суверенное владение своими природными 
ресурсами и осуществление социально-экономических преобразований.

В этой связи многие государственные и общественные деятели Азии 
считают необходимым использовать поучительный опыт Европы. Конеч
но, Азиатский континент имеет свои специфические проблемы. Но и в 
Европе имеются сложные проблемы. Однако европейские государства 
пришли к взаимовыгодному соглашению и подписали Заключительный 
акт, в основу которого положен свод норм межгосударственных отно
шений, основанных на принципах мирного сосуществования. Во время 
своего официального визита в Москву президент Филиппин Ф. Маркос 
справедливо заметил, что разрядка должна распространяться на Азию 
не в меньшей степени, чем на Европу.

Что касается Советского Союза, то, как было заявлено с трибуны 
XXV съезда КПСС, он и впредь намерен активно участвовать в поисках 
путей к решению назревших проблем Азиатского континента и будет 
поддерживать любые предложения, продиктованные заботой о мире и 
безопасности в Азии.



ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Экономика КНР году

И. Н. Коркунов, 
кандидат экономических наук 
А. 17. Морозов, 
кандидат экономических наук 
И. Н. Наумов, 
кандидат экономических наук 
С. Л. Ширяев, 
кандидат экономических наук

народного хозяйства... 
для соответствующего 

в связи с неуклонным повышением уровня

анализ китайской печати, в том числе сообщений с 
мест о разработке новых планов, показывает, что одна из важнейших

1 I сессия Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной 
Республики четвертого созыва (документы). Пекин, 1975, стр. 56—57.

2 См. там же, стр. 57.
3 Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Часть 1. 

Документы. Пекин, 1956, стр. 291.

в 1976

р
соответствии с планами, провозглашенными на I сессии Все

китайского собрания народных представителей четвертого созыва, 
1976 г. должен был положить начало новой, пятой пятилетке, которая 
должна завершить «первый шаг» экономической программы, преду
сматривающей «к концу нынешнего столетия всесторонне модернизи
ровать сельское хозяйство, промышленность, оборону, науку и техни
ку», с тем чтобы КНР «вышла в первые ряды стран мира по уров
ню развития народного хозяйства» *. Задача же «первого шага» состоя
ла в том, чтобы «к 1980 г. создать самостоятельную, сравнительно це
лостную систему промышленности и всего народного хозяйства».

В китайской печати не были опубликованы какие-либо подробно
сти ни десятилетнего, ни пятилетнего, ни годового планов, которые в 
соответствии с решением I сессии ВСНП должен был разработать Го
сударственный Совет2. Что же касается создания «самостоятельной, 
сравнительно целостной системы промышленности и всего народного 
хозяйства», то эта формулировка поставленных на пятилетие задач 
также не отличается большой определенностью. Правда, в 1956 г. на 
VIII съезде КПК в докладе тогдашнего премьера Государственного 
совета Чжоу Энь-лая «О предложениях по второму пятилетиему плану 
развития народного хозяйства» говорилось, что целостная промыш
ленная система представляет собой такую систему, которая «даст воз
можность производить важнейшие машины и оборудование, сырье и 
материалы и в основном удовлетворять потребности расширенного вос
производства и технической реконструкции 
производить различные товары потребления 
удовлетворения запросов 
жизни народа»3.

Вместе с тем
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Промышленность

Вид продукции Единица измерения 1975 г. 19 76 г. (оценка)

215
365
56
115
25
76
92
23
30

9.0

221
376
60
125

21—22
70
80
25
33
9,0

млрд, юаней 
млн. т 
млн. т 
млрд. кВт-ч 
млн. т 
тыс. шт. 
тыс. шт. 
млн. т 
млн. т 
млрд, м

Таблица 1
Производство важнейших видов промышленной продукции

Валовая продукция
Уголь
Нефть
Электроэнергия
Сталь
Металлорежущие станки
Автомобили
Цемент
Минеральные удобрения
Хлопчатобумажные ткани

4 I сессия Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной 
Республики четвертого созыва (документы), стр. 50.

5 «Иеху Уогк Тлтек», 22.IX.1976.

задач пятилетки состоит в резком ускорении темпов экономического 
развития страны.

В докладе Чжоу Энь-лая «О работе правительства», сделанном 
13 января 1975 г., было сообщено, что за период с 1964 по 1974 год 
валовая продукция промышленности возросла в 2,9 раза, производст
во стали — в 2,2 раза, угля — на 91%, нефти — в 7,5 раза, электроэнер
гии— в 3 раза, химических удобрений — в 4,3 раза, хлопчатобумаж
ной пряжи — на 85% 4. Это означает, что среднегодовые темпы при
роста валовой продукции промышленности и важнейших продуктов 
индустрии за десять лет соответственно составили: 11,2, 8,2, 6,7, 22,4, 
11,6, 15,7 и 6,4%. По мнению многих западных обозревателей, средне
годовые темпы прироста промышленного производства за последние 
15 лет (1960—1975) составили около 10%. Видимо, эти темпы ока
зались недостаточными, и предполагалось в новой пятилетке увеличить 
их до 15% 5. Однако результаты развития промышленности в 1976 г. 
показывают, что в этой области экономики страны сложилось весьма 
неблагоприятное положение, поскольку прирост валового промышлен
ного продукта, если он и был, то не превысил 3%.

О серьезности положения говорят факты, сообщенные западной 
печатью со ссылкой на беседы министра внешней торговли КНР Ли 
Цяна и его заместителей с западными дипломатами и бизнесменами 
в октябре 1976 г. На этих встречах официальные китайские лица за
явили об отсрочке начала выполнения пятого пятилетнего плана в 
связи с экономическими неудачами. Правда, они выразили уверен
ность, что за оставшиеся до конца пятилетки четыре года китайская 
экономика сможет наверстать упущенное. Но в этом случае средне
годовые темпы промышленного производства в 1977—1980 гг. придется 
увеличить до 19%. Подобный рост в нынешних условиях представля
ется весьма проблематичным.

О заметном спаде темпов промышленного производства говорит и 
положение в ключевых отраслях промышленности (см. табл. 1).
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196-1— 1974 гг.»1953— 1957 гг.»Виды продукции

Валовая продукция промышленности
Уголь
Нефть
Электроэнергия

18
14,4
27,3
21,6

11,2
6,6

22,3
11,6

Таблица 2
Среднегодовые темпы роста валовой промышленной продукции, производства угля, 

нефти и электроэнергии (в %)

Топливно-энергетическая база. Одним из слабых мест китайской 
экономики продолжает оставаться топливно-энергетическая база. Бо
лее того, несмотря на ускоренное развитие нефтедобычи в последние 
годы дефицит топлива и энергии становится, видимо, все более ост
рым. Это хорошо видно из сравнения официальных китайских дан
ных о темпах роста объема валовой промышленной продукции и ос
новных топливно-энергетических отраслей в первой пятилетке и за де
сятилетие с 1964 по 1974 гг. (см. табл. 2).

Если в первой пятилетке, когда также довольно остро ощущался 
недостаток энергетических ресурсов, темпы роста добычи угля отста
вали от темпов роста объема валовой промышленной продукции на 
20%, а темпы увеличения нефтедобычи и производства электроэнергии 
опережали их соответственно на 51,7 и 20%, то в 1964—1974 гг. отста
вание в темпах роста добычи угля составило уже 69,7%, а опереже
ние темпов роста производства электроэнергии — лишь 3,6%. Правда, 
более быстро по сравнению со всей промышленностью стала разви
ваться добыча нефти (опережение в темпах составило 99,1%), но на 
нефть приходится лишь 12% в топливно-энергетическом балансе стра
ны. Поэтому именно уголь продолжает определять соотношение меж
ду производством и потреблением топлива и энергии в стране.

В 1976 г. принимались меры к ускорению капитального строи
тельства в угольной промышленности. Так, если в первом полугодии 
1975 г. были введены в эксплуатацию 22 угольные шахты, то в пер
вом полугодии 1976 г. — 32, а за девять месяцев 1976 г. — 43 новые 
шахты. Среди новостроек китайская печать отмечала, в частности, Ши- 
тайскую шахту в Хуайбэйском шахтоуправлении провинции Аньхой 
мощностью 600 тыс. т в год (дающую на 80% коксующийся уголь) 6, 
Сиганскую шахту на месторождении Лайу в провинции Шаньдун мощ
ностью 300 тыс. т угля в год7, шахту Цзюньингоу мощностью 
650 тыс. т на месторождении Лянва в провинции Хэнань8. В провин
ции Шэньси была построена современная обогатительная фабрика для 
коксующихся углей производительностью 600 тыс. т угля в год9. Сооб
щалось о создании новой базы по добыче каменного угля в Хэлань- 
шани (Нинся-Хуэйский автономный район). Здесь построено 8 круп
ных и средних шахт и один открытый карьер 10.

Источники:
1 Великое десятилетие. Пекин, 1959, стр. 80, 90 (па кит. яз.).
2 Расчет на основе: I сессия Всекитайского собрания народных представителен Китай
ской Народной Республики (документы), стр. 50.

6 «Жэньминь жибао», 16.11.1976.
7 «Жэньминь жибао», 23.IV.1976.
8 «Жэньминь жибао», 5.VIII.1976.
’ «Жэньминь жибао», 25.V.1976.

*• «Жэньминь жибао», 28.V.1976.
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11 «Жэньмннь жибао», 27.1У.1976.
12 «Жэньмннь жибао», 25.17.1976.

нефтяная промышленность, согласно, официальным данным, до
быча нефти в первом квартале 1976 г. увеличилась на 12,7% против 
соответствующего периода 1975 г. ’2, что значительно ниже среднего
довых темпов роста последних лет. К исходу первого полугодия 
ложение в нефтяной промышленности еще более ухудшилось:

Принимались также усилия, направленные на повышение уровня 
самообеспечения углем районов к югу от реки Янцзы и на сокраще
ние объема дорогостоящих перевозок угля с севера на юг. В провин
ции Хунань, например, за период с 1965 по 1975 гг. в угольную про
мышленность было вложено в 2 раза больше средств, чем за 1949— 
1965 гг. За 10 лет сюда было направлено более 10 тысяч человек для 
разведки угольных месторождений и строительства шахт. В результате 
в 1965—1975 гг. добыча угля в провинции возросла в 3,4 раза. В це
лом же за этот период в 9 провинциях к югу от реки Янцзы добыча 
угля увеличилась в 9,4 раза, в то время как в общем по КНР, по 
официальным данным, производство угля возросло более чем в 2 раза. 
Однако проблема самообеспечения этих районов углем все еще далека 
от своего разрешения.

Несмотря на некоторое улучшение капитального строительства в 
угольной промышленности, положение с увеличением добычи угля в
1975 г. сложилось крайне неблагоприятное. Темпы роста добычи в те
чение трех кварталов непрерывно падали. За первый квартал они со
ставили 13,7, за первое полугодие — 7,6, а за три квартала в целом — 
лишь 4,27%. При этом рост производства был достигнут в значитель
ной степени за счет массовой мобилизации людских ресурсов и строи
тельства мелких шахт. Об этом свидетельствует резкое увеличение 
за короткий период времени удельного веса мелких шахт в общем 
объеме угледобычи — с 28% в 1974 г. до 40% в первом квартале
1976 г.11. В целом же в 1971 —1975 гг. на 
предприятий пришлось более 30% общей добычи угля в стране.

Одной из причин снижения темпов угледобычи явилось землетря
сение, выведшее из строя на сравнительно длительный срок Кайлуань- 
ские угольные копи, дающие 25,2 млн. т угля в год, значительная 
часть которого — коксующиеся угли. В настоящее время на угольных 
предприятиях страны развернулось движение за то, чтобы ударной 
работой «компенсировать» потери Кайлуаня. По официальным сооб
щениям из Пекина, на многих шахтах рабочие «трудятся по две сме
ны подряд». Однако все эти экстренные меры не дают достаточного 
эффекта, и положение с обеспечением топливом в 1977 г. будет осо
бенно тяжелым, тем более что падение темпов прироста наблюдалось 
и в нефтяной промышленности.

Нефтяная промышленность. Согласно, официальным

годин 1975 г. они составили 24%. Следует отметить, что весь прирост 
добычи нефти на крупнейших в Китае Дацинских нефтепромыслах за 
первые шесть месяцев года был получен за счет интенсификации ра
боты действующих скважин. Согласно китайским данным, за первое 
полугодие здесь не было введено в эксплуатацию 
скважины.

Вместе с тем серьезное внимание уделялось расширению производ
ства на других нефтепромыслах, в частности в районе Бохайского за
лива, где в первом полугодии были введены в эксплуатацию новые 
высокопроизводительные скважины и проложены два' трубопровода.

В 1976 г., даже с учетом заметного снижения темпов прироста.
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«Жэньминь жибао», 16.11.1976.
«Жэньминь жибао», 17.1.1976.
«Жэньминь жибао», 30.VIII.1975.

добыча нефти в КНР подошла к рубежу 60 млн. т. Правда, эта цифра 
уже называлась в западной печати, но применительно к 1974 г. Одна
ко в последнее время многие специалисты признают, что эта оценка 
была завышена и в качестве «более реальных» называют цифры в 
50 млн. т для 1974 и 60 млн. т для 1975 г. Даже несмотря на сокра
щение экспорта нефти в этом году, Китай будет испытывать «нефтя
ной голод» в условиях, когда спрос на нефть внутри страны все бо
лее возрастает, в том числе со стороны нефтехимических комбинатов 
и предприятий по производству химических удобрений. По оценке 
швейцарской газеты «Журналь де Женев», внутренние потребности Ки
тая в нефти могут к 1980 г. составить ПО млн. т13.

Наряду с наращиванием добычи нефти предпринимались меры к 
улучшению и развитию системы ее транспортировки. В январе 1976 г. 
совместными усилиями двух стран был введен в эксплуатацию нефте
провод, по которому нефть из Дацина поступает в КНДР. 23 августа 
со стапелей судоверфи «Хунци» был спущен на воду первый в Китае 
танкер водоизмещением 50 тыс. т н.

Электроэнергетика. В течение года китайская печать акцентирова
ла внимание на необходимости более широкого строительства средних 
и мелких ГЭС. Вопросам ускорения строительства сельских электро- 
странций было посвящено специальное всекитайское совещание, со
званное министерством водного хозяйства и электроэнергетики КНР в 
июне 1976 г. *5. Из крупных новостроек в печати отмечался ввод в 
строй Уланьшаньской электростанции мощностью 100 тыс. кВт во 
Внутренней Монголии 16, ТЭС в городе Лайу провинции Шаньдун мощ
ностью 375 тыс. кВт17. В конце 1975 г. вступил в строй еще один энер
гоблок мощностью 205 тыс. кВт на Хуайнаньской электростанции 18, а 
также два энергоблока мощностью по 100 тыс. кВт каждый на элек
тростанции «Синьхуа» в Харбине 19.

Ввод в эксплуатацию в конце 1975 г. новых мощностей привел к 
увеличению в I квартале 1976 г. выработки электроэнергии на 18,2% 
по сравнению с тем же периодом 1975 г. Однако показатель роста 
за полугодие снизился до 11%, то есть был несколько ниже среднего 
официального показателя за предшествовавшие 10 лет и заметно мень
ше по сравнению с первым полугодием 1975 г., когда он составил 
14,3%20. Видимо, в 1976 г. прирост производства электроэнергии не 
вышел за пределы 10%, а общий объем ее выработки достиг пример
но 125 млрд. кВт-ч.

Черная металлургия. По предварительным данным, в 1976 г. Ки
тай заметно сократил импорт проката черных металлов, прежде 
всего из Японии, что, однако, вряд ли может быть расценено как 
результат успехов в развитии собственной черной металлургии.

Судя по китайской печати, основным направлением развития ме
таллургической промышленности в прошедшем году оставалась рекон
струкция и расширение действующих предприятий. В их числе — 
Бэньсийский металлургический комбинат, где были введены в строй 
действующих железный рудник, крупная доменная печь, большой ста-
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21 « Еаг Еаз1егп Есопоппс Кеу(е\у». 1.Х. 1976.
22 «Жэньмннь жнбао», 10.1.1976.
23 «Еаг Еаз1егп Есопоппс 1?су1е\у», 1.Х.1976

леплавильный завод, крупная коксовая батарея. Был также расширен 
Пекинский металлургический комбинат «Шоуду».

Однако увеличения производства чугуна и стали в 1976 г., по-види
мому, не только не произошло, но их выплавка снизилась до 24,5 млн.т. 
Это объясняется тем, что ряд металлургических комбинатов в районе 
Таншань — Пекин — Тяньцзинь в той или иной степени пострадали от 
землетрясения, поскольку они строились без учета сейсмостойкости. 
Отрицательно на работе металлургических предприятий Северного 
Китая сказалось и разрушение Кайлуаньских шахт, за счет углей кото
рых обеспечивалась коксом выплавка примерно 10 млн. т стали.

Наращивание мощностей по производству стали и чугуна в послед
ние годы в основном шло за счет строительства небольших и сред
них предприятий, продукция которых за 1966—1975 гг. увеличилась 
в 5 раз. Правда, в 1976 г. Китай приступил к монтажу крупного про
катного оборудования и установки непрерывной разливки стали на 
Уханьском металлургическом комбинате. Пуск в эксплуатацию стана 
горячей прокатки тонколистовой стали мощностью 3 млн. т, закуплен
ного у Японии, и стана холодной прокатки мощностью 1 млн. т, по
ставленного западногерманским консорциумом во главе с фирмой «Де- 
маг», позволит поднять прокатные мощности комбината с I до 
5 млн. т в год. Но даже когда это и произойдет, Китай все же будет 
нуждаться в закупках металла за границей, недостаток которого 
сдерживает развитие многих отраслей народного хозяйства. По оцен
кам иностранной печати, в 1975 г. металлургическая промышленность 
обеспечила потребности страны лишь на 85% 21-

Химическая промышленность. До конца ноября 1976 г. китайская 
печать сообщила об увеличении производства минеральных удобре
ний— ведущей отрасли химической индустрии Китая — лишь за 
1 квартал, когда оно возросло на 23% против того же периода 1975 г. 
В общих выражениях говорилось о «бурном» развитии новых для Ки
тая отраслей химии: промышленности синтетических волокон и син
тетического каучука, пластмассовой и нефтехимической промышленно
сти. Из новостроек в печати был отмечен ввод в строй Цзилиньского 
завода «Цяньго» по производству минеральных удобрений из мочеви
ны 22. Это первое предприятие такого типа в провинции Цзилинь. 
В уезде Юнъань провинции Фуцзянь был пущен в эксплуатацию ви
нилоновый завод, который после завершения строительства будет да
вать 10 тыс. т винилоновой продукции в год.

Очевидно, что общий спад в темпах роста производства в 1976 г. 
коснулся и химической промышленности. Производство минеральных 
удобрений увеличилось, по предварительной оценке, примерно на 7% 
против 1975 г. и достигло 32 млн. т. При этом прирост в последние 
годы шел в основном за счет мелких местных предприятий, доля кото
рых в общем объеме производства возросла в 1975 г. до 69%. Хотя 
производство химических удобрений и возросло по сравнению с уров
нем 50-х годов, однако оно явно недостаточно для удовлетворения по
требностей сельского хозяйства. По оценкам, к 1975 г. применение хи
мических удобрений в расчете на 1 га пашни достигло примерно 70 кг 
(в расчете на питательное вещество), в то время как, например, в 
Японии оно достигает 300
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Транспорт
В течение 1976 г. происходило дальнейшее развитие современного 

транспорта, укрепление его материально-технической базы. Велось 
строительство новых железных и шоссейных дорог, трубопроводов;

постепенного ввода в действие новых заводов по производству хими
ческих удобрений, закупленных в США, Японии, Франции и других 
странах, будет успешно осуществляться, картина может существенно 
измениться и применение химических удобрений в расчете на 1 га 
превысит 100 кг (по содержанию полезного вещества).

Положение в машиностроении складывалось следующим образом. 
Достаточно сослаться на два типичных примера из китайской прессы. 
Как писала газета «Жэньминь жибао» от 26.XI.1976 г., Лоянский под
шипниковый завод, ведущее предприятие отрасли, снабжающий своей 
продукцией более 2400 заводов, план 9 месяцев выполнил всего лишь 
на 1'1%, то есть практически простаивал в течение длительного време
ни. Этот завод обеспечивает подшипниками подавляющую часть по
требностей автомобильной и тракторной промышленности. Цзянсиский 
тракторный завод в этом году не работал в течение 8 месяцев.

Несколько более быстрыми темпами развивались такие отрасли, 
как транспортное машиностроение, в том числе производство сухогруз
ных судов и танкеров, нефтяное машиностроение, электронная, прибо
ростроительная и фармацевтическая промышленность. Однако темпы 
развития машиностроения в целом в 1976 г. упали. Непреодоленными 
остаются такие недостатки, как мелкосерийность, отсутствие сколь-ни
будь прочной научно-технической базы, недостаток инженерно-техни
ческих кадров, а отсюда — в основном копирование иностранных об
разцов продукции.

Представляет интерес сообщение о создании в Юго-Западном Ки
тае нового центра энергетического машиностроения с заводами по 
производству генераторов гидравлических и паровых турбин и паро
вых котлов. Эти заводы изготовили комплектное оборудование для 
более чем 20 крупных и средних ГЭС и ТЭС, в том числе турбоагре
гаты мощностью 200 тыс. кВт и гидроагрегаты мощностью 210 тыс. кВт.

Из сообщений об освоении новых видов продукции обращает на 
себя внимание создание в опытном порядке на 1-м Чанчуньском авто
заводе рудничного самосвала грузоподъемностью 60 т. До этого мак
симальная грузоподъемность машин собственного производства не пре
вышала 40 т.

В области судостроения наступил качественно новый этап в созда
нии судов большой грузоподъемности. 23 августа со стапелей Далянь
ской судоверфи «Хунци» спущен на воду первый в Китае танкер дед
вейтом 50 тыс. т, строительство которого продолжалось 135 дней. По
стройка этого танкера стала возможна в результате того, что КНР 
освоила производство судовых двигателей мощностью 18 тыс. л. с. про
тив 8—12 тыс. л. с., которые выпускались ранее. На другой крупной 
судоверфи страны «Цзяннани» (Шанхай) было спущено на воду гру
зовое судно грузоподъемностью 30 тыс. т.

В качестве наиболее важных технических достижений машинострое
ния в последние годы китайская печать отмечала также создание 
комплектного оборудования для производства 1,5 млн. т стали в год, 
переработки 2,5 млн. т нефти, гидроагрегатов мощностью 300 тыс. кВт.

Что касается легкой промышленности, то темпы ее развития в 
1976 г. вряд ли смогли значительно увеличиться, поскольку они в зна
чительной степени определяются развитием сельского хозяйства.
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пой дороге Тяньцзинь — Шанхай (протяженность 
артерии, ведущей из Пекина в Восточный Китай : 
колеи началась еще в 1958 г. В 1960 г. работы

проводилась реконструкция действующих железнодорожных и авто
мобильных магистралей; строились и расширялись морские порты; 
прилагались усилия в пополнении парков локомотивов, вагонов, авто
мобилей, гражданских самолетов и вертолетов, в увеличении тоннажа 
морского флота. Принимались меры по расширению географии мор
ских и воздушных международных связей.

В развитии железнодорожного транспорта следует прежде всего от
метить завершение строительства и ввод в эксплуатацию Нуньлинь- 
ской магистрали в северо-западной части провинции Хэйлунцзян — 
одной из железных дорог, которые прокладываются в пограничных 
зонах в Северо-Восточном районе страны. Железная дорога (китай
ская печать не назвала ее конечного пункта), протяженность которой 
составляет примерно 730 км, берет начало у города Нуньцзян и окан
чивается, судя по сообщениям зарубежной печати, у города Мохэ на 
реке Амур, вблизи советско-китайской границы. Строительство маги
страли было начато в конце 1964 г. К 1975 г. движение поездов было 
открыто на участке Нуньцзян — Силиньцзи (663 км). Северный отре
зок магистрали Силиньцзи — Мохэ введен в действие в июне 1976 г.24.

От указанной магистрали в западном направлении отходят желез
ная дорога Цзягэдаци — Итулихэ (212 км) и ветка Линьхай — Бишуй 
(115 км) и ряд лесовозных подъездных путей. Через железнодорож
ную линию Цицикар — Нуньцзян она связана с магистралями Хар
бин— Маньчжурия и Сыпин — Цицикар и тем самым даст выход лес
ным грузам в промышленные центры Северо-Востока и другие районы 
страны. Как отмечала китайская печать, данная магистраль, проло
женная в горах Большого Хингана, будет иметь «важное значение для 
разработки лесных ресурсов, укрепления связи северного края с дру
гими районами и усиления обороны»25.

Судя по некоторым другим сообщениям, строительство железных 
дорог велось и в других районах. В частности, прокладывались желез
ные дороги от Цзюцзяна (порт на реке Янцзы) на запад к Дае (про
винция Хубэй) и на восток — к Тунлину (провинция Аньхуэй) 26. За
вершение строительства этих дорог позволит соединить прямым желез
нодорожным путем города Нанкин и Ухань. Продолжалось сооружение 
Сычуань-Хубэйской магистрали. Ее восточный участок от Уханя до 
Даньцзяна (431 км) был сдан в эксплуатацию в конце 1965 г. На ее 
западном отрезке от Чунцина до Дасяня временное движение поездов 
было открыто в 1975 г. Велись работы по строительству Цинхай-Тибет-
ской магистрали, которая в будущем свяжет административный центр 
провинции Цинхай — Синин с Лхасой, столицей Тибетского автономно
го района. Помимо магистральных железных дорог прокладывались 
ветки и подъездные пути к месторождениям полезных ископаемых в ря
де провинций, в том числе в провинции Гуйчжоу, Шаньси27.

• Наряду с новым железнодорожным строительством большое внима
ние уделялось усилению пропускной способности некоторых действу
ющих транспортных артерий. В июле 1976 г. «Жэньминь жибао» сооб
щила о досрочном завершении строительства второго пути на желез- 

1325 км) —главной 
28. Прокладка второй 

, были прекращены.
Строительство возобновилось в начале 70-х годов. К 1975 г. рельсы

24 «Жэньминь жибао», 8.У1.1976.
25 Там же.
’• «Чжунгун яньцзю», К» 9, 1976.
27 Там же.
21 «Жэньминь жибао», 21.У11.1976.
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были уложены на большей части линии. Чтобы сдать всю линию в экс
плуатацию к концу 1976 г., со второй половины 1975 г. на строительст
во дополнительно было направлено около 40 тыс. человек. За один 
год было возведено 8 больших мостов. Самым крупным из них являет
ся Цзинаньский мост через реку Хуанхэ, длина которого вместе с под
ходами составляет 5,7 км. В настоящее время это самый длинный же
лезнодорожный мост через реку Хуанхэ. Кроме того, на трассе по
строено более 400 средних и малых мостов и водопропускных труб. 
Были реконструированы многие станции, в том числе Цзинаньский же
лезнодорожный узел. На станциях Тайань, Чанчжоу, Уси, Сучжоу 
установлены новые современные системы сигнализации29.

Землетрясение 28 июля 1976 г. в районе Таншань — Фэннань про
винции Хэбэй причинило серьезные повреждения железной дороге 
Пекин — Харбин на 230-километровом участке в районе Таншаня. 
На отдельных участках дороги произошла осадка полотна, были сме
щены и деформированы рельсы, получили повреждения разной степени 
несколько десятков мостов. Были повреждены также железные дороги 
Тяньцзинь — Цзисянь (113 км) и Тунсянь — Тоцзытоу (160 км). Лик
видация последствий землетрясения потребовала значительных средств 
и материалов.

По оценочным данным, к концу 1976 г. эксплуатационная длина 
келезных дорог Китая составила примерно 47—48 тыс. км.

Пополнение парка подвижного состава происходило за счет собст
венного производства локомотивов и вагонов и их импорта. В частно
сти, тепловозы и железнодорожные цистерны ввозились из Румынии; 
ГДР поставляла КНР вагоны-рефрижераторы. Осваивалась новая же
лезнодорожная техника. Например, на Ланьчжоуском тепловозострои
тельном заводе было проведено испытание тепловоза серии «850». Пе
кинский локомотиво-вагоностроительный завод «7 февраля» осваивал 
производство пассажирского тепловоза серии «Пекин» с гидравличе
ской передачей, мощность которого составляет 3000 л. с. На Хэнъян- 
ском заводе по ремонту железнодорожных механизмов (провинция Ху
нань) в опытном порядке изготовлено первое в стране гидравлическое 
оборудование, предназначенное для подъема и рихтовки путей при 
строительстве и капитальном ремонте железных дорог.

В 1976 г. работа железных дорог осложнялась рядом трудностей. 
Несмотря на попытки нарастить мощности железнодорожного транс
порта, его развитие отставало от потребностей народного хозяйства. 
Отставание транспортного сектора создавало трудности для всего на
родного хозяйства. Железнодорожный транспорт не мог без крайнего 
напряжения справиться с возросшим объемом перевозок грузов, в осо
бенности перевозок грузов тяжелой промышленности. Причин тут мо
жет быть несколько. Развитие железнодорожного транспорта долгое 
время шло в основном по линии нового строительства стальных путей. 
Причем новое строительство велось преимущественно в районах отно
сительно слабо развитых в промышленном отношении. Мало внимания 
уделялось повышению пропускной и провозной способности действую
щих магистралей, внедрению прогрессивных видов тяги, расширению 
грузовых станций. Машиностроение не полностью обеспечивает желез
ные дороги локомотивами и вагонами, в особенности тепловозами и 
специализированными вагонами. Высокий уровень импорта транспорт
ных средств подчеркивает слабость нынешнего состояния промышлен
ности транспортного машиностроения. Кроме того, отставание метал-

29 Там же.
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420 млрд т/км.

чем в 1975 г.
На водном транспорте усилия концентрировались 

зом

=4

главным обра- 
на строительстве морских портов и пополнении морского флота 

судами. Как сообщала китайская печать, в Даляне на 8 месяцев рань- 
запланированного срока был построен и сдан в эксплуатацию са-

лургической промышленности не позволяло в полной мере осуществить 
программу модернизации железнодорожного транспорта.

Все это в свою очередь потребовало более интенсивного использо
вания наличных основных фондов и дополнительных усилий транспорт
ников, что, конечно, отрицательно повлияло на провозные возможно
сти линий. С другой стороны, из-за преобладания в локомотивном 
парке паровозов (около 85%), увеличения частоты движения на дей
ствующих магистралях и низкой перерабатывающей способности мно
гих грузовых станций участковая скорость поездов не росла. Это 
сдерживало эксплуатационные возможности железных дорог и вело к 
тому, что многие из них работали без резервов пропускной и провоз
ной способности. А эти резервы крайне необходимы магистралям для 
оперативного маневра, обеспечения транспортом различных экстрен
ных хозяйственных нужд страны или потребностей в случае непредви
денных обстоятельств (например, землетрясения в июле 1976 г.).

К затруднениям в работе железных дорог из-за чисто технических 
причин добавились серьезные осложнения, вызванные уже упоминав
шимся землетрясением в провинции Хэбэй 28 июля 1976 г., в резуль
тате которого на 10 дней было прервано движение поездов на желез
ной дороге Пекин — Харбин в районе Таншаня и на 4—7 дней на же
лезных дорогах Тяньцзинь — Цзнсянь и Тунсянь — Тоцзытоу. И хотя 
движение на указанных линиях было восстановлено, однако в виду 
того, что потребовалась срочная переброска в район землетрясения ма
териалов, предназначенных для оказания помощи пострадавшему на
селению и для ликвидации последствий землетрясения, это отразилось 
на нормальном движении поездов, идущих в Северо-Восточный Китай 
и обратно и вызвало дополнительную нагрузку на ряд других маги
стралей. Кроме того, из-за выхода из строя Кайлуаньских угольных 
шахт, уголь из которых направлялся преимущественно в Пекин-Тяньц- 
зиньский район и Шанхай, на железные дороги легла повышенная на
грузка по доставке в указанные районы угля из других бассейнов. 
Например, в октябре среднесуточная доставка угля в Шанхай из про
винции Аньхуэй превысила плановые показатели на 61,2% 30.

Как и в предыдущие годы, в 1976 г. Китай не назвал статистиче
ских показателей об итогах развития и работы железнодорожного 
транспорта. Но можно предположить, что в 1976 г. по железным доро
гам было перевезено примерно на 4% больше грузов, чем в предыду
щем году, а грузооборот вырос приблизительно на 5% и составил соот
ветственно 836 млн. т и 420 млрд т/км. Следует отметить, что в 
1976 г. темпы роста перевозок грузов и грузооборота оказались ниже.

ше запланированного срока был построен и сдан в эксплуатацию са
мый крупный и технически сравнительно современный нефтяной при
чал, являющийся частью нового строящегося порта. Порт расположен 
в бухте Няныойвань. Его сооружение было начато в ноябре 1974 г. 
Глубоководный нефтяной пирс протянулся в море на 1400 м и может 
обслуживать танкеры грузоподъемностью от 50 000 до 100 000 т. Кро
ме того, в порту имеется причал, у которого одновременно могут на
ходиться 14 крупных буксиров и другие «рабочие» суда. В порту соо
ружены также очистной бассейн емкостью 30 тыс. м3, автоматиче
ская нефтепроводная система и другие объекты. По четырем трубопро-

30 «Жэньминь жнбао», 11.Х1.1976.
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водам диаметром 720 мм нефть поступает непосредственно в танке
ры31. Ввод портовых объектов в эксплуатацию позволит увеличить 
возможности вывоза нефти.

Построен и введен в действие еще один глубоководный нефтяной 
порт Хуандао (провинция Шаньдун). Новый порт был заложен в 
феврале 1974 г. на острове Хуандао, расположенном у западного бе
рега бухты Цзяочжоувань. Как свидетельствует китайская печать, порт 
включает 4 производственные системы: по погрузке нефти, по погруз
ке и перевозке горючего, водоснабжения и обработки балластных вод, 
11 подземных нефтехранилищ, рассчитанных на 300 тыс. т нефти. 
Причальная эстакада, протянувшаяся в море, имеет длину 1260 м. 
У обеих сторон нефтяного пирса могут одновременно находиться два 
танкера грузоподъемностью 20 000 и 50 000 т. Причал для горючего 
может одновременно принимать 4 наливных судна и 2 больших бук
сира. В 1976 г. китайская печать сообщила о сдаче в эксплуатацию 
нового грузового причала в порту Циньхуандао. Причал может при
нимать два судна грузоподъемностью 35 000 т каждое. Он возведен 
на искусственном основании из камня и песка и занимает площадь 
80 тыс. м2. Его строительство было начато в начале 1974 г. В феврале 
1976 г. было завершено сооружение нового нефтяного причала в 
Шанхае.

Пополнение морского торгового флота происходило за счет судов, 
построенных на собственных верфях, и импорта судов. В первой поло
вине 1976 г. на судостроительном заводе «Хунци» в Даляне были спу
щены на воду 3 танкера дедвейтом 24 000 т каждый, там же был по
строен первый в Китае танкер дедвейтом 50 000 т и первый судовой 
двигатель мощностью 18 000 л. с. За 8 месяцев 1976 г. на судострои
тельных верфях Шанхая были спущены на воду. 3 морских сухогруз
ных судна класса 10 000 т и танкер класса 25 ООЬ т. Принимались ме
ры по наращиванию судоремонтных мощностей. Например, в Нанкине 
был спущен на воду железобетонный плавучий док «Лушань», кото
рый может принимать для ремонта морские суда класса 10 000 т. Пер
вый подобный док был построен в 1972 г.32.

Собственное судостроение все еще не в состоянии обеспечить по
требности страны в судах для внутренних перевозок и внешней тор
говли, особенно в судах специализированных типов и крупнотоннаж
ных судах. Чтобы удовлетворить эти нужды, в 1976 г. КНР продолжа
ла импортировать морские суда, большей частью бывшие в эксплуа
тации. Так, в январе — марте 1976 г. были куплены два сухогруза в 
Сингапуре и танкер в Румынии, все суда старой постройки. В марте 
1976 г. 5 бывших в эксплуатации танкеров дедвейтом 16 000 т каждый 
были приобретены в Англии. Среди судов новой постройки значится 
танкер дедвейтом 32 200 т, полученный из Японии. Кроме того, Китай 
заказал Мальте два танкера дедвейтом по 5700 т. КНР импортировала 
также судовые двигатели из ПНР, ГДР, ЧССР.

К началу 1976 г. тоннаж морского торгового флота составлял, по 
оценочным данным, около 3,5 млн. рег. т. Этот тоннаж не включает 
сотни малых судов (менее 1 тыс. рег. т), занятых в каботажном пла
вании. Примерно */з тоннажа флота приходится на танкеры.

В 1976 г. Китай впервые приступил к строительству судов на экс
порт. По заказу Малайзийской международной судоходной компании 
он обязался построить сухогрузное судно дедвейтом 3700 т с поставкой 
в середине 1977 г.

31 «Жэньминь жибао», 7.У1.1976, «Китай на стройке», № 10, 1976.
32 «Жэньминь жибао», 3.VIII.1976.
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С ростом тоннажа флота у КНР появилась возможность поднять 
удельный вес собственного тоннажа в осуществлении внешнеторговых 
перевозок. Если в 1965 г. в сфере внешней торговли на китайских су
дах перевозилось только 13,3% тоннажа грузов, то к началу 1976 г., 
по данным китайской печати, удельный вес китайского тоннажа в экс
портно-импортных морских перевозках составил около 71 %33. Осталь
ная часть внешнеторговых морских перевозок КНР покрывалась ино
странными судами.

Одним из важных моментов развития морского судоходства яви
лось расширение морских связей с другими странами. Так, в марте и 
апреле были подписаны соглашения о морских перевозках между пра
вительствами КНР и Алжирской Народно-Демократической Респуб
ликой, а также между Китаем и Румынией. В мае в Пекине предста
вители КНР и Новой Зеландии обменялись письмами, в которых под
тверждается взаимное предоставление режима наибольшего благо
приятствования в области морских перевозок. В соответствии с дого
вором о судоходстве, заключенном между Китаем и Японией в июне 
1975 г., в августе 1976 г. в Токио между двумя странами было под
писано соглашение об учреждении представительств по вопросам су
доходства на частном уровне. В апреле в Тиране состоялось подписа
ние протокола XI заседания сессии китайско-албанского общества.

С целью расширения объема перевозок нефти в Японию, Китай с 
1 июля 1976 г. начал применять признанный во всем мире индекс 
стоимости фрахтования танкеров — так называемую «мировую шкалу» 
(«Уорлдскэйл»)—к китайским танкерам, перевозящим нефть, постав
ляемую Китаем Японии. Принятие индекса мировой шкалы означает 
переход от единой прежней стоимости фрахтования морских перевозок 
нефти вне зависимости от японских портов назначения к расценкам, 
меняющимся в зависимости от расстояния перевозок.

В 1976 г., видимо, не наблюдалось большого роста перевозок вод
ным транспортом по сравнению с 1975 г. Это предположение подтверж
дается некоторым уменьшением числа судорейсов в морские порты и 
порты на реке Янцзы. Сокращение продажи нефти, угля, а также заку
пок стального проката, химических удобрений по сравнению с 1975 г. 
снизили объем как внешнеторговых, так и внутрихозяйственных пере
возок. Дополнительные трудности в морских перевозках сложились 
также из-за землетрясения в районе Таншаня, от которого пострадали, 
вероятно, порт Синьган, а также Циньхуандао, куда по нефтепроводу 
поступала нефть из Дацинских промыслов. Из-за разрушений в Кай- 
луаньском угольном бассейне в результате землетрясения прекратились 
или резко сократились морские перевозки угля, значительная часть 
которого доставлялась в порты Циньхуандао и Синьган.

По имеющимся данным можно заключить, что, хотя перевозки гру
зов и могли возрасти примерно на 5%, а грузооборот — на 4% 
сравнению с 1975 г., эти показатели были ниже показателей, достиг
нутых в 1975 г.

В течение года велось строительство шоссейных дорог, расшири
лась материально-техническая база автомобильного транспорта. Сдана 
в постоянную эксплуатацию Юньнань-Тибетская магистраль протяжен
ностью 716 км. Это четвертая автомагистраль, ведущая из внутрен
них районов в Тибетский автономный район. Дорога начинается от Ся- 
гуаня (провинция Юньнань) и оканчивается в Манкане (Тибетский 
автономный район), где соединяется с Сычуань-Тибетским шоссе, ве-

“ «Дили чжиши», № 5, 1976.
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Сельское хозяйство

В 1976 г. сельское хозяйство КНР, как и прежде, испытывало 
большие трудности в своем развитии. В истекшем году погодные ус
ловия для сельского хозяйства на большей части территории страны 
складывались неблагоприятно. В первой половине года в северных 
районах страны сев и рост зерновых проходил в условиях засухи, а 
в ряде южных районов посевы раннего риса пострадали от низких 
температур, затяжных дождей и наводнений. В результате в ряде про
винций пришлось пересевать рис, задержалось созревание зерновых.

После сбора летнего урожая в ряде районов стихийные бедствия 
сказались на осеннем урожае. Так, в июле — сентябре важные зерно- 
производяшие провинции (Хэнань, Шаньдун и Хэйлунцзян) пострада
ли от сильных наводнений. Неблагоприятные погодные условия ослож
нили высадку рассады позднего риса, сев хлопчатника и других куль
тур, вызвали потери при уборке урожая.

Снижение темпов роста промышленности в 1976 г., ущерб, нане
сенный отдельным промышленным центрам землетрясением, вызвали 
перебои в снабжении предприятий, обеспечивающих нужды села ме
таллом, углем и электроэнергией, а также в снабжении сельских раио-

дущим в Лхасу. Велось строительство дорог магистрального и местно
го значения. Общая протяженность дорог к концу 1976 г., по оценоч
ным данным, достигла примерно 760 тыс. км.

Грузовой автомобильный парк пополнялся за счет собственного 
производства и импорта. Несколько тысяч автомобилей средней гру
зоподъемности было получено из Японии, ГДР, а из Румынии — авто
цистерны. В 1976 г. автомобильный парк (грузовой) насчитывал, по 
приблизительным подсчетам, более 1,1 млн. штук.

Рост автомобильного парка и улучшение его структуры способст
вовали увеличению объема перевозок грузов. По предварительным 
оценкам, в 1976 г. перевозки грузов возросли на 5%, а грузооборот 
на 6% по сравнению с 1975 г. Эти показатели были несколько выше 
показателей 1975 г. по перевозкам грузов и ниже по грузообороту.

Гражданская авиация пополнилась самолетами «Трайдент», кото
рые Китай получил из Англии по ранее заключенным контрактам. 
В июне 19/6 г. в Мюнхене был подписан контракт на закупку КНР у 
западногерманской компании «Мессершмидт — Вёльков — Блом» 4-х 
вертолетов. Эти вертолеты, как сообщалось, предназначены для об
служивания судов и плавучих буровых установок у северного побе
режья Китая. Велись переговоры о продаже Китаю еще 15 вертолетов 
этого типа. Как отмечала западная печать, эта сделка явилась прак
тическим шагом между Китаем и крупнейшим западногерманским кон
церном по производству вооружения.

23 января 1976 г. официально начала действовать прямая авиали
ния Пекин — Пномпень (Кампучия), на которой используются самоле
ты гражданской авиации КНР. Рейсы совершаются один раз в две 
недели. Велись переговоры между Китаем и Непалом об открытии 
трансгималайского воздушного сообщения между Катманду и Чэнду в 
провинции Сычуань.

Нефтепроводы. В начале 1976 г. был введен в эксплуатацию неф
тепровод между КНР и КНДР. Продолжалось строительство маги
стральных нефтепроводов большой протяженности в Северном и Вос
точном Китае. За первую половину 1976 г. в районе Бохайского залива 
были проложены 2 мощных трубопровода.
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Материальное положение трудящихся

34 «Жэвьмнмь жибао», 23.VI 1.1976.

В 1976 г. китайская печать неоднократно писала, что в промыш
ленности продолжает сохраняться восьмиразрядная тарифная система 
оплаты труда рабочих. Не было никаких сообщений также об измене
ниях в размерах заработной платы трудящихся. Из этого следует, что, 
как и прежде, начиная с 1966 г. все рабочие продолжают оставаться 
на повременной оплате труда. В крупной промышленности, по офици
альным данным, в начале 70-х годов средняя заработная плата рав
нялась 50—60 юаням в месяц. У рабочих 1—3-го разрядов, которые 
составляют подавляющую массу рабочего класса, месячный заработок 
составлял 31,7—53 юаня, у рабочих 7—8-го разряда, на долю которых 
приходится 1 —1,5%,— 87—117 юаней. У рабочих «уличной» (кустар-

нов сельскохозяйственной техникой, горючим, удобрениями, привел к 
нарушениям в работе транспорта.

Валовый сбор зерна, па долю которого приходится около 50% про
дукции сельского хозяйства и 80% посевных площадей, по предвари
тельным оценкам, составил 240 млн. т. Валовый сбор хлопка, арахиса 
и некоторых других технических культур предварительно оценивается 
на уровне или несколько выше прошлого года.

Погодные условия отрицательно сказались на и без того скудной 
кормовой базе животноводства. Кроме того, мероприятия, проводив
шиеся в 1976 г. по ограничению личных приусадебных хозяйств, в ко
торых содержится 80% общего поголовья свиней, привели к его сни
жению, видимо, до 225 млн. голов.

В сложных погодных условиях принимались меры, направленные 
на преодоление трудностей в сельском хозяйстве. На ирригационные 
и землеустроительные работы в деревне в осенне-зимний период 1975— 
1976 гг. было мобилизовано 1,6 млн. кадровых работников и 130 млн. 
крестьян. Усилиями крестьян, по сообщениям печати КНР, было улуч
шено обводнение или вновь орошено 4,3 млн. га, выровнено 7,3 млн. га 
и превращено в высокоурожайные 1,7 млн. га пашни34. Следует, од
нако, иметь в виду, что эти работы в определенной степени носят ре
монтно-восстановительный характер.

Следует отметить также рост посевных площадей под ранним ри
сом (на 50 тыс. га) и под пшеницей (примерно на 500 тыс. га). За 
счет расширения посевных площадей сбор пшеницы возрос в 1976 г. 
на 700 тыс. т.

Низкие темпы развития сельскохозяйственного производства явля
ются одной из главных причин серьезных трудностей в экономическом 
положении страны. В КНР считают, что масштабы и темпы развития 
промышленности определяются масштабами и темпами развития сель
ского хозяйства. Вместе с тем известно, что товарность сельского хо
зяйства Китая остается на невысоком уровне, хотя потребности населе
ния в продовольствии, а также потребности промышленности в сельско
хозяйственном сырье увеличиваются.

В стране сохранялась неравномерность развития отдельных сель
скохозяйственных районов как результат дифференцированной поли
тики в отношении этих различных зон. Государством оказывалась 
большая помощь районам с наиболее благоприятными природными и 
экономическими условиями.
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ной) промышленности при самой высокой квалификации и большом 
стаже зарплата не превышала 40 юаней в месяц.

В народных коммунах доходы начисляются по трудовым единицам. 
10 трудовых единиц составляют трудодень. В некоторых производст
венных бригадах один взрослый физически сильный работник может 
заработать максимум 200 юаней в год. При низком уровне производ
ства заработки могут падать до 18 фэней, а при его подъеме они могут 
достигать 0,9 юаня за трудодень35. Из заработанных денег крестьяне 
должны оплачивать зерновой паек и другие расходы. В официальной 
печати иногда сообщается, что у отдельных семей не хватает зарабо
танных средств для оплаты даже зернового пайка, и они остаются в 
долгу у производственной бригады.

В целях стимулирования производства в некоторых народных ком
мунах вся рабочая сила подразделяется на 4 категории. Разница в 
оплате при переходе к более высокой категории возрастает на ‘/ю- 
Для привлечения к работе подростков, учеников также применяются 
различные дифференцированные формы оплаты36.

В истекшем году государственные власти проявляли беспокойство 
по поводу состояния здоровья китайской нации. Хотя после 1949 г. в 
КНР были ликвидированы эпидемии холеры, оспы, чумы, тем не ме
нее многие опасные заболевания продолжают еще угрожать жизни 
десятков миллионов китайцев. КНР испытывает острую нехватку 
квалифицированных врачей, фельдшеров, медсестер, медицинские уч
реждения слабо обеспечены оборудованием. Особенно это относится к 
сельской местности, где проживает более 80% населения страны. В ки
тайской деревне отсутствует единая государственная сеть бесплатной 
медицинской помощи. В последние несколько лет в Китае усиленно 
пропагандируется кооперативное медицинское обслуживание, а также 
подготовка медицинского персонала на местах. В настоящее время, 
по официальным сообщениям, кооперативной медицинской службой ох
вачено 85% больших производственных бригад. За право пользоваться 
медицинскими услугами крестьяне ежегодно должны вносить по 1 — 
2 юаня в год.

Проблема медицинских кадров решается на местах путем массовой 
подготовки «босоногих врачей» и «босоногих санитаров». В настоящее 
время в деревню также направляется большая часть выпускников ме
дицинских вузов, срок подготовки в которых сокращен с 6 до 3 лет. 
60% средств, расходуемых из государственного бюджета на здравоох
ранение, также идут в сельскую местность. По официальным сообще
ниям, к настоящему времени подготовлено уже 1,5 млн. «босоногих 
врачей» и 3 млн. «босоногих санитаров». «Босоногие врачи» и «босо
ногие санитары» наравне с крестьянами должны трудиться на полях. 
В год на сельскохозяйственных работах ими отрабатывается по 100— 
200 человекодней. Оплата их труда производится из доходов больших 
производственных бригад с учетом отработанного времени в сельском 
хозяйстве и в медицинском обслуживании населения.



Движение неприсоединения: 
проблемы и перспективы
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Я̂
а прошедшее десятилетие, и в особенности за последние пять 

лет, неузнаваемо преобразилась картина современного мира. Букваль
но на наших глазах мир меняется и меняется в лучшую сторону. 
И в том, что вот уже более 30 лет после окончания второй мировой 
войны человечество живет в условиях мира, и в том, что удалось до
биться значительного прогресса в деле разрядки международной на
пряженности, упрочить всеобщий мир и отодвинуть опасность термо
ядерной войны, и в том, что принципы мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными системами становятся нормой меж
дународной жизни — во всем этом решающая роль принадлежит не
утомимой деятельности стран социалистического содружества, их со
вместным, координированным действиям на международной арене. 
Мировое социалистическое содружество выступает ныне как самая 
могучая и надежная сила, отстаивающая мир и международную безо
пасность.

Благодаря единству, солидарности, взаимной поддержке странам 
социализма удалось в минувшем пятилетии решить важнейшие задачи, 
осуществить то, за что они боролись в течение долгого времени. «Ни 
один объективный человек, — отмечается в докладе товарища 
Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС, — не может отрицать, что влия
ние стран социализма на ход мировых событий становится все силь
нее, все глубже. И это, товарищи, — великое благо для человечества 
в целом, для всех, кто хочет свободы, равенства, независимости, мира 
и прогресса».

За этот же период заметно возросли роль и влияние на ход миро
вых дел государств, которые еще недавно были колониями или полуко
лониями. Они с нарастающей энергией отстаивают в противоборстве 
с империализмом свои политические и экономические права, стремясь 
закрепить свою независимость, поднять уровень социального, экономи
ческого и культурного развития народов. Это проявляется по многим 
направлениям: в ООН и других международных организациях, где мо
лодые независимые государства выступают против агрессивной страте
гии империализма и рецидивов колониализма; в различных политиче
ских и экономических объединениях, созданных самими развивающи
мися странами.

Подавляющее большинство освободившихся стран выступает на 
мировой арене в рамках движения неприсоединения, возникшего после 
второй мировой войны. Это движение и решения его высших форумов 
оказывают существенное воздействие на перестройку всей системы
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В годы, последовавшие за второй мировой войной, начался истори
ческий процесс крушения колониальной системы, освобождения наро
дов, страдавших веками под властью империалистических держав. 
Решающим фактором, способствовавшим краху колониализма, была 
победа советского народа в Великой Отечественной войне против гит
леровского фашизма и японского милитаризма, рождение могучего 
содружества социалистических стран, изменившего соотношение сил 
в современном мире в пользу социализма.

Подавляющее большинство стран, освободившихся от политической 
власти колонизаторов, но оставшихся в системе капиталистического 
хозяйства, в поисках мер и средств ограждения своего суверенитета, 
защиты независимости от империалистического вмешательства встает 
на путь проведения самостоятельной внешней политики, переходит к 
новому в истории международных отношений направлению внешнеполи
тического курса. Это новое направление, проложив себе дорогу в жизнь, 
утвердилось под названием политики позитивного нейтрализма, или 
неприсоединения. Оно явилось, по существу, ответной реакцией моло
дых независимых государств Азии, Африки и Латинской Америки на 
попытки империалистических кругов втянуть их в систему агрессивных 
военных блоков и союзов типа СЕАТО, СЕНТО, АЗПАК и других, 
чтобы сохранить в освободившихся странах свое политическое влия
ние, экономические позиции и «военное присутствие» с разветвленной 
системой баз, плацдармов и опорных пунктов.

В стремлении затормозить процесс упрочения независимости и са
мостоятельности освободившихся стран, предотвратить их сближение 
с естественным и самым надежным союзником социалистическим 
содружеством, уменьшить их влияние на международной арене импе
риалистические круги и их пособники разжигали между ними терри-

международных отношений. В документе Конференции 29 коммунисти
ческих и рабочих партий Европы «За мир, безопасность, сотрудничест
во и социальный прогресс в Европе» подчеркивается: «Влиятельной 
международной сплои стали народы, завоевавшие свободу и незави
симость. Движение неприсоединившихся стран, в котором участвует 
большинство развивающихся стран, является теперь одним из важней
ших факторов мировой политики. Оно вносит активный вклад в борь
бу за мир, безопасность, разрядку и сотрудничество на равноправной 
основе, за создание справедливой системы международных политиче
ских и экономических отношений, в борьбу против империализма, ко
лониализма, неоколониализма и всех форм господства и эксплуа
тации»

Вот почему движение неприсоединения привлекает к себе все боль
шее внимание мировой общественности, является в последние годы 
объектом активной политической и идеологической борьбы. В чем со
стоит суть политики неприсоединения, каковы проблемы и перспективы 
этого движения, каким может быть его влияние на дальнейший ход 
мировых процессов и событий — вот те вопросы, которые ныне вызы
вают острые дискуссии вокруг и внутри движения неприсоединения.



31Движение неприсоединения: проблемы и перспективы

РУ-

2 Дж. Неру. Внешняя политика Индии. Избранные речи и выступления. 1946— 
1964. М., 1965, стр. 30—31.

3 Там же, стр. 61.

ториальные конфликты, а внутри этих стран — национальные и рели
гиозные противоречия. Однако неоколониалистская стратегия империа
лизма в этот период привела к обратным результатам. Она лишь спо
собствовала тому, что движение неприсоединения с самого начала 
приняло в качестве своей основы политику активной борьбы против 
империализма, колониализма, расизма, политику солидарности с наро
дами, борющимися за свою независимость.

Первым, кто возвел неприсоединение в ранг государственной поли
тики, был покойный премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Вы
ступая по радио Дели 7 сентября 1946 г. после образования Времен
ного правительства Индии, Джавахарлал Неру заявил: «Мы будем 
принимать активное участие в международных конференциях, проводя 
свою собственную политику как свободная страна, а не как сателлит 
другой страны. Мы надеемся установить тесные и непосредственные 
контакты с другими странами и сотрудничать с ними в укреплении 
всеобщего мира и свободы. Мы намерены, насколько это возможно, 
держаться в стороне от политики силы... Мы особенно заинтересованы 
в освобождении колониальных и зависимых стран и народов и в при
знании в теории и на практике равных возможностей для всех рас» 2.

Дж. Неру был уверен, что такой внешнеполитический курс отве
чает коренным интересам не только индийского народа, но и народов 
всех молодых независимых государств. «Я нисколько не сомневаюсь, 
что довольно скоро, через два-три года, мир найдет эту позицию оправ
данной... и многие малые страны, сейчас несколько беспомощные, ста
нут, вероятно, следовать в таких вопросах, скорее, примеру Индии, чем 
других стран»3 — отмечал он в своей речи в Учредительного собрании 
Индии 4 декабря 1947 г. И Дж. Неру не ошибся.

Действительно, внешняя политика индийского правительства, 
ководимого Дж. Неру, быстро завоевала признание миролюбивых 
стран и содействовала укреплению международного авторитета Индии. 
Примеру Индии последовали руководители многих других освободив
шихся государств, прежде всего в Азии. Так было положено начало 
движению неприсоединения на обширном континенте нашей планеты.

Движение неприсоединения заметно расширилось с образованием 
новых государств, главным образом на Африканском континенте, бур
ный рост числа которых отмечался в 50-е годы. Оно охватило не толь
ко страны, освободившиеся от колониального и полуколониального 

■ гнета. К нему приобщился целый ряд государств, издавна считавшихся 
независимыми, — Афганистан, Эфиопия и др. Ныне движение непри
соединения насчитывает в своих рядах около 90 суверенных государств 
Азии, Африки и Латинской Америки. К нему примыкает и целый ряд 
национально-освободительных и международных организаций.

Первым практическим шагом на пути объединения и консолидации 
совместных усилий освободившихся стран явился созыв по инициативе 
Дж. Неру международной конференции стран Азии, проходившей в 
Дели с 23 марта по 2 апреля 1947 г. В ней участвовали представители 
32 стран, в том числе представители среднеазиатских республик Со
ветского Союза. Выступая на этой конференции, Дж. Неру заявил: 
«Слишком долго Азия была просительницей в западных судах и канце-
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всеобщий мир 
независимость.

и материалах. М.,4 Там же, стр. 52—53.
5 Движение неприсоединения в документах
6 См. Дж. Неру. Цит. соч., стр. 21—22.

ляриях. Теперь это должно отойти в прошлое. Мы намерены твердо 
стоять на собственных ногах и сотрудничать как равные с равными со 
всеми, кто готов сотрудничать с нами. Но мы не намерены быть игруш
кой в чьих бы то ни было руках... Страны Азии перестали быть пешка
ми в чужой игре. Они будут проводить свою собственную политику в 
международных делах» ч.

Конференция в Дели имела важное значение в деле активизации 
борьбы освободившихся народов против неоколониалистской политики 
империализма, содействовала укреплению солидарности азиатских 
стран.

Значительным событием в истории становления движения неприсое
динения явилась конференция стран Азии и Африки, проведенная в 
1955 г. в Бандунге (Индонезия). Именно там были заложены принципы 
движения неприсоединения и единодушно поддержаны принципы мир
ного сосуществования, ставшие политической и правовой основой 
внешней политики подавляющего большинства молодых независимых 
государств. В Декларации о содействии всеобщему миру и сотрудни
честву участники конференции заявили, что они выступают за такие 
отношения между государствами, которые базировались бы на ува
жении суверенитета и территориальной целостности, на признании 
равенства всех наций, больших и малых, на отказе от вмешательства 
во внутренние дела других государств, на воздержании от агрессивных 
действий и угрозы применения силы, на стремлении к урегулированию 
всех епоров мирными средствами5.

Теория и практика неприсоединения отвергает упрощенный подход 
к определению этого понятия лишь как неучастия в блоках. Осново
положники движения неприсоединения с самого начала ставили более 
широкие задачи и цели в области внешней политики молодых незави
симых государств, о чем свидетельствовали решения Делийской и 
Бандунгской конференций. Они также решительно отвергали всякие 
попытки поставить знак равенства между неприсоединением и «класси
ческим нейтрализмом», попытки определенных кругов изолировать 
освободившиеся страны, убедить их оставаться в стороне от противо
борства старого и нового миров.

Отстаивая позитивное значение политики неприсоединения, Дж. Не
ру, в частности, всегда подчеркивал ее активный, действенный и целе
устремленный характер. Он выступал против пассивного выжидания 
развития международных событий, против ухода в сторону от решения 
острых вопросов современности 6.

Активная борьба за обеспечение мира и безопасности, против импе
риализма, колониализма и неоколониализма, против угрозы новой миро
вой войны, а не нейтральность — такова была одна из важнейших ха
рактерных черт неприсоединения с момента его зарождения.

Из сказанного выше явствует, что в основе широкой популярности 
неприсоединения и его быстрого распространения лежали вполне опре
деленные социальные, экономические и политические причины, и преж
де всего — забота об обеспечении независимости освободившихся стран, 
неразрывно связанная с задачей активной борьбы за 
как одно из важнейших условий, гарантирующих эту
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«хо-

какой бы то ни было великой державой в двусторонний союз 
должна разрешать какой бы то ни было иностранной державе
вать на своей территории какие-либо военные базы» 8.

Год за годом международная обстановка ставила

7 Движение неприсоединения в документах и материалах, стр. 65_ 66.
* «Международная жизнь», 1976, № 8, стр. 151.

2 Проблемы Дальнего Востока № 1

в повестку дня

Понадобилось примерно 15 лет настойчивых усилий и упорной 
борьбы освободившихся государств, чтобы концепция неприсоединения 
пробила себе дорогу, утвердилась в международных отношениях и 
приобрела организационные формы. Стало общепризнанным отсчиты
вать историю движения неприсоединения с даты созыва его первого 
форума на высшем уровне — конференции глав государств и прави
тельств неприсоединившися стран, которая состоялась с 1 по 6 сентяб
ря 1961 г. в Белграде. Именно с этого периода началось формирова
ние и развертывание движения неприсоединения как активной меж
дународной силы.

В итоговых документах участники конференции четко заявили, что 
основной их целью является борьба за мир, против колониализма и 
расизма. Они выразили глубокую озабоченность по поводу ухудшения 
международной обстановки и возросшей опасности войны, решительно 
потребовали немедленного прекращения любых форм экспорта контр
революции, интервенций и вторжений на территорию стран Азии, Аф
рики и Латинской Америки. Конференция выступила за всеобщее и 
полное разоружение, за безотлагательное заключение соглашения о 
запрещении всех ядерных испытаний, за ликвидацию военных баз на 
чужих территориях. С этой целью она рекомендовала созвать Всемир
ную конференцию по разоружению. Заявив, что «война между наро
дами является не только анахронизмом, но и преступлением против 
человечества», участники конференции подчеркнули, что «принципы 
мирного сосуществования являются единственной альтернативой 
лодной войне» и возможной всеобщей ядерной катастрофе»7.

Эта позиция по коренным проблемам современности и требования 
участников движения неприсоединения, изложенные на их первом выс
шем форуме, были затем неоднократно подтверждены и развиты в 
решениях последующих конференций.

В документах Белградской конференции впервые нашли отражение 
согласованные цели и принципы движения неприсоединения. Кроме 
того, конференция одобрила критерии участия в движении неприсоеди
нения, сформулированные на подготовительной встрече представителей 
22 государств — сторонников политики неприсоединения в июле 1961 г. 
в Каире. Эти критерии содержали следующие требования: «...Политика 
страны должна быть независимой, основанной на принципах мирного 
сосуществования и неприсоединения, или ее отношение к этой политике 
должно быть сочувственным. Страна должна поддерживать движение 
за национальное освобождение, не должна присоединяться к какому 
бы то ни было коллективному военному союзу, не должна вступать с

и не
созда-

Это в свою очередь предполагало международное сотрудничество в 
рамках общепризнанных норм взаимоотношений между государствами.
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все новые и новые проблемы и, отвечая на них, движение неприсоеди
нения расширяло круг охватываемых им вопросов, вносило свой конст
руктивный вклад в их решение. Тем самым движение неприсоединения 
обогащалось, наполнялось более глубоким содержанием.

В политический актив движения неприсоединения следует отнести 
и такие прогрессивные и весомые акции, как поддержка справедливой 
борьбы народов Индокитая и Ближнего Востока против империалисти
ческой агрессии, солидарность с бывшими португальскими колониями 
в их борьбе за независимость, активные выступления против расистских 
режимов на юге Африки и др.

Все это позволило неприсоединившимся государствам, всему дви
жению неприсоединения в целом стать реальной политической силой, 
оказывающей все большее воздействие на развитие международной об
становки, на решение актуальных проблем современности в интересах 
мира и международной безопасности.

Однако за годы своего становления и развития движение неприсое
динения знало не только подъемы. Ему нередко приходилось действо
вать в довольно трудной и сложной обстановке, проходить серьезные 
испытания, особенно во второй половине 60-х годов, когда в разгар 
«холодной войны» империализм попытался перейти в контрнаступление 
против национально-освободительного движения, и прежде всего про
тив молодых государств, избравших прогрессивный путь развития. 
Примером тому может служить резкое усиление вооруженной агрессии 
США в Индокитае в те годы, обострение обстановки на Ближнем Вос
токе и юге Африки, возросший политический и экономический нажим 
со стороны западных держав и межнациональных корпораций на стра
ны Азии и Африки.

В этих условиях западная пропаганда стала усиленно распростра
нять тезис о «нежизнеспособности» движения неприсоединения. И кое- 
кто из деятелей афро-азиатских стран поверил этому, согласившись с 
тем, что неприсоединение «следует сдать в архив». Само собой разу
меется, что подобное положение не могло не нанести ущерба движе
нию неприсоединения, не сказаться на его эффективности и действен
ности.

Однако империализму и международной реакции не удалось сбить 
движение неприсоединения с антиимпериалистических позиций. Более 
того, процесс разрядки напряженности и нормализации отношений 
между СССР и ведущими капиталистическими государствами, переход 
от политики «холодной войны» и конфронтации к международному со
трудничеству, к укреплению безопасности, начавшийся в 70-х годах под 
решающим воздействием внешнеполитических усилий стран социали
стического содружества, способствовали оздоровлению политического 
климата во всем мире. Это в свою очередь облегчило осуществление 
политики неприсоединения, привело к заметной ее активизации, к ре
шению ряда проблем, стоящих перед неприсоединившимися странами.

Важным стимулом и подлинным источником вдохновения для не- 
присоединившихся стран явились победа народов Индокитая и объеди
нение Вьетнама, успехи арабских стран в противоборстве с империа
лизмом, ликвидация колониальных режимов Португалии в Африке, 
положительные результаты в деле обеспечения безопасности и мирно
го сотрудничества в Европе. В столь успешное для дела мира и про
гресса развитие событий немалый вклад, несомненно, внесло и само 
движение неприсоединения своей активной деятельностью.

Победы, достигнутые в последние годы в борьбе против империа
лизма и колониализма, придали движению неприсоединения новые
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силы, укрепили его ряды. Это нашло свое проявление прежде всего в 
расширении состава и географии движения неприсоединения. Числен
ность его участников — полноправных членов за период с первой кон
ференции по август 1976 г., когда состоялась пятая конференция в 
Коломбо, увеличилась более чем втрое — с 25 до 86, а вместе со стра
нами, имеющими статус наблюдателей, их насчитывается теперь около 
100 стран. С 1970 г. начался особенно бурный рост состава движения 
неприсоединения — за пять последних лет в движение вступило (без 
наблюдателей и гостей) более 30 новых членов.

Активизация движения неприсоединения нашла свое отражение и 
в более регулярном характере проведения его высших форумов — че
рез каждые три года: 1970 г. — третья конференция в Лусаке, 1973 г.— 
четвертая конференция в Алжире и 1976 г. — пятая конференция в Ко
ломбо, а также в периодических совещаниях министров иностранных 
дел, в двусторонних встречах на высшем уровне, в создании в 1973 г. 
Координационного бюро, которое в период между конференциями про
водит обсуждение актуальных международных проблем и вырабаты
вает по ним общую позицию участников движения неприсоединения.

О возросшем влиянии и эффективности движения неприсоединения 
свидетельствует сам подход афро-азиатских и латиноамериканских 
стран к международным проблемам. В целом он отличается теперь 
большей самостоятельностью и независимостью от империалистиче
ского влияния, что, несомненно, способствует укреплению внешнеполи
тического авторитета неприсоединившихся стран. Более конкретными и 
целеустремленными стали и решения их высших форумов. Сегодня, на
верное, не найдется ни одной важной международной проблемы, з 
обсуждении и решении которой не принимали бы участия молодые го
сударства Азии, Африки и Латинской Америки. Достаточно ознако
миться с решениями третьей и четвертой конференций глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран, чтобы убедиться в этом.

В частности, в итоговых документах третьей конференции, состояв
шейся в Лусаке в сентябре 1970 г., были подтверждены основные цели 
и задачи движения неприсоединения: обеспечение мира во всем мире 
и мирного сосуществования, борьба против колониализма и расизма, 
урегулирование споров мирными средствами, прекращение гонки воору
жений, противодействие военным союзам и созданию иностранных 
военных баз на территории других государств, борьба за экономиче
скую независимость и сотрудничество между государствами, укрепле
ние роли неприсоединившихся стран в рамках ООН, с тем чтобы по
следняя стала более эффективным препятствием на пути любых форм 
агрессивных действий и угроз силой или применения ее против свобо
ды, независимости, суверенитета и территориальной целостности любой 
страны 9.

Участники четвертой конференции в Алжире (сентябрь 1973 г.) об
судили широкий круг актуальных вопросов современных международ
ных отношений и приняли ряд важных документов: политическую и 
экономическую декларации, декларацию о борьбе за национальное 
освобождение, программу действий в целях развития экономического 
сотрудничества, резолюции о положении на Ближнем Востоке и по 
палестинскому вопросу, в поддержку борьбы национально-освободи
тельных движений в Африке и др.

Высокую оценку итогов этой конференции дал Л. И. Брежнев в своем

9

2*
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С той поры, когда представители 28 государств собрались в Бел
граде 15 лет назад на первую конференцию, движение неприсоедине
ния проделало сложный путь, накопило богатый опыт в международ
ных делах. Если для первого периода было характерным вызревание 
самой идеи неприсоединения, выработка его правовой основы, опреде
ление целей и задач, то для последующих лет — формирование и раз
вертывание движения на мировой арене как активной и влиятельной 
политической силы.

Однако было бы ошибочным рассматривать движение как нечто 
единое и монолитное, оценивать положение в нем как некую идиллию. 
Движение неприсоединения — не только новый, но и очень сложный, 
во многом противоречивый процесс в системе современных междуна
родных отношений. В нем идет постоянная и довольно острая борьба 
по вопросам толкования и применения принципов неприсоединения, са
мого характера деятельности движения и его дальнейшего развития.

Это объясняется прежде всего значительной неоднородностью соста
ва движения неприсоединения, в которое входят государства с различ
ным общественным строем — от социалистических стран до феодаль
ных монархий, различными уровнями социального и экономического 
развития, различной социальной и политической ориентацией. Такая 
пестрота состава участников движения неприсоединения требует боль
шого искусства для преодоления всего того, что мешает сосредоточить
ся на решении основных задач движения. Положение осложняется так
же наличием спорных территориальных вопросов и других проблем, 
доставшихся освободившимся государствам в наследство от колони
ального прошлого.

Отсюда и различная степень последовательности в осуществлении 
прогрессивных принципов, на которых основывается движение непри
соединения. Формальное их признание далеко не всегда может рас
сматриваться как реальное указание на фактическую позицию того 
или иного правительства, которую оно может занять и занимает в том 
или ином конкретном международном вопросе. Одно дело — государ
ства, твердо стоящие на антиимпериалистических, антиколониалист- 
ских позициях. Другое дело — страны, руководители которых толкуют 
неприсоединение как «абсолютный нейтралитет», как «равноудален
ность от великих держав». Само собой разумеется, что подобный под
ход к политике неприсоединения неизбежно снижает международный 
авторитет и влияние движения, отрицательно сказывается на дейст-

Л. И. Брежнев. О внешней политике КПСС и Советского государства. Речи 
и статьи. М., 1975, стр. 607.

выступлении на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве 
26 октября 1973 г. «Большое международное значение, — отметил он,— 
имеют решения Алжирской конференции неприсоединившихся госу
дарств, в которой приняли участие руководители многих стран. Кон
ференция вновь подтвердила решимость этих стран целеустремленно 
бороться против империализма, войны и агрессии, за мир, независи
мость и свободу народов... Активная политика миролюбивых государств 
Азии, Африки и Латинской Америки вносит весомый, значительный 
вклад в дело разрядки международной напряженности» |0.
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венности борьбы против происков империализма и неоколониализма. 
А именно этого и добиваются противники движения неприсоединения. 
Их цель — во что бы то ни стало ослабить движение неприсоединения, 
увести его от актуальных политических проблем современности.

Империалистические державы и связанные с ними реакционные си
лы с самого начала выступали против движения неприсоединения, пы
таясь приглушить его антиимпериалистическую направленность, столк
нуть его на путь пассивного нейтралитета. Вся история послевоенного 
периода свидетельствует о том, что империалистические державы не 
сдают своих позиций без боя. Они используют все средства — от пря
мой вооруженной интервенции и свержения неугодных правительств, 
от организации реакционных переворотов и устранения прогрессивных 
политических деятелей до политического давления, шантажа, угроз и 
подкупа, возведенных в ранг государственной политики.

Но времена изменились, пора приказов и грубых окриков прошла 
безвозвратно. И то, что «срабатывало» еще десять-пятнадцать лет на
зад, сегодня уже не приносит ожидаемых результатов. Если в началь
ный период апологеты империализма позволяли себе открыто обруши
ваться на политику неприсоединения, называть ее, как это делал 
Джон Фостер Даллес, «аморальной и близорукой концепцией», преда
вать анафеме всех тех, кто решительно отстаивал национальный сувере
нитет и политическую самостоятельность бывших колониальных и за
висимых народов, то теперь они не могут действовать столь прямоли
нейно.

Вынужденные считаться с высоким авторитетом движения непри
соединения, с его возросшим влиянием на ход мирового развития, за
падные державы прибегают к иным, более изощренным и завуалиро
ванным методам и приемам, а порой ищут компромиссы с теми, кому 
еще вчера они бесцеремонно навязывали свою волю.

Для подрыва и раскола движения неприсоединения империалисти
ческие державы и их пособники активно используют неоднородность 
состава участников движения неприсоединения, играя на различии их 
политических и экономических интересов, идеологических и религиоз
ных воззрений, разжигая существующие между ними противоречия и 
разногласия. И надо признать, что эти усилия нередко дают свои ре
зультаты. Достаточно сослаться на пример Чили, на недавние события 
в Ливане, переориентацию внешней и внутренней политики Египта, на 
военный переворот в Таиланде, на планы создания из неприсоединив- 
шихся стран так называемого «мусульманского пояса» от Индонезии 
на востоке до Ливии па западе и многие другие факты.

В арсенале средств, используемых для подрыва движения непри
соединения, особое место отводится экономической «помощи», предо
ставлению коммерческих или финансовых преимуществ странам-обла
дателям одного-двух видов сырья и противопоставлению их, таким об
разом, тем странам, которые располагают иными сырьевыми ресур
сами. Показательным в этом отношении является решение Вашингтона 
о предоставлении экономической помощи развивающимся странам 
в зависимости от того, поддерживают ли они политику США или нет. 
Это решение вызвало возмущение в странах Азии, Африки и Латин
ской Америки, общественность которых справедливо охарактеризовала 
его как политику «кнута и пряника», как политику «большой дубинки».

Подрывные действия империалистических кругов и их пособников 
заметно активизировались в период подготовки и проведения пятой 
конференции глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран в Коломбо. В послании Л. II. Брежнева, направленном на имя
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Правда», 16.УШ.1976.к

председателя конференции, отмечалось: «Наряду с процессом оздо
ровления международного климата, нельзя не видеть и возросшую ак
тивность сил реакции и милитаризма, всех тех, кто хотел бы помешать 
делу национального и социального освобождения народов, вернуть мир 
к временам «холодной войны» и балансирования на грани ядерной ка
тастрофы, Враги разрядки международной напряженности подогрева
ют очаги военной опасности, стремятся столкнуть между собой госу
дарства и народы, продолжают и даже усиливают гонку воору
жений» н.

Пятая конференция неприсоединившихся стран была созвана в об- 
гановке. когда, несмотря на сопротивление сил реакции и поборни

ков «холодной войны», ведущей тенденцией мирового развития стано
вится разрядка напряженности, когда принципы мирного сосущество
вания и взаимовыгодного сотрудничества постепенно превращаются в 
норму международной жизни. Новая обстановка и новые условия, 
естественно, потребовали от участников конференции определения це
лей и задач, роли и места неприсоединения в международных отноше
ниях с учетом изменений, происшедших в мире после четвертой кон
ференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, 
состоявшейся в Алжире в 1973 г. Именно об этом шла речь на конфе
ренции в Коломбо.

Конференция явилась самым представительным форумом за всю 
историю движения неприсоединения. В ней приняло участие 86 госу
дарств— полноправных членов движения и, кроме того, представители 
22 стран, международных организаций и национально-освободитель
ных движений, имевших статус наблюдателей, а также 7 стран, при
глашенных в качестве гостей.

В ходе подготовки к этой конференции и во время ее работы про
явились различные тенденции, порожденные как неоднородным в по
литическом отношении составом движения неприсоединения, так и 
воздействием на него определенных империалистических кругов и их 
пособников. Внутри движения произошла дальнейшая поляризация 
сил, что привело к обострению противоречий и борьбы между ради
кально настроенной прогрессивной группой и консервативным проза
падным крылом. Основная борьба концентрировалась вокруг вопросов, 
касавшихся задач и главного направления движения неприсоединения 
на современном этапе.

Представители консервативного крыла стремились притупить анти
империалистическую направленность движения неприсоединения, сбить 
его на «обособленные», равноудаленные от империалистического лаге
ря и социалистического содружества позиции, сосредоточить внимание 
участников конференции на обсуждении в первую очередь экономиче
ских проблем, отодвинув на задний план политические вопросы, и та
ким путем внести «коррективы» в решении предыдущей, Алжирском 
конференции по актуальным международным проблемам. С этой целью 
делегаты стран с консервативными и прозападными режимами преврат
но истолковывали значение Общеевропейского совещания, характер раз
рядки, шаги в области разоружения, рисовали мрачную, бесперспектив-
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ВХОДЯТ

15 Документ совещания министров иностранных дел непрнсоединившихся стоан 
в Диме. ИАС/ГМ/Соп(. 5/чгр. 1/Кее. 9, 29.7111.1975. И

ную картину процессов мирового развития. Они игнорировали взаимо
связь и взаимозависимость между решением проблем социально-эко
номического развития и прогрессом в обеспечении мира, безопасности, 
разрядки и разоружения. Некоторые делегаты не проводили четкого 
различия между политикой социалистических стран и империалисти
ческих держав, используя тезисы о «равной ответственности» высоко
развитых стран и «гегемонизме сверхдержав», требовали добиваться 
пересмотра Устава ООН и т. д.

Вновь возникли острые дискуссии по поводу трактовки существа по
литики неприсоединения. Кое-кто из участников движения попытался 
использовать лозунг неучастия в блоках для того, чтобы отстраниться 
от решения судеб мира самим и, если удастся, потянуть за собой под 
прикрытием «абсолютного нейтралитета» все движение неприсоедине
ния, объясняя это специфическими интересами, присущими якобы 
только малым и средним нациям.

Напомним, что еще в документах четвертой конференции в Алжи
ре, а затем совещания министров иностранных дел неприсоединивших- 
ся стран в Лиме в 1975 г. было официально зафиксировано и подтверж
дено их негативное отношение к нейтрализму в борьбе против импери
ализма. «Когда все более обостряются противоречия между намере
ниями империализма и устремлениями народов третьего мира и других 
прогрессивных сил к свободе, — говорится в программе взаимной помо
щи и солидарности непрнсоединившихся стран, одобренной совещанием 
в Лиме, — принцип неприсоединения больше нельзя понимать как само
устранение или просто переход на нейтральную позицию перед лицом 
политики империализма». Неприсоединившиеся страны, подчеркивается 
в этом документе, «предпочли занять независимую внешнеполитическую 
позицию, имеющую решительную антиимпериалистическую и антиколо
ниальную направленность и способствующую укреплению мира и без
опасности во всем мире» *2.

В противоположность концепциям «изоляционизма» в выступлени
ях некоторых государственных деятелей неприсоединнвшихся стран 
проявилось и другое толкование «внеблоковой» политики, изобража
ющее движение неприсоединения в качестве «самостоятельного реша
ющего фактора» в современных международных отношениях, неоправ
данно завышающее его роль и значение в мировой политике, в миро
вом революционном процессе в целом.

Довольно резкие споры и дискуссии велись вокруг организацион
ных вопросов, и прежде всего — вопроса о критериях при приеме но
вых членов движения неприсоединения. Ряд делегатов настаивал на их 
«либерализации» и более «гибком» применении, на допуске в состав 
участников движения даже таких стран, которые входят в военно
политические блоки. Также остро дебатировался вопрос о допуске на 
конференцию представителей третьих стран в качестве наблюдателей 
и гостей, одновременно кое-кто из участников движения пытался рас
пространять версию о мнимой «несовместимости» с принципами непри
соединения тех развивающихся стран, которые связывают себя поли
тическими соглашениями с государствами социалистического содру
жества. При этом имелись в виду Индия, Ирак, Сирия и другие стра
ны, заключившие договоры о мире, дружбе и сотрудничестве с Совет
ским Союзом.
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’Ы к постепенному превращению движения 
ю политическую группировку, близкую по 
1то противоречило бы самой сущности по
смеется, что такое предложение не встре-

продемоистрировала также проти- 
л участников движения неприсоеди- 

чкретных международных проблем. Без 
преувеличения можно сказать, что не все выступления на конференции 
были проникнуты искренней заботой о мире, безопасности, укреплении 
антиимпериалистической направленности движения неприсоединения. 
В некоторых из них слышались странные и даже фальшивые ноты. 

Но не эти выступления и настроения определяли атмосферу, царив
шую на конференции, и весь ход ее работы. Подавляющее большинст
во участников в своих выступлениях подчеркивали необходимость 
упрочнения единства и солидарности освободившихся стран, укрепле
ния антиимпериалистической и антиколониалистской направленности 
движения неприсоединения. «Единство является сейчас, как никогда 
прежде, нашим знаменем, так как оно составляет залог нашей силы 
и нашей непобедимости, — заявил премьер-министр Социалистической 
Республики Вьетнам Фам Ван Донг. — Поэтому империализм сейчас 
активнее, чем в прошлом, пытается расколоть нас, сея в наших рядах 
разногласия, заставляя азиатов сражаться с азиатами, арабов — с 
арабами, африканцев — с африканцами и латиноамериканцев — с ла
тиноамериканцами. Империализм пытается также оторвать нас от на
ших союзников, социалистических стран и других демократических и 
прогрессивных сил мира». Практически единодушный подход проявил
ся в объективной оценке международной обстановки, происходящих 
в мире процессов и главных тенденций. Многие участники выступали 
с призывом усилить борьбу за мир, национальную независимость и со
циальный прогресс, за распространение разрядки на все районы мира, 
за разоружение, против строительства иностранных военных баз в бас
сейне Индийского океана.

Конструктивный политический тон работе конференции придало 
глубокое по своему содержанию послание товарища Л. И. Брежнева в 
адрес конференции, вызвавшее большой резонанс среди ее участников 
и за рубежом.

В итоговых документах конференции — политической и экономиче
ской декларациях, программе действий в области экономики, а также 
в резолюциях по отдельным актуальным международным проблемам — 
нашел четкое подтверждение антиимпериалистический, антиколониаль
ный характер движения неприсоединения. Вопреки усилиям консерва
тивного крыла, США и другие западные державы оказались главным

В ходе острых дискуссий на заседании Координационного бюро в 
Алжире в июне 19/6 г. большинство его членов решительно воспроти
вилось внесению каких-либо корректив в критерии, применяемые при 
приеме новых членов. Такая позиция преобладала и на конференции 
в Коломбо.

Различные точки зрения выявились и по вопросу о функциях и 
составе Координационного бюро. В частности, участникам конферен
ции был предложен такой проект резолюции, который, по существу, 
означал создач 
на высшем у 
виде секрета 
кого проект 
неприсоедш 
своему хар 
литики неп 
тило п^'

Г 
воре 
нения
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объектом критики в Коломбо при обсуждении многих политических и 
экономических вопросов, в том числе о положении на Ближнем Восто
ке и юге Африки, в Латинской Америке, Индийском океане и других 
районах земного шара.

Такие положения политической декларации, как призыв к непри- 
соединившимся странам применить коллективное или индивидуальное 
нефтяное эмбарго против Франции и Израиля, поставляющих оружие 
и военное оборудование южноафриканскому расистскому режиму, а 
также требование о выводе иностранных войск из Южной Кореи, спра
ведливо расценены как новое свидетельство ослабления политических 
позиций Запада среди неприсоедииившихся стран. Раздраженная реак
ция госдепартамента США, выступившего с официальным заявлением 
о том, что он «не считает неприсоединившимися» страны, поддержав
шие резолюцию о Корее, говорит само за себя.

Конференция с удовлетворением отметила, что принципы мирного 
сосуществования завоевали широкое признание мирового сообщества. 
Она приветствовала прогресс, достигнутый в деле ослабления между
народной напряженности, приняла во внимание решения Хельсинского 
совещания, которые укрепляют процесс международной разрядки, и 
высказалась за распространение разрядки на все континенты. Конфе
ренция призвала неприсоединившиеся страны более активно и эффек
тивно участвовать в поисках решений наиболее важных международ
ных проблем.

В политической декларации вновь подтверждены цели движения 
неприсоединения — «обеспечить мир и безопасность в отношениях 
между народами», создание «нового международного экономического, 
социального и политического порядка». В ней выражается убежден
ность в том, что мир и безопасность на земле могут быть достигнуты 
только путем всеобщего и полного разоружения, в особенности ядер- 
ного разоружения. В этой связи подтверждается настоятельная необ
ходимость эффективных мер по созыву специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН и Всемирной конференции по разоружению. Уча
стники высшего форума признали как неоспоримый факт/ что прочный 
и длительный мир — это гарантия успешного движения вперед всех 
развивающихся стран.

В политической декларации особо подчеркивается, что империали
сты и неоколониалисты всеми силами стремятся вызвать раскол в на
ционально-освободительном движении и что этой тактике империали
стов можно нанести поражение лишь путем укрепления солидарности 
освободившихся государств всех континентов. В ней неоднократно под
черкиваются польза и необходимость солидарности неприсоединивших- 
ся государств с миром социализма. Конференция призвала непрпсоеди- 
нившиеся страны прилагать усилия к сотрудничеству со всеми миро
любивыми и прогрессивными силами во всем мире и таким образом 
успешно укреплять свою способность вести борьбу против империа
лизма. Это решение имеет принципиальное значение для дальнейших 
перспектив движения неприсоединения.

Руководители неприсоедииившихся государств выразили солидар
ность с народами Индокитая, а также Анголы и других стран Африки, 
одержавшими победы в национально-освободительной борьбе. На кон
ференции с новой силой прозвучал призыв к ликвидации остатков ко
лониализма, к оказанию практической помощи патриотам Намибии. 
Зимбабве, борцам против апартеида в ЮАР. независимым государст
вам Африки, которые подвергаются вооруженным нападениям со сто
роны Родезии и ЮАР. Конференция констатировала, что процесс деко-
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лонизации достиг своей последней и решающей фазы и что в этой 
связи подъем освободительной борьбы на юге Африки является собы
тием огромного значения.

При рассмотрении региональных проблем участники конференции 
единодушно высказались за неотложную необходимость ликвидации 
очагов острой напряженности, в первую очередь в Ливане и на Ближ
нем Востоке в целом. В специальном разделе политической декларации 
по Ближнему Востоку содержится суровое осуждение Израиля, выска
зывается убеждение, что справедливый и прочный мир в этом районе 
может быть достигнут лишь путем всестороннего урегулирования, ос
нованного на полном уходе Израиля со всех оккупированных арабских 
территорий и восстановлении и осуществлении неотъемлемых нацио
нальных прав арабского палестинского народа. Такое всестороннее 
урегулирование может быть достигнуто, подчеркивается в декларации, 
только с участием Организации освобождения Палестины как пред
ставителя этого народа.

Как и на предыдущих конференциях, на форуме в Коломбо широ
ко обсуждался вопрос о превращении Индийского океана в зону мира, 
что оградило бы «независимость, суверенитет и территориальную целост
ность этого района». Конференция осудила «создание, содержание и 
расширение иностранных и империалистических военных баз и соору
жений, таких, как объекты на Диего-Гарсия», но заявила, что эта по
зиция не ограничивает права на свободное плавание в Индийском 
океане судов всех стран, пока они не создают военной угрозы. По пред
ложению делегации Шри Ланка намечено созвать международную кон
ференцию по Индийскому океану.

Значительное место в работе конференции занимало обсуждение 
экономических проблем, пути и средства решения которых нашли свое 
отражение в специальной декларации. Обращение к этим проблемам 
обусловливается заинтересованностью развивающихся стран в дости
жении экономической независимости и равенства в системе междуна
родных экономических отношений. Это — объективный и закономер
ный процесс, и все прогрессивные силы мира поддерживают справед
ливую борьбу развивающихся стран за решение указанных проблем.

В экономической декларации, принятой в Коломбо, нашло докумен
тальное закрепление новое направление в развитии движения непри
соединения — кооперация стран-участниц на принципах «коллективно
го самообеспечения». Важное значение имеет в этой связи содержаще
еся в ней требование об использовании «всех экономических потенци
альных возможностей», в числе которых названы активизация эконо
мического сотрудничества между развивающимися странами, укрепле
ние их солидарности и координации деятельности «для совместного от
ражения всех попыток империалистов сеять раздор и применять 
нажим».

В современных условиях неприсоединившиеся страны рассматрива
ют свое экономическое сотрудничество как действенный инструмент 
создания нового международного экономического порядка. Они все 
более связывают надежды на перестройку международных политиче
ских и экономических отношений с необходимостью широкого исполь
зования своего суверенитета, солидарности и природных ресурсов. Эта 
тенденция также нашла отражение в экономической декларации, где 
подчеркнута важность использования развивающимися странами поли
тического суверенитета и независимости «как рычага для достижения 
суверенитета и независимости на экономическом уровне».

Анализируя итоги конференции, многие политические обозреватели
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отмечают, что они отражают определенный сдвиг движения неприсое
динения влево, укрепление в нем прогрессивного ядра, провал замыс
лов империалистических кругов и их пособников.

Ход работы конференции в Коломбо и ее решения вновь подтвер
дили, что движение неприсоединившихся стран превратилось в одну из 
влиятельных сил на международной арене. Конференция еще раз по
казала обоснованность оценки, данной освободившимся странам и все
му движению неприсоединения на XXV съезде КПСС, как серьезного 
фактора мира, фактора борьбы с колониализмом и империализмом, 
а также верность тезиса о том, что без учета их интересов уже нельзя 
решать вопросы мировой политики.

Итоги конференции свидетельствуют о том, что вопреки всем проис
кам империалистов и их пособников, несмотря на разногласия внутри 
движения неприсоединения, оно сохраняет единство рядов на решаю
щем антиимпериалистическом направлении своей борьбы.

Решения конференции в Коломбо наметили новые рубежи для 
дальнейшего развития движения неприсоединения. Теперь дело за 
практической реализацией этих решений. Несомненно, что борьба за 
претворение их в жизнь, как подчеркивала вьетнамская газета «Нян 
зан», «будет разносторонней, трудной и сложной, потому что по сути 
дела это борьба против империализма». Следует учитывать и то, что 
различные тенденции и негативные моменты, проявившиеся в ходе ра
боты конференции, видимо, будут иметь место и в дальнейшем, учи
тывая неоднородность состава движения неприсоединения, а также 
субъективные и объективные факторы.

В условиях активизации попыток империалистических кругов и ре
акции воздействовать на движение неприсоединения можно полагать, 
что выявившиеся на конференции в Коломбо противоречия и разно
гласия по ряду проблем будут не только сохраняться, но и обострять
ся. Подтверждением тому может служить разноречивость откликов на 
итоги конференции и их оценок в самих неприсоединившихся странах. 
Нельзя не заметить, что при общей позитивной оценке результатов 
конференции в странах с консервативными, прозападными режимами 
уже высказываются критические замечания и даже несогласие с отдель
ными положениями итоговых документов. В частности, не везде нашел 
поддержку призыв участников конференции к введению эмбарго в от
ношении некоторых западных стран, сотрудничающих с расистскими 
режимами Южной Африки. Раздаются голоса о том, что решения кон
ференции не могут быть эффективными, поскольку некоторые из них 
якобы не получили полного и единодушного одобрения всех ее участ
ников (резолюция по Корее и др.).

Весьма примечательно, что западная пропаганда всячески стремит
ся сыграть на недовольстве отдельных участников движения неприсое
динения, делая упор на негативные моменты и слабые стороны движе
ния, выпячивая противоречия и разногласия между его участниками. 
В этих условиях прогрессивному крылу движения’ неприсоединения, 
очевидно, предстоит проделать большую работу, чтобы последователь
но осуществить решения конференции,' закрепить движение на антиим
периалистических позициях. Это может быть достигнуто на основе 
единства и антиимпериалистической сплоченности между самими не- 
прпсоединившимися странами, их солидарности с социалистическими 
государствами, со всеми силами, борющимися за мир, независимость 
и социальный прогресс.
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Советский Союз и другие страны социалистического содружества 
положительно оценивают движение неприсоединения, неизменно и ак
тивно поддерживают все акции неприсоединившихся стран, направлен
ные на содействие устранению из международных отношений всего то
го, что может таить в себе угрозу всеобщему миру, свободе и незави
симости народов. Позиция Советского Союза в отношении движения 
неприсоединения находит отражение в решениях съездов КПСС, во 
внешнеполитических документах Советского правительства, в двусто
ронних и многосторонних дипломатических документах, в выступле
ниях и заявлениях советских руководителей, «Советский Союз, как это 
не раз было подчеркнуто в важнейших документах КПСС, — говорится 
в приветственном послании Л. И. Брежнева конференции в Колом
бо, — высоко оценивает антиимпериалистическую, антиколониальную 
и антирасистскую направленность движения неприсоединения, его 
вклад в упрочение всеобщего мира и международной безопасности, в 
борьбу за укрепление независимости и прогресс освободившихся 
стран» 13.

Отношение Советского Союза к движению неприсоединения всегда 
строилось и строится на принципиальной, стабильной основе, нс под
верженной воздействию тех или иных конъюнктурных, привходящих 
факторов. Советский Союз, все страны социалистического содружест
ва неизменно выступают на стороне сил, борющихся за национальное 
и социальное освобождение. «КПСС, — говорится в Программе нашей 
партии, — считает своим интернациональным долгом помогать народам, 
идущим по пути завоевания и укрепления национальной независимо
сти, всем народам, борющимся за полное уничтожение колониальной 
системы» ’■*.

Как подчеркивалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
партии, Советский Союз не ищет никаких выгод для себя, не охотится 
за концессиями, не добивается политического господства, не домогает
ся военных баз. Оказывая поддержку национально-освободительному 
движению, СССР и другие социалистические страны руководствуются 
принципами пролетарского интернационализма, революционной соли
дарностью, коммунистическими убеждениями. Социализм был, есть и 
будет надежным гарантом свободы и независимости всех народов.

Позиция солидарности с антиимпериалистической линией движения 
неприсоединения, его форумов, со справедливой борьбой развивающих
ся стран за равноправие вытекает из самой сущности внешней поли
тики Советского государства, подготовлена всей ее историей. С пер
вых дней Великой Октябрьской социалистической революции Комму
нистическая партия и Советское правительство, вдохновляемые В. И. Ле
ниным и его идеями, начали великую битву за перестройку междуна
родных отношений на началах полного равноправия, мирного сосуще
ствования и сотрудничества стран и народов. Именно Советское госу
дарство 60 лет тому назад первым подняло знамя демократизации 
международных отношений, превращения народов, веками оставав
шихся объектами чужой политики, в полноправных участников и твор
цов международной жизни.

И эту ленинскую политику Советский Союз твердо и последова
тельно проводил в жизнь, несмотря ни на какие трудности и испытания. 
Современное ее выражение — программа дальнейшей борьбы за мир
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независимость наро-11 международное сотрудничество, за свободу и 
дов, принятая XXV съездом КПСС.

История сравнительно небольшого, но чрезвычайно насыщенного 
событиями периода существования молодых суверенных государств 
Азии, Африки и Латинской Америки ярко свидетельствует о том огром
ном значении, которое имели и продолжают для них иметь силы миро- • 
вого социализма. Потенциальная мощь мировой социалистической си
стемы явилась надежным гарантом национальной независимости и са
мостоятельности этих государств, фактором, способствующим разви
тию и дальнейшему углублению национально-освободительного дви
жения.

Без поддержки стран социалистического содружества, их решаю
щего влияния на характер международных отношений движение не
присоединения не смогло бы успешно развиваться.

Каждому непредвзятому наблюдателю ясно, что глубокие перемены 
в политической жизни угнетенных народов не могли бы произойти, 
если бы им пришлось бороться один на один с превосходящими сила
ми империализма. Именно потому, что его всемогущество было подо
рвано социалистическими революциями в Европе, Азии и Латинской 
Америке, что народы колоний смогли опереться на моральную, мате
риальную и военную поддержку социалистического мира, их справед
ливая борьба увенчалась успехом.

Не будь такой опоры, империализм либо задушил бы движение 
неприсоединения в зародыше, либо подорвал бы его позже. «Не будь 
Советского Союза, — говорил Ф. Кастро, — нельзя было бы даже во
образить ни той меры независимости, какой пользуются сегодня ма
лые государства, ни успешной борьбы народов за возвращение под 
свой контроль природных богатств, ни того, что их голос внушительно 
звучит ныне в концерте наций» 15.

Советский Союз и другие страны социалистического содружества 
оказывают неприсоедпннвшпмся государствам разностороннее содейст
вие в решении таких жизненно важных проблем, как создание основ 
национальной промышленности, развитие государственного сектора, 
предоставление рынков сбыта для новых видов промышленной про
дукции, подготовка национальных кадров, ограждение интересов раз
вивающихся стран перед лицом нарастающей экспансии многонацио
нальных корпораций.

Сотрудничество с социалистическими государствами помогает раз
вивающимся странам преодолевать последствия многовековой коло
ниальной эксплуатации, способствует ослаблению их экономической за
висимости от империализма. В соответствии с имеющимися межправи
тельственными соглашениями СССР оказывает экономическое и техни
ческое содействие в сооружении около 900 предприятий и других объ
ектов в различных отраслях хозяйства развивающихся стран, причем 
472 из них уже введены в строй действующих 16.

Торгово-экономические связи стран социалистического содружества 
с молодыми независимыми государствами Азии, Африки и Латинской 
Америки неуклонно развиваются и углубляются на принципах равен
ства и взаимной выгоды, уважения суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела. В плане развития’ народного хозяйства СССР на

15 Движение неприсоединения в документах и материалах, стр. 233,
16 См. И. К ул ев. Советский Союз н развивающиеся страны. — «Международная

жизнь», 1976, № 10 •
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деятельности СССР. «С подавля-

17 «Правда», 11.VI.1976.
18 «Правда», 15.XI.1976.

1976—1980 гг, особо подчеркивается задача расширения и укрепления 
экономических и научно-технических связей с развивающимися стра
нами на долговременной, устойчивой и взаимовыгодной основе, при 
содействии развитию национальной экономики и укреплению экономи
ческой независимости этих стран, росту их научно-технического потен
циала.

Советский Союз всегда поддерживал справедливые требования не- 
прнсоединившихся стран, связанные с перестройкой отношений с им
периалистическими державами. В Программе дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость па
родов задача ликвидации всех остатков системы колониального угне
тения, всякой дискриминации, диктата, ущемления равноправия про
возглашена как одна из важнейших задач в развитии международных 
отношений. И эти заявления не расходятся с делом. Порукой тому слу
жит целый комплекс предложений, внесенных Советским Союзом на 
XXXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о перестройке 
международных экономических отношений, а также предложения стран 
Варшавского Договора, выдвинутые на совещании Политического кон
сультативного комитета в ноябре 1976 г. в Бухаресте.

Проявляя понимание законных интересов развивающихся стран. 
Советский Союз активно поддерживает их право самим распоряжать
ся национальными природными ресурсами, проводить национализацию 
иностранной собственности, контролировать и пресекать деятельность 
иностранных монополий на своей территории.

Во всех успехах, достигнутых движением неприсоединения за истек
ший период, огромную роль играла и играет совместная борьба стран 
социалистического содружества и неприсоединившихся государств. 
В свою очередь успехи национально-освободительных движений, упро
чение молодых суверенных государств, укрепление их веса и влияния 
в международных отношениях являются важным положительным фак
тором, полностью соответствующим интересам всех миролюбивых на
родов. Не подлежит сомнению, что .мир социализма и развивающиеся 
в первую очередь неприсоединившиеся страны объединяют общие ин
тересы и цели, что их солидарность построена на прочной объективной 
основе.

Выступая на встрече с общественностью Москвы во время своего 
визита в Советский Союз в июне 1976 г., премьер-министр Индии 
И. Ганди подчеркнула: «Народы Азии и Африки в лице Советского 
Союза нашли надежного друга, который последовательно поддержи
вает их борьбу за национальное освобождение, расовое равенство, на
учно-технический прогресс» 17. «Сегодня нет такого уголка в мире, где 
бы не ощущалось благотворное влияние миролюбивой внешней поли
тики СССР. Точно так же трудно найти народ, стремящийся обрести 
свободу и разорвать цепи империалистической зависимости, который не 
встречал бы поддержки со стороны Советского Союза и других социа
листических стран», — отметил в своем интервью член ЦК правящей 
партии Всенародный конгресс, министр энергетики Сьерра Леоне 
С. Ганди-Капие ,8. Подобные оценки можно было бы продолжить.

Коммунистическая партия и Советское правительство рассматрива
ют укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества с народами 
бывших колоний и полуколоний в качестве одного из важнейших прин
ципов международной политики и деятельности СССР. «С подавля-
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19 «Правда», 12.VIII.1976.
20 «Правда», 16.Х1.1976.

После завершения конференции в Коломбо прошло всего несколько 
месяцев. Но этот период был отмечен многими событиями, имевшими 
важное значение как для неприсоединившихся стран, так и для между
народных отношений в целом. Достаточно упомянуть работу XXXI сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, в центре внимания которой, как из
вестно, были советские предложения о мерах по дальнейшему обеспе
чению мира и безопасности, а также решения конференции в Коломбо, 
распространенные среди участников сессии в качестве официальных 
документов ООН, Всемирную конференцию общественных сил по разо
ружению в Хельсинки, конференцию стран-членов «группы-77» по во
просам экономического сотрудничества между развивающимися стра
нами в Мехико, Генеральную конференцию ЮНЕСКО в Найроби, меж
дународную конференцию, обсудившую положение на юге Африке.

ющим большинством государств, возникших в результате слома коло
ниальной системы, — говорится в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXV съезду партии, — нас объединяет глубокая приверженность к ми
ру и свободе, отвращение к любым формам агрессии и господства, 
к эксплуатации одной страны другой. Эта общность коренных устрем
лений—богатая и плодотворная почва, на которой и впредь будет 
крепнуть и расцветать наша дружба».

Единство коренных интересов — залог дальнейшего углубления 
связей и упрочения проверенного жизнью союза мирового социализма 
и национально-освободительного движения.

Союз с содружеством социалистических стран — один из неисся
каемых источников силы движения неприсоединения, залог дальней
шего укрепления и повышения его роли. Эту точку зрения разделяет 
большинство неприсоединившихся стран. «Мы считаем, что движение 
неприсоединения сможет крепнуть, развиваться и одерживать все но
вые победы в справедливой борьбе, лишь укрепляя солидарность, по
вышая свою роль в национально-освободительной борьбе, утверждая 
подлинно антиимпериалистический и прогрессивный характер этого 
движения и день ото дня все больше опираясь на силы социализма». — 
отмечал президент Лаосской Народно-Демократической Республики 
Суфанувонг 19.

Единство коренных интересов, совпадение или близость позиций 
неприсоединившихся и социалистических государств по широкому кру
гу международных проблем создают прочную основу для плодотвор
ного сотрудничества этих двух мощных сил современности. Разумеется, 
это отнюдь не означает полного тождества внешнеполитических прин
ципов социалистических и неприсоединившихся стран. Имеются, конеч
но, и различия, определяемые как характером, так и объективным по
ложением той и другой группы государств в международных отноше
ниях. Но между ними нет и не может быть ни коренных противоречий, 
ни вражды. «Мы убеждены, — подчеркнул Л. И. Брежнев в своем вы
ступлении в Белграде, — что расширение сотрудничества между социа
листическими странами и движением неприсоединения могло бы эф
фективным образом способствовать тому, чтобы завтрашний день чело
вечества был свободен от угрозы термоядерной войны, от попыток 
империализма вершить по своей прихоти судьбами народов и навязы
вать им свою волю» 20.
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И всюду мощно звучал голос неприсоединнвшихся стран, предпри
нимавших активные усилия по практическому осуществлению решений 
конференции в Коломбо.

За это же время состоялся ряд рабочих заседаний Координацион
ного бюро неприсоединнвшихся стран. В марте 1977 г. в Делп предпо
лагается провести совещание министров иностранных дел — членов 
Координационного бюро, в повестку дня которого будет включен ана
лиз международного положения после конференции в Коломбо и дея
тельность неприсоединнвшихся стран по реализации ее решений. Боль
шую работу провели общественные организации неприсоединнвшихся 
стран в связи с Всемирным форумом миролюбивых сил, состоявшимся 
14—16 января 1977 г. в Москве.

Можно надеяться, что силам движения неприсоединения удастся 
еще более укрепить мощный союз с силами мира, демократии и социаль
ного прогресса других стран, еще более целеустремленно бороться про
тив империализма, колониализма и неоколониализма, против войны и 
агрессии. Ведь именно на этом пути оно обретает силу и действенность, 
вес и влияние в мировой политике.
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Лаосская проблема 
международных отношениях
(1945-1975)

ЦК
I пополняется

Л аос провозглашенный в декабре 1975 г. народно-демократиче
ской республикой, — небольшая страна в Юго-Восточной Азии с насе
лением три миллиона человек, экономически очень слабо развитая. 
Тем не менее в послевоенный период лаосская проблема не раз стано
вилась предметом серьезных международных осложнений. Тридцать 
лет с небольшими перерывами в Лаосе шла война, она сопровожда
лась сложной дипломатической борьбой с участием многих стран, 
в том числе — крупнейших. В конечном итоге трудящимся Лаоса уда
лось отстоять независимость, установить народно-демократический 
строй. «...Мы имеем все основания сказать, — говорил товарищ 
Л. И. Брежнев на октябрьском (1976) Пленуме ЦК КПСС, — что 
в лице Лаоса семья социалистических государств пополняется еще 
одним новым членом» *.

Разгром Квантунской армии и капитуляция империалистической 
Японии, оккупировавшей Лаос в 1940 г., сказались и в Лаосе. Когда 
японские оккупанты покинули страну, а французские колонизаторы 
еще не успели вернуться, патриотическое движение Лао Иссара (Ос
вобожденный Лаос) 2 провозгласило независимость страны и разорва
ло все прежние соглашения с Францией, определявшие зависимое по
ложение Лаоса. 12 октября 1945 года была утверждена временная 
конституция и создано временное правительство.

Французские войска уже в конце 1945 г. вторглись в южные про
винции Лаоса. Слабо вооруженная молодая армия не смогла оказать 
серьезного сопротивления и потерпела поражение. Часть войск Лао 
Иссара ушла на территорию Таиланда, другая укрылась в джунглях. 
Временное правительство эмигрировало в Таиланд.

Борьба Демократической Республики Вьетнам против французско
го колониального господства вдохновляла патриотов Лаоса. В Лаосе 
развернулось партизанское движение. Маневрируя, французские вла
сти предоставили Лаосу некоторую автономию, но страна была вклю
чена во Французский союз. Национально-освободительное движение 
нарастало, особенно в восточной части страны. К 1950 г. очаги осво-

1 «Правда», 26.Х. 1976.
2 В этом движении участвовали представители буржуазии, интеллигенции, патрио

тически настроенные лица из феодальной знати. Активное участие в движении приня
ли принц Суфанувонг, Кейсон Фомвихан. Нухак Фумсаваи, Фуми Вонгвичит и др.'
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дународная жизнь», 1954, 
Поповкина. Совремеп-3 Документы Женевского совещания 1954 г. «Меж/г 
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бодительной борьбы были по всей стране; в освобожденных районах 
создавались народные комитеты, ликвидировались феодальные по
рядки. В августе 1950 г. в джунглях Самнёа состоялся Конгресс на
родных представителей, определивший ближайшие задачи борьбы и 
образовавший Фронт освобождения Лаоса (Нео Лао Итсала). Один 
из пунктов программы Фронта предусматривал необходимость союза 
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Председателем Фронта и гла
вой правительства национального сопротивления был избран Суфану- 
вонг. В дальнейшем освободительные силы Лаоса стали называться 
Патет Лао.

Франция ответила усилением карательных мер. Расширилась интер
венция США. 23 декабря 1950 г. США подписали с Францией и марио
неточными властями стран Индокитая соглашение о взаимной помощи 
для обороны. Поток из США военного снаряжения и боеприпасов для 
колонизаторов увеличивался.

Патриоты Вьетнама, Лаоса, Камбоджи 11 марта 1951 г. условились 
о создании Единого фронта сопротивления. Французские колонизато
ры подвергались все более мощным ударам. Париж пошел на оче
редной маневр: 23 октября 1953 г. был подписан договор о дружбе 
и ассоциации, в соответствии с которым королевство Лаос признава
лось полностью независимым и суверенным государством. Однако 
в договоре были положения, которые привязывали Лаос к Франции.

Война продолжалась. В конце 1953 — начале 1954 г. народно-осво
бодительная армия Патет Лао при поддержке вьетнамских доброволь
цев освободила в центральной части страны и на севере территорию 
с населением около 1 млн. человек. Во время сражения за Дьенбьенфу 
во Вьетнаме лаосские части в свою очередь сковали французские ре
зервы и перерезали коммуникации и тем самым помогли вьетнамским 
братьям. Сокрушительный разгром французских войск под Дьенбьенфу 
вынудил Францию отказаться от колониального господства в Индо
китае.

26 апреля 1954 г. в Женеве открылась конференция министров 
иностранных дел Англии, КНР, СССР, США и Франции. Для решения 
вопроса об Индокитае были приглашены представители ДРВ, Южного 
Вьетнама, правительства Лаоса и Камбоджи. Западные страны не до
пустили на конференцию делегацию правительства сопротивления 
Лаоса.

Женевские соглашения по Индокитаю вопреки саботажу США бы
ли подписаны 20—21 июля 1954 г. Соглашение о прекращении воен
ных действий в Лаосе, Заявление королевского правительства Лаоса 
и Заключительная декларация участников Женевского совещания пре
дусматривали не только прекращение войны и восстановление мира 
в Лаосе, но и внутриполитическое урегулирование3.

Участники Женевского совещания в Заключительной декларации 
обязались уважать суверенитет, независимость, территориальное един
ство и целостность Лаоса; Франция сделала специальное заявление 
по этим вопросам, и Лаос, таким образом, получил международное 
признание своей независимости.

Соглашения предусматривали прекращение военных действий 
6 августа 1954 г. одновременно на всей территории Лаоса, а также 
вывод оттуда подразделений французской армии и вьетнамских доб
ровольцев. Боевые части Патет Лао должны были отойти в две север-
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ныс провинции — Фонгсали и Самнёа — и находиться там в ожидании 
политического урегулирования. Королевское правительство обещало 
не прибегать ни к репрессиям, ни к дискриминации лиц и организаций, 
участвовавших в военных действиях в Лаосе, и гарантировало им де
мократические свободы. С целью политического урегулирования пред
усматривалось проведение всеобщих выборов в Национальное собра
ние в течение 1955 г. Одновременно королевское правительство обяза
лось не позволять использовать территорию Лаоса для проведения 
агрессивной политики, не вступать в военные союзы, противоречащие 
принципам Устава ООН и подписанным в Женеве соглашениям, не 
допускать создания на своей территории иностранных военных баз 
и обращаться за иностранной помощью военными материалами, персо
налом или инструкторами лишь в целях действительной обороны стра
ны и в пределах, которые были указаны в Женевских соглашениях. 
Франции разрешалось сохранить в Лаосе две военные базы и около 
1500 человек персонала, необходимого для этих баз и для обучения, 
лаосской армии.

Контроль и наблюдение за выполнением соглашений возлагался 
на двух председателей Женевского совещания — Англию и СССР, ко
торые осуществляли это с помощью созданной Международной комис
сии по наблюдению и контролю в Лаосе (МКК) в составе предста
вителей Индии (председатель), Канады и Польши. Комиссия в Лаосе 
должна была работать в тесном контакте с лаосским правительством 
и соответствующими комиссиями во Вьетнаме и Камбодже.

Осуществление Женевских соглашений 1954 г. натолкнулось на 
сопротивление США. В Вашингтоне рассматривают Лаос как важную 
базу в Юго-Восточной Азии. Президент Д. Эйзенхауэр заявил 21 июля 
1954 г., что «США не являются участником и не считают себя связан
ными решениями, принятыми конференцией»4. Ф. Даллес форсиро
вал создание военного блока СЕАТО. 8 сентября был подписан Ма
нильский договор, в соответствии с которым США, Англия, Франция, 
Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины и Пакистан обра
зовали военный блок, направленный прежде всего против освободи
тельного движения в Юго-Восточной Азии. Специальным протоколом, 
приложенным к договору, блок СЕАТО взял под «защиту» Лаос, Кам
боджу и Южный Вьетнам.

СССР, КНР и ДРВ протестовали против заключения Манильско
го договора, который противоречил Женевским соглашениям и явил
ся инструментом агрессии.

США пытались помешать достижению договоренности между пре
мьер-министром Лаоса Суванна Фумой и представителями Патриоти
ческого фронта о политическом урегулировании. 18 сентября 1954 г. 
был убит министр обороны Ку Воравонг, один из активных сторонни
ков урегулирования на основе Женевских соглашений. Возник прави
тельственный кризис, в результате которого Суванна Фума ушел 
в отставку. Правительство Катая Сасорита, вокруг которого объедини
лись реакционные силы, пошло на поводу у США. Оно широко откры
ло двери для американской «помощи», которая использовалась как 
средство давления на Лаос.

Катай Сасорит, его шурин Бун Ум и другие, обогащаясь за счет 
американской «помощи», не хотели подлинной независимости. Они не 
допускали в правительство представителей Патриотического фронта. 
Вьентьянское правительство уже в начале 1955 г. начало военные про
вокации в провинциях Самнёа и Фонгсали против сосредоточившихся

4 Вос11!пеп(8 оп АтеНсап Гогефп Ке1аНоп8. ХУазЫп^оп, 1954, р. 317—318.
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там в соответствии с Женевскими соглашениями 1954 г. патриотиче
ских сил.

Делегация Патриотического фронта на переговорах, начавшихся 
в январе 1955 г., требовала прежде всего прекратить военные дейст
вия и приступить к рассмотрению в специальных комиссиях вопросов, 
связанных с объединением страны и включением представителей фрон
та в правительство. Делегация правительства заявила, что может рас
сматриваться лишь вопрос о капитуляции Патриотического фронта. 
Когда представители Патет Дао отклонили это требование, делегация 
правительства Катая Сасорита покинула конференцию.

В феврале в Лаос приехал государственный секретарь США 
Ф. Даллес. Он заявил, что США будут защищать Лаос в соответствии 
с Манильским договором, призвал бороться против «подрывной дея
тельности», предложил направлять лаосских солдат и офицеров в Таи
ланд для обучения американскими офицерами и объявил о предостав
лении «помощи» Лаосу на 1955 г.5.

Поощряемое США правительство Катая Сасорита предприняло ши
рокое наступление на провинции Самнёа и Фонгсали. Наступление бы
ло отбито, в стране поднялась волна протеста против гражданской 
войны. Это вынудило Вьентьян пойти на новые переговоры с Патрио
тическим фронтом. 9 марта 1955 г. делегация правительства и Патет 
Лао подписали совместную декларацию о прекращении военных дей
ствий. Однако вскоре столкновения возобновились. Угроза углубления 
раскола страны и начало гражданской войны вызвали протесты в 
Лаосе. Катаю Сасориту снова пришлось согласиться на переговоры. 
В октябре 1955 г. в Рангуне состоялась встреча премьер-министра 
Лаоса Катая Сасорита и председателя ЦК Патриотического фронта 
принца Суфанувонга. Она завершилась подписанием нового соглаше
ния о прекращении военных действий. Но вскоре началось наступле
ние правительственных войск на районы, контролируемые силами 
освобождения.

6 января 1956 г. состоялся II съезд Нео Лао Итсала. Съезд утвер
дил программу строительства мирного, независимого, демократическо
го и единого Лаоса. В ней были сформулированы основные принципы 
внешней политики Лаоса: неприсоединение к военным блокам, уста
новление отношений со всеми государствами на основе пяти принципов 
мирного сосуществования.

В апреле 1956 г. правительство вновь возглавил Суванна Фума. 
10 апреля 1956 г. Суванна Фума и Суфанувонг подписали совместное 
коммюнике и заключительную декларацию. В них был определен круг 
вопросов, которые необходимо было решить в интересах политическо
го урегулирования. В октябре было достигнуто соглашение о переми
рии. в ноябре и в декабре—соглашения о проведении Лаосом поли
тики нейтралитета, о гарантиях гражданских и политических прав 
бывшим участникам движения сопротивления и их сторонникам, 
о предоставлении Патриотическому фронту прав конституционной пар
тии. В апреле 1957 г. Суванна Фума заявил о сформировании прави
тельства с участием представителей Патриотического фронта.

Процесс политического урегулирования был сорван противодейст
вием реакционных сил. Лидер правой группировки Бун Ум угрожал 
отделением Южного Лаоса и превращением его в самостоятельное 
государство. США, Англия и Франция направили правительству Лаоса 
ноты, в которых возражали против включения в правительство пред-

Атепсап РоПсу (оххгагс! Ьаоз. ОгапЬигу, Меху
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ставителей Патриотического фронта. США пригрозили прекратить по
мощь Лаосу или значительно сократить ее размеры6. Была задержана 
выплата очередного взноса, были блокированы поставки риса и дру
гих товаров из Таиланда.

В результате давления извне и активизации правых сил правитель
ство Суванна Фумы в мае 1957 г. ушло в отставку. Кризис продол
жался до августа, когда Национальное собрание утвердило новое пра
вительство, сформированное Суванна Фумой.

Новое правительство возобновило переговоры с Патриотическим 
фронтом. 22 октября во Вьентьяне было подписано соглашение о созда
нии с участием представителей фронта коалиционного правительства 
и о передаче под его контроль провинций Самнёа и Фонгсали. В но
ябре стороны договорились о включении двух батальонов войск Пат
риотического фронта в королевскую армию. Эти соглашения известны 
как Вьентьянские соглашения 1956—1957 гг.

В мае 1958 г. в Лаосе состоялись всеобщие дополнительные вы
боры в Национальное собрание, число депутатов которого увеличива
лось с 39 до 59, с участием Патриотического фронта Лаоса как легаль
ной политической организации. Из 21 дополнительного места Патрио
тический фронт Лаоса получил 9, а выступавшая в союзе с ним про
грессивная организация Сантифан (Комитет борьбы за мир и нейтра
литет)— 4. В результате этой победы патриотов, выступавших под 
лозунгами обеспечения мирного, независимого и нейтрального развития 
страны, соотношение сил в Национальном собрании изменилось: из 59 
мест Патриотический фронт и поддерживавшие его организации рас
полагали 20.

В Вашингтоне расценили все это как «успех коммунистов». «Амери
канская политика энергично противодействовала образованию коали
ционного правительства»7. Посол США в Лаосе Дж. Парсон заявил 
впоследствии комитету Конгресса США, что он «боролся 16 месяцев, 
чтобы не допустить коалиции». Зам. госсекретаря США У. Робертсон 
добавил: «Мы делали все, что могли, чтобы это (создание коалицион
ного правительства. — М. К.) не случилось»8. 30 июня 1958 г. США 
прекратили помощь Лаосу. Под давлением США 22 июля 1958 г. Су
ванна Фума подал в отставку; он заявил, что готов будет взяться 
за формирование нового правительства, но без представителей Пат
риотического фронта. Правительство, которое возглавил представи
тель крайне правых кругов Фуи Сананикон, добилось «чрезвычайных 
полномочий» будто бы для борьбы с «коммунистической угрозой», 
объявило в феврале 1959 г. об отказе от Женевских соглашений на 
том основании, что они якобы уже выполнены. Это было сделано, что
бы открыть более широкие возможности для получения американской 
военной «помощи». Государственный департамент США заявил о со
лидарности с правительством Фуи Сананикона. «Нью-Йорк тайме» 
отмечала, что, «отказавшись от Женевских соглашений, правительст
во Лаоса позволило министерству обороны США контролировать лаос
скую армию п строить военные базы в Лаосе9.

Военные поставки США в Лаос расширились. «Помощь» 
Лаосу в 1955—1959 гг. составила 205,4 млн. долл. Прибыли

0 США начиная с 1955 г. предоставляли 
ной армии.
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группы американских офицеров. Началось переоборудование аэродро
мов и строительство стратегических дорог. 11 мая 1959 г. войска пра
вой группировки окружили два батальона Патет Лао и попытались 
разоружить их. Произошло сражение. Одном}' батальону удалось 
прорваться. Вскоре к нему присоединились и бойцы второго батальона. 
28 июля правительство Фуи Сананикона арестовало группу предста
вителей Патриотического фронта во главе с Суфанувонгом. 26 августа 
госдепартамент объявил о решении США увеличить помощь Вьентья
ну в целях «укрепления обороны». «США энергично помогали усилиям

Республики Вьетнам. Патриотический фронт в письме, направленном 
10 сентября 1959 г. в ООН, указывал, что ответственность за граж
данскую войну в Лаосе несут США и правительство Сананикона, что 
выдвинутые последним обвинения против ДРВ в агрессии — это попыт
ка замаскировать заговор против мира. В Лаос вопреки возражению 
СССР и ряда других стран была послана Комиссия ООН в составе 
представителей Аргентины, Италии, Турции и Японии. Она не обна
ружила фактов, которые подкрепляли бы обвинения против ДРВ. 
Тогда американская дипломатия попыталась создать в Лаосе постоян
ный орган ООН. С этой целью в Лаос ездил в ноябре 1959 г. Д. Хам
маршельд. Но создать такой орган так и не удалось.

В кабинете Фуи Сананикона шла острая борьба между сторонни
ками умеренной линии и правыми. 30 декабря Фуи Сананикон ушел 
в отставку, и король передал контроль в стране армии. Был назначен 
временный кабинет до проведения выборов. В результате различных 
манипуляций, сопровождавшихся репрессиями против левых сил, пра
вительственная партия получила на выборах большинство в Нацио
нальном собрании. Новое правительство, которое возглавил Тяо Сом- 
санит, продолжало политику нажима на демократические права насе
ления и дальнейшего подчинения Лаоса интересам США.

В ночь на 9 августа 1960 г. батальон под командованием капитана 
Конг Ле совершил военный переворот во Вьентьяне. В выступлении 
по радио 11 августа Конг Ле заявил, что с каждым днем усиливается 
вмешательство США, при каждой лаосской организации имеется груп
па американцев-«консультантов», было десять американских советни
ков даже в его батальоне. Он заявил о необходимости проведения по
литики нейтралитета. Суванна Фума был приглашен возглавить пра
вительство, в него вошел Фуми Носаван, являвшийся ранее военным 
министром. Посол США У. Браун оказывал сильный нажим на Фуми 
Носавана, чтобы он добивался объединения с нейтралистами для 
борьбы против Патет Лао11. Конг Ле выступил против состава прави
тельства. Тогда Фуми Носаван отправился в Саваннакет, вместе с Бун 
Умом организовал «революционный» комитет и стал угрожать наступ
лением на Вьентьян. Фуми Носаван получил поддержку Сарит Тана- 
рата, премьер-министра Таиланда, объявившего экономическую бло
каду Вьентьяна. Советское правительство 21 сентября осудило под
держку Соединенными Штатами Фуми Носавана.

10 МагНп Е. С о 1 с! 5 1 е I п. Ор. сП., р. 158.
11 МагНп Е. О о 1 <1 з 1 е 1 п. Ор. сП., р. 212.

Фуи ликвидировать коммунистическое движение в Лаосе»10.
СССР, ДРВ, КНР протестовали против этих действий США и пра

вых сил Лаоса, противоречащих Женевским соглашениям; они оказы
вали помощь Патет Лао.

Чтобы облегчить США вмешательство во внутренние дела Лаоса, 
правительство Фуи Сананикона обратилось в сентябре 1959 г. в Совет 
Безопасности с жалобой на «агрессию» со стороны Демократической
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созвать

внимание 
действия 
образом 

не может 
яв- 

дела

Суванна Фума сообщил, что его правительство установит диплома
тические отношения с СССР и вступит в переговоры с Патет Лао 
с целью формирования коалиционного правительства. Отношения 
были установлены 7 октября 1960 г. Правительство США в ответ на 
это предупредило Суванна Фуму, что перестанет оказывать «помощь», 
если он не прекратит переговоры с Патет Лао и не возобновит кон
такты с Фуми Носаваном и Бун Умом. США отказали в просьбе Су
ванна Фумы предоставить рис и горючее. Суванна Фума заявил, что 
в таком случае он получит помощь от других стран. Американцы вновь 
стали оказывать «помощь», посылая в то же время оружие группи
ровке Бун Ума — Носавана. 16 ноября 1960 г. Суванна Фума конста
тировал, что США поддерживают правую группировку. Он направил 
делегации в ДРВ и КНР и обратился за помощью к СССР.

17 декабря войска правой группировки, поддерживаемые империа
листическими силами США, выбили части нейтралистов из Вьентьяна. 
Конг Ле отступил на север и объединился с войсками Патриотическо
го фронта. Незадолго до этого Суванна Фума с большей частью 
своего кабинета отправился в Камбоджу. Представитель посольства 
СССР информировал его, что Советское правительство окажет необ
ходимую помощь.

Во Вьентьяне функции правительства взял на себя «революцион
ный комитет» во главе с Бун Умом и Ф. Носаваном. США незамедли
тельно признали его. Вашингтон подталкивал правую группировку 
на усиление войны против Патриотического фронта, вооружал и осна
щал армию правой группировки. К берегам Индокитая была направ
лена крупная военно-морская флотилия США. Вмешательство амери
канского империализма в дела Лаоса привело к гражданской войне 
и создало опасный очаг международной напряженности.

Советское правительство 13 декабря 1960 г. обратило 
правительства США на то, что оно предприняло открытые 
против законного правительства Суванна Фумы и таким 
нарушило Женевское соглашение. Оно предупредило, что 
игнорировать угрозу миру и безопасности в Юго-Восточной Азии, 
ляющуюся результатом грубого вмешательства во внутренние 
Лаоса. Через четыре дня правительство США попыталось обвинить 
СССР в оказании помощи «мятежным силам».

Возникли разногласия между западными державами. Англия и 
Франция отказались поддержать линию США на усиление войны про
тив левых сил. Они считали, что нельзя обеспечить стабильность пра
вительства в Лаосе без участия в нем нейтралистов и представителей 
Патриотического фронта и что нейтралитет Лаоса будет гарантией 
против разрастания конфликта с вовлечением великих держав. Англия 
вслед за Индией предлагала возобновить деятельность Международ
ной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе (МКК).

Советское правительство предложило 16 января 1961 г. 
совещание по типу Женевского совещания 1954 г.

Советский Союз не признал правительство Бун Ума и продолжал 
оказывать поддержку прогрессивным силам, выступавшим против аме
риканского вмешательства, за нейтралитет страны. Нейтралисты и Па
тет Лао, которым оказывали поддержку СССР, ДРВ и КНР, устано
вили свой контроль на большей части Лаоса. Правые терпели пораже
ния, несмотря на значительную помощь США. В Вашингтоне решили, 
что в этой обстановке лучше согласиться на нейтралитет Лаоса, чем 
допустить переход страны под контроль левых сил. Президент 
Дж. Кеннеди склонялся к поискам урегулирования; он заявил на
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Женеву делегации

Положительно 
два сопредседателя — 

о прекращении огня 
созы-
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пресс-конференции 23 марта 1961 г., что США, дескать, хотят мира, 
не войны, решения, достигнутого за столом переговоров, а не на поле 
битвы. Президент все же не удержался от призыва прекратить «воору
женные атаки, поддержанные извне коммунистами». Он угрожал пред
принять военные меры по линии СЕАТО. 24 марта Совет СЕАТО при
нял резолюцию, в которой указывалось, что члены блока готовы при
нять меры в рамках Манильского договора, какие будут сочтены под
ходящими в сложившейся обстановке. В Пакистан были даже посла
ны американские военно-транспортные самолеты для переброски пе
хотной бригады в Лаос. Но после соответствующего демарша, пред
принятого послом СССР, президент Айюб Хан отказался от намерения 
послать пакистанскую бригаду для участия в войне в Лаосе.

После нескольких месяцев молчания правительство Англии 23 мар
та 1961 г. прислало ответ на неоднократные предложения Советского 
правительства о созыве международного совещания для урегулиро
вания лаосского вопроса. 1 апреля Советское правительство предло
жило договориться о дате и месте совещания. Положительно было 
встречено предложение Англии о том, чтобы 
СССР и Англия — обратились с призывом о прекращении 
в Лаосе. Было принято также предложение о незамедлительном 
ве МКК, которая должна была представить доклад о прекращении 
огня. Советское правительство подчеркнуло, что урегулирование про
блемы Лаоса на основе обеспечения мира, независимости и нейтра
литета этой страны требует поддержания международной обстановки, 
благоприятной для решения такой проблемы. Оно указало, что угрозы 
вмешательства в дела Лаоса со стороны СЕАТО и тактика бряцания 
оружием, применявшиеся некоторыми державами, не могли способст
вовать урегулированию лаосского вопроса, а лишь серьезно затруд
няли его.

Президент Дж. Кеннеди назвал советскую ноту «полезным шагом 
в направлении мирного урегулирования потенциально опасной ситуа
ции»

В марте — апреле 1961 г. Суванна Фума посетил ряд стран Азии и 
Европы (ДРВ, Индию, КНР, ОАР, СССР, Францию). Во время пере
говоров в Москве выявилась общность взглядов с Советским прави
тельством по основным аспектам политического урегулирования лаос
ского вопроса. Стороны высказались за созыв международного сове
щания по Лаосу и возобновление деятельности МКК.

24 апреля СССР и Англия как сопредседатели Женевского сове
щания обратились ко всем военным властям, партиям и организациям 
в Лаосе с призывом прекратить огонь. Они предложили Индии как 
председателю МКК созвать комиссию. Сопредседатели пригласили 
также государства — участников Женевского совещания 1954 г. напра
вить в мае на конференцию в Женеву делегации для рассмотрения 
лаосского вопроса.

Женевское совещание открылось 16 мая 1961 г. Наряду с государ
ствами— участниками совещания 1954 г. (Лаос, ДРВ, Южный Вьет
нам, Камбоджа, СССР, США, КНР, Англия и Франция) были пригла
шены государства — члены МКК (Индия, Польша, Канада), а также 
соседние с Лаосом Бирма и Таиланд. От Лаоса были приглашены 
представители трех основных политических сил. Совещание занима
лось только внешним, международным аспектом лаосской проблемы. 
Параллельно шли переговоры руководителей трех группировок: ней
тралистской— Суванна Фумы, Патриотического фронта Суфанувон-

12 «Оераг1теп1 о! 5(а!е ВиПеНп», 17.1У.1961, р. 544.
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в конечном счете 
национального 
нейтралитета,

13 Суванна Фума стал премьер-министром и министром обороны, Суфанувонг— 
заместителем премьер-министра н министром национальной экономики и планирования, 
Ф. Ноеаван — заместителем премьер-министра и министром финансов. Бун Ум в связи 
с преклонным возрастом добровольно отошел от политической жизни.

га и правой — Бун Ума. Они должны были договориться о внутренних 
аспектах урегулирования.

Лаосский вопрос был предметом переговоров Председателя Совета 
Министров СССР и президента США в июне 1961 г. в Вене. На этой 
встрече было достигнуто взаимопонимание относительно поддержки 
независимости и нейтралитета Лаоса во главе с правительством, из
бранным самими лаосцами.

Три политические силы в конечном счете достигли соглашения 
о создании правительства национального единства, которое должно 
было проводить политику нейтралитета, экономического развития 
страны и примирения. Более сложным оказался вопрос о составе пра
вительства, и договоренность была достигнута лишь в июне 1962 г. 
Коалиционный кабинет должен был состоять из одиннадцати нейтра
листов, четырех правых и четырех левых 13. Представителями трех сто
рон были также разработаны меры, обеспечивающие прекращение 
огня, хотя не обошлось без драматической демонстрации силы Соеди
ненными Штатами в мае 1962 г. с целью оказания давления на Патет 
Лао. Правительство Лаоса выступило с декларацией о нейтралитете.

Острая борьба на совещании шла вокруг вопроса об обеспечении 
нейтралитета Лаоса. США, поддерживаемые союзниками — Англией, 
Канадой и Таиландом, стремились сохранить в той или иной форме 
«право» вмешательства в дела Лаоса, не желая идти на ликвидацию 
сватовского «зонтика» над этой страной.

Советская делегация поддерживала контакты с лаосскими пред
ставителями, способствовала достижению ими соглашения. Она сумела 
найти пути к достижению договоренности с западными державами, 
добиться безоговорочного признания нейтралитета Лаоса и отказа от 
«зонтика». Полезным оказались такт и дипломатическое мастерство 
советского дипломата Г. М. Пушкина. Большой вклад Советского 
Союза в успешное завершение совещания отмечали другие делегации. 
Энергично содействовали прогрессу совещания вьетнамская и польская 
делегации.

23 июля 1962 г. страны — участницы совещания приняли деклара
цию и протокол о нейтралитете Лаоса, торжественно заявив, что бу
дут «уважать и всячески соблюдать суверенитет, независимость, ней
тралитет, единство и территориальную целостность Королевства Лаос». 
Они обязались не совершать каких-либо действий, которые могли бы 
прямо или косвенно нанести ущерб суверенитету, независимости, 
единству или территориальной целостности Лаоса, не прибегать к си
ле, не пытаться втянуть королевство в какие-либо военные союзы, 
а также не вводить в страну иностранные войска и не создавать на 
ее территории военные базы. Участники совещания призвали все дру
гие страны уважать это соглашение.

В соответствии с протоколом наблюдать за прекращением огня 
должна была Международная комиссия по наблюдению и контролю 
из представителей Индии, Польши, Канады, осуществляющая свои 
функции в тесном сотрудничестве с правительством Лаоса и с его со
гласия. Двум сопредседателям Женевского совещания — советскому 
и английскому — поручалось наблюдение за выполнением Женевского 
протокола и декларации о нейтралитете Лаоса.

Женевские соглашения были документами, знаменовавшими круп-
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ный успех в деле мирного решения сложных международных проблем. 
Как отмечал министр иностранных дел СССР А. А. Громыко па сове
щании 21 июля 1962 г., история переговоров на Женевском совещании 
убеждает, что сотрудничество государств, принадлежащих к различ
ным социально-экономическим системам и географически расположен
ных в разных районах мира, в уменьшении международной напряжен
ности, ликвидации опасности войны и упрочении мира — не только 
желанная цель, но и вполне реальное дело, которое стоит того, чтобы 
для его реализации не жалеть ни времени, ни усилий.

После Женевского совещания 1961 —1962 гг. мир установился 
в Лаосе ненадолго. К концу 1962 г. обострилась борьба между груп
пировками, начались военные столкновения. Суванна Фума обратился 
к США за помощью. Вашингтон быстро откликнулся, направив снача
ла продовольствие, а затем — оружие.' Во Вьентьяне 1 апреля 1963 г. 
был убит министр иностранных дел коалиционного правительства ле
вый нейтралист Квиним Фолсена. В связи с провокациями против 
представителей патриотических сил они покинули Вьентьян. Части 
освобождения отбили предпринятые против них атаки войск Конг Ле 
и освободили Долину Кувшинов. В Центральном и Южном Лаосе они 
нанесли поражение атаковавшим их войскам правых.

В целях нормализации обстановки в Лаосе министры иностранных 
дел СССР и Великобритании как сопредседатели Женевских совеща
ний по Лаосу обратились 1 апреля 1964 г. к премьер-министру коали
ционного правительства принцу Суванна Фуме с посланием, в котором 
выразили серьезную озабоченность в связи с ухудшением военной и 
политической обстановки в Лаосе и призвали руководителей полити
ческих сил организовать как можно скорее трехстороннюю встречу. 
Результатом этих рекомендаций явилась встреча 17 апреля 1964 г. 
Суванна Фума, Суфанувонга и Фуми Носавана. Суфанувонг в соот
ветствии с Женевскими соглашениями 1962 г. и договоренностью меж
ду тремя сторонами предложил создать смешанную полицию и нейтра
лизовать королевскую резиденцию Луанг-Прабанг для нормальной 
деятельности коалиционного правительства. Фуми Носаван наотрез 
отказался обсуждать предложение о нейтрализации находившегося 
под контролем его войск Луанг-Прабанга и вообще не проявил готов
ности вести переговоры. Переговоры ни к чему не привели. Чтобы 
оказать давление на другие стороны, Суванна Фума заявил о своей 
отставке. Эффекта это не дало, все разъехались по своим штаб-квар
тирам, а 19 апреля 1964 г. Суванна Фума был арестован во Вьентьяне; 
76 армейских офицеров образовали «революционный комитет» во гла
ве с генералом Купраситом Абхаем.

Ни одно государство, за исключением Таиланда, правящие круги 
которого, как утверждал ряд буржуазных газет, принимали непосред
ственное участие в подготовке заговора, не признало и не поддержало 
заговорщиков. Американские дипломаты и военные в этом случае 
стремились не к перевороту, который был излишен в силу того, что 
контроль над Вьентьяном и долиной Меконга находился в руках пра
вых, а к привлечению нейтралистов на свою сторону с выдвижением 
Суванна Фумы в качестве национального лидера объединенного блока 
правых и нейтралистов против Патриотического фронта. Неуклюжие 
действия лаосской военщины поставили под удар задуманную комби
нацию. Поэтому из западных столиц последовали настоятельные «со
веты» восстановить Суванна Фуму в его прежних полномочиях. 20 ап
реля 1964 г. генерал Абхай «извинился» за свои действия и снял 
осаду дома Суванна Фумы.
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Советское правительство в послании Суванна Фуме в ответ на его 
обращение отметило, что оно всегда выступало и продолжает высту
пать за строгое осуществление Женевских соглашений. Советский 
Союз решительно осудил попытку военного переворота во Вьентьяне 
и обещал поддержать возобновление переговоров .между различными 
политическими силами Лаоса. Советское правительство в конце мая
1964 года добилось от правительства Великобритании согласия на 
совместное обращение двух сопредседателей к лидерам политических 
сил Лаоса с пожеланием возобновить переговоры.

В августе 1964 г. в Париже вновь возобновились переговоры пред
ставителей трех политических сил Лаоса. Обсуждались вопросы вос
становления в прежнем виде коалиционного правительства националь
ного единства, нейтрализации того района, где оно будет находиться, 
в целях создания нормальных условий для его деятельности, форми
рования смешанных политических и вооруженных сил. Переговоры 
сопровождались военным давлением правых и «разведывательными» 
полетами американских военных самолетов над территорией, контро
лируемой Патриотическим фронтом. На совещаниях в Вашингтоне 
летом 1964 г. было решено перейти к «активным действиям» в Лаосе. 
Газета «Уолл-стрит джорнэл» писала в июле 1964 г., что основной 
предпосылкой при разработке американской политики в Лаосе было 
широкое вмешательство во внутренние дела страны при одновремен
ном увеличении «помощи» Сайгону, с тем чтобы повернуть ход собы
тий в Южном Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии в вы
годном для США направлении.

Американская эскалация войны во Вьетнаме повлекла за собой 
расширение военных действий на всем Индокитайском полуострове, 
в том числе и в Лаосе. Бомбардировки территории ДРВ весной и ле
том 1965 г. сопровождались налетами американской авиации на тер
риторию, контролируемую вооруженными силами Патриотического 
фронта. Правая лаосская группировка во все больших масштабах 
стала получать американское военное снаряжение и боеприпасы из 
Таиланда и Южного Вьетнама.

В феврале 1965 г. во Вьетнаме произошел новый военный путч, 
приведший к изгнанию из страны Фуми Носавана и замене его более 
«послушными» генералами. Суванна Фума провел реорганизацию пра
вительства, включив в него представителей правых сил, а 18 июля
1965 г. в зонах контроля правых были проведены «выборы» в Нацио
нальное собрание Лаоса, юридически положившие конец существова
нию коалиционного правительства национального единства. Интенсив
ность бомбардировок Лаоса американской авиацией все более возрас
тала. К концу 1968 г. на Лаос ежедневно совершалось до 500 вылетов 
бомбардировщиков Б-52 н.

В Лаосе была создана радарная станция, которая выводила аме
риканские бомбардировщики на цели во Вьетнаме. С лаосской терри
тории поднимались вертолеты ВВС США для спасения летчиков сби
тых американских самолетов на территории ДРВ.

Вашингтонская дипломатия в течение длительного времени молча
ла насчет того, что авиация США в нарушение нейтралистского ста
туса Лаоса бомбила территорию этой страны. Однако американские 
газеты писали о налетах на так называемую «тропу Хо Ши Мина». 
С 1968 г. дипломатия США стала признавать факт бомбардировок. 
При этом Вашингтон пытался представить дело таким образом, будто 
эти действия вызваны «вмешательством» ДРВ в дела Лаоса.

14 Уогк Т11ПС8», 18.1Х.1969.
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Суванна Фума утверждал, что он разрешил самолетам США «раз
ведывательные полеты». Поскольку по американским самолетам стре
ляли, то, дескать, возникла необходимость принятия мер для само
защиты. С конца 1968 г. Суванна Фума стал открыто признавать, что 
он одобрил американские налеты на районы Патриотического фронта. 
Он утверждал, что в Лаосе, дескать, «оперируют» войска ДРВ и что 
бомбардировки могли бы быть прекращены после вывода этих войск 
с лаосской территории. Суванна Фума неоднократно обращался в Меж
дународную комиссию с требованием провести расследование атак 
против «правительственных войск». Однако комиссия была неправо
мочна проводить какое-либо расследование без согласия коалиционно
го правительства. Но такого правительства не существовало.

Патриотический фронт выступил с осуждением американской ин
тервенции в Лаосе и блокирования вьентьянских властей с США. 
Он выражал готовность к национальному примирению, если будут 
прекращены американские бомбардировки и если вьентьянские власти 
станут проводить политику, соответствующую Женевским соглаше
ниям.

ДРВ заявляла о поддержке движения в Лаосе, направленного 
против американского вмешательства. Она протестовала против нару
шения авиацией США воздушного пространства Лаоса для налетов 
на территорию Вьетнама. Подвергались критике действия вьентьян
ских властен, поощрявших американскую интервенцию и нередко вы
ступавших с обвинениями по адресу ДРВ.

Выступало с протестами и правительство КНР. 
винциях Лаоса находилось около десяти тысяч китайских 
которые строили там стратегические дороги.

Советский Союз, как сопредседатель Женевского совещания по 
Лаосу, внимательно следил за обстановкой в этой стране. Диплома
тия СССР предпринимала соответствующие шаги, чтобы обеспечить 
строгое соблюдение Женевских соглашений, пресечь американскую 
интервенцию, помешать сползанию вьентьянских властей с позиций 
нейтралитета. В ходе бесед с королем Лаоса Саванг Ваттханой и 
принцем Суванна Фумой в Москве в 1966 г. советские руководители 
рекомендовали проявить выдержку, не допускать отхода от нейтрали
тета, с пониманием относиться к освободительной борьбе вьетнамского 
народа и не предпринимать действий, которые затрудняли бы эту 
борьбу. В дальнейшем через посла СССР во Вьентьяне Советское 
правительство неоднократно возвращалось к этим рекомендациям, 
советуя вести дело к прекращению американской интервенции и вос
становлению контактов с Патет Лао. Предпринимались дипломатиче
ские демарши в Вашингтоне; Советский Союз предостерегал прави
тельство США от ввода войск в Лаос, перенесения войны на террито
рию этой страны, требовал прекратить интервенцию и уважать нейтра
литет Лаоса.

Стремясь спасти страну от разрушительной войны и добиться вос
становления национального единства. Патриотический фронт Лаоса 
6 марта 1970 г. выдвинул программу политического решения лаосской 
проблемы из 5 пунктов. Он добивался немедленного прекращения огня 
по всей территории Лаоса, в том числе и всех американских бомбар
дировок, и проведения сразу же после прекращения огня встречи 
лаосских заинтересованных сторон для урегулирования вопросов, 
представляющих общий интерес, с целью установления мира и нацио
нального согласия в Лаосе.

В одном из посланий президенту США, предложившему сопредсе-
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дателям провести консультации стран — участниц Женевского совеща
ния 1962 г. по Лаосу, глава Советского правительства обратил внима
ние на предложения Патриотического фронта, подчеркнув, что если 
и говорить о каких-либо консультациях, то естественно было бы, если 
бы начались переговоры между политическими силами Лаоса.

Представитель Патриотического фронта приезжал во Вьентьян, 
где обсуждались возможности переговоров между вьентьянской адми
нистрацией и Патет Лао. Однако переговоры так и не начались, по
скольку Суванна Фума предложил сначала договориться об условиях 
прекращения бомбардировок, а затем прекратить огонь. Представи
тели ПФЛ заявили, что не будут вести переговоры под аккомпанемент 
американских бомбардировок. В феврале 1971 г. американо-сайгон- 
скне войска предприняли большую военную операцию вдоль дороги 
№ 9 в Лаосе; Пентагон рассчитывал перерезать коммуникации осво
бодительных сил и коренным образом изменить военное положение 
на Индокитайском полуострове. Советское правительство в послании 
президенту США, обращениях к государствам — участникам Женев
ского совещания 1962 г. решительно протестовало против вторжения 
американо-сайгонских войск в Лаос. Операция закончилась полным 
разгромом американо-сайгонских войск в результате совместных усилий 
войск ДРВ и Патет Лао.

Успехи Вьетнама на военном и дипломатическом фронтах, подпи
сание 27 января 1973 г. в Париже соглашения о прекращении войны 
и восстановлении мира во Вьетнаме обеспечили крутой поворот в раз
витии обстановки в Лаосе.

В октябре 1972 г. в столице Лаоса Вьентьяне начались переговоры 
правительства Суванна Фумы и представителей Патриотического 
фронта Лаоса с целью прекращения войны и достижения националь
ного согласия. Конструктивная и последовательная политика Совет
ского Союза, содействовавшего налаживанию контактов между лаос
скими сторонами, помогла завершению переговоров. 21 февраля 
1973 г. было подписано соглашение о восстановлении мира и дости
жении национального согласия в Лаосе.

Происки реакционных сил задержали реализацию соглашения. 
Лишь в апреле 1974 г. был утвержден состав Временного правитель
ства национального единства Лаоса и Национального политического 
консультативного совета. Главой правительства был назначен Суванна 
Фума, председателем совета — Суфанувонг.

Победа вьетнамского народа, общий крах политики империализма 
в Индокитае сделали возможным дальнейшее демократическое разви
тие в Лаосе. Правые силы были парализованы. 2 декабря 1975 г. На
циональный конгресс народных представителей провозгласил Лаос на
родно-демократической республикой. Борьба, которая шла под руко
водством Народно-революционной партии, увенчалась созданием ' ор
ганов народно-демократической власти, установлением подлинного 
мира и достижением единства Лаоса. Президентом Лаосской Народно- 
Демократической Республики и председателем Верховного Националь
ного собрания ЛНДР был избран Суфанувонг, а премьер-министром — 
Кейсон Фомвихан. В приветствии Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Подгорного, направленном Суфанмвонгу 
по этому случаю, говорилось, что советские люди с глубоким удовлет
ворением приветствуют важное историческое событие в жизни дру
жественного лаосского народа в его борьбе против империалистиче
ской агрессии и местной реакции, за независимость, мир, демократию 
и социальный прогресс. «Советский Союз, — говорилось в телеграм-
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ме, — верный принципам пролетарского интернационализма и солидар
ности с народами, борющимися за национальное и социальное осво
бождение, всегда стоял на стороне справедливого дела лаосского на
рода, оказывая ему всестороннюю помощь и поддержку» ’5.

Празднуя провозглашение республики, лаосский народ, 
черкивали руководители Народно-революционной партии, 
должное поддержке и помощи, которые он получал и получает от Со
ветского Союза, других стран социализма, от всех миролюбивых, 
демократических сил. «КПСС и советский народ, — заявил на XXV 
съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК НРП Лаоса и премьер 
Л НДР Кейсон Фомвихан, — оказывали и оказывают огромную и важ
ную помощь и поддержку делу революционной борьбы лаосского на
рода, помогают ему преодолеть все трудности и выдержать все испы
тания перед тем, как начать стремительное продвижение вперед»16.

Лаосский народ вступил в новую фазу своей истории — в фазу на
родной демократии. Реакционные силы оказывали всяческое сопротив
ление. Таиланд пытался блокировать Лаос. Перед страной встали 
сложные экономические и социальные проблемы.

В этой обстановке в апреле—мае 1976 г. состоялся визит в СССР 
партийно-правительственной делегации ЛНДР во главе с Кейсоном 
Фомвиханом. В ходе переговоров было констатировано полное единст
во взглядов СССР и ЛНДР как по вопросам двусторонних отношений, 
так и по актуальным проблемам современной международной жизни. 
Во время пребывания лаосской делегации в Советском Союзе были 
подписаны договор о торговле, соглашение о товарообороте и плате
жах, соглашение о культурном и научном сотрудничестве, протокол 
об оказании Советским Союзом содействия Лаосу в создании государ
ственной геологической службы 17.

Из Советского Союза в Лаос поступают металлорежущие станки 
и двигатели, автомашины и топливо. Потребительские товары, полу
ченные в качестве помощи из Советского Союза, распределяются сре
ди населения через систему новых для Лаоса государственных и 
кооперативных магазинов. Многие лаосские юноши и девушки обу
чаются в вузах Советского Союза. В Лаосе проявляется большой инте
рес к жизни Советской страны, ее опыту строительства социалистиче
ского общества. Во Вьентьяне создано общество дружбы с Советским 
Союзом. «У советско-лаосской дружбы хорошие перспективы», — ска
зал Л. И. Брежнев на октябрьском (1976) Пленуме ЦК КПСС18.

Ширятся международные связи республики. Партийно-правитель
ственная делегация, возглавляемая Кейсоном Фомвиханом, посетила 
почти все социалистические страны. Отношения всестороннего сотруд
ничества Лаос установил с Социалистической Республикой Вьетнам. 
С твердых антиимпериалистических позиций выступал Лаос на конфе
ренции руководителей неприсоединившихся стран в Коломбо в августе 
1976 г.

Успех революции в Лаосе — это результат правильной линии лаос
ских коммунистов, это и торжество принципа пролетарского интерна
ционализма. Древняя страна, опираясь на 
ского содружества, обновляется. Она все 
к социализму.



Основные организации 
предпринимателей Японии
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дни.м из решающих факторов при определении и осуществле
нии курса экономической политики Японии, выгодного монополистиче
скому капиталу страны, служат влиятельные организации предприни
мателей. Эти организации осуществляют координацию действий пред
принимателей в промышленности, финансах и торговле, добиваются 
проведения через правительственные органы выгодной им политики. 
К наиболее влиятельным из этих организаций относятся: Федерация 
экономических организаций (Кэйданрэн), Комитет по экономическому 
развитию (Кэйдзай доюкай), Ассоциация предпринимательских орга
низаций (Никкэйрэн), Торгово-промышленная палата Японии (Нихон 
сёко кайгисё), Общество по изучению проблем промышленности 
(Санкэн).

Каждая из экономических организаций Японии имеет свои характер
ные функции, комплекс которых позволяет верхушке промышленников 
и банкиров определять и направлять экономическую жизнь страны через, 
аппарат государственно-монополистического регулирования. В распоря
жении японских деловых кругов имеется разнообразный арсенал средств 
воздействия на правительственные решения, особенно в форме неофи
циальных «консультаций».

Соперничество в борьбе за сферы влияния как между крупнейшими 
экономическими организациями страны, так и внутри них, скрытое до 
поры до времени от глаз посторонних наблюдателей, в последнее время 
выплеснулось наружу, обнажив темные стороны противоборства между 
различными монополистическими группировками, многочисленные факты 
спекуляций и коррупции. В японской печати публикуются разоблачения 
скандалов, связанных с организацией подпольных картелей, подкупом 
и взяточничеством.

В обстановке, которая сложилась в стране с начала 1970 г., перед, 
монополиями возникли задачи модернизации системы делового руковод
ства, изыскания более эффективных форм принятия и исполнения реше
ний, укрепления авторитета «столпов делового мира» перед японской 
общественностью. Эти непростые задачи, возникшие перед новым руко
водством экономических организаций, приходится решать в условиях за
тянувшегося кризиса японской экономики, наличия разногласий в прави
тельственных кругах.

Особенности деятельности каждой организации, различия в их эко
номических установках и концепциях начинают свою историю с момента 
их возникновения, когда разгромленная милитаристская Япония лежала 
в развалинах и экономика страны жестко контролировалась американски
ми оккупационными властями. Заслуживает внимания сам факт возник
новения в 1946 г., менее чем через год после подписания акта о калиту-
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ляции, таких организаций крупного капитала, как Кэйданрэн и Кэйдзай 
доюкай, объединяющих различные группы японских торгово-промыш
ленных и банковских кругов. Он свидетельствует о том, что это не могло 
произойти без ведома и содействия американских властей.

Приверженцы тех или иных концепций развития экономики Японии, 
меняющиеся у руля экономических организаций, придают большое зна
чение отношениям с правительственными организациями, стремясь ока
зывать давление на принятие административных решений для проведе
ния поддерживаемого ими курса.

Каждая экономическая организация представляет предложения пра
вительству о мерах по развитию национальной экономики, которые опре
деляются теоретическими воззрениями и практическими интересами ее 
руководства. Предложения эти могут быть различными, но тем не менее 
следует учитывать, что они разрабатываются однородными организа
циями. многие члены которых состоят одновременно в нескольких из 
них. Однако эти различия представляют интерес с точки зрения выяс
нения особенностей деятельности организаций, характера их взаимоот
ношений, тенденций в противоборстве, конкуренции между разными 
группами делового мира.

ФЕДЕРАЦИЯ экономических организаций (Кэйдзай дантай рэнго- 
кай. сокращенно Кэйданрэн) была создана в августе 1946 г. Она объеди
нила остатки различных экономических организаций, существовавших 
с довоенного периода. Претерпев ряд организационных изменений, на
правленных на расширение сферы ее влияния, она ныне превратилась в 
наиболее могущественную организацию частных предпринимателей Япо
нии, объединяющую практически все крупнейшие компании страны, 
отраслевые ассоциации и ведущих деятелей делового мира.

Активно претворяя в жизнь интересы монополистического капитала, 
осуществляя широкую практическую деятельность, Кэйданрэн является 
«штабом» японского частного предпринимательства, выражая его ин
тересы перед правительством. Будучи тесно связана с ЛДП, Кэйданрэн 
финансирует через своих членов ее деятельность, а также деятельность 
различных полуправительственных организаций (например, Ассоциации 
содействия внешней торговли Японии и т. д.).

Федерация изучает разнообразные внутри- и внешнеэкономические 
проблемы, возникающие в ходе развития экономики Японии, представля
ет рекомендации правительству и различным административным, юриди
ческим и другим его органам, разрабатывает планы претворения своих 

. рекомендаций в жизнь, принимает участие в их практическом осуществ
лении, поддерживает контакты с организациями частных предпринима
телей других стран при рассмотрении сложных международных эконо
мических проблем, обменивается с ними информацией.

Федерация довольно подробно публикует информацию о своей дея
тельности, большей частью на японском языке. 16 августа каждого года 
отмечается День основания.

Концепции и рекомендации Федерации как обобщенное мнение япон
ского частного предпринимательства, безусловно, не могут не учитывать
ся правительством и ЛДП. Федерация представляет подчас свои требо
вания не только как интересы «большого бизнеса», но и как требова
ния, поддерживаемые всеми слоями японской экономической структуры, 
то есть мелкими и средними предприятиями.

Осуществляя взаимодействие с правительством и его органами, 
Кэйданрэн изучает, анализирует и обобщает мнения деловых людей 
страны по текущим актуальным вопросам, подготовленные рекомеида-
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цип доводятся до сведения правительственных органов, так же как и до 
заинтересованных политических партий. Комитеты Кэйданрэн исполня
ют официальные или неофициальные просьбы различных правительст
венных учреждений, которым необходимо содействие или рекомендации, 
готовят документы, отражающие мнение Федерации по данным пробле
мам. Представители Кэйданрэн назначаются в различные совещатель
ные или консультативные организации, которые являются официальны
ми рекомендательными органами правительства. Через этих предста
вителей Кэйданрэн участвует в разработке курса национальной эконо
мической политики; Федерация поддерживает тесные каждодневные 
официальные и личные контакты с высшими чиновниками правительст
венных учреждений, курирующими экономические вопросы.

На заседания комитетов Кэйданрэн приглашаются правительствен
ные чиновники или представители ЛДП, которые могут принять участие 
в обсуждении вопроса. Часто, минуя официальное принятие решения, 
представители правительственных или партийных органов просто сооб
щают мнение Федерации по данному вопросу своему руководству.

Решения по вопросам долгосрочной политики и решения особой важ
ности принимаются на заседаниях Исполнительного комитета Федера
ции, состоящего из президента и восьми вице-президентов, которые про
водятся ежемесячно. Существует также Совет исполнительных директо
ров, заседания которого проводятся также ежемесячно и обсуждают 
вопросы текущей деятельности Федерации.

Ежегодные общие собрания проводятся регулярно в мае, и на них 
присутствуют все члены Федерации. Периодически в различных районах 
Японии Федерация проводит региональные собрания, чтобы учитывать 
в своей деятельности мнения местных деловых кругов при выработке 
окончательного решения.

В Федерации имеется два вида членства: персональное и коллектив
ное. Персональными членами являются 75 ведущих представителей фи
нансово-промышленных кругов (так называемые почетные члены); кол
лективными членами — 740 компаний страны, представленных их прези
дентами, 110 различных финансово-промышленных ассоциаций (пред
ставленных их руководством), а также 12 региональных организаций 
(представленных их председателями). Из состава коллективных членов 
избирается директорат, состоящий из 434 человек. Количество членов 
директората может колебаться, так как один и тот же человек может 
представлять и компанию, и промышленно-финансовую ассоциацию. Из 
состава директората избирается 185 исполнительных директоров. У Фе
дерации есть административный аппарат-секретариат, состоящий более 
чем из 100 чиновников, во главе его стоит генеральный секретарь. На 
общем собрании избираются президент и 8 вице-президентов. В Федера
ции действуют 37 комитетов, каждый из которых занимается изучением 
отдельных проблем.

На 35-м общем собрании в мае 1974 г. четвертым в истории Федера
ции президентом был избран Тосио Доко. в то время президент фирмы 
«Тосиба». Председателем совета консультантов и вице-президентом был 
избран Фумихико Коно. Почетным президентом стал Когоро Уэмура, 
один из председателей Японо-советского комитета по экономическому 
сотрудничеству.

Т. Доко, 1896 г. рождения, выпускник Токийского технического ин
ститута, ныне председатель Совета директоров фирмы «Токио сибаура 
дэикп», советник фирмы «Исикавадзима харима хеви индастриз» — вид
ный представитель деловых кругов Японии. В качестве лидера японско
го делового мира Доко пытается энергичными выступлениями за при- 

Д Проблемы Дальнего Востока № 1



I

66 Л. Л. Галин, М. В. Аленов

I.

I '

нятие скорейших мер по оживлению экономики страны вывести Японию 
из состояния депрессии.

В настоящее время руководство Федерации и в первую очередь 
Т. Доко выступают с критикой пересмотра антимонопольного законода
тельства, на который правительство было вынуждено пойти, активно 
поддерживают Ассоциацию предпринимательских организаций и про
мышленные круги в их противоборстве с рабочим классом, требуют от 
правительства отказа от жестких антиинфляционных мер, снижения 
ставки учетного процента, решительных мер по оживлению общехозяйст
венной конъюнктуры.

В области внешнеэкономической политики руководство Федерации 
выступает за диверсификацию источников снабжения сырьем, расшире
ние внешнеэкономического и научно-технического сотрудничества с 
нефтедобывающими странами Ближнего и Среднего Востока и углубле
ние торгово-экономических связей с КНР. Большое внимание продолжа
ет уделяться расширению японского экспорта и экспансии капитала.

При Федерации действуют постоянные комитеты по экономическому 
сотрудничеству с целым рядом стран, в том числе и с СССР. Комитет 
по японо-советскому экономическому сотрудничеству был создан в 
1966 г. Вопросами деятельности этого Комитета занимается секретариат 
Кэйданрэн.

С 8 по 15 августа 1976 г. в Советском Союзе находилась делегация 
Кэйданрэн во главе с ее президентом Т. Доко. В состав делегации вхо
дили видные представители деловых кругов Японии К. Ясуи, И. Саэки, 
Б. Оцуки, Н. Хасэгава, Н. Ханамура, Ц. Ибаяси.

13 августа 1976 г. Т. Доко и члены делегации были приняты Гене
ральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым. В ходе беседы имел 
место обмен мнениями о состоянии и перспективах развития отношений 
между Советским Союзом и Японией. Особое внимание было уделено 
вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В опубликованном в газете «Правда» 14 августа 1976 г. сообщении 
указывалось, что «Л. И. Брежнев и Т. Доко выразили удовлетворение 
тем, что в последние годы торгово-экономические связи между двумя 
странами неуклонно расширяются. В последние годы заключен ряд со
глашений о крупномасштабных проектах экономического сотрудничест
ва... Т. Доко отметил, что экономические круги Японии придают важное 
значение деловому сотрудничеству с Советским Союзом на долговремен
ной основе, они выступают за дальнейшее развитие дружественных от
ношений с СССР».

Японская печать широко освещала встречи и беседы делегации Кэй
данрэн в Советском Союзе. Большинство японских газет поместило в те 
дни сообщения своих корреспондентов, редакционные статьи и коммен
тарии, в которых отмечалось единство мнений сторон о целесообразно
сти дальнейшего сотрудничества между Японией и СССР.

Оценивая итоги поездки делегации в Советский Союз, газета «Асахи» 
писала, что ее члены считают этот визит исключительно важным для 
развития японо-советских экономических связей. Поездка делегации 
Кэйданрэн в Советский Союз, указывала «Асахи», свидетельствует о 
том, что финансово-промышленные круги Японии заинтересованы в со
трудничестве с Советским Союзом. Газета подчеркивала, что установле
ние делового экономического сотрудничества с СССР особенно важно 
для Японии, которая не располагает значительными природными ресур
сами.

После возвращения из Советского Союза в Японию на пресс-конфен- 
ции Т. Доко подчеркнул необходимость скорейшего определения япон-
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ской стороной своей позиции по обсуждавшимся вопросам, чтобы к оче
редному совместному экономическому совещанию японская сторона име
ла бы готовые ответы на советские предложения. Он отметил также, что 
следует создавать условия для развития долгосрочного сотрудничества 
между двумя странами.

Удастся ли руководству Кэйданрэн несмотря на наблюдающееся 
сдерживающее влияние со стороны некоторых японских официальных 
учреждений выработать по затронутым в ходе визита делегации Кэйдан
рэн вопросам позицию, которая будет соответствовать объективной за
интересованности японских деловых кругов в развитии взаимовыгодного 
экономического сотрудничества с СССР, покажет будущее.

За последнее'время в японских деловых кругах приобретает все боль
шее распространение точка зрения о необходимости усиления координа
ции деятельности монополистического капитала страны и представляю
щих его интересы экономических организаций с правительственными 
органами.

В условиях продолжающихся кризисных явлений в экономике Япо
нии и других стран мира вопрос о более тесном взаимодействии прави
тельства и частного капитала в конкурентной борьбе на мировом капи
талистическом рынке встал как никогда остро. Наибольшее значение 
это имеет в области снабжения Японии сырьевыми ресурсами.

В начале декабря 1975 г. при Федерации был учрежден первый пра
вительственно-частный орган — «Совет по содействию в осуществлении 
крупномасштабных проектов» *. Тем самым Япония последовала при
меру своих конкурентов — США и стран Западной Европы, в которых 
подобная форма государственно-монополистического регулирования эко
номики уже нашла себе место. Председателем совета был назначен 
Р. Тагути — председатель комитета по экономическому сотрудничеству 
Федерации.

КОМИТЕТ по экономическому развитию (Кэйдзай доюкай) создан 
в апреле 1946 г. Первоначально объединял бизнесменов молодого поко
ления, поставивших перед собой цель восстановления и перестройки 
японской промышленности. В его состав входят видные деятели про
мышленных, финансовых и торговых кругов. Это влиятельная экономи
ческая организация, выступающая за регулирование японской экономи
ки самими деловыми кругами, без участия правительства.

Руководители Кэйдзай доюкай, объединяющего влиятельных дель
цов, не входящих в монополистические группы, на протяжении после
военного периода выступали в поддержку системы «контролируемой эко
номики» и «социальной гармонии», рекомендовали правительству не до
пускать нерациональной конкуренции и придерживаться экономического 
курса, направленного на осуществление научно-технического прогрес
са в стране на основе разработки научно-экономических прогнозов. Мно
гие члены Комитета (а их всего около тысячи) являются членами Фе
дерации экономических организаций. Комитет имеет тесные связи с на
учными фирмами Японии.

В отличие от Кэйданрэн Кэйдзай доюкай лишь представляет реко
мендации правительству по широкому кругу вопросов, включая и поли
тические, но нс участвует в их практической реализации.

Как Кэйданрэн, так и Кэйдзай доюкай претендуют на руководящую 
роль при выработке официального экономического курса страны. Одна
ко в кризисные для капиталистического хозяйства Японии периоды они 
действуют совместно, одобряя в критические моменты и контроль над 
частным предпринимательством.

1 См. «Майннтн енмбун», 10.XII.1975.
3*
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Кэйдзай доюкай обладает большим влиянием на правительство и 
ЛДП, чему способствуют тесные личные отношения его лидеров с руко
водителями правительства и правящей партии. Имея более узкую опору 
в частном секторе экономики Японии, чем Кэйданрэн, Кэйдзай доюкай,. 
выражая мнения ведущих деловых людей Японии, более склонен к дей
ствиям, опережающим официальные правительственные шаги, чем Кэй
данрэн. В качестве примера можно привести поездку деловой миссии в. 
КНР до установления дипломатических отношений Японии с этой стра
ной. Она была организована по линии Кэйдзай доюкай, и в состав деле
гации входил тогдашний его председатель К. Кикавада.

Совет директоров Кэйдзай доюкай (около 140 человек) ежемесячно 
проводит свои заседания, на которых обсуждаются наиболее актуальные 
вопросы внутренней и внешней экономической политики и рассматри
ваются подготовленные специализированными комитетами рекомендации 
правительству. На заседаниях члены Кэйдзай доюкай формально высту
пают не как представители соответствующих компаний и организаций,, 
а как индивидуальные лица. Комитет имеет почти 30 префектуральных 
отделений. Поддерживает тесные связи с комитетами по экономическому 
развитию США и Западной Германии, а также с другими зарубежными 
организациями частных предпринимателей.

В последние годы Кэйдзай доюкай, не доказавший своей способно
сти избавить капиталистическое хозяйство Японии от кризисных явле
ний путем проповедуемых им «регулирования» и «модернизации», не 
достигнув своей цели — установления гармонии между трудом и капи
талом, стал утрачивать былое влияние в качестве «мозгового» центра 
руководства японской экономикой.

В то же время среди японских частных предпринимателей, у ко
торых стали падать прибыли в условиях затянувшегося кризиса, возрос 
престиж Кэйданрэн, объединяющей широкие круги частных предпри
нимателей.

В результате смены руководства Кэйдзай доюкай в апреле 1975 г. 
его новым, 17-м председателем стал Сасаки Тадаси, бывший председа
тель правления Банка Японии. Второй раз за историю Комитета по эко
номическому развитию нарушена традиция назначения на главный 
пост этой организации человека с практическим опытом частного пред
принимателя. То, что лидером Комитета стал человек, который до этого- 
регулировал экономику страны в общенациональном масштабе и кото
рый, по мнению японской прессы, практически подавлял «эгоизм» япон
ских промышленных, финансовых и торговых кругов, весьма показа
тельно.

Руководители Кэйдзай доюкай высказываются за дальнейшее раз
витие взаимовыгодных советско-японских торгово-экономических связей.

Для уяснения основного «движущего» стимула деятельности Кэйдзай 
доюкай следует проанализировать проповедуемую им теорию «контроли
руемой экономики». Выискивая причины экономической нестабильности 
капиталистической системы хозяйства, авторы данной теории исходили 
из ошибочного положения, что эти причины коренятся в соотношении 
между спросом и предложением. В качестве средства, которое смогло бы 
установить стабильное отношение между спросом и предложением, 
Кэйдзай доюкай предлагал удлинить цикл производства, что легло в ос
нову документа «Точка зрения на вопрос о контролируемой экономике», 
который был принят в сентябре 1958 г.

По мнению Кэйдзай доюкай, экономическая неустойчивость является 
прямым следствием непомерных капитальных вложений и слишком ост
рой конкуренции между предприятиями. Когда экономическая депрес-
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спя достигает определенного пункта, некоторые отрасли хозяйства, не
сущие самые тяжелые потери, обращаются за помощью к правительству. 
Однако, поскольку на практике это может привести к той или иной^фор
ме контроля со стороны государства над частным сектором, Кэйдзай 
доюкай высказывал свое отрицательное отношение к этому. Вместе с 
тем Кэйдзай доюкай выражал критическое отношение и к «свободному 
предпринимательству», никем не контролируемому, следующему бес
контрольным курсом.

Суть концепции Кэйдзай доюкай заключалась в том, чтобы деловые 
люди сами контролировали бы капитальные вложения путем взаимных 
консультаций, переговоров и обмена информацией друг с другом.

По мнению Кэйдзай доюкай, это должно было решить и проблему 
создания картелей, которые в поисках выхода из депрессии многие фир
мы образуют с одобрения правительства или иногда подпольно, посколь
ку предложенная система контроля избавила бы экономику Японии от 
потрясений и сделала бы их ненужными.

С точкой зрения Кэйдзай доюкай выражал несогласие Исидзака 
Тайдзо, бывший в то время президентом Кэйданрэн. Он отрицал эффек
тивность «контролируемой экономики», а на предложение об учрежде
нии частного исследовательского органа саркастически замечал, что 
«никто не захочет позволить чужому человеку исследовать содержимое 
своего кошелька».

Кэйдзай доюкай же утверждал, что информация о финансовом поло
жении различных предприятий, об общем состоянии развития отдельных 
отраслей сможет содействовать улучшению функционирования японской 
экономики. В результате компромисса после дискуссии по этому вопро
су был образован Японский совет по экономическим исследованиям 
(Ниппон кэйдзай тёса кёгикай).

Приблизительно в то же время, в апреле 1963 г., к руководству в 
Комитете пришел К. Кикавада — президент «Токио электрик пауэр ком- 
пани», взгляды которого оказали большое влияние на развитие этой ор
ганизации и экономики в целом. В наши дни этот видный представитель 
японских деловых кругов продолжает играть одну из решающих ролен 
в экономической жизни страны. Эту характеристику с полным основани
ем можно отнести еще к одному влиятельнейшему лидеру Комитета и 
экономического мира — С. Накаяма— советнику Индустриального бан
ка Японии, председателю Комитета с 1957 г.

В 1970 г. комментатор Т. Кусаянаги назвал Накаяма «Кураматэн- 
гу» (по имени популярного героя самурайских фильмов), имея в виду, 
что этот легендарный герой в тяжелую, кризисную ситуацию, как и На
каяма, приходил на помощь. Одним из примеров разносторонней дея
тельности можно назвать его роль в объединении сталелитейных компа
ний «Явата стил» и «Фудзи стил», которое привело к созданию крупней
шей в мире сталелитейной компании «Ниппон стил корпорейшн». После 
этого объединения роль Накаяма как одного из основных закулисных 
деятелей в перестройке японской экономики стала очевидной.

АССОЦИАЦИЯ предпринимательских организаций (Нихон кэйэйся 
дантай рэнгокай, сокращенно Никкэйрэн) основана в апреле 1948 г. 
Основная цель деятельности Никкэйрэн была определена как содейст
вие достижению «здоровых» отношений между рабочими и предприни
мателями, главным образом путем координации действий предпринима
тельских организаций страны, то есть координации совместных действий 
монополистического капитала против организованного рабочего класса 
Японии. Никкэйрэн проводит исследования в области проблем труда и
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заработной платы, технического обучения, страхования от безработицы, 
совершенствования трудового законодательства, договоров и т. д.

Ассоциация издает большое количество информационных материалов, 
освещающих вопросы взаимоотношений между предпринимателями и 
рабочим классом, вопросы цен и заработной платы и т. д.

С 1951 г. Ассоциация является членом Международной организации 
труда (МОТ) и Международной организации предпринимателей. Послед
няя является частной организацией и официально признается МОТ.

В организационном отношении Никкэйрэн состоит из территориаль
ных и отраслевых организаций предпринимателей. Возглавляет Ассо
циацию президент Сакурада Такэси, который прилагает много усилий 
для увеличения веса Ассоциации среди деловых и финансовых кругов.

В Ассоциации имеется 13 специальных комитетов (общих дел, связи 
с местными организациями, управления производством, зарплаты, най
ма рабочей силы, обучения, трудового законодательства и другие), а 
также комитет по разработке курса политики. Административную ра
боту выполняет секретариат во главе с генеральным секретарем.

В настоящее время Ассоциация в сотрудничестве с Федерацией эко
номических организаций призывает предпринимателей не идти на уступ
ки в ходе борьбы японского рабочего класса за повышение заработной 
платы, пытается расколоть единство профсоюзного движения, добиться 
заключения соглашательских трудовых договоров с отдельными проф
союзами.

ЯПОНСКАЯ торгово-промышленная палата (Нихон сёко кайгисё, 
сокращенно Ниссё) основана в 1892 г. Она объединяет 445 местных тор
говых палат и организаций, общенациональных союзов в промышленно
сти или торговле, общественных организаций, юридических лиц и т. д. 
Являясь общенациональной организацией, основанной в результате при
нятия специального закона, Ниссё занимается как внутриэкономически- 
ми, так и внешнеэкономическими аспектами развития японской торгов
ли и промышленности.

Характерной чертой деятельности Палаты является ее направлен
ность главным образом на решение местных экономических проблем, 
включая деятельность мелких и средних предприятий, значение которых 
в структуре японской экономики весьма велико.

Палата производит анализ и обобщение предложений местных тор
гово-промышленных палат, публикует результаты этих исследований, 
представляет и защищает различные интересы местных организаций в 
парламенте и правительственных учреждениях, отвечает на запросы пра
вительственных учреждений, изучает и публикует информацию о разви
тии национальной и международной экономики, помогает в организации 
в Японии и за рубежом ярмарок и выставок, осуществляет арбитраж 
по спорам, возникшим из-за нарушения международных коммерческих 
сделок, проводит экспертизы качества товаров, консультирует по вопро
сам промышленной и коммерческой деятельности, содействует развитию 
туризма, сотрудничает с торгово-промышленными палатами других 
стран. '

Начиная с 1963 г. Палата организует ежегодные конференции пред
ставителей торгово-промышленных палат стран Азии, участвует в рабо
те Афро-азиатской ассоциации экономического сотрудничества. Палата 
содействует организации поездок делегаций японских деловых кругов 
в зарубежные страны, в частности и в СССР.

Руководство Палатой осуществляется президентом Нагано Сигэо и 
несколькими вице-президентами — видными деятелями промышленных,



71Основные организации предпринимателей Японии

торговых и финансовых кругов. С. Нагано является одним из председа
телей Японо-советского комитета по экономическому сотрудничеству.

Палата имеет свои представительства за рубежом (в Австралии, Ар
гентине, Бразилии, Великобритании, Италии, Франции, ФРГ, США 
и т. д.), которые в основном занимаются вопросами научно-технического 
и экономического сотрудничества. Представительства за рубежом функ
ционируют при содействии Министерства внешней торговли и промыш- 
ности Японии.

ОБЩЕСТВО по изучению проблем промышленности (Сангё мондай 
кэнкюкай, сокращенно Санкэн) было создано в марте 1966 г. Инициато
рами его создания были лидеры Кэйдзай доюкай К. Кикавада и С. На- 
каяма, мечтавшие создать организацию, которая была бы «политиче
ским бюро» японского делового мира и имела бы прямой контакт с вер
хушкой правительственных и партийных кругов (имеется в виду ЛДП). 
Идея создания общества была поддержана С. Нагано и Т. Доко.

К. Кикавада, как приверженец современной немецкой экономической 
школы, брал за образец при создании Общества Промышленную лигу 
ФРГ. Теоретическая концепция этой западногерманской организации — 
«достижение стабильного и сбалансированного роста экономики путем 
добровольных ограничений в деловой деятельности» — соответствовала 
взглядам К. Кикавада.

При организации Общества было решено, что ведущее место новой 
организации в японской экономической структуре можно будет обеспе
чить лишь в случае объединения наиболее влиятельных фигур, прежде 
всего финансового, а также промышленного и торгового мира.

Организаторы Общества учитывали тот факт, что в условиях широ
кого использования японскими предпринимателями банковского креди
та финансовая политика Банка Японии и других крупных банков имеет 
гораздо большее влияние на процесс развития экономики страны и дело
вую активность, нежели в других странах.

В 1970 г. в Общество вступили тогдашний президент Кэйданрэн 
Уэмура и президент Никкэйрэн Сакурада. Таким образом, впервые была 
создана организация, объединяющая лидеров основных четырех эко
номических организаций Японии.

Не следует, однако, рассматривать членство ведущих лидеров дело
вого мира в одной организации как попытку создания «единого штаба» 
японского монополистического капитала. Общество, созданное лидерами 
Кэйдзай доюкай и руководимое К. Кикавада, в целом стремится отра
жать в своей деятельности взгляды этой организации. Противоборствую
щей стороной в рамках Общества являются лидеры Кэйданрэн, считаю
щие, что организация, не объединяющая широкие слои частного предпри
нимательства, не способна эффективно влиять на общественное мнение. 
К тому же, как Нагано, так и Сакурада претендуют на роль лидеров 
делового мира. Поэтому главенствующая роль Кикавада и Кэйдзай 
доюкай в Обществе ими не признается даже в тех случаях, когда все 
четыре организации имеют единое мнение по проблемам, стоящим пе
ред японской экономикой, как это случилось, например, в январе 1974 г., 
когда все четыре экономические организации выступили с общей про
граммой борьбы с энергетическим кризисом.

Показательно, что даже эта единая экономическая политика ведущих 
организаций частных предпринимателей, поддержанная решительными 
правительственными мерами, не смогла снять остроту кризисной ситуа
ции и еще раз доказала ограниченные возможности государственно-мо
нополистического регулирования при капитализме.

Работа Общества носит координационный характер. Общество соби-
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рается для обсуждения главным образом стратегических и деликатных 
вопросов. Принимаемые на заседаниях Общества решения помогают в 
практической деятельности основным экономическим организациям 
Японии.

Общество сыграло заметную роль в создании крупнейшей сталели
тейной компании «Нихон сэйтэцу», в японо-американских «текстильных» 
переговорах, в принятии мер против загрязнения окружающей среды. 
В последнее время Общество стало собираться не в полном составе и 
действует неактивно.

ОБОСТРЕНИЕ экономического и энергетического кризиса убедило 
деловые круги Японии в необходимости принятия срочных мер для их 
преодоления. Движимые одной целью — усилить мощь японского моно
полистического капитала, особенно в конкурентной борьбе за стабиль
ные источники получения энергии, — лидеры промышленно-финансовых 
кругов выступили единым фронтом, сформировав в ноябре 1973 г. Ко
митет по содействию проведению энергетической политики. Комитет был 
создан при участии Кэйдзай доюкай, Кэйданрэн, Японской торгово-про
мышленной палаты и Кансайской Федерации экономических организа
ций. Этот Комитет ставил перед собой задачу изучения различных на
правлений энергетической политики и поисков путей к интенсификации 
разработки нефтяных и других природных ресурсов. Накаяма, выдви
нувший идею создания Комитета, стал его председателем.

В начале семидесятых годов американский политолог Герман Кан 
предсказывал, что Япония в последней трети XX в. будет переживать 
период «просперити». Его заявление было встречено деловыми людьми 
и прессой с большим воодушевлением и шумом. Экономические показа
тели, казалось, подтверждали это «предсказание». Исключение в хоре 
оптимистических голосов представил голос Кикавада, который утверж
дал, что экономические достижения 60-х годов привели к подрыву «со
циальной гармонии и дисбалансу между материальной цивилизацией и 
духовной культурой». Кикавада развернул кампанию за переход к «ка
чественному» росту японской экономики, повышение роли страны в ми
ровых хозяйственных связях, интернационализации экономики. Кикава
да выступил также за либерализацию торговли и капитала.

В результате совместных действий лидеров японского делового мира 
в июле 1970 г. был образован Комитет по содействию интернационали
зации, председателем которого стал Кикавада. Кроме Кикавада, чле
нами этого Комитета стали еще 10 лидеров делового мира.

Комитет потребовал от правительства провести либерализацию ино
странных капиталовложений и постепенно снизить таможенные тарифы.

ГЛУБОЧАЙШИЙ кризис японской экономики, спад промышленно
го производства, из которого Японии не удается полностью выйти и до 
настоящего времени, инфляция, безудержная конкуренция, все другие 
отрицательные черты и противоречия нынешней экономической системы 
Японии показывают тщетность усилий руководителей японского делово
го мира создать отлаженную систему капиталистического хозяйства в 
стране.
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Качественные изменения в .международной обстановке, имевшие 
место в последние годы вследствие активной внешнеполитической дея
тельности ЦК КПСС и Советского правительства, оказали существен
ное воздействие на развитие политической ситуации и в Юго-Восточной 
Азии. Важное значение в этом плане имела историческая победа наро
дов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которые, отстояв свою свободу и 
независимость в борьбе против империалистической агрессии, встали на 
путь коренных революционных преобразований.

Под влиянием этих позитивных факторов, обеспечивших подъем 
борьбы местных прогрессивных сил, в Юго-Восточной Азии возникли но
вые тенденции, новые направления развития. Прежде всего это вырази
лось в начавшемся процессе ослабления позиций и политического влия
ния американского империализма, в крепнущем стремлении народов ре
гиона добиться оздоровления обстановки, создать условия для подлин
но демократического развития своих стран.

Указанные процессы наглядно проявились в политической жизни 
Таиланда, страны, долгие годы являвшейся одним из важных опорных 
пунктов США в этом районе.

Королевство Таиланд — одно из наиболее древних азиатских госу
дарств, занимающее западную часть Индокитайского полуострова. Пло
щадь страны — 514 тыс. кв. км, население — 43 млн. человек. На рубе
же XIX—XX вв., когда страны Юго-Восточной Азии одна за другой пре
вращались в колонии империалистических держав, Таиланд остался 
единственной страной, которая сумела сохранить свою внешнюю неза
висимость. Многие исторические факты свидетельствуют, что важное 
значение в тот период для Таиланда имела поддержка со стороны Рос
сии, с которой тайская монархия поддерживала дружеские отношения. 
Тем не менее стране постепенно были навязаны неравноправные догово
ры и соглашения, превратившие ее в объект эксплуатации империали
стических держав ’.

После второй мировой войны Таиланд стал «ускоренными темпами 
приобретать важность для США в качестве союзника в Юго-Восточной 
Азии» 2. Это было вызвано серьезными изменениями на Азиатском кон
тиненте, которые произошли в результате победы народных революций

1 8ои1Иеа81 Аз!а: РгоЫетз оГ ПпйеН 8(а1ез РоИсу. Её. Ьу XV. Непбегзоп. Сагп- 
Ьгй1 ре, МаззасИиззеЬ, 1963, р. 7.

2 Р г а п к О а г 11 п е- ТИаПапё апс! '(Не ВпИес! 81а1сз. ХУазЫп^оп, 1965, р. 5.
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■о Г 81а1е ВиПеНп», Лапиагу 23, 1950.

4 «Еаг Еа5(егп Есопопвс 1?еу1си'», 23.IV.1976, р. 26.

во Вьетнаме, Северной Корее и в Китае и образования новых государств, 
вставших на путь социалистического строительства. Напуганные ростом 
национально-освободительного движения, правящие круги США присту
пили к разработке планов превращения отдельных стран района в опор
ные базы американской стратегии «отбрасывания» и «сдерживания» 
коммунизма.

Особое значение в этих планах отводилось Таиланду, занимающему 
важные позиции на Индокитайском полуострове в непосредственной 
близости от КНР. Немаловажным для американских монополий было 
и наличие в стране ценных сырьевых ресурсов «стратегического харак
тера» — олова, вольфрама, марганца, каучука и др. Принималась во вни
мание также возможность использования Таиланда в качестве рынка 
сбыта американских товаров и объекта прибыльных капиталовложений.

В январе 1950 г. в Вашингтоне было оглашено заявление о том, что 
Соединенные Штаты берут на себя политическую, военную и экономи
ческую ответственность за развитие всей Азии. В соответствии с этим 
предусматривалось создание на Азиатском континенте системы агрес
сивных блоков и пактов3. Начиная с этого времени Таиланд стал по
степенно превращаться, используя американский термин, в «бастион сво
боды», а точнее — в опорный пункт политической и экономической 
экспансии американского империализма, в его военный плацдарм и 
базу для борьбы против национально-освободительных движений, для 
осуществления разведывательных и военно-политических операций в 
Юго-Восточной Азии.

Осуществлению американской политики в отношении Таиланда во 
многом содействовала местная военно-бюрократическая верхушка, дер
жавшая страну под своим контролем почти непрерывно с 1932 г. Сменяв
шие друг друга после второй мировой войны военные правители видели 
в американском присутствии в стране гарантию сохранения установлен
ных ими антидемократических порядков. При активном содействии аме
риканцев в 50-е годы шел процесс сращивания военной бюрократии с 
крупной буржуазией, что укрепляло базу военного режима.

В 1950 г. США навязали Таиланду ряд соглашений, предусматривав
ших поставки вооружения, направление американских советников для 
обучения таиландской армии, размещение на территории страны аме
риканских войск и т. д., которые практически легли в основу проамери
канского внешнеполитического курса страны и ее подчинения военно
стратегическим планам Пентагона. Началось развертывание сети аме
риканских военных баз на территории Таиланда. Таиландские войска 
приняли участие в агрессивной войне, развязанной американским импе
риализмом в Корее. Таиланд стал активным членом милитаристского 
блока СЕАТО, подписав в сентябре 1954 г. так называемый Манильский 
пакт.

В 60-е годы американо-таиландское военно-политическое «сотрудни
чество» получило дальнейшее развитие. Наряду с созданием на таи
ландской территории военно-воздушных и военно-морских баз в 1964 — 
1965 гг. между США и Таиландом были заключены два секретных со
глашения о строительстве Пентагоном нескольких новых военных объек
тов, включая комплексы радиоэлектронной стратегической разведки и 
связи 4. По оценке американского журналиста Стэнли Карноу, к середи
не 60-х годов «США с необыкновенной быстротой и с минимальной шу-
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михой уже превратили это королевство в Юго-Восточной Азии в още
тинившийся бастион, меняющий масштабы военной мощи на Дальнем 
Востоке» б.

Таиланд активно поддержал вооруженную авантюру США против 
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. В Таиланде базировались аме
риканские войска, численность которых в 1969 г. достигла 58 тыс. че
ловек. Таиландские солдаты участвовали в боевых операциях против 
патриотических сил Вьетнама и Лаоса. Территория страны на долгие 
годы превратилась в стартовую площадку для американских бомбарди
ровщиков, совершавших массированные налеты на мирные вьетнамские, 
лаосские, камбоджийские города и деревни. Как сообщала американ
ская печать, в разгар индокитайской войны 80% боевых вылетов авиа
ции США производилось с таиландских баз 6.

Однобокая внешнеполитическая ориентация и, как следствие этого, 
участие в дорогостоящих военных авантюрах империализма не только 
противоречили национальным интересам страны, но и деформировали 
развитие самого таиландского общества. Принятый еще в 1952 г. так 
называемый «антикоммунистический закон» лишил население страны 
элементарных демократических свобод. В стране были запрещены поли
тические партии, профсоюзы, любые формы организации трудящихся, 
отсутствовали какие-либо выборные органы власти. Выросший рабочий 
класс Таиланда не имел права на защиту не только политических, но 
даже экономических интересов. Трудовые отношения регулировались 
отдельными декретами военного режима, которые фактически предо
ставляли предпринимателям полную свободу для усиления эксплуатации 
рабочих.

В тяжелом положении находился самый многочисленный класс таи
ландского общества — крестьянство, составляющее 75% населения стра
ны. Сохранение в деревне полуфеодальных отношений, которые причуд
ливо переплетались с начинавшими внедряться в ряде районов капи
талистическими формами хозяйства, при отсутствии государственного 
регулирования проблем землевладения способствовало развитию про
цесса полного и частичного обезземеливания крестьянства. Согласно 
официальной статистике, сейчас в стране 27% крестьянских семей не 
имеют собственной земли, а 56% владеют лишь частью обрабатываемых 
ими участков7. С другой стороны, продолжалась концентрация земли в 
руках помещиков, ростовщической буржуазии, представителей военно
бюрократической верхушки.

Такое положение, вполне естественно, порождало постепенно накап
ливавшееся недовольство и возмущение всех здоровых национальных 
сил страны. Несмотря на принятые властями репрессивные меры, в на
чале 70-х годов усилилось брожение среди различных слоев населения, 
приводившее ко все более ясно выражавшемуся размежеванию полити
ческих сил. Все это вело к обострению всей внутренней обстановки 
Таиланде.

Своей кульминационной точки вспыхнувшая политическая борьба до
стигла в октябре 1973 г. Правящая верхушка попыталась вооруженным 
путем разделаться с прогрессивными силами. Против них были броше
ны не только полиция, но и армейские части с танками и артиллерией. 
Однако это не помогло. В результате начавшихся в Бангкоке массовых 
выступлений студенчества, поддержанных рабочим классом, представи
телями интеллигенции, другими слоями населения (всего в выступле-
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ниях приняло участие около 400 тыс. человек), режим военной дикта
туры Танома Киттикачона и Прапата Чарусатиена был свергнут. Перед 
страной открылись новые пути развития.

В октябре 1973 г. к власти в Таиланде пришло временное граждан
ское правительство, представлявшее интересы буржуазно-либеральных 
кругов. Его возглавил бывший ректор Бангкокского университета Санья 
Таммасак.

Рост политической активности самых различных общественных сил 
обусловил качественно новый этап развития таиландского общества. Пе
ред правительством С. Таммасака, которое должно было считаться с 
требованиями прогрессивных сил о коренной перестройке прежней внут
ренней и внешней политики, встали две сложнейшие проблемы. Во-пер
вых, необходимо было добиться демократизации внутренней жизни стра
ны, решить накопившиеся экономические, социальные и другие вопросы, 
улучшить положение трудящихся масс. Во-вторых, нужно было поло
жить конец односторонней политической, военной, экономической ориен
тации на США, выработать отвечающий национальным интересам Таи
ланда новый внешнеполитический курс.

На волне поднявшегося национально-демократического движения 
временное правительство сумело осуществить ряд важных для страны 
мероприятий. Среди них наибольшее значение имело принятие в октябре 
1974 г. новой конституции Таиланда. Несмотря на некоторые слабые 
стороны, конституция закрепляла основные буржуазно-демократические 
свободы и в целом явилась завоеванием тех сил, которые стремились 
не допустить возврата к прежним порядкам. Был принят закон о поли
тических партиях, деятельность которых разрешалась в рамках консти
туции. Правительство установило дипломатические отношения с Венг
рией, Монголией, ГДР, Чехословакией, Болгарией. Предпринимались 
также некоторые меры для решения наиболее неотложных экономиче
ских проблем, в том числе для улучшения жизни народа.

В январе 1975 г. в Таиланде состоялись всеобщие выборы, в кото
рых приняли участие 42 новые партии. Созданное в результате выборов 
Национальное собрание сформировало первое за последние 27 лет граж
данское правительство. Однако все это происходило в условиях слож
ной политической борьбы.

Надо сказать, что после свержения режима военной диктатуры влия
ние в стране правых сил и реакционных военных кругов, связанных с 
империализмом, хотя и несколько ослабло, но в целом оставалось еще 
значительным. В первый период, отступив в глубь политической сцены, 
правые, реакционные силы занимали выжидательную позицию. Но уже 
в связи с подготовкой всеобщих выборов они решили устроить первую 
«пробу сил». Образованные военными группировками в союзе с круп
ным капиталом более десятка партий, среди которых ведущими стали 
тайская национальная партия во главе с генералом Праманом Адирек- 
саном и партия социальной справедливости, которую возглавил главный 
маршал авиации Тави Чуласап, активно выступили в защиту интересов 
крупного капитала в рамках партийной предвыборной борьбы. Исполь
зуя тот факт, что ни одна из 42 партий не получила на выборах боль
шинства, необходимого для сформирования однопартийного правитель
ства, руководители правых группировок развернули борьбу за создание 
коалиционного правительства, в котором их представители могли бы 
занять прочные позиции. Первое правительство во главе с лидером де-
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мократической партии Сени Прамотом, образованное в феврале 1975 г. 
на базе коалиции либерально-демократических партий, не устраивало 
правые круги, и они добились его ухода уже через 8 дней после сфор
мирования.

В ходе сложной борьбы между основными политическими группиров
ками— буржуазно-демократического направления и правого характе
ра — в марте 1975 г. был достигнут компромисс, на основе которого пост 
премьер-министра передавался известному политическому деятелю Таи
ланда лидеру партии социального действия Кыкриту Прамоту (брату 
Сени Прамота). Однако военно-бюрократическая группировка получи
ла ряд важных постов — заместителя премьер-министра, министров обо
роны, иностранных дел, по делам государственных университетов и др.

Тем не менее правительство Кыкрита Прамота провозгласило широ
кую программу проведения коренных преобразований во внешней и 
внутренней политике8. Программа предусматривала проведение «сба
лансированной» внешней политики, что предполагало отказ от односто
ронней ориентации на США. Одним из главных пунктов программы бы
ло положение о полном выводе из страны американских войск в течение 
одного года.

В области внутриполитической программа намечала отмену «анти
коммунистического закона» 1952 г., дальнейшее углубление процесса де
мократизации, осуществление целого ряда экономических мероприятий, 
•направленных на борьбу с нищетой, безработицей, инфляцией, на сокра
щение разрыва между «богатыми и бедными», на улучшение жизни на
рода.

В то время как национально-демократические и прогрессивные силы 
Таиланда с большим удовлетворением встретили программу первого 
гражданского правительства, созданного конституционным путем, пра
вые реакционные партии постарались сразу же очернить этот документ, 
назвав его «утопическим»9. Характерной чертой для деятельности пра
вительства Кыкрита Прамота на протяжении всего годового периода 
его пребывания у власти являлось постоянное сильное давление на него 
со стороны правых, реакционных группировок. Уступая их нажиму, Кы- 
крит Прамот и его сторонники откладывали одно за другим решения 
основных национальных проблем.

И все же в новых условиях, сложившихся к тому времени в Таиланде, 
притормозить неуклонный процесс роста политической активности широ
ких слоев населения правые не смогли. Большую роль среди молодежи 
стал играть возникший в Бангкоке Национальный студенческий центр, 
который, несмотря на проявлявшиеся в его деятельности различные тен
денции, вел работу по мобилизации студенчества и молодежи на реши
тельную борьбу за искоренение сохранившихся элементов и черт преж
него военного режима. Во многих провинциях возникали рабочие и 
крестьянские ассоциации, которые содействовали приданию более орга
низованного характера усиливавшемуся рабочему и крестьянскому дви
жению. Несомненным завоеванием трудящихся явилось закрепленное в 
законодательном порядке право на создание профсоюзов, деятельность 
которых была запрещена с 1949 по 1974 г.

Ухудшение экономического положения страны, вызванное обостре
нием общего кризиса капитализма, тяжелые условия труда, низкая за
работная плата, резкий рост стоимости жизни в результате повышения 
цен, значительное увеличение безработицы (в августе 1976 г. в Таилан-
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де насчитывалось 1,2 млн. безработных10) —все это привело к расши
рению забастовочного движения трудящихся. Официальная статистика 
свидетельствует, что если в 1973 г. было зарегистрировано 519 «трудо
вых конфликтов», то в 1974 г. их число превысило 800 н.

Общее кризисное состояние экономики страны оказало отрицатель
ное воздействие на положение таиландского крестьянства. К нерешенно
сти земельного вопроса, к эксплуатации крестьян помещиками, ростов
щиками, перекупщиками 12 прибавилось новое бремя, связанное с ростом 
цен на промышленные товары и искусственным занижением цен на 
сельскохозяйственную продукцию. За период с 1972 по 1974 г. реальные 
доходы крестьян снизились на 18%. По официальным данным, средне
годовой доход крестьянина примерно в 5 раз меньше, чем городского 
жителя (1840 бат против 10 000 бат) 13.

Практическое проведение в жизнь закона о земельной реформе, 
принятого с большим трудом в январе 1975 г., с первого же дня натолк
нулось на яростное сопротивление реакционных военных кругов, круп
ных землевладельцев, торговой буржуазии. Их представители в парла
менте, используя тактику проволочек, провалили внесенный правитель
ством проект закона о многоцелевых сельскохозяйственных кооперати
вах. Принятый же парламентом закон о контроле над арендной пла
той повсеместно бойкотировался. В этих условиях правительство Кы- 
крита Прамота вынуждено было отступить и стало рассматривать про
ведение аграрных преобразований как дело далекого будущего. Пока
зательно, что в сентябре 1975 г. правительство наметило осуществление 
земельных преобразований в течение 6—7 лет лишь в 5 из 71 провин
ций Таиланда 14. Показательно также, что в государственный бюджет 
ни в 1975 г., ни в 1976 г. не была включена статья расходов, связанных 
с проведением земельной реформы. Все это вызывало массовые протесты 
крестьянства, получавшие поддержку со стороны рабочего класса, сту
денчества, прогрессивной интеллигенции.

Большой победой трудящихся масс закончилась первая в истории 
Таиланда всеобщая забастовка в первых числах января 1976 г. Небы
валый для страны размах забастовочного движения, в котором приня
ло участие около 300 тыс. рабочих и служащих во главе с Националь
ной федерацией профсоюзов, поддержанного крестьянскими выступле
ниями, заставил правительство отказаться от намечавшегося повыше
ния цен на основные продукты питания и заявить о намерении ускорить 
проведение общенациональной земельной реформы.

Однако правые круги использовали всеобщую забастовку в собст
венных целях, стремясь еще больше обострить внутриполитическую си
туацию. Они открыто стали чинить препятствия деятельности прави
тельства, предприняли попытки изолировать его от страны. Опасаясь- 
потерять контроль над обстановкой, премьер-министр Кыкрит Прамот 
и его сторонники пошли на необычный шаг: был распущен парламент и 
назначены новые выборы.

И правые круги, и прогрессивные силы готовились к серьезной борь
бе в ходе избирательной кампании. Реакционные группировки развер
нули в стране широкую кампанию против каких-либо демократических 
преобразований и изменений во внешней политике, доказывая, будто 
США являются «естественным» союзником и другом Таиланда. Эта про-

10 «Вап^кок Роз!», 25.VIII.1976.
11 8упорз1з», 17.1.1975.
12 По данным газеты «Бангкок Роз!» (12.1.1975), арендная плата в деревне дости

гает 50% урожая, а процент на ссуду — от 40% до 150%.
13 «Прачатипатай», 1 ГУЛ. 1975. (100 бат составляют прибл. 4 руб.).
14 «Таи Рат», 4.IX.1975.
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паганда подкреплялась деятельностью появившихся в стране ультрапра
вых организаций — «Навапон», «Красные быки», «Народ в защиту тай
ской нации», «Черный слон» и др., — занимавшихся устройством все
возможных беспорядков, провокаций, использовавших шантаж и наси
лие в отношении представителей левых организаций, а иногда и убий
ства отдельных руководителей в политических целях.

Иностранная печать отмечала, что общее руководство правыми сила
ми осуществляла реакционная военная верхушка Таиланда 15. Известны 
некоторые ее представители: это В. Ротчанависут, бывший глава тай
ской военной разведки; В. Ясават, бывший командующий таиландскими 
наемниками, направлявшимися по указанию ЦРУ в Лаос; П. Сутаранг- 
кун, бывший генеральный директор полиции, и др. Как подчеркивали 
иностранные обозреватели, осведомленные о их прежних связях с амери
канской разведкой, некоторые из этих «бывших» деятелей «могут оста
ваться на содержании ЦРУ, которое могло инспирировать их политиче
скую деятельность в целях ослабления и раскола движения левых и 
блокирования любых изменений существующего положения» 1б. Коротко 
говоря, цель правых реакционных кругов на выборах заключалась в том, 
чтобы «построить таиландскую стену против коммунистов», создать пра
вительство «сильной руки», подавить всех «инакомыслящих» 17.

Состоявшиеся 4 апреля 1976 г. всеобщие выборы принесли успех де
мократической партии. Ее лидер 70-летний Сени Прамот возглавил но
вое правительство, которое после двухнедельного конфиденциального 
торга, как и прежнее, было сформировано на коалиционной основе: в не
го вошли представители еще трех правых партий — тайской националь
ной, социальной справедливости и социал-националистической. Из 
31 члена правительства 14 были бизнесменами, а 6 представляли высшие 
армейские чины 18.

В апреле 1976 г. правительство Сени Прамота представило Нацио
нальному собранию свою политическую программу.

В программе в общих выражениях говорилось о продолжении курса, 
наметившегося в стране после октябрьских событий 1973 г., о необходи
мости аграрных преобразований, борьбы с дороговизной, с массовой без
работицей и коррупцией, о стабилизации экономического положения. 
Вместе с тем в программу не были включены требования демократиче
ских сил об отмене «антикоммунистического закона», о проведении в 
стране радикальных социально-экономических реформ. Зато правитель
ство предложило принять меры для широкого привлечения в страну' ино
странного капитала в качестве средства для повышения уровня эконо
мического развития. Гонконгский еженедельник «Фар Истери экономик 
ревю» подчеркивал: «Ожидается, что администрация Сени, которая по 
своему характеру является более консервативной и связанной с круп
ным капиталом, будет проводить прозападный курс...» 19.

За период своего существования с апреля до октября 1976 г. прави
тельство Сенн Прамота, оказавшись под большим влиянием реакцион
ных военных кругов и представителей крупного капитала, практически 
не смогло решить ни одной крупной проблемы внутриполитического, эко
номического или социального плана.

♦ ♦ ♦
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Представляет интерес характер развития таиландо-американских от
ношений в этот период. Вопрос о пересмотре всех заключенных между 
Таиландом и США договоров и соглашений, ущемлявших суверенитет 
страны и ставивших ее в политическую и экономическую зависимость от 
американского партнера, стал для Таиланда проблемой номер один. На
ционально-демократические силы страны настойчиво требовали поло
жить конец военному присутствию США в Таиланде, покончить с одно
сторонней ориентацией на США, найти другие внешнеполитические аль
тернативы, которые отвечали бы национальным интересам.

Выдвинутое таиландским правительством в марте 1975 г. официаль
ное требование о полном выводе американских войск и ликвидации аме
риканских военных баз, размещенных на территории страны, в течение 
одного года (позже была определена и конкретная дата — к 20 марта 
1976 г.) вызвало нескрываемое раздражение в Вашингтоне.

Главное значение для Пентагона имело не столько дальнейшее при
сутствие в Таиланде американских войск, численность которых, кстати 
говоря, начала сокращаться после подписания в январе 1973 г. Париж
ского соглашения о прекращении войны во Вьетнаме, сколько наличие 
в стране семи крупных военных баз. Среди них особо выделялась воен
но-воздушная база в Утапао, к югу от Бангкока, закрытие которой пре
рывало бы установленные линии связи между американскими базам» 
на Филиппинах и на Диего-Гарсия, а также создавало бы трудности в. 
проведении авиаразведки в Индийском океане.

Серьезное беспокойство среди американских военных вызывала и воз
можность прекращения деятельности комплексов радиоэлектронной 
разведки и связи, расположенных в Рамасуне, Кох-Кха и Чиенгмае, по
скольку это наносило бы ощутимый удар по военно-политическим и стра
тегическим планам США в Юго-Восточной Азии и вело бы к образова
нию бреши в наземной сети радиоэлектронного перехвата и сбора ин
формации в Индокитае и других районах.

С тем чтобы помешать осуществлению принятого правительством 
Таиланда решения, в Вашингтоне использовали всевозможный арсенал» 
средств давления, начиная с активизации деятельности проамерикански' 
настроенных таиландских высших военных кругов, выступающих в поль
зу сохранения американских войск и баз в ЮВА, и кончая угрозами со
кращения военной и экономической помощи США Таиланду.

В качестве аргументов, которые использовали американцы и их сто
ронники в целях сохранения военных баз и определенного контингента 
войск США в Таиланде, выдвигались тезисы о якобы грозящем нару
шении «баланса сил» в Юго-Восточной Азии и опасности заполнения об
разующегося «вакуума» Советским Союзом и Вьетнамом. Американцы 
утверждали также, будто в случае их ухода из Таиланда резко возрастет 
опасность действия «закона падающего домино», так как «сильный в 
военном отношении и агрессивный» Вьетнам якобы постарается исполь
зовать благоприятную ситуацию для создания в Таиланде беспорядков- 
с целью «коммунистического захвата».

Несмотря на это давление, таиландское правительство, отдавая от
чет, какое огромное значение имеет для страны решение вопроса об- 
окончании военного присутствия США, предприняло ряд практических, 
мер в этом направлении. Определенному ускорению решения вопроса 
содействовал новый взрыв возмущения общественности Таиланда, когда 
американские военные круги в середине мая 1975 г. без уведомления 
таиландских властей использовали базы на территории страны для во
оруженной провокации против Камбоджи. К началу июля 1975 г. и 
Таиланде оставалось 19,5 тыс. военнослужащих и около 300 самолетов.
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ВВС США. Три военные базы, относительно второстепенные, были за
крыты. Судьба остальных четырех баз оставалась неясной 20.

Продолжая оказывать нажим на правительство Таиланда, амери
канские военные круги инспирировали появление в прессе сообщений о 
необходимости в целях обеспечения «безопасности Таиланда» сохране
ния на его территории четырех баз и «остаточных» американских во
оруженных сил. Называлась даже численность этого «остаточного» кон
тингента — 10 тыс. солдат и офицеров 2‘.

Борьба вокруг военного присутствия США в Таиланде приобретала 
все более сложный характер. Вывод к концу 1975 г. всех боевых самоле
тов США не решал вопроса, поскольку четыре военные базы вместе с 
американскими военнослужащими продолжали оставаться владения
ми США.

Одним из результатов давления США явилось предложение таиланд
ского правительства от 4 февраля 1976 г. заключить новое двусторон
нее соглашение об условиях дальнейшего пребывания в стране после 
20 марта военных объектов и военно-технического персонала США. Таи
ландская сторона предложила, чтобы остающиеся в стране американ
ский военный персонал, оборудование военных баз и других объектов 
находились под полной юрисдикцией местных властей. Кроме того, США 
не имели бы права использовать таиландскую территорию для угрозы 
или вмешательства во внутренние дела других государств, прежде всего 
соседей Таиланда 22.

На начавшихся в Бангкоке переговорах представители США катего
рически отказались принять условие о «юрисдикции». Совершенно оче
видно, что в Вашингтоне опасались, как бы в случае согласия на это 
условие не был бы создан прецедент, которым в будущем могут вос
пользоваться правительства других стран, предоставивших свою терри
торию под американские военные базы.

Ввиду отказа США принять выдвинутые Таиландом условия, 20 мар
та 1976 г. правительство Таиланда официально уведомило Соединенные 
Штаты о денонсации Таиландом американских соглашений 1964 и 
1965 гг. и потребовало прекращения деятельности военных объектов и 
вывода всех американских военнослужащих в 4-х месячный срок, то есть 
до 20 июля 1976 г. Однако это решение не затрагивало бессрочного таи- 
ландо-американского соглашения о военном сотрудничестве 1950 г., в 
соответствии с которым в стране функционирует объединенная группа 
военных советников США.

В США внимательно следили за ходом избирательной кампании в 
Таиланде в связи с выборами 4 апреля 1976 г., и в первую очередь за 
отношением различных политических партий и их лидеров к вопросу бу
дущих американо-тайских отношений. В Вашингтоне надеялись, что 
сформированное после выборов правительство во главе с Сени Прямо
той начнет проводить более прозападную внешнюю политику и изменит 
позицию в вопросе о сохранении, хотя бы частичном, военного присут
ствия США в этой стране. Эти надежды не исчезли и после опублико
вания правительственного заявления о внешней политике, утвержденно
го парламентом 30 апреля 1976 г„ в котором содержалось четкое поло
жение о том, что правительство Таиланда не допустит размещения ино
странных войск и военных баз на территории этой страны.

В Вашингтоне предприняли еще одну попытку спасти пел 
14 мая 1976 г. посол США в Бангкоке Уайтхауз по поручению



;2 Л. А. Владимирок, К. И. Юрьев

*♦ *

23 «Вап^кок Роз!», 19.11.1976.

правительства обратился к правительству Таиланда с просьбой предо
ставить США возможность использования в будущем радиоэлектронно
го разведывательного центра в Рамасуне с размещением там 270 аме
риканских технических специалистов. При этом США давали согласие 
на допуск таиландских военных к работе этого центра, а также на пре
доставление тайской стороне части получаемой в Рамасуне информации.

В начале июня тайское правительство отклонило указанное предло
жение США и вновь подтвердило свою решимость добиться вывода всех 
американских войск с территории страны к 20 июля 1976 г., сделав 
исключение для 270 военных советников, деятельность которых опре
деляется таиландско-американским соглашением 1950 г. США вынуж
дены были согласиться, и в конце июня в Бангкоке начался очередной 
раунд американо-тайских переговоров, в ходе которых уточнялись конк
ретные детали, связанные с деятельностью 270 американских специалис
тов. а также передачей США Таиланду части оборудования на базе 
ВВС в Утапао и радиоэлектронных комплексах в Рамасуне и Кох-Кха.

Вместе с тем вывод американских войск из Таиланда не привел к 
существенным изменениям в американо-таиландских отношениях. США 
по-прежнему продолжают рассматривать Таиланд в качестве важного 
опорного пункта в американской политике в Юго-Восточной Азии и бас
сейне Тихого океана. США подчеркивают свою готовность выполнить в 
случае необходимости свои обязательства в части обеспечения безопас
ности Таиланда в соответствии с положениями американо-таиландского 
договора 1950 г. и Манильского пакта 1954 г. Как заявил в начале 1976 г. 
помощник госсекретаря по делам Азии и Тихого океана Ф. Хабиб, «если 
Таиланд подвергнется открытому нападению, США будут считать себя 
вправе действовать по собственной инициативе, даже без согласования 
со всеми остальными членами Манильского договора»23.

Прекращение с 20 июля 1976 г. деятельности военных объектов и 
вывод военного персонала США из Таиланда не означали, что Соединен
ные Штаты согласились поступиться своими интересами и отказаться 
от своего военно-политического присутствия в Юго-Восточной Азии. 
Как вытекает из «тихоокеанской доктрины» США, провозглашенной 
7 декабря 1975 г., Вашингтон по-прежнему заинтересован в сохранении 
своих позиций в Юго-Восточной Азии.

Таким образом, хотя решение правительства Таиланда о закрытии 
военных баз и выводе американских войск еще не означало окончатель
ного отхода Бангкока от проамериканской ориентации, оно тем не ме
нее создало реальные возможности для диверсификации внешнеполити
ческих связей страны. Правительство Сени Прамота использовало но
вые условия и предприняло ряд шагов, направленных на расширение 
взаимовыгодных и равноправных отношений с социалистическими стра
нами, на сближение с неприсоединившимися государствами, нормализа
цию отношений со своими соседями. В результате состоявшихся в на
чале августа 1976 г. визитов бывшего министра иностранных дел Таилан
да П. Раттакуна в ЛНДР и СРВ были достигнуты соглашения об от
крытии дополнительных транзитных пунктов на лаосско-таиландской 
границе, о превращении пограничной р. Меконг в «реку дружбы» между 
двумя странами, а также об установлении дипломатических отношений 
между Таиландом и Вьетнамом.
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Правые силы, опирающиеся на поддержку извне, не хотели мириться 
с происходящими в Таиланде демократическими преобразованиями и 
особенно с ликвидацией американского военного присутствия в стране. 
Программа правительства Сени Прамота в области внутренней полити
ки, предусматривавшая ускорение аграрных преобразований, стабилиза
цию экономики, борьбу с ростом цен, с массовой безработицей, была 
встречена правыми в штыки. Под давлением этих кругов неоправданно 
затягивалась передача американских военных объектов таиландской 
стороне, было принято компромиссное решение о сохранении американ
ских военных советников в стране, а также предоставлена возможность 
авиации США использовать и в дальнейшем военные базы в Таиланде 
(в частности, Такли) для транзитных перелетов.

Реакционная военно-бюрократическая верхушка стала открыто под
нимать голову. В этих кругах недвусмысленно заявляли, что «игра в 
демократию» зашла слишком далеко и что пора наводить в стране «по
рядок». В августе 1976 г. при явном содействии таиландской реакции в 
Бангкок попытался потихоньку вернуться бывший диктатор фельдмар
шал П. Чарусатиен. Это был как бы «пробный камень»; однако из по
добной затеи ничего не вышло. В связи с массовыми выступлениями раз
личных слоев населения П. Чарусатиен был вынужден покинуть Таи
ланд. В сентябре 1976 г. в Бангкоке вновь возникла напряженная об
становка. Возвращение в Таиланд другого бывшего главы режима во
енной диктатуры, фельдмаршала Т. Киттикачона, вызвало широкие про
тесты. По призыву Национального студенческого центра в таиландской 
столице состоялись массовые демонстрации, участники которых требо
вали немедленной высылки из страны бывшего диктатора. Иностранные 
обозреватели прямо отмечали, что целью его возвращения в Бангкок 
было стремление подчеркнуть слабость коалиционного правительства. 
«Одев оранжевую тогу бонзы, — писала иностранная пресса, — этот дея
тель создал себе лучшие условия, чтобы без большого риска приняться 
за политические манипуляции»24.

Возвращение Т. Киттикачона в Бангкок, которое, по общему мне
нию, можно было рассматривать как провокацию, привело к новому по
литическому кризису. Премьер-министр Сени Прамот подал в отставку. 
Через день после сформирования им нового правительства, рано утром 
6 октября, вооруженные банды правых атаковали Таммасатский универ
ситет, занятый студентами, которые собрались там в знак протеста про
тив возвращения в страну бывшего диктатора. Кровавая расправа со 
студентами и начавшиеся в столице беспорядки были использованы 
группой высших офицеров для низложения правительства Сени Прамо
та и взятия власти в свои руки. Таким образом, в Таиланде был совер
шен военный переворот.

Для управления странойДля управления страной в тот же день, 6 октября 1976 г., был соз
дан Национальный совет административных реформ (НСАР) в составе 
24 высших офицеров вооруженных сил Таиланда, который возглавил 
адмирал Сангад Чалорыо. В стране было введено военное положение, 
приостановлено действие конституции 1974 г., запрещены политические 
партии, временно закрыты все учебные заведения. Руководители перево
рота заявили, что внутри страны основным врагом являются «комму
низм» и все те, кто поддерживает или подозревается в поддержке этого 
«подрывного учения» 25. В антикоммунистический закон 1952 г. были вне
сены дополнения, предоставившие местным властям большие права в 
осуществлении «антикоммунистических мер». Во всех учебных заведе-

•4 «Ее Мопйе», 7—8.Х.1976.
25 «Ее Мопде», 15.Х.1976.
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ниях Таиланда запрещалось преподавание каких бы то ни было поли
тических дисциплин, содержащих «демократические концепции» 20. По 
всей стране были проведены массовые аресты среди студентов, а также 
деятелей запрещенных демократических партий и организаций. Общее 
число арестованных, по сообщениям прессы, превысило 4 тыс. человек27.

Вместе с тем уже в первые дни после государственного переворота 
военные руководители, видимо, уяснили, что возврата к прошлым вре
менам существования военной диктатуры быть не может. С октября 
1973 г., несмотря на препятствия, чинившиеся правыми кругами, нацио
нально-демократические силы Таиланда окрепли и выросли настолько, 
что, кто бы ни находился у власти, он неизбежно должен считаться с 
появившимся новым фактором во внутриполитической жизни страны. 
К этому надо добавить, что база совершившей переворот военной груп
пы не только в стране, но даже в таиландской армии оказалась крайне 
узкой и новым руководителям, если они хотели сохранить власть, нужно 
было найти прочную опору28. Вот почему НСАР, пытаясь размахивать 
флагом антикоммунизма, вынужден был вскоре провозгласить курс на 
борьбу с коррупцией, бедностью, «угнетением народа некоторыми гос
служащими» и заявить о необходимости изменений в системе управле
ния страной 29. Одновременно было заявлено о «поэтапном возвращении 
к демократии», причем, как можно понять, этот процесс должен занять 
12 лет 30.

Через две недели после переворота, 22 октября 1976 г., военные ру
ководители объявили о сформировании гражданского правительства и о 
введении в стране «временной конституции». Предпринимая подобное 
маневрирование, военная группа, разумеется, учитывала настроения ши
роких слоев народных масс, но при этом она вовсе не намерена была 
сложить с себя полномочия, а стремилась лишь уйти в тень, выдвинув 
на авансцену контролируемое ею правительство.

Новое правительство Таиланда возглавил известный юрист Танин 
Краивичиен. Из 17 членов кабинета большинство составили граждан
ские деятели, но посты заместителя премьер-министра и министра обо
роны остались за военными.

При премьер-министре создан консультативный совет из военных 
представителей, который в соответствии с «временной конституцией», 
определяет основные направления внешней и внутренней политики 
страны.

Еще через месяц, в 20-х числах ноября 1976 г., была создана так на
зываемая национальная палата административных реформ (НПАР), 
иными словами, нечто вроде парламента с сильно урезанными правами. 
Члены НПАР назначались совместно правительством и консультатив
ным советом31. Бангкокская печать утверждала, что этим актом завер
шилась передача военными своих полномочий гражданским властям.

Сразу после военного переворота 6 октября 1976 г. в мировой прессе 
запестрели сообщения или, точнее, размышления о том, насколько при
частны США к таиландским событиям. И хотя на этот счет высказыва
лись самые противоречивые точки зрения, главное заключается в том, 
что со стороны определенных кругов стали предприниматься в последнее
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время энергичные попытки снова втянуть Таиланд на прежний обанкро
тившийся курс.

Имеются сообщения, что Пентагон проявляет большой интерес к вос
становлению своего контроля над некоторыми бывшими американскими 
военными базами на таиландской территории, в первую очередь над 
центром радиоэлектронной разведки Рамасун32. В самом Бангкоке все 
чаще раздаются голоса, ратующие за развитие и укрепление связей с 
США, за восстановление пошатнувшегося в последние годы американо
таиландского военно-политического союза, за усиление антикоммунисти
ческого курса внутри и вне страны.

Дело не ограничивается только пропагандой. С октября 1976 года 
возобновились кампании по преследованию лиц вьетнамского происхож
дения, проживающих в Таиланде. По сообщениям печати, их арестовы
вают и отправляют в специальные лагеря. Такие действия, — указывает
ся в заявлении МИД Социалистической Республики Вьетнам, — являют
ся составной частью замыслов, направленных против нормализации от
ношений между Вьетнамом и Таиландом33. Участились инциденты на 
лаосско-таиландской границе34. Правящими кругами Таиланда была 
проявлена инициатива с целью придания АСЕАН, организации, высту
пающей за развитие регионального сотрудничества, характера военного 
-блока. Такое намерение, которое противоречит интересам народов Юго- 
Восточной Азии, но явно отвечает стремлениям империалистических 
кругов создать новые препятствия на пути к подлинному миру и без
опасности, было критически воспринято и отвергнуто правительствами 
•стран района 35.

Конечно, империализм никогда не откажется от попыток сохранить 
контроль над странами Юго-Восточной Азии, особенно теми, которые 
•богаты сырьем и занимают стратегически важное положение, как, на
пример, Таиланд. Однако при этом нельзя не учитывать, что за период, 
.истекший с октября 1973 г., Таиланд прошел большой путь демократи
ческого развития. Национально-демократические силы страны, несмотря 
на сложные условия, продолжают вести упорную борьбу за возвраще
ние на путь мира, демократии, прогресса. Иностранные агентства со
общают, что таиландские общественные организации все активнее до
биваются от правительства ослабления ограничений, введенных военны
ми властями. Профсоюзы выступают за сохранение и совершенствование 
рабочего законодательства, защищающего права трудящихся. Показа
тельно, что на первой сессии национальной палаты административных 
реформ (НПАР) группа ее членов, среди которых были деятели бывшей 
демократической партии, высказалась за рассмотрение законопроектов, 
представленных в прежний парламент, но по которым не было принято 
решение. Это — стремление добиться решения основных социально-эко
номических проблем, по-прежнему стоящих перед страной. Прогрессив
ные силы Таиланда объединяют свои усилия и с целью выработки под
линно демократической внешней политики, отвечающей национальным 
интересам страны.

Борьба за определение путей дальнейшего развития страны продол
жается. Сочувствие и солидарность трудящихся всего мира на стороне 
национально-демократических сил Таиланда. И нет сомнений, что буду
щее Таиланда находится в их руках.



партии

I

IV съезд Коммунистической 
Вьетнама

С 14 по 20 декабря 1976 г. в Ханое проходил IV съезд Партии 
трудящихся Вьетнама.

Вьетнамские коммунисты встретили свой съезд, пройдя славный и ге
роический путь борьбы и побед. Делегаты I съезда партии, проходивше
го в марте 1935 г. на территории португальской колонии Макао, пред
ставляли лишь несколько десятков вьетнамских коммунистов. В момент 
свершения Августовской революции 1945 г. партия насчитывала 5 тыс. 
членов. Ко II своему съезду в феврале 1951 г. она пришла, имея в своих 
рядах уже 760 тыс. марксистов-ленинцев. На нынешнем съезде более 
1000 делегатов представляли полуторамиллионную армию членов партии.

IV съезд ПТВ проходил в особой атмосфере: вьетнамский народ, вы
полняя задачи, поставленные на III съезде в сентябре 1960 г., нанес по
ражение империалистическим агрессорам и их ставленникам, защитил и 
упрочил завоевания социализма на Севере, осуществил национально
демократическую революцию на Юге и создал единую Социалистиче
скую Республику Вьетнам.

Подготовка к съезду, ставшая подлинно всенародным делом, ознаме
новалась небывалым патриотическим подъемом во всей стране. В пред
дверии съезда в адрес ЦК ПТВ и правительства СРВ поступили много
численные сообщения о досрочном выполнении годовых планов, об освое
нии новых видов продукции, повышении качества и эффективности тру
да. Все эти успехи трудящихся страны — еще одно свидетельство огром
ной целенаправленной работы ПТВ — признанного авангарда вьетнам
ского народа.

Неизмеримо вырос за последние годы и международный авторитет 
ПТВ. На съезд вьетнамских коммунистов прислали своих представите
лей 29 братских партий и революционных организаций стран Азии, Евро
пы, Америки и Африки. Горячо и сердечно была встречена делегация 
Коммунистической партии Советского Союза во главе с членом Полит
бюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС М. А. Сусловым.

14 декабря с Отчетным докладом Центрального Комитета ПТВ высту
пил Первый секретарь ЦК ПТВ тов. Ле Зуан.

В своем докладе он отметил, что за шестнадцать лет, прошедших по
сле III съезда ПТВ, вьетнамский народ прошел через исключительно 
серьезные испытания. Однако под правильным руководством партии и с 
помощью друзей во всем мире народ Вьетнама одержал славную победу. 
«Пройдут годы, — сказал тов. Ле Зуан, — но победа нашего народа в 
войне сопротивления против США, за национальное спасение навсегда 
останется одной из самых блестящих страниц истории нашего народа, 
беспримерным олицетворением полного торжества революционного ге
роизма и человеческого разума, войдет во всемирную историю как вели
кий подвиг XX века, как событие огромной международной важности и 
глубокого эпохального характера»1.

1 «Правда», 15.XII.1976.
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«Правда», 15.ХП.1976.
«Правда», 17.XII.1976

В докладе тов. Ле Зуана особо отмечалось выдающееся значение Ве
ликой Октябрьской революции, открывшей новую эру в истории челове
чества, растущее воздействие мировой социалистической системы как ре
шающего фактора современного развития.

На протяжении 21 года, с июля 1954 по май 1975 г., перед вьетнам
скими коммунистами стояла двуединая задача одновременного осуще
ствления национальной народно-демократической революции на Юге и 
социалистической революции на Севере. Объединение страны и создание 
■Социалистической Республики Вьетнам выдвинули в настоящее время на 
первый план грандиозную задачу построения социализма во всей стране. 
«Вся наша страна, — подчеркнул тов. Ле Зуан, — идет к социализму в 
обстановке мира, независимости и единства, революционного энтузиазма 
всей нации, одержавшей великую победу»2.

В Отчетном докладе ЦК ПТВ были выдвинуты основные направле
ния пятилетнего (1976—1980) плана развития и преобразования эконо
мики и культуры, начертаны светлые перспективы превращения Вьетна
ма в процветающую социалистическую страну, определены грандиозные 
задачи партии на новом этапе вьетнамской революции.

С большим воодушевлением делегаты съезда встретили доклад об ос
новных направлениях, задачах и целях пятилетнего плана, с которым 
выступил член Политбюро ЦК ПТВ, премьер-министр СРВ 
Ван Донг.

Новая пятилетка вьетнамского народа — важнейший шаг к построе
нию социалистического общества на всей вьетнамской земле, к созданию 
прочных условий для постоянного повышения жизненного уровня трудя
щихся.

На предстоящие годы партия планирует ежегодное увеличение обще
ственного продукта на 14,5—15,5%, а национального дохода на 13— 
14%. Исходя из неотложных нужд, ставится задача добиться к 1980 г. 
производства не менее 21 млн. т продовольствия и 1 млн. т мяса. Намеча
ется освоение 1 млн. га земли в дельте Меконга, строительство иррига
ционных сооружений, специализированных животноводческих комплек
сов, определены меры по повышению урожайности. Значительный шаг 
вперед сделает промышленность страны. Начнется сооружение крупней
шего энергоузла на реке Черной, который ежегодно будет давать 
7,5 млрд. кВт-ч дешевой энергии. К концу пятилетки страна будет до
бывать 10 млн. т угля и производить 250—300 тыс. т стали. Намечено 
приступить к возведению завода минеральных удобрений и других круп
ных предприятий.

Как указал тов. Фам Ван Донг, для осуществления этих грандиозных 
задач необходимо всесторонне укреплять и расширять «разностороннее 
экономическое и техническое сотрудничество с братскими социалистиче
скими странами на основе принципов марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма»3.

Эта же мысль пронизывала и выступление главы делегации КПСС, 
члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС тов. М. А. Суслова^ 
с исключительной теплотой встреченное участниками съезда. 
Тов. М. А. Суслов в своей речи привел слова Леонида Ильича Брежнева 
на приеме в честь вьетнамской партийно-правительственной делегации 
в Москве, который сказал: «Со всей определенностью хочу подчеркнуть: 
в вашей мирной социалистической работе вы и впредь можете твердо 
рассчитывать на поддержку партии Ленина, Страны Советов. Для совет-
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ских коммунистов, для всех советских людей солидарность с Вьетнамом 
была и остается велением сердца и разума, выражением неизменной 
верности нашей партии и народа принципам интернационализма»4.

Духом интернационализма, неподдельной заинтересованности в 
ступательном движении Вьетнама по пути социализма были проникнуты 
выступления делегатов и гостей съезда. В обстановке единодушия про
шло заключительное заседание съезда. Делегаты единогласно приняли 
решение о переименовании партии в Коммунистическую партию Вьетна
ма. Съезд единодушно, целиком и полностью одобрил отчет ЦК, принял 
решение о направлениях, задачах и основных целях экономического и 
культурного развития страны во второй пятилетке (1976—1980) и утвер
дил новый Устав Коммунистической партии Вьетнама.

В состав Центрального Комитета вошли 101 член и 32 кандидата в 
члены ЦК- Генеральным секретарем ЦК КПВ был избран тов. Ле Зуан.

После окончания съезда газета «Нян зан» писала: «IV съезд партии 
явился большой вехой в истории вьетнамской революции»5. Проходив
ший в обстановке единодушия и сплоченности, он с новой силой проде
монстрировал непоколебимую верность партии знамени марксизма-лени
низма, пролетарского интернационализма, ее решимость и способность 
вести трудящиеся массы страны дорогой новых свершений, к успешно
му осуществлению задачи построения социалистического общества в еди
ном и независимом Вьетнаме.

* «Правда», 16.ХП.1976.
5 «Нян зан», 21.XII.1976.



ИДЕОЛОГИЯ

не

К вопросу о 
политической 
феодального

становлении официальной 
доктрины 
Китая

В. Ф. Феоктистов, 
кандидат философских наук

Судной из важнейших особенностей становления и последующей 
эволюции китайской государственности явилась относительная устойчи
вость традиционных институтов политической власти, уходящих своими 
.корнями в глубокую древность. Среди этих институтов важная роль при
надлежит традиционным нормам политического мышления, восходящим 
к первым политическим доктринам Китая, которые легли затем в основу 
■официальной идеологии императорского Китая.

Зарождение и формирование политических теорий в Китае относится 
к VI—III вв. до н. э. Политический характер носили уже самые ранние 
проявления философской мысли, зафиксированные в таких памятниках, 
как «Шу цзин», «Го юй», «Цзо чжуань». Политическую окраску полу
чили и первые трактаты, излагавшие взгляды крупнейших мыслителей 
и политических деятелей древнего Китая — Конфуция, Лао-цзы, М.о-цзы, 
Мэн-цзы, Шан Яна, Сюнь-цзы, Хань Фэй-цзы. Не умаляя самостоятель
ного значения философского (онтологического и гносеологического) со
держания древнекитайских трактатов, необходимо тем не менее подчерк
нуть их политическую направленность, стремление предложить то или 
иное решение политических проблем, которые выдвигали перед общест
венной мыслью реальные процессы развития позднечжоуского Китая. 
Главной из этих проблем был вопрос о принципах управления страной, 
об идеальной «модели» китайского государства. Разработка этой проб
лемы в древнекитайской общественно-политической мысли проходила в 
условиях ожесточенной борьбы двух главных течений политической 
идеологии — конфуцианства и легизма. В этой борьбе столкнулись две 
тенденции — так называемая «этическая» и легистскобюрократическая 
«модели» китайского государства. Основоположник первой «модели» 
Конфуций, взгляды которого отражали интересы старой, родовой аристо
кратии, выступал за строгое соблюдение сословной иерархии в обществе, 
венчать которую был призван «добродетельный» правитель, за возрож
дение патриархальных отношений периода Западного Чжоу (XII— 
VIII. вв. до н. э.) и превращение этических норм поведения, сложивших
ся в общинах, в общегосударственные принципы управления. Теоретики 
второй «модели» китайского государства — Шан Ян, Шэнь Бу-хай, Хань 
Фэй-цзы — видели путь обновления китайского общества в создании 
сильной, по существу абсолютистской власти правителя, опирающейся 
па авторитет Закона и подчиненный правителю бюрократический аппа
рат. Это была идеология новых имущих слоев китайского общества, 
связанных кровными узами со старой, наследственной аристократией.
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Борьба между этими двумя политическими доктринами

1

I

оорьоа между этими двумя политическими доктринами в древнем 
Китае окончилась, как известно, поражением конфуцианцев и торжест
вом легистской школы в середине — конце III в. до н. э. Новая центра
лизованная империя Цинь (221—207 гг. до н. э.) провозгласила идеоло
гической и теоретической основой своей государственности легизм. Но 
торжество это было временным, недолгим. После падения империи Цинь, 
одной из причин которого были и идеологические факторы, ханьские 
правители не только восстановили в правах конфуцианство, но и сдела
ли его государственной политической доктриной. Однако легистская кон
цепция абсолютистской власти, будучи официально отвергнутой, сыграла 
тем не менее существенную роль в последующем формировании импера
торской государственной системы в Китае. Произошло, по существу, сое
динение, своеобразный синтез двух вначале резко непримиримых поли
тических идеологий — концепции правления на основе соблюдения опре
деленных этических и социальных норм (так называемого «ритуала», или 
принципа «ли») и концепции закона, как главного регулятора общест
венных отношений. Это соединение стало возможным вследствие принци
пиальной однотипности классового содержания обеих доктрин, выражав
ших — хотя и в различных формах — идею государства социального не
равенства и порабощения народа. Идеологический синтез конфуцианства 
и легиз.ма дал на практике ту форму государственности, которая просу
ществовала в Китае более двух тысяч лет.

Теоретическая подготовка этого политического синтеза конфуцианст
ва и легизма была осуществлена выдающимся мыслителем древнего Ки
тая Сюнь-цзы (ок. 312 — ок. 238 гг. до н. э.). Именно он заложил тот 
философский, теоретический фундамент, на котором базировалась впос
ледствии официальная конфуцианско-легистская идеология император
ского Китая и ее главная часть — концепция политической организации 
общества и принципов государственного управления. Вклад Сюнь-цзы 
в формирование этой концепции состоял, во-первых, в том, что он сумел 
трансформировать этико-политические взгляды своего знаменитого пред
шественника Конфуция, приспособив их к новым историческим условиям 
т соединив их с легистской концепцией закона и теорией «равных воз- 
ложностей», и, во-вторых, в том, что он подвел теоретическую, философ- 
кую базу под новую политическую доктрину. Синтез конфуцианской 

этико-политической доктрины «добродетельного», «человеколюбивого» 
правления с легистской концепцией абсолютистской власти, базирую
щейся на законе и наказаниях, определил главное содержание полити
ческих взглядов Сюнь-цзы.

Важную роль политической доктрины Сюнь-цзы в процессе формиро
вания идеологических и политических основ монархического правления в 
Китае впервые отметил видный идеолог реформаторского движения кон
ца XIX в. Тань Сы-тун (1865—1898). Рассматривая в труде «Учение о 
гуманности» эволюцию китайского общества и связь этой эволюции с по
литическими учениями, Тань Сы-тун признавал, что в основе идеологии и 
политики правящих классов императорского феодального Китая в тече
ние двух с лишним тысяч лет лежала официальная доктрина, «опирав
шаяся» на учение Сюнь-цзы. «Вышестоящие, — писал Тань Сы-тун, — 
стремились овладеть учением Сюнь-цзы, чтобы возвеличить правителя, 
принизить подчиненных и одурачивать народ, а также чтобы правители 
творили всякого рода произвол и налагали оковы на мысли людей»1. 
«Я считаю, — заключает Тань Сы-тун, — что за период в две тысячи с 
лишним лет власть (в Китае. — В. Ф.) всегда была подобна власти Цинь

1 Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени. 
М„ 1961, стр. 283.
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Ши-хуаиа, то есть была властью великих разбойников, а все учения за 
это время были подобны учению Сюнь-цзы, то есть выступали как уче
ния лицемеров и угодников»2. Несмотря на известное преувеличение ро
ли учения Сюнь-цзы в политической эволюции китайского общества и 
очевидное упрощение процесса идеологической борьбы, сопутствовавшей 
этой эволюции, Тань Сы-тун, как нам кажется, правильно оценил клас
совую сущность социально-политических взглядов Сюнь-цзы и их влия
ние на формирование официальной конфуцианской доктрины и полити
ческой практики феодального Китая.

Представления Сюнь-цзы о принципах идеального управления стра
ной основываются на общей идеалистической теории философа об обще
ственной закономерности «дао» как продукте деятельности мудрых пра
вителей прошлого. Сюнь-цзы считал, что успешное управление государ
ством, его могущество и процветание целиком зависят от деятельности 
правителя и его моральных качеств. «Покой, [царящий в] государстве,— 
писал он в трактате «Правление вана», — или грозящая ему опасность за
висят от правителя, а не от кого-либо другого. Будет ли это [правление] 
вана или гегемона, спокойно ли существует, находится в опасности или 
гибнет [государство] — [все это] зависит [только] от меня, [правите
ля], но не от других». В трактате «Обогащение государства» Сюнь-цзы 
пишет: «Когда правитель целеустремлен [в добродетели], этому следуют 
и низы, когда правитель раздваивается, так поступают и низы. Возьмем, 
к примеру, растения; листья дерева всегда соответствуют характеру его 
корней». Правителя, следовательно, Сюнь-цзы считает «корнем» со
циальных процессов, определяющим их направление. «Поэтому, — ре
зюмировал свою мысль Сюнь-цзы, — бывают случаи, когда [методы] 
правления прекрасны, а в стране — смута; но с древности и до наших 
дней не было слышно, чтобы смута существовала при совершенном [пра
вителе]» («Правление вана»).

Под «совершенством» правителя Сюнь-цзы понимал выбор им пра
вильного, с его точки зрения, пути управления страной, иными слова
ми — проведение им политики, отвечавшей принципам конфуцианского 
учения. «... Если путь, [определенный] конфуцианским учением, — писал 
он в трактате «Обогащение государства», — будет действительно осуще
ствлен, Поднебесная станет великой и богатой, [жизнь в ней] станет спо
койной, дела пойдут успешно, зазвучат гонги и барабаны и наступит гар
мония».

Говоря о конфуцианском учении, Сюнь-цзы, однако, подразумевал 
под этим не традиционное этико-политическое учение Конфуция и Мэн- 
цзы, а ту интерпретацию, которую оно получило в его собственных взгля
дах под влиянием новых исторических условий. Главной, существенной 
чертой этой интерпретации был фактический поворот мыслителя к совре
менным проблемам, попытка разрешить их не путем возврата к поряд
кам глубокой древности, а путем умелого сочетания отдельных, идеаль
ных с его точки зрения, черт правления «мудрецов прошлого» с новыми 
методами, отвечавшими современному положению в стране. Именно та
кой смысл вкладывал Сюнь-цзы в многочисленные призывы к следова
нию пути «ванов-предков». Не порывая прямо с традиционным конфу
цианским лозунгом «назад, к Яо и Шуню», Сюнь-цзы попытался при
способить этот лозунг к новым социально-экономическим потребностям, 
наполнить его современным содержанием. Этой цели и послужил тезис 
Сюнь-цзы о «следовании пути последующих поколений ванов» («фа хоу 
ван»), «...Если хочешь увидеть следы [дел] мудрых ванов, — писал он в 
трактате «Против прорицательства», — то ищи их там, где они [видны]

2 Там же, стр. 285—286.
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вникнуть в «дао» [эпохи]

отчетливо, — у последующих поколений ванов... Отвергать последующие 
поколения ванов и следовать пути глубокой древности — все равно что 
отвергать своего правителя и служить чужому. Поэтому говорю: если хо
чешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если 
хочешь познать огромное множество вещей, [начинай] их изучение с 
одной или двух; если хочешь узнать [о делах] поколений древности, вни
кай в «дао» [эпохи] Чжоу; если же хочешь вникнуть в «дао» [эпохи] 
Чжоу, изучай [дела] совершенных людей, которых почитают твои совре
менники» 3.

Такая постановка вопроса, по существу, отменяла безусловный 
возврат к порядкам легендарных правителей древности, который пропо
ведовали Конфуций и Мэн-цзы. По мысли Сюнь-цзы, изучать древ
ность— значит прежде всего познать современность и в ней искать иде
альный путь управления страной — то постоянное «дао», которое состав
ляет его сущность. Это «дао» выражается в понятиях «ритуал» и «чувст
во долга», созданных мудрыми правителями прошлого. Однако, приняв 
это «дао», совершенный правитель должен «привести его в соответствие» 
с новыми историческими условиями жизни общества. «[То, что] осталось 
неизменным на протяжении правления всех ванов,— писал Сюнь-цзы в 
трактате «О небе», — может считаться постоянным «дао»... если его 
привести в соответствие [с определенным периодом вре
мени] и соблюдать постоянно, оно станет всеобщим [путем]... [Тот, 
кто] не познал это постоянное [«дао»], тот не знает, как соответст
вовать изменившимся [условиям] (разрядка везде наша. — 
В. Ф.)». «Соответствие изменившимся условиям» составляет главное ме
тодологическое требование учения Сюнь-цзы о совершенных методах 
правления. Это соответствие предполагает два момента: с одной сторо
ны, восприятие сущности «пути», «дао», древних идеальных правителей, 
воплощенной в четко выраженных классовых понятиях «ритуал» и «чув
ство долга», и, с другой — наполнение этого постоянного «дао» новым, 
конкретным содержанием, отвечающим современным социально-эконо
мическим и политическим условиям жизни страны.

Соблюдение ритуала («ли») занимало важное место в конфуциан
ской доктрине и составляло один из существенных моментов учения Кон
фуция. Под ритуалом Конфуций подразумевал в основном этические 
нормы отношений между людьми как в семье, так и в государстве, вы
ражавшиеся в строгом разграничении положения старших и младших 
по возрасту, отца и сына, мужчины и женщины, знатных и низких лю
дей. Эти отношения регламентировались многочисленными правилами, 
собранными и упорядоченными Конфуцием в книге «И ли» («Церемонии 
и обряды») или «Ши ли» («Обряды для ученых»). Соблюдение этих 
норм Конфуций считал необходимым условием морального совершенства 
людей и в то же время основным условием обеспечения порядка в стра
не. «Руководить народом нужно с помощью добродетели,— говорил Кон
фуций,— а приводить к единству его действия — с помощью ритуала»4.

Учение Конфуция о ритуале, как правильно подметил Фань Вэнь- 
лань, имеет две стороны — внешнюю и внутреннюю. «Внешним выраже
нием конфуцианского учения, — писал он, — являются обряды и музы
ка, а внутренним содержанием его—человеколюбие и долг»5. Именно че
ловеколюбие, «гуманность» («жэнь») составляет основное внутреннее со-

3 Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментариями, сост. *Ван Сянь-цянь. — «Чжуцзы 
цзичэн» («Собрание сочинений философов»), т. II, Шанхай, 1935, стр. 51.

4 Беседы [Конфуция] с комментариями, [Луньюй чжэнъи].— «Чжуцзы цзпчэи», 
т. I, Шанхай, 1935, стр. 92.

5 Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая от первобытно-общинного строя 
до образования централизованного феодального государства. М., 1958, стр. 170 171
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ДО

рождается,
• единую

[один] является знат- 
[другой]

держание понятия «соблюдение ритуала» у Конфуция. «Если человек 
не обладает человеколюбием, — писал Конфуций, — к чему тогда гово
рить о ритуале и музыке?»6.

Человеколюбие же, согласно взглядам Конфуция, означало выпол
нение людьми своего долга, который заключается в трех важнейших 
принципах — «сыновней почтительности» («сяо»), «послушании», или 
«любви младшего брата к старшему» («ти»), и «преданности» («чжун»), 
то есть любви к вышестоящему, в том числе и к правителю7.

Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение норм ритуала 
означают у Конфуция не только внешнее соблюдение обрядов, но и об
ладание определенными моральными качествами, прежде всего челове
колюбием и чувством долга, которые лежат в основе ритуала и в конеч
ном итоге определяют его содержание.

Восприняв эти основные идеи своего учителя, Сюнь-цзы, однако, не 
ограничился лишь этическим смыслом учения о ритуале, а превратил его, 
по существу, в теорию о всеобщих и необходимых принципах социальной 
жизни людей и политической организации общества, включавшую в се
бя несравненно более широкий, чем у Конфуция, круг вопросов — от 
норм семейных отношений и церемоний жертвоприношений предкам до 
принципов общественного разделения труда и социальных различий лю
дей. Поэтому можно сказать, что учение о ритуале является главной сос
тавной частью, основой социально-политических взглядов Сюнь-цзы. 
Прав был Ду Го-сян, когда писал, что «если считать важнейшим поло
жением взглядов Конфуция учение о «человеколюбии», важнейшим по
ложением взглядов Мэн-цзы — учение о «человеколюбии и долге», то 
важнейшим положением взглядов Сюнь-цзы является его учение о риту
але» 8. Не случайно поэтому Сюнь-цзы уделил такое большое внимание 
философскому, теоретическому обоснованию этой концепции.

Классовая сущность учения Сюнь-цзы о ритуале как «единой для 
всех основе» в концентрированном виде выражена в следующем отрывке 
из трактата философа «Правление вана»: «То, что 
ным, [ . , ]
[одному] дают, 
для всех [основу]. Правитель [должен быть] правителем, поданный — 
подданным, отец — отцом, сын — сыном, старший брат — старшим бра
том, младший — младшим —все это составляет единую для всех [основу]. 
Земледелец [должен быть] земледельцем, ученый — ученым, ремеслен
ник — ремесленником, торговец — торговцем — все это составляет еди
ную для всех [основу]».

Такова принципиальная постановка вопроса Сюнь-цзы. Она в основ
ном совпадает с известным изречением Конфуция о том, что «государь 
[должен быть] государем, подданный — подданным, отец — отцом, 
сын — сыном»9. Однако высказывания Сюнь-цзы выглядят шире в со
циальном смысле: философ не ограничивается лишь отношениями внутри 
семьи и отношениями между правителем и его подданными, он четко 
фиксирует классовую дифференциацию и среди категории «подданных», 
указывая на необходимость существования определенных социальных 
групп внутри них. Причем Сюнь-цзы ясно указывает на социальное и 
имущественное неравенство людей как «единую основу» общественной

[другой] — низким, [одного] убивают, [другой] р~ 
. ’ , [от другого] отнимают, — все это составляет

жизни людей.

о Беседы [Конфуция] с комментариями, — «Чжуцзы цзнчэн», т. I, Шанхай, 1935 
стр. 44.

’ Ф а и ь В э и ь - л а и ь. Древняя история Китая от первобытно-общинного строя 
образования централизованного феодального государства, стр. 170.

в Собрание сочинений Ду Го-сяна. Пекин, 1962, стр. 40.
Ьеседы [Конфуция] с комментариями, — «Чжуцзы цзичэн», т. I, Шанхай. 1935, 
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обязанность

5

10 Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментариями, сост. 
цзичэн», т. 11, стр. 149—150.

Но учение Сюнь-цзы о ритуале не ограничивается лишь постановкой 
вопроса. Философ подробно развивает основную идею, наполняя ее кон
кретным содержанием. Выше уже говорилось, что ритуал понимается 
Сюнь-цзы как «высшая форма различий» между людьми. Раскрывая 
смысл этих различий, философ пишет в трактате «Ван ба» («Совершен
ный ван и гегемон»): «Конфуцианцы... считают непременным придержи
ваться различий, [которые заключаются в следующем]. Двор: должен 
возвышать ритуал и чувство долга и контролировать [действия] знатных 
и низких людей, и тогда ученые и сановники все без исключения будут 
почтительно и преданно исполнять свои обязанности. Чиновники: долж
ны одинаково соблюдать установленный для них порядок, ценить свое 
жалованье, и тогда все они без исключения будут испытывать страх пе
ред законом и не преступать его... Ремесленники: должны вовремя ру
бить лес, работать не спеша и полностью проявлять свое искусство, и 
тогда они все без исключения будут преданны и честны и не будут про
изводить негодных [изделий]. Ученые («ши») и сановники: должны поч
тительно и преданно исполнять свои обязанности, и тогда армия будет 
сильна... Земледельцы: должны быть прямодушны в тяжелом труде и от
давать работе все свои способности, и тогда наверху они не будут упус
кать «небесное» время года, внизу — не будут упускать выгоды земли, 
посередине — добьются согласия среди людей и успешного ведения дел. 
Торговцы: должны быть честными и не заниматься обманом, и тогда они 
'.могут спокойно разъезжать по стране, товары будут обращаться и пот- 
ебности страны будут удовлетворены. Вот что называется осуществле- 
4ем приказов правителя и совершенством нравов. Когда следуют [это- 
у порядку], государство прочное; когда [правильно] взимают налоги, 
страна] могущественна... Это конфуцианцы и называют «различиями»10.

Как видим, «различия», устанавливаемые ритуалом, включают в се
бя. по существу, принципы не только социальной, но и экономической по
литики, направленной на обеспечение могущества государства. Суть этих 
принципов состоит в четком разграничении обязанностей между всеми 
членами общества, предполагающем такую же четкую социальную диф
ференциацию. Классовый смысл этой дифференциации ясно виден из 
следующего отрывка из трактата «Обогащение государства», где Сюнь- 
цзы говорит об обязанностях крестьян, «полководцев» (подразумевая 
под ними владетелей пожалованных территорий, то есть крупных зем
левладельцев, обязанных поставлять правителю определенное число вои
нов), правителей и их первых министров («сянов»), «Содержать в по
рядке гряды на полях, чтобы отчетливо различать межи; уничтожать ди
кие травы, чтобы выращивать злаки; больше удобрять поля навозом, 
чтобы сделать их плодородными, — таковы обязанности крестьян и про
стого народа! В соответствии со временем года заставлять народ тру
диться, двигать вперед дела, умножать успехи, умиротворять простых 
людей и наводить среди них порядок, с тем чтобы они не стремились лю
быми средствами обеспечить себе спокойствие, — таковы обязанности 
полководцев! ...Покровительствовать народу, охранять его, управлять им, 
не дать ему испытать несчастье умирать от холода или голода, если уро
жай погибнет от наводнения или засухи, ...это составляет обязанность 
совершенно мудрых правителей и талантливых «сянов».

Нормы ритуала, следовательно, согласно взглядам Сюнь-цзы, пред
полагают строгое деление людей на «управляемых», к которым относит
ся «простой народ», и «управляющих», включающих в себя «полковод
цев» (здесь — владетелей крупных административных районов), «сянов»

Ван Сянь-цянь. — «Чжуцзы
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и Беседы [Конфуция] с комментариями, т. I, стр. 22.

(то есть первых министров) и правителей царств. В понятие «простой на
род» Сюнь-цзы включал все слои населения ниже ученого .(«ши»), то 
есть крестьян-земледельцев, ремесленников и торговцев. В соответствии 
с этим делением Сюнь-цзы выступал и за дифференцированный подход к 
различным социальным группам в управлении страной. «[Положение] 
людей от ученого и выше,— писал Сюнь-цзы в трактате «Обогащение 
государства», — нужно регулировать с помощью ритуала и музыки; [ес
ли же говорить о] простых людях, народе, то управлять ими нужно с 
помощью законов». Чтобы понять социальный смысл этого высказыва
ния, необходимо вспомнить, что ритуал, как и чувство долга, Сюнь-цзы 
считал продуктом «совершенного человека», «мудреца». Простой люд, на
род, не является носителем ритуала, он лишь должен следовать его нор
мам, то есть выполнять предписанные ему обязанности и подчиняться 
власти правителя. Поэтому-то Сюнь-цзы и различает методы управления 
людьми в стране: теми, кто находится над народом, нужно управлять с 
помощью ритуала, через него; простыми же людьми следует управлять 
с помощью законов, которые, таким образом, выступают как необходи
мое средство соблюдения ритуала народом. Ритуал и музыка, о которых 
говорит в приведенной фразе Сюнь-цзы, употреблены философом в уз
ком смысле слова и означают лишь внешние церемонии, обряда, соблю
дение которых «управляющими» сословиями составляло основной смысл 
«регулирования» их положения.

Такая постановка вопроса о принципах управления страной не толь
ко на основе церемоний и обрядов, но и с помощью законов существенно 
отличает взгляды Сюнь-цзы от учения Конфуция. Последний в принципе 
отвергал закон как инструмент управления страной и придерживался 
той точки зрения, что «если наставлять народ с помощью законов и на
водить среди него порядок посредством наказаний, то народ будет стре
миться избежать наказаний и будет бесстыдным; если же наставлять на
род с помощью ритуала, то народ будет стыдлтгв и будет соблюдать все 
нормы»11. Сюнь-цзы отходит от этой позиции своего учителя и, учитывая 
новую историческую обстановку, допускает законы в арсенал методов 
управления страной. Более того, в его учении сам ритуал приобретает 
значение не только этических и социально-политических, но и правовых 
норм жизни общества. «...Отрицать ритуал, — пишет он в трактате «Са
моусовершенствование», — значит не соблюдать законы». Слова «риту
ал» и «закон» часто употребляются Сюнь-цзы одновременно, вместе, как 
равнозначные или по крайней мере дополняющие друг друга понятия. 
«...Учиться — значит [учиться] соблюдать ритуал и законы», — пишет 
Сюнь-цзы в том же трактате. «Если в своих действиях не исходить из 
правил ритуала и законов... — читаем мы в трактате «Наставления к 
учебе», — нельзя будет достигнуть цели». Подобное сближение понятий 
ритуала и закона говорит о серьезном влиянии на Сюнь-цзы взглядов ле- 
гпстов, видившпх в законе главное средство поддержания порядка в 
стране. Понимая, что без применения законов в современных ему исто
рических условиях соблюдать нормы ритуала стало уже невозможно, 
Сюнь-цзы соединил конфуцианское учение' о ритуале с легистской кон
цепцией закона, наделив, по существу, ритуал функцией закона.

Таким образом, нормы ритуала рассматриваются Сюнь-цзы не только 
как необходимые и всеобщие принципы, закономерность общественной 
жизни, но и как правовая основа управления страной.

Классовая сущность учения Сюнь-цзы о ритуале проявляется и в его 
апологии имущественного неравенства и роскошной жизни господствую-
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щих классов. Причем Сюнь-цзы не просто декларирует необходимость 
«различий в бедности и богатстве», «почитании и презрении», но и пы
тается оправдать эти различия моральными качествами людей и сте
пенью их «полезности». «...Сын Неба носит красное парадное платье и 
ритуальную шапку, — пишет он в трактате «Обогащение государства»,— 
«чжухоу» носят темное платье и ритуальную шапку, «дафу» носят одеж
ду [более] низких [людей] и чиновничью шапку, ученые носят шапку 
из оленьего меха и простую одежду. Моральные качества [человека] и 
его должность должны соответствовать друг другу, должность человека 
и его жалованье должны соответствовать друг другу, жалованье челове
ка и его полезность должны соответствовать друг другу». Наиболее «по
лезным» и морально совершенным человеком Сюнь-цзы считал мудрого, 
гуманного правителя, роскошная жизнь которого являлась внешним, при
чем необходимым, выражением его добродетельности. «Когда [человека] 
одевают в одежды благородного, прекрасного цвета, когда его щедро 
кормят вкусной пищей, когда ему доверяют в управление большие бо
гатства и народ всей Поднебесной признает его своим монархом — все 
это делается не для того, чтобы он стал распущенным и высокомерным; 
это значит, что нет никого лучше [этого] человека, нет никого более че
ловеколюбивого, чем он, чтобы править Поднебесной, приводить в поря
док все изменения, управлять вещами, поддерживать существование на
рода и объединять Поднебесную. Поскольку простые люди действитель
но опираются на его мудрость, они, сменяя друг друга, выполняют за не- 
"о тяжелую физическую работу, чтобы он мог сберечь для себя время и
множать свою мудрость... [Простые люди] искренне прославляют его 
обродетельность, поэтому они изготовляют для него резные и полиро- 
анные изделия из драгоценных камней, резные изделия из металла, вы

шивки и красивые узоры, чтобы украшать его и поддерживать 
его добродетельность (разрядка наша.— В. Ф.)» («Обогащение 
государства»).

Еще более обнаженно апологетический характер позиции Сюнь-цзы в 
вопросе о роскоши и богатстве в жизни господствующих классов виден 
в следующем отрывке из того же трактата: «...Ваны-предки... знали, что, 
если те, кто стоит над людьми, кто правит ими, не прекрасны и не укра
шены [красивой одеждой], они не смогут объединить народ; если те, кто 
стоит над людьми и правит ими, небогаты и не щедры, они не смогут уп
равлять теми, кто находится внизу...»

Утверждая роскошь и богатство как необходимое выражение добро
детельности правителя и знати, Сюнь-цзы в то же время призывал к то
му, чтобы эта роскошь «не переходила границы». Ваны-предки, писал 
Сюнь-цзы, «хотели через разделение [обязанностей людей] выявить кра
соту человеколюбия и последовательно осуществить ее [принципы]. По
этому изготовление резных и полированных [изделий] из драгоценных 
камней, резных изделий из металла, вышивок на платье и красивых узо
ров должно было лишь помочь различать знатных и низких людей, а не 
служить предметом показного любования... Строительство дворцов, 
комнат, башен и павильонов должно было лишь дать возможность укры
ваться от зноя и сырости, охранять добродетель и различать благород
ных и презираемых — и не следует стремиться перейти эти границы» 
(«Обогащение государства»).

Таким образом, как философское, теоретическое обоснование, так и 
конкретное содержание понятия «ритуал» имеют у Сюнь-цзы вполне оп
ределенный классовый, политический смысл: нормы ритуала служат ос
новными принципами четкой и необходимой, извечной, с точки зрения 
философа, сословно-классовой дифференциации общества, предполагаю-
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щей господство одних его членов над другими и такое разделение «обя
занностей», при котором простой народ должен заниматься тяжелым фи
зическим трудом, а знать, правители — пользоваться его благами, чтобы 
выявлять свою добродетельность.

Такое понимание Сюнь-цзы норм социальной жизни людей свидетель
ствует о том, что он выступал защитником интересов крупных, титуло
ванных земледельцев. Однако, как будет показано ниже, он расширял 
рамки сословия «знатных» и «благородных» людей, признавая право 
получения титулов, по существу, за каждым способным, талантливым 
человеком, обладающим высокими моральными качествами.

Эта часть учения Сюнь-цзы о принципах управления государством, 
носящая уже чисто социальный характер, свидетельствует о влиянии в 
этом вопросе на взгляды философа политического учения Мо-цзы и идей 
Шан Яна. Как и последние, Сюнь-цзы считал, что одним из условий ус
пешного управления страной является назначение правителем на госу
дарственные должности способных, талантливых людей независимо 
от их социального положения. «Спрашивают, — писал Сюнь-цзы в трак
тате «Правление вана», — как осуществлять управление [государст
вом]? Отвечаю: мудрых и способных людей нужно выдвигать [на долж
ности] независимо от их положения; ленивых и неспособных людей нуж
но немедленно отстранять [от должности]... Когда различия [в должно
стях] еще не установлены, нужно придерживаться их [самим], различая 
людей [мудрых и неспособных], как различают четные и нечетные таб
лички предков. Если сын или внук вана, гуна, ученого «ши» или [санов
ника] «дафу» не соблюдает норм ритуала и не обладает чувством дол
га— его следует поставить в одни ряд с простолюдинами. Если же сын 
или внук простолюдина упорно накапливает знания в литературе, пра
вильно ведет себя, соблюдает нормы ритуала и обладает чувством дол
га — его можно поставить в один ряд с «цином», «сяном» 12, ученым 
«ши» или «дафу».

Не выступая вообще против рангов знатности, Сюнь-цзы тем не менее 
выдвигает в качестве критерия обладания этими рангами, а следова
тельно, н должностями не наследственный, а моральный принцип, пред
полагающий также и соответствующие способности людей. Именно та
кой подход к назначению на государственные должности Сюнь-цзы на
зывал «принципами вана». Эти принципы, писал философ в трактате 
«Правление вана», состоят в том, чтобы «не ценить тех, кто не обладает 
добродетельностью, не предоставлять чиновничьих должностей тем, кто 
не обладает способностями, не поощрять тех, кто не имеет заслуг, не 
подвергать наказаниям тех, кто не совершил преступления. При дворе 
[правителя] не должно быть места везению, среди народа не должно 
быть [ленивых] удачников. Следует почитать мудрых и использовать 
способных, предоставляя каждому соответствующие [его талантам] 
должность и ранг...»

Подобная позиция Сюнь-цзы в вопросе отбора и назначения людей на 
государственные должности основывается на его общей концепции орга
низации управления страной, которое должно осуществляться через муд
рых, способных министров и сановников, называемых Сюнь-цзы «оруди
ями государства», или «людьми вана». «Люди вана, — писал философ в 
трактате «Правление вана», — это те, кто направляет свои действия с 
помощью ритуала и чувства долга, кто в делах поступает в соответствии 
с их родом, кто способен ясно видеть даже самое незначительное [в де
лах], чьи мероприятия отвечают изменениям [в мире] и не приводят к
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13 Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментариями, т. 11, стр. 158.
14 Там же, стр. 146. • • ""
15 Там же..
18 Там же, стр. 161 —162.
17 Отношения внутри господствующих классов, как было показано выше, должны 

регулироваться, по мысли Сюнь-цзы, ритуалом и чувством долга.,

нищете,— таких людей можно назвать постигшими основы управления, 
они и являются людьми вана».

Главным советником правителя и практическим руководителем стра
ны Сюнь-цзы считал первого министра — «сяна». «Каким образом [пра
вителю] легче всего добиться могущества, спокойствия [в стране] и 
славы и избежать слабости, опасностей и позора? — писал Сюнь-цзы в 
трактате «Цзюнь дао» («Путь правителя»). — Отвечаю: нет пути легче, 
чем выбрать себе [достойного] «сяна»!»13. «Сян», первый министр, наде
лялся философом, по существу, неограниченными правами в управлении 
государством; он назначал начальников всех чиновничьих служб, следил 
за исполнением ими своих обязанностей, регулировал отношения между 
двором, министрами и чиновниками, оценивал их деятельность, опреде
лял размеры поощрений и наград и составлял ежегодные доклады пра
вителю о положении дел в стране14. При такой системе управления са
мому правителю отводилась лишь роль «олицетворения высшей доброде
тели», он должен был только «выдвигать [основные] требования, но не 
заниматься [непосредственно] делами»15.

Помимо «сяна», первого министра, к «орудиям государства», «людям 
вана», Сюнь-цзы относил также приближенных к правителю придворных 
и дипломатов, «своих людей при дворах соседних правителей «чжухоу». 
Правителей, которые не имели таких «преданных помощников», философ 
называл «затворниками», «одинокими», «изолированными» от соседних 
царств, а страну, которой управляет подобных монарх, — «гибнущей»16.

Основное требование, предъявляемое Сюнь-цзы к «помощникам» про- 
’вещенного правителя, — это обладание «талантом» к государственной 
лужбе, честностью и бескорыстием. «Если при обследовании двора [пра- 
ителя], — писал философ в трактате «Обогащение государства», — об

наружишь, что знать талантлива, а при обследовании государсз зенных 
чиновников выяснишь, что вершители дел способны [выполнять свои 
обязанности], если при обследовании приближенных к правителю [са
новников] обнаружишь, что люди, которым он, [правитель], доверяет, 
честные, — это значит, что правитель такого государства — просвещен
ный [человек]. Государство, в котором правитель, сановники, министры 
и чиновники снисходительно и легко относятся к количеству товаров и 
имуществу, которое у них отбирают или которое им дают, и в то же вре
мя строго соблюдают ритуал, долг, правила достойного поведения и тща
тельно следят за соблюдением их [другими], — такое государство за
служивает славы!..»

Эта концепция управления государством, основанная на привлечении 
к руководству страной талантливых и честных людей независимо от их 
социального, а точнее, сословного в табеле о рангах положения, подры
вала политические позиции наследственной аристократии и объективно 
расчищала путь к укреплению положения новой, не связанной кровными 
узами со старой знатью прослойки крупных землевладельцев.

Существенное место в политических взглядах Сюнь-цзы занимали 
представления о методах управления страной. В основе их философ ви
дел приказы правителя и издаваемые им законы, которые распространя
лись главным образом на народ17. «Мудрый правитель, — писал фило
соф,— воздействует на народ с помощью власти, ведет его за собой, ука-
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выяснять н е- 
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Сюнь-цзы является дальнейшим развитием известного положения Кон
фуция о том, что «народ можно заставить следовать [должным путем], 
но нельзя заставить его понять, почему [это необходимо] »19. Однако, ес
ли в высказывании Конфуция прослеживается мысль о неспособно
сти народа понять необходимость правильного пути, то положение 
Сюнь-цзы отрицает даже саму необходимость такого понимания. По
скольку исполнителями воли монарха, фактическими вершителями дел 
в государстве, по мысли Сюнь-цзы, являются «люди вана», то есть пре
данные и талантливые сановники, только они и наделяются философом 
правом обсуждения и толкования законов. «... Когда есть закон, но нет 
обсуждений, — писал Сюнь-цзы в трактате «Правление вана», — те [де
ла], которые [прямо] законом не затрагиваются, приходят в упадок; 
когда должность [получена], но [получивший ее] не обладает широкими 
[знаниями], дела, которые не входят в его [прямые] служебные обязан
ности, гибнут. Поэтому, когда есть закон и есть обсуждения, когда полу
чивший должность обладает широкими [знаниями], [люди] не скрывают 
своих намерений, добрые дела не упускаются, во всех делах не допуска
ют ошибок, — и все это под силу лишь совершенному человеку'». «Об
суждение» законов понимается, таким образом, Сюнь-цзы, по существу, 
как право «получивших должность» «совершенных» сановников толко
вать их и вести дела в соответствии не только с буквой, но и духом зако
нов. «Те дела, которые предусмотрены законом, — продолжает Сюнь-цзы 
свою мысль в том же трактате, — нужно вести согласно закону, те дела, 
которые законом [прямо] не предусмотрены, нужно совершать по анало
гии— вот что значит полностью осуществлять управление [государст
вом]». Право «совершенных» министров и сановников обсуждать и тол
ковать законы правителя предоставляло им, по существу, неограничен
ные полномочия в управлении страной, наделяло их фактической 
властью в государстве. А поскольку под «совершенными» людьми Сюнь-

” Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментариями, т. 11, стр. 214.
” Беседы [Конфуция] с комментариями, т. I, стр. 161. '

4*

зывая ему правильный путь, извещает его [о своих решениях] с по
мощью приказов; давая нужную оценку, поощряет достойных и с по
мощью уголовных наказаний пресекает [недостойные действия]» («Ис
правление имен»). Гласность правления, «открытое объявление монар
хом предстоящих дел» Сюнь-цзы считал одним из основных условий ус
пешного управления государством и обеспечения «спокойствия поддан
ных». «Чтобы тайна приносила успех, — пишет Сюнь-цзы в трактате 
«Освободиться от заблуждений»,—а ее разглашение — поражение, — 
такого не бывает у просвещенных правителей!» «Путь правителя должен 
быть ясным и открытым, — развивает философ ту же мысль в трактате 
«Чжэн лунь »(«Исправление ошибок»), — Если путь правителя ясен, то 
низы спокойны, если же он скрыт [от народа], то низы чувствуют себя в 
опасности» |8. Концепция открытого ведения государственных дел исхо
дит из общего духа традиционного конфуцианского представления о муд
ром монархе как воплощении добродетели — образец, которому должны 
подражать его подданные. Но, чтобы подражать такому монарху, народ 
должен ясно видеть его путь, знать его намерения.

Однако гласность правления, по мысли Сюнь-цзы, отнюдь не предпо
лагает права народа обсуждать приказы и законы правителя: он дол
жен лишь слепо следовать и повиноваться им, не вдаваясь в их оценку. 
«Народ легко заставить быть единым [в своих стремлениях], — писал 
Сюнь-цзы в трактате «Исправление имен», — если использовать для это
го правильный путь, то нельзя совместно с ним 
обход им ость [этого] (разрядка
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цзы понимал тех, кто постиг смысл конфуцианского учения, то есть про
свещенных чиновников из сословия «ши», то становится очевидным ис
тинный смысл его концепции «равных возможностей»: передача управле
ния страной в руки ученых-конфуцианцев, которые одни только и спо
собны привести Поднебесную к миру и порядку.

Другим моментом правильных, с точки зрения Сюнь-цзы, методов 
управления страной философ считал систему поощрений и наказаний, 
применяемую ко всем подданным правителя. «Могущество [правителя] 
обеспечивается строгим управлением [страной], строгими распоряжени- 
ями и строгими приказами, — писал Сюнь-цзы в трактате «И бин» («Об
суждение военных дел»), — доверие [подданных] достигается поощрени
ем, наградами, наказаниями и штрафами»20. Новые исторические усло
вия, обстановка смуты и политической неустойчивости в стране, при ко
торой осуществление старого конфуцианского лозунга управления госу
дарством на основе одних лишь моральных принципов, норм ритуала 
стало невозможным, заставили Сюнь-цзы пойти на существенную уступ
ку легистской теории наказаний и поощрений и ввести ее в свою полити
ческую концепцию.

В социально-политическом смысле система наказаний и поощрений 
Сюнь-цзы преследовала двоякую цель: с одной стороны, обеспечить вы
движение и назначение на должности талантливых, способных людей, а 
с другой — она должна была навести необходимый порядок среди наро
да, держать его в повиновении и страхе перед законом и искоренять 
преступления. «...Необходимо больше привлекать к себе [способных] 
людей, учеников, — говорил философ в трактате «Обогащение государ
ства», — готовить чиновников и государственных служащих и с помощью 
поощряющего действия наград и почестей, а также строгих наказаний и 
штрафов предостеречь сердце народа [от плохих дел]. Таким образом 
весь народ Поднебесной будет знать, что все, чего он желает, что лю
бит, — все заключено в сказанном выше, и тогда награды и поощрения 
правителя сыграют свою роль; народ будет знать, что все, чего он боится 
и от чего приходит в трепет, — все заключено в сказанном выше, и тог
да наказания и штрафы смогут сыграть свою устрашающую роль». «Ког
да награды будут играть свою роль, а наказания устрашать [людей], 
способные люди получат возможность выдвинуться, а неспособные полу
чат отказ и будут отвергнуты, и тогда «способные» и «неспособные» по
лучат службу по своим качествам».

Восприняв легистскую концепцию наказаний и поощрений, Сюнь-цзы, 
однако, существенно смягчил ее, пытаясь соединить эту систему с конфу
цианским принципом ритуала и чувства долга как высшим инструментом 
воспитания моральных качеств людей. Во-первых, если Шан Ян пропове
довал суровые наказания независимо от тяжести преступления, то 
Сюнь-цзы выступал с требованием строгого соответствия наказания 
характеру проступка. «Когда наказания соответствуют [тяжести] прес
тупления, — писал он в трактате «Исправление ошибок», — [в стране 
царит] порядок; когда [наказания] не соответствуют [тяжести] преступ
ления— [в стране наступает] смута»21. Та же мысль прослеживается и 
в высказываниях Сюнь-цзы о принципах «совершенного вана», когда он 
заявляет, что ван должен «пресекать коварство и жестокость, соблюдая, 
однако, меру при вынесении наказания» («Правление вана»).

Во-вторых, для «искоренения порочных поступков» людей одних лишь 
наказаний и поощрений, считал Сюнь-цзы, недостаточно: нужно еще

20 Сборник сочинений Сюнь-цзы с комментариями, т. 11, стр. 183.
11 Там же, стр. 119.
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воспитание народа с помощью ритуала и чувства долга, которые на
ряду с системой наказаний и поощрений поставят его в необходимые 
рамки поведения. «...Если не воспитывать народ, а [лишь] наказывать 
его, — писал Сюнь-цзы в трактате «Обогащение государства», — то, хо
тя наказаний будет и много, они не смогут искоренить порочные поступ
ки; если же [только] воспитывать народ и не наказывать его, тогда по
рочные люди останутся безнаказанными. Если только наказывать людей 
и не поощрять их, то народ, способный к усердию, не будет стремиться 
проявить его. Если только наказывать и поощрять народ, но не поставить 
его [действия в рамки определенных] правил, то низы будут пребывать 
в сомнении, чувствовать себя неспокойно и народ не будет един. Поэтому 
ваны-предки создали [понятия] ритуала и долга, с тем чтобы объеди
нить народ...»

Следовательно, ни наказания, ни поощрения, ни воспитание в духе 
ритуала и чувства долга — каждая из этих мер в отдельности еще недо
статочна для правильного управления народом. Необходимо комплекс
ное применение всех их вместе, только тогда будут искоренены «пороч
ные поступки людей» и народ «будет един».

Общественно-политические взгляды Сюнь-цзы, сердцевину которых 
составляло его учение о ритуале, как всеобщих принципах социальной и 
политической организации жизни людей, вошло впоследствии в конфу
цианскую ортодоксию, сыграв существенную роль в формировании ее 
представлений о таком важнейшем принципе конфуцианской доктрины, 
как понятие ритуала.
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Монголиив
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марксизма-ленинизма
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Проблема некапиталистического пути развития 
стальное внимание сотен миллионов людей 
В этой связи вопросы распространения идей 

сложных условиях «третьего мира» приобретают особое

привлекает при- 
на всем земном шаре.

научного социализма 
в сложных условиях «третьего мира» приобретают особое значение. 
Перед марксистской мыслью встает целый ряд новых теоретических 
и практических задач. Научное обобщение уже накопленного опыта 
в решении подобных вопросов стало одной из ответственных и акту
альнейших задач современных марксистов.

В Монгольской Народной Республике впервые был практически 
осуществлен и увенчался блестящим успехом опыт некапиталистиче
ского пути развития. Одной из самых важных сторон этого опыта 
является распространение и утверждение идей марксизма-ленинизма 
в условиях отсталой страны.

Общественной почвой распространения идей научного социализма 
в дореволюционной Монголии был не капитализм, а средневековый 
феодализм, классом, воспринимающим это учение, — не пролетариат, 
а крестьянство, точнее, кочевники-пастухи, араты. Передовыми деяте
лями, воспринявшими идеи научного социализма, были не классические 
революционные демократы, а аратские патриоты-революционеры, и 
впоследствии члены не коммунистической партии, а, как отмечал 
В. И. Ленин, революционной партии аратства. Марксизм-ленинизм 
проникал в Монголию не в пору подготовки и проведения социалисти
ческой революции, а в период проведения антифеодальной, антиколо
ниальной национально-демократической революции. Главными истори
ческими факторами, обусловливавшими распространение идей науч
ного социализма в Монголии, являлись: с внешней стороны — величай
шее революционизирующее влияние Октября, бескорыстная помощь 
Коминтерна, РКП (б) и рабочего класса Советского государства, поло
жение в странах загнивающего капитализма, оказавшегося к тому 
времени пройденной эпохой развития человечества, и особенно — от
талкивающее влияние его колониальной политики и др/, с внутренней 
стороны — подъем антиколониальной и антифеодальной борьбы мон
гольского народа, рост национального и классового сознания, наличие 
политического руководства МНРП, победа народной демократической 
революции, установление диктатуры трудового аратства и др.

Все эти вышеупомянутые факторы обусловили трудности и успехи 
распространения идей марксизма-ленинизма в Монголии. Внутренняя 
сложная эволюция перехода от феодализма к социализму сказывалась 
и в преобразовании духовного мира монгольского народа.
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По нашему мнению, истоки распространения марксистско-ленин
ской идеологии в Монголии относятся к концу 1917 г. — началу про
никновения влияния идей Великого Октября, а ее подлинное утверж
дение связано с победой в нашей стране социалистических производ
ственных отношений, которые уничтожают и социально-экономическую 
почву для враждебных или чуждых социализму элементов и приводят 
к безраздельному господству марксизма-ленинизма. Это не значит, 
что распространение и утверждение идей марксизма-ленинизма про
исходило равномерно в течение всего этого периода. Начальным эта- 
пом этого процесса был период 1917—1921 гг., когда самым насущным 
вопросом стало завоевание национальной независимости страны и пе
реход государственной власти в руки трудящихся, когда впервые была 
установлена связь с Коминтерном и Советской Россией и создана 
Монгольская народная партия. Иначе этот процесс развивался в период 
1921—1924 гг., когда уже была восстановлена национальная независи
мость, установлена народная власть в форме конституционной монар
хии *, когда еще не распались единые национальные силы и немало 
говорилось о расцвете нации, религии и в будущем, когда еще не было 
официально объявлено, что марксистско-ленинские идеи становятся 
ведущей идеологией нового государства, то есть когда начинались 
общедемократические преобразования на революционных началах. 
Иным был этот процесс в 1925—1940 гг., когда была провозглашена 
Республика (1924 г.) и МНРП официально объявила марксизм-лени
низм своим идейным оружием, а некапиталистический путь развития — 
генеральной линией партии. И конечно, иным этот процесс был в 
1940—1960 гг. в период развертывания борьбы за построение основ 
социализма в МНР.

В конце XIX и в начале XX в. Монголия была одной из наиболее 
отсталых стран мира. В стране господствовал феодализм и колониаль
ный режим цинского Китая (1691 —1911). Можно сказать, что Монго
лия была колонией колонии. «Слабому слабый — господин» — гласит 
мудрая монгольская пословица. Дореволюционная .Монголия — заби
тая, отсталая страна — находилась на низком уровне развития докапи
талистических общественных отношений при полной «герметической 
изоляции» (К. Маркс) от внешнего мира в глубинах Азиатского 
материка.

Своеобразной чертой Монголии можно считать безраздельное гос
подство феодально-религиозной идеологии в духовной жизни общества. 
В стране, которая насчитывала лишь около полумиллиона 
имелось более 750 монастырей, а число монахов достигало 
Почти каждый второй мужчина был ламой, почти каждая семья имела 
родича-ламу.

Наряду с этим, на наш взгляд, монгольскому обществу были при
сущи и факторы, которые содействовали распространению в нашей 
стране идей марксизма-ленинизма.

Во-первых, особое значение для Монголии приобретали некоторые 
прогрессивные веяния из цивилизованных стран, шедшие через Россию 
и Китай, которые способствовали установлению и развитию дружбы 
между монголами, русскими и другими народами, обогащали монго
лов хозяйственным опытом, содействовали их культурному росту.

Русское влияние особенно усилилось после освобождения Монголии 
от маньчжурского ига. В период автономии это сказалось в области

революции. Тезисы
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2 «Монгольская газета» («Монголии сонин бичиг») издавалась русским управле
нием Китайско-Восточной железной дороги в Харбине с 6 мая 1909 г. до конца 1918 г.; 
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тября 1915 г. до начала 1920 г.

государственного устройства, системы управления, производилась пе
репись населения и скота, делались первые попытки создания светских 
школ, исследования естественных условий и природных богатств стра
ны. Русские впервые принесли с собой в Монголию телеграф, телефон, 
автомобиль, построили первую маленькую электростанцию, улучшили 
тракт между Кяхтой и Ургой, строили мосты, устраивали паромы, 
загоны для зимнего содержания скота, в пограничных районах кое- 
где применялись сенокосилки. Некоторые монголы впервые начали 
верить в силу современной ветеринарии, медицины. Уже эти взаимо
отношения содержали в себе зародыш будущей большой дружбы меж
ду русским и монгольским народами и стали одним из благоприятст
вующих условий для восприятия освободительных идей Великого 
Октября.

Во-вторых, в конце XIX — начале XX в. наблюдается усиление анти
колониального и антифеодального освободительного движения в Мон
голии. Длительная и кровопролитная борьба монгольского народа 
против внешних и внутренних угнетателей была предысторией народ
ной революции и также явилась предпосылкой восприятия революцио
низирующего влияния Великого Октября.

В-третьих, — идейные факторы, содействовавшие распространению 
идей Великого Октября и учения марксизма-ленинизма в Монголии. 
Как показывают исследования, усиленное развитие прогрессивно-де
мократических идей в конце XIX в. и особенно в начале XX в. стало 
идейной предпосылкой для распространения учения марксизма-лени
низма в Монголии. Прогрессивно-демократические идеи нашли, преж
де всего, свое отражение в устном народном творчестве. Глубокие со
циальные противоречия находили свое отражение также и в литера
туре конца XIX — начале XX в. Критические, обличительные, просве
тительские и реформистские устремления ярко отражены в трудах 
писателей В. Инхинаша (1837—1892), Н. Данзанванжила (1854— 
1907), Б. Гэлэгбалсана (1846—1923), Р. Хишигбата (1849—1916), уче
ных Ч. Демчигдоржа (1863—1933), Ж- Цэбэна (1881 —1939) и др. 
Заслуга выразителей прогрессивно-демократических идей заключается 
прежде всего в том, что они подвергли острой критике колониализм 
и феодализм. Некоторые из них поднимались и до понимания необ
ходимости обновить монгольское общество. Они правильно отражали 
идеалы и чаяния своего народа, верно уловив его стремление к спра
ведливости и прогрессу.

Огромное влияние на развитие демократической общественной мыс
ли Монголии оказали прогрессивные по тому времени «Монгольская 
газета», «Новое Зеркало», «Ургинская столичная газета»2. Отрадно 
отметить, что некоторые представители революционеров — борцов за 
национальную независимость, за социальный прогресс, вышли именно 
из рядов работников дореволюционных газет.

Мы можем уверенно сказать, что прогрессивно-демократические 
идеи в дальнейшем способствовали распространению новой идеологии 
и проведению революционных преобразований в нашей стране, так как 
в них было нечто такое, что можно и нужно было использовать для 
распространения социалистических идей.
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Под благотворным воздействием Октябрьской революции с конца 
1917 г. начали распространяться в Монголии идеи марксизма-лени
низма. -Ю. Цеденбал писал по этому поводу: «Трудящиеся МНР обяза
ны Октябрьской социалистической революции тем, что она донесла 
до них идеи всепобеждающего учения марксизма-ленинизма, идеи про
летарского интернационализма»3.

Проникновение идей Великого Октября в Монголию было не про
стым, не легким процессом. Здесь уместно .вспомнить замечание Ю. Це- 
денбала: «Было бы неправильным полагать, что освободительные идеи 
Великого Октября распространялись в Монголии стихийно, самотеком, 
не встречая на своем пути никаких преград и рогаток»4.

Раньше всех об Октябрьской революции, о Ленине и его партии 
информировали монголов «Монгольская газета» и «Ургинская столич
ная газета». Однако их первое сообщение содержало несусветную 
ложь. Такая позиция была связана с переходом на какое-то время 
ряда газет в руки белогвардейских бандитов5. Нельзя не заметить, что 
позднее первая положительная информация об Октябрьской револю
ции была опубликована в тех же «Монгольской газете» и «Ургинской 
столичной газете». Именно на страницах «Монгольской газеты» мон
голы впервые прочитали перевод «Декрета о земле», написанного 
В. И. Лениным и принятого в ночь на 26 октября II Всероссийским 
съездом Советов. «Монгольская газета» опубликовала договор о Брест
ском мире с Германией и ее союзниками6. На наш взгляд, 
о земле» и другие подобные материалы являются самыми 
марксистско-ленинскими документами, опубликованными на 
ском языке.

Ленинская внешняя политика Советского государства, в корне 
противоположная политике эксплуататорских государств, сильно спо
собствовала распространению идей Великого Октября в восточных 
странах, в том числе в Монголии. Правительство богдо-гэгэна пыта
лось закрыть доступ передовым революционным идеям из Советской 
России. Оно отдало приказ не пропускать нового представителя Совет
ского правительства, распорядилось не разрешать населению что-либо 
продавать советским военно-продовольственным организациям 7. Далее 
были приняты меры к фактическому прекращению сообщений между 
двумя странами. Студенты (среди них был X. Чойбалсан), обучавшие
ся в России, были отозваны в Монголию.

В августе 1919 г. Советское правительство направило монгольскому 
народу и автономному правительству специальное обращение. В нем 
говорилось: «Советское правительство снова торжественно заявляет: 
«Русский народ отказался от всех договоров с японским и китайским 
правительствами относительно Монголии. Монголия есть свободная 
страна... В результате отмены соглашения 1913 г. Монголия как неза
висимое государство имеет право непосредственно сноситься со всеми 
другими народами без всякой опеки со стороны Пекина и Петрограда. 
Советское правительство, громогласно возвещая об этом монгольско
му народу, предлагает немедленно вступить в дипломатические отно-
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8 Избранные документы по истории МНРП. Улан-Батор, 1954, стр. 63—65. Письмо 
Советского правительства было доставлено в Монголию в июле 1920 г. уполномочен
ным НКИД в Иркутске Б. 3. Шумяцким, несмотря на то, что страна уже была окку
пирована китайскими милитаристами клики Аньфу (в конце 1919 г.).

9 X. Чойбалсан, Д. Досол, Д. Дэмид. Краткая история национальной ре
волюции монгольского народа. Улан-Батор, 1934, кн. 1, стр. 53. ,

10 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 321. .«
11 В 1920 г. Советским правительством была командирована в Монголию группа 

работников Центросоюза для закупки скота и продуктов животноводства. Центросоюз 
имел свои филиалы по всей Монголии.

шения с русским народом и выслать навстречу Красной Армии по
сланцев свободного монгольского народа» 8.

Соседство Монголии с Советским государством и существовавшие 
ранее многосторонние связи благоприятствовали распространению идей 
Великого Октября. Этот процесс стал быстро углубляться и расши
ряться. Уже первые вести, братское отношение и революционные при
зывы Советской России вызвали у монгольского трудового народа 
чувства надежды и симпатии к Октябрьской революции и ее родине. 
Эти чувства еще более усилились в ходе развития событий в самой 
Монголии, где в связи с важными внешними и внутренними измене
ниями 1918—1920 гг. создалось особое положение: созрела ситуация 
народной революции, ускорившая распространение идей Октября. Не
которые радикальные деятели монгольской интеллигенции, передовые 
представители пробуждающегося аратства организовали два подполь
ных кружка в Урге. Эти кружки позднее стали основой Монгольской 
народной партии. К концу 1918 г. патриотически настроенные пред
ставители нашего народа начали искать выход из тупика, в который 
завели страну феодальные правители Монголии, что привело их 
к сближению между собой 9.

Дальнейший рост революционной сознательности монгольского на
рода происходил под непосредственным влиянием победоносной борь
бы Красной Армии против колчаковцев и поддерживающих их ино
странных интервентов. Здесь уместно напомнить высказывание 
Ленина о значении победы Красной Армии: «Она покажет народам 
Востока, что как ни слабы эти народы, как ни кажется непобедимой 
мощь европейских угнетателей, применяющих в борьбе все чудеса 
техники и военного искусства, тем не менее революционная война, 
которую ведут угнетенные народы, если эта война сумеет пробудить 
тействительно миллионы трудящихся и эксплуатируемых, эта рево- 
[юционная война таит в себе такие возможности, такие чудеса, что 
ювобождение народов Востока является теперь вполне практически 
осуществимым с точки зрения не только перспектив международной 
революции, но и с точки зрения непосредственного военного опыта, 
проделанного в Азии, в Сибири, опыта, который проделан Советской 
республикой, подвергшейся военному нашествию всех могущественных 
стран империализма»10. И вскоре наши передовые представители на
шли в лице русских революционеров самых надежных, благородных 
друзей и союзников.

В то время в Урге было около 3 тыс. русских, среди них много 
революционно настроенных людей. Когда в конце 1918 — начале 
1919 г. войска Колчака, поддержанные иностранными интервентами, 
заняли почти всю Сибирь, в Монголию перешло определенное количе
ство активных советских работников. В 1919 г. в Урге был создан 
нелегально действовавший комитет русских революционеров и работал 
Центросоюз11. Среди приехавших в Монголию были: Н. И. Мальцев — 
рабочий, боровшийся против Семенова, большевик Б. Н. Попов,
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М. Е. Плужников, А. М. Бойко, один из руководителей большевиков 
Читы, и другие12. Русский революционный комитет, работавший среди 
русских в Урге, выделил для работы среди монголов своих членов: 
Кучеренко, Гемборжевского, Маслакова, Кондакова, доктора Цибик- 
тарова, Сороковникова и др. Многие из них впоследствии пали жерт
вой унгерновского террора 13.

Общение с членами русского революционного комитета и больше
виками— работниками Центросоюза являлось для монгольских рево
люционеров первой политической школой. Вначале связь с русскими 
революционерами установили члены кружка в Консульском поселке, 
а потом через них и Зун-Хурэнский кружок. По воспоминаниям круж
ковцев видно, что Кучеренко, Гемборжевский и другие впервые рас
сказали им об Октябрьской революции, о советской власти, о боль
шевиках.

Русские революционеры помогали кружковцам осмыслить необхо
димость организованной борьбы против угнетателей. Они информи
ровали Коминтерн, РКП (б) о положении в Монголии, о зарождении 
там революционных организаций и желании монгольских революцио
неров установить связь с Советской Россией 14. Учитывая эту инфор
мацию, Коммунистический Интернационал и РКП (б) уделили боль
шое внимание установлению тесных связей с революционерами и тру
дящимися Монголии. В результате в Иркутске были созданы Монголо- 
Тибетский отдел Дальневосточного секретариата Коминтерна (там 
работал Э. Ринчино) и Монгольский отдел секции Восточных наро
дов Сиббюро РКП (б). Они наладили через своих представителей 
первые связи с монгольскими революционерами. С этого момента 
Коминтерн занимал позицию активной солидарности с освободитель
ной борьбой монгольского народа. Такая позиция соответствовала 
принципам пролетарского интернационализма.

Монгольские революционеры выразили свои искренние симпатии 
советскому народу, пожелали ему наилучших успехов и попросили 
поддержки для установления постоянных связей с Коминтерном и Со
ветской Россией. Д. Сухэ-Батор сказал: «Мы о революционных делах 
Советской страны ранее были информированы товарищем Гемборжев- 
ским. Поэтому смотрели на вашу страну с надеждой, может быть бу
дем иметь счастливый случай получить помощь и поддержку. У нас 
только одно желание, чтобы крепла советская власть и ее руководя
щая партия большевиков...» 15

На наш взгляд, можно считать, что это было первое официальное 
выражение поддержки со стороны наших революционеров политики 
большевистской партии и советского правительства, факт, свидетель
ствующий об их идейном росте.

Монгольские патриоты поняли, что для того, чтобы победить в на
ционально-освободительной борьбе, необходимо создать единую рево
люционную организацию — партию, установить связь с Коминтерном 
и Российской Коммунистической партией, использовать их политиче
ский опыт. 25 июня 1920 г. в Урге они объединили два подпольных 
кружка, создав единую революционную организацию — Монгольскую 
народную партию. На совместном заседании была принята «Присяга»,

” Д. Д а ш. Они боролись за свободу н независимость монгольского народа. 
Улан-Батор, 1967, стр. 36 (на монг. яз.).

13 Г. Кунгуров и И. С о р о к о в и и ко в. Аратская революция. Иркутск, 1957, 
стр. 76.

14 «Намын амъдрал», 1961, № 11, стр. 85.
15 X. Чой ба л сан, Д. Досол, Д. Дэмид. Указ, соч., кн. 1, стр. 93—94.
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народа. Опыт Октябрьской ре-

служившая в то время программой и уставом этой нелегальной рево
люционной организации. Важнейшее значение объединенного совеща
ния состоит в том, что оно приняло решение об установлении связи 
с Коминтерном — руководящей силой международного революционного 
движения — и с первым в мире рабоче-крестьянским государством — 
Советской Россией.

Идейный уровень первых монгольских революционеров был раз
личен. У них были различные взгляды по вопросу о целях освободи
тельной борьбы народных масс и даже о том, как адресовать письма 
правительству Советской России — от имени партии или от имени 
богдо-гэгэна и т. д.

Во второй половине 1920 г. в идейном росте монгольских револю
ционеров произошел важный сдвиг. Этому прежде всего содействова
ли приезд в начале июля 1920 г. первых представителей Восточного 
отдела Коминтерна — заведующего Монголо-Тибетской секцией Даль
невосточного секретариата С. С. Борисова и др., ознакомление с Обра
щением Советского правительства к монгольскому народу, ознаком
ление с программой РКП (б) в переводе на монгольский язык, а также 
посещение представителями монгольских революционеров Советской 
России, встречи с представителями Коминтерна и с русскими ком
мунистами, личное знакомство с опытом и успехами русской револю
ции 1б. Ю. Цеденбал писал: «Эти непосредственные связи, а также 
наглядный пример революционных перемен в Сибири, очевидцами 
которых стали монгольские революционеры, оказали большое влияние 

а формирование их мировоззрения, способствовали тому, что задачи 
щионального и социального освобождения монгольского народа сли- 
1сь для них воедино»17. Одним из самых первых документов, отра

жавших влияние Великого Октября и идей научного социализма, яви
лось письмо народной партии Советскому правительству от 28 авгу
ста 1920 г.

Все эти факты являются ценными свидетельствами идейной эволю
ции монгольских революционных демократов, огромной работы, про
деланной монгольскими революционерами на путях овладения сокро
вищницей марксизма-ленинизма. Следовательно, прав Б. Ширендыб, 
утверждая, что идеи марксизма «...стали более известными монголь
ским революционерам после их поездки в Советскую Россию не толь
ко теоретически, но и как практическое претворение в жизнь совет
ского народа» 18.

Пребывание делегации монгольских революционеров в Советской 
России в основном совпало со временем работы II Конгресса Комин
терна. Как известно, в своем выступлении на II Конгрессе Коминтерна 
В. И. Ленин выдвинул идею о возможности некапиталистического 
пути развития отсталых стран при помощи пролетариата передовых 
стран. Эта идея сыграла огромную роль в определении перспектив 
и задач национально-революционного движения народов Востока, 
в том числе и монгольского народа.

До этого времени главным недостатком монгольской революцион
ной организации была оторванность от народа. Опыт Октябрьской ре-

’• Делегация монгольских революционеров выехала из Урги в Советскую Россию 
тремя группами в разное время и разными маршрутами в июле — августе 1920 г.

17 Ю. Цеденбал. От феодализма к социализму. Улан-Батор, 1961, стр. 4.
18 Б. Ширендыб. Монголия на рубеже XIX—XX веков. Улан-Батор, 1963, 

стр. 235.
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19 См. Ленинский сборник, т. XXV. 1945, стр. 290; Б. 3. Шумяцкий. Десятиле
тие монгольского Октября. — «Восточно-сибирская правда», 30.111.1931.

50 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 232.
’* «Монголии Унэн», 20.Х11.1920.

волюции убедил наших революционеров в том, что борьба против 
колониального и феодального угнетения невозможна без участия ши
роких народных масс, без развертывания среди них активной идеоло
гической работы.

В конце сентября 1920 г. представители монгольского народа 
были приняты В. И. Лениным19. В. И. Ленин разъяснил им задачи 
монгольской революции и дал ценные советы о путях и методах рево
люционной борьбы аратских масс. Указания В. И. Ленина о том, 
что «единственно правильным путем для всякого трудящегося вашей 
страны является борьба за государственную и хозяйственную незави
симость в союзе с рабочими и крестьянами Советской России» и что 
«создание партии монгольских аратов является условием успешности 
их борьбы» 20, были положены в основу всей дальнейшей деятельности 
монгольских революционеров. По воспоминаниям Б. 3. Шумяцкого, 
Владимир Ильич спросил одного из делегатов, каковы их представле
ния о тактике будущей партии. Когда же монгольский представитель 

• ответил, что ее тактикой будет беспощадное уничтожение гаминов, 
поголовная резня, поджоги их домов, то Владимир Ильич весьма под
робно остановился на вопросе о революционном насилии, «о классо
вом характере его направленности и о вредности авантюристической 
тактики». Советы Ленина стали основой для всей дальнейшей рабо
ты монгольской революционной организации.

Одной из попыток применения опыта Октября стало издание газе
ты и агитационных листов. Газета «Монголын Унэн» («Монгольская 
правда») сыграла весьма важную роль в пропаганде идей научного 
социализма в Монголии. Примечательно, что первый номер этой газе
ты, выпущенный в Иркутске 10 ноября 1920 г., начинался с призыва 
«Манифеста Коммунистической партии» «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!». По своему идейному содержанию «Монгольская правда» 
стояла на гораздо более высоком уровне, чем ранние документы пар
тии. Она выступала с призывами к борьбе против эксплуатации, 
за подлинное народовластие и подъем благосостояния народа. Если 
прежде совершенно не затрагивался вопрос о собственности, то здесь 
говорится о государственной собственности в условиях развития про
мышленности и культуры. Так как среди революционеров наблюда
лось влияние идей буржуазной республики, «Монгольская правда» 
уделяла большое внимание выяснению коренного отличия буржуазной 
и народной демократии. Газета остро критиковала ложную, реакцион
ную сущность буржуазной республики. В номере от 20 декабря 1920 г. 
говорилось: «Хотя власть во Франции или Америке является выборной, 
рабочие и крестьяне, составляющие большинство населения, не имеют 
там никаких прав, живут бедно. Причиной этого является то, что 

этих и других странах при создании государственной власти и за
конов аристократы и капиталисты захватили все преимущества...»21 
Это свидетельствует о том, что под влиянием социалистической демо
кратии идеи монгольских революционеров относительно характера вла
сти все больше склонялись в пользу власти трудового народа.

Таким образом, еще до победы народной революции 1921 г. «Мон
голын Унэн» послужила первым опытом плодотворного сотрудничества 
монгольских революционеров и русских большевиков, способствовала 
дальнейшей идейной и политической закалке монгольских революцио-
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* С 1925 г. — Монгольская народно-революционная партия.
** Программе предшествовало введение— «Декларация МНН»..
22 Документы из истории МНРП. Улан-Батор, 1966, стр. 33 (на монг. яз.).
23 Там же, стр. 31—32. , . .
24 Там же, стр 33. 11 ■ ' и

неров, ясному осмысливанию ими своих задач в национально-освобо
дительной борьбе.

Сухэ-Батор и другие революционеры, установившие связь с Комин
терном и РКП (б), ознакомившиеся с революционным опытом Октябрь
ской социалистической революции, возвратившись из Советской Рос
сии в конце 1920 г., развернули большую революционную работу на 
северной границе своей страны.

Наличие революционной организации монгольских революционе
ров. помощи Коминтерна и РКП (б), распространение идей Октября 
в Монголии и созревание национально-освободительной борьбы созда
вали необходимые предпосылки для образования массовой народной 
партии, руководствующейся революционной теорией. В этих условиях 
было окончательно оформлено создание Монгольской народной пар
тии * на совещании монгольских аратских революционеров (это сове
щание позже стало считаться I съездом МНРП) 1 марта 1921 г. в по
граничном городе Советской России — Троицкосавске. На этом учре
дительном съезде была принята первая программа МНП и избран 
официально ее Центральный Комитет. Съезд и его документы ** убе
дительно показывают заметный сдвиг в идейном росте монгольских 
революционеров.

Важным достижением первой программы МНП является отражение 
ленинских идей о необходимости сближения освободительного движе
ния угнетенных народов с борьбой рабочего класса промышленно раз
витых стран, и прежде всего со страной победоносной социалистиче
ской революции. Знаменательно, что программа МНП была проникну
та духом интернациональной солидарности с мировым революцион
ным движением, со всеми малыми народами, борющимися, подобно 
монгольскому народу, за свою свободу и независимость. В ней указы- 
шлось, что «партия стремится к установлению тесной связи и взаим
ному контакту с партиями Китая, России и других стран, которые, 
как и наша партия, ставят своей целью уничтожение деспотизма, 
обеспечение трудящихся всеобщей свободой и прогрессом»22. В про
грамме выдвинуты стратегические и тактические задачи антиимпериа
листической и антифеодальной революции с учетом своеобразия раз
вития нашей страны. В ней указывалось, что трудящиеся должны 
стремиться к освобождению от власти кучки феодалов, «...захватить 
государственную власть в свои руки и установить правление, утверж
денное народным собранием, состоящим из выборных делегатов. Они 
должны стремиться к освобождению от гнета империалистов и к на
циональному культурному возрождению»23. В конце введения отме
чалось, что «по своему развитию Монголия недалеко ушла от средне
векового строя и это должно быть учтено при проведении реформы 
и мероприятий по обновлению страны»24.

Последний пункт программы определял особенности организаци
онного состава нашей партии. В нем говорилось: «Принимая во вни
мание, что имеются лица высших и низших социальных сословий, ду
ховных и светских, мужчины и женщины, желающие вступить в ряды 
нашей партии и работать на пользу будущего дела монгольской нацио
нальности, партия настоящим объявляет, что ее членами могут быть 
люди, готовые отдать свои силы на борьбу за счастье народных масс
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Монголии, принимающие идеологию партии и подчиняющиеся ее уста
ву»25. Монгольская народная партия, стремясь активизировать все 
слои населения в интересах страны, объявляла о привлечении в свои 
ряды не только аратов, но и представителей феодалов, чиновников 
и лам. Такие факторы нельзя сбрасывать со счета при характеристике 
особенностей МНП. Однако вскоре партии пришлось отказаться от 
этого принципа вследствие резкого обострения классовой борьбы.

Хотя в первой программе МНП нет терминов «социализм», «нека
питалистический путь развития» и «марксизм-ленинизм», тем не менее 
она сумела по своему содержанию отразить идеи научного социализма. 
На этой основе можно считать, что МНП именно с этого времени ста
ла руководствоваться идеями марксизма-ленинизма.

Конечно, первая программа МНП, как отмечено 
в силу сложности исторической обстановки была «...несвободной 
непролетарских идей»26. В отдельных пунктах программы имелись 
расплывчатые, противоречивые формулировки. В ней, например, содер
жались призывы «по-новому восстановить недавно уничтоженную авто
номию Внешней Монголии», к объединению «всех монгольских племен 
в одно государственное целое» 27 и т. д.

Нам представляется, что сама программа МНП более умеренна, 
чем содержание письма партии к Советскому правительству или вве
дение к программе. Это было связано с особенностями тогдашней об
становки в стране, с тактическими соображениями МНП. Однако это 
ничуть не умаляет значения программы.

С этого времени МНРП стала решающим фактором в деле рас
пространения и утверждения идей научного социализма в Монголии, 
она провела народную революцию в необычайно сложных, специфи
ческих условиях Монголии 1921 г., применив идеи, формы и методы 
социалистической революции. 13 марта 1921 г. в городе Троицкосав- 
ске совещание представителей трудящихся пограничных хошунов и 
партизанских отрядов избрало Временное народное правительство 
Монголии. В принятой резолюции говорилось следующее: «Во имя осу
ществления национального освобождения и воплощения в жизнь прав 
трудового народа мы сочли необходимым создание Временного народ
ного правительства свободной Монголии, свободного от влияния слу
чайных внешних сил и дружественного с соседними демократически
ми державами»28.

7 марта 1921 г. ЦК Монгольской народной партии обратился к Ко
минтерну с просьбой принять партию в его ряды29, и МНП была при
нята в качестве сочувствующей организации.

В мае 1921 г. представители Монгольской народной партии были 
приглашены на III конгресс Коминтерна с мандатами совещательного 
голоса. ЦК МНП, приняв приглашение Коминтерна, решил участво
вать в работе III конгресса с тем, чтобы ознакомиться с опытом миро
вого революционного движения,. стать членом Интернационала, укре
пить и расширить свои связи с международным коммунистическим 
движением. Так МНП начала участвовать в международных комму
нистических совещаниях.

Все это свидетельствует, что МНП фактически признала 
нию международного рабочего класса, установила союз с ним

55 Документы из истории МНРП. Улац-Батор, 1966. стр. 35.
24 Ю. Цедеибал. Избранные статьи и речи. М., 1962. т. II, стр.. 82.
27 «Народы Дальнего Востока», 1921, № 1. , ' . . с
м .«(Центральный архив МНРП», ф. 1, он. 1, ед. хр. 1.
’• Д. Д а щг Указ, соч., стр. 74. .
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30 Программа МНРП. Улан-Батор, 1966, стр. 6.
31 ЦГА МНР, ф. 1, оп. 23, ед. хр. 28. ,, . .
* 11 июля 1921 г. Монгольская Народная армия совместно с частями Красной Ар

мии освободила столицу Монголии город Ургу (ныне Улан-Батор). Этот день является 
днем победы революции — национальным праздником монгольских трудящихся.

няла на идейное вооружение принципы марксизма-ленинизма. Это яви
лось большим сдвигом в деле распространения идей марксизма-лени
низма в Монголии, ибо обусловило значительное изменение характера 
монгольской крестьянской партии и характера народной революции.

В программе .МНРП, принятой в 1966 г., дано глубокое определе
ние характера нашей революции. В нем говорилось:’ «По своему ха
рактеру и задачам это была антиимпериалистическая, антифеодальная 
народно-демократическая революция»30.

Партия и правительство развернули широкую агитационную работу 
в массах, призывая их к вооруженному восстанию с целью завоевания 
свободы и независимости, разъясняя им благородную роль Советской 
Росссии и значение для Монголии дружбы с ней. Партия уделяла 
большое внимание политической работе и в партизанских отрядах. 
Нам думается, что именно в это время .началась устная пропаганда 
идей марксизма-ленинизма в Монголии. Приглашенные МНР полит
работники Красной Армии Советской России закладывали основы 
идейно-политической работы в созданной в это время Монгольской 
Народной армии. И. Г. Демко в своем докладе от 17 марта 1921 г. 
приводит очень интересные и важные сведения. Он пишет: «15 мар
та с. г. (1921) по вашему приказанию я вместе с Дамба (Дамбадарж) 
и Чой (Чойбалсан) отправился на верховых в отряды. Целью моей 
поездки было: ознакомиться с положением отрядов, монгольскими 
нравами, обычаями, потребностями, запросами в политической обла
сти, чтобы составить правильное понятие и на основании чего наметить 
план первых шагов политработы в Монгольской Народной революци
онной армии... Отряды, как известно, находятся в стадии формирова
ния, обучения и комплектования... Солдаты, .вооружившись всем имев
шимся у них оружием, нас слушали... Тов. Дамба и Чой попеременно 
читали им перевод выдержек речи товарища Ленина на II Конгрессе 
Коминтерна о международном положении. Перевод сопровождался 
значительным комментарием»31.

18 марта 1921 г. Монгольская Народная армия освободила город 
Кяхту. Это было началом монгольской народной революции. После 
первой победы над оккупантами Временное народное правительство 
Монголии обратилось к правительству Советской России с просьбой 
об оказании военной помощи в совместной борьбе против общего 
врага — русских белогвардейцев. Советское правительство, исходя из 
принципов пролетарского интернационализма, удовлетворило эту 
просьбу *.

Последствия воздействия идей Великого Октября и помощи Совет
ского государства Монголии определялись, в конечном счете, внутрен
ними социальными процессами и необходимостью борьбы с интервен
тами. Благодаря победе народной революции и руководству МНРП 
государственная власть в стране перешла в руки трудящихся, была 
установлена народная власть в форме ограниченной монархии во гла
ве с богдо-гэгэном. МНП не могла не учитывать того обстоятельства, 
что подавляющее большинство феодалов было враждебно настроено 
к колониализму и выступало за независимость страны. С другой сто
роны, широкие массы в силу своей отсталости продолжали глубоко 
верить в святость монарха богдо-гэгэна. Тем не менее практически
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власть в стране находилась в руках народного государства, выпол
нявшего функции революционно-демократической диктатуры трудового 
аратства (крестьянства). Это было также своеобразным воплощением 
ленинской идеи о революционно-демократической диктатуре пролета
риата и крестьянства. В. И. Ленин подчеркивал, что борьба за глубо
кие демократические преобразования может привести к созданию «ре
волюционно-демократического государства»32, и, далее, что «это 
еще не социализм, но это уже не капитализм. Это громадный шаг 
к социализму...» 33.

Таков в основном ход распространения идей Великого Октября, 
идей научного социализма в Монголии с конца 1917 г. до середины 
1921 г. Так впервые в Монголии начали воплощаться в реальность 
идеи Коммунистического Интернационала, провозглашенные на II кон
грессе Коминтерна: «...Самой главной и необходимой задачей является 
создание коммунистической организации крестьян и рабочих для того, 
чтобы можно было вести их с собою к революции... Таким образом, 
в отсталых странах народные массы будут приобщены к коммунизму 
не через капиталистическое развитие, а путем развития классового 
самосознания под руководством сознательного пролетариата передо
вых стран» 34.

Как гласит программа партии, «опыт МНРП свидетельствует, что 
в слаборазвитых странах революционно-демократические партии кре
стьянства и связанной с ним интеллигенции при тесном контакте и 
сотрудничестве с международным коммунистическим движением могут 
воспринять идеи научного социализма и стать марксистско-ленинским 
авангардом трудящихся масс в борьбе за социализм»33.

МНРП в процессе своего роста и развития превратилась, как меч
тал В. И. Ленин, из партии аратства (крестьянства) в коммунистиче
скую партию монгольского рабочего класса и трудового аратства, 
стала активным отрядом международного коммунистического движе
ния, твердо стоящим на позициях пролетарского интернационализма. 
Опыт нашей страны показал, что марксистско-ленинские идеи могут 
восторжествовать окончательно как господствующая идеология только 
при условии, если в ходе некапиталистического пути развития возник
нет национальный рабочий класс и народная интеллигенция с марк
систско-ленинским мировоззрением и новым моральным обликом, 
если созреют объективные и субъективные предпосылки победы социа
лизма и будет организована широкая поддержка и помощь со стороны 
мировой социалистической системы и международного коммунистиче
ского движения.



ИСТОРИЯ

Пролетариат Китая борьбев

против японской агрессии

Т. Н. Акатова, 
кандидат исторических наук

18 сентября 1931 г. японский империализм начал открытую агрес
сию в Китае, атаковав крупнейшие города Северо-Восточных 
провинций (^Маньчжурии). В январе 1932 г., после завершения оккупа
ции Северо-Востока, японская военщина бросила свои силы на Шан
хай. Командовавший нападением контр-адмирал Сёдзава заявил, что 
японские войска займут Шанхай в течение трех-четырех часов. Прави
тельство Чан Кай-ши отдало приказ находившейся в районе Шанхая 
19-й армии отойти без боя.

Однако японским захватчикам не удалось взять Шанхай. В едином 
патриотическом порыве на его защиту встали экстренно сформирован
ные добровольческие отряды рабочих, студентов и других слоев насе
ления. Нарушив приказ об отступлении, к ним присоединилась 19-я 
армия. Более месяца героические защитники Шанхая отбивали атаки 
шогократно превосходящих сил японских агрессоров и отстояли город, 
'ти события вошли в историю как Шанхайская оборона.

Выдающуюся роль в обороне города сыграл 800-тысячный пролета- 
иат Шанхая, еще раз продемонстрировавший мужество и самопо

жертвование в общенародной борьбе за свободу родины. И в развитии 
собственно рабочего движения, и в общем процессе революционной 
национально-освободительной борьбы Шанхайская оборона имела 
огромное историческое значение, отчетливо выявив возможность и 
необходимость создания единого антияпонского фронта.

Шанхайский пролетариат был самым многочисленным и действи
тельно передовым отрядом китайского рабочего класса. С первых же 
дней японской оккупации Северо-Восточного Китая рабочие Шанхая 
выступили в авангарде борьбы за всенародный отпор агрессорам *. 
Крупнейший пролетарский центр страны — Шанхай становился

* Рабочий класс самого Северо-Востока был застигнут врасплох (Шэньян, Чанчунь, 
Цзилинь и другие промышленные центры были захвачены японцами в течение двух 
дней) и сразу оказался в труднейших условиях оккупации. Вплоть до начала 1932 г. 
здесь имели место лишь разрозненные стихийные выступления.

*
цент

ром патриотической борьбы китайского народа против японской агрес
сии и капитулянтской политики гоминьдановского правительства. Пе
риод от 18 сентября 1931 г. (начало японской агрессии в Северо-Во
сточном Китае) до 28 января 1932 г. (начало Шанхайской обороны) 
был отмечен непрерывным нарастанием патриотических выступлений
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которых шли рабочие япон-

*

!•

5*

!

1 В Шанхае действовало более 30 крупных бумагопрядильных фабрик, на них тру
дились более 80 тыс. китайских рабочих.— Промышленность и рабочие Шанхая. Сян
ган, 1939, стр. 108—109. Кроме того, имелось несколько стекольных заводов, три завода 
резиновых изделий, две типографии, кожевенные, сахарные, мыловаренные заводы и 
другие промышленные предприятия, а также 8 крупных банков и многочисленные тор
говые заведения. — См. «Т1ю СЛйпезе Есопопис Зоигпа!», XII, 1931.

2 Подробнее см. Т. Н. Акатова. Основные направления политики гоминьданов
ского правительства в рабочем вопросе. — Сб. Китай: общество и государство. М. 1973 
стр. 306—307.

3 Промышленность и рабочие Шанхая. Сянган, 1939, стр. 3—4.

51

шанхайского пролетариата, в авангарде 
ских предприятий *.

В этот период впервые после тяжелой депрессии, наступившей в 
результате поражения революции 1925—1927 гг., в обстановке смер
тельной опасности порабощения всего Китая японским империализмом 
возродилась социальная активность рабочего класса. Вновь, как и в 
годы революции, пролетариат выступил в авангарде освободительной 
борьбы.

Однако состояние рабочего движения и в Шанхае, и во всех городах 
Китая в начале 30-х годов коренным образом отличалось от периода 
революции, когда действовал единый антиимпериалистический фронт 
и КПК имела возможность открыто руководить борьбой и организаци
ей трудящихся. Кровавый террор, развязанный гоминьданом после 
поражения революции в 1927 г., обрушился прежде всего на Шанхай, 
где были сосредоточены основные кадры КПК по руководству рабочим 
движением и самый крупный в стране революционный актив рабочего 
класса. В то же время именно рабочему движению в Шанхае контр
революционный гоминьдан уделял максимум внимания, стремясь с 
помощью изощренной демагогии подчинить его своему влиянию и на
править в русло национал-реформизма. Уже в 1927 г. гоминьданом 
было создано при Шанхайском муниципалитете Бюро социальных 
дел. взявшее на себя организацию реформистского профдвижения и 
посредничество в конфликтах труда и капитала. Реформистские проф
союзы, борясь за влияние в массах, зачастую враждовали между со
бой. При крупных профсоюзах имелись вооруженные пикеты, обычным 
явлением были драки и даже вооруженные стычки между профсоюза
ми. Гоминьдан поощрял раздробленность профдвижения, ослабляв
шую рабочий класс2. Вплоть до конца декабря 1931 г. в Шанхае не 
было единого центра по руководству реформистским профдвижением, 
существовало два профсоюзных объединения, соперничавших между 
собой 3.

Шанхайский горком Коммунистической партии Китая действовал 
в глубочайшем подполье. Руководимые коммунистами профсоюзы, на
зывавшиеся красными, были очень слабы, немногочисленны, их дея
тельность в рабочих массах была неимоверно трудна. Каждого запо
дозренного в коммунистической пропаганде гоминьдановцы карали 
смертной казнью. Следует также напомнить, что связям КПК с рабо
чими массами, практической работе коммунистов в рабочем движении 
большой ущерб нанесли «левые» ошибки, допущенные руководством 
КПК после поражения революции 1925—1927 гг. Недооценивая глубину 
поражения революции, преувеличивая силы пролетариата, а также 
его классовую и политическую зрелость, «левые» вместо повсе
дневной кропотливой работы с массами пытались поднять рабочих 
на активную борьбу против гоминьдана путем воззваний и приказов. 
Авантюризм этих попыток сочетался с «лево»-сектантскпм отказом от 
работы с рабочими массами, вовлеченными в реформистское профдви-
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* См. Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальном революции на 
примере Китая (далее: Стратегия и тактика...). М., 1934, стр. 209, 287 288, 295, 299;.

жение, от борьбы за повседневные жизненные нужды рабочего класса. 
В период «лилисаневщины» (1930 г.) авантюристическая подготовка 
вооруженных антигоминьдановских восстаний подорвала силы под
польных ячеек КПК и красных профсоюзов Шанхая, привела к непоп
равимым потерям революционных кадров. В рабочем движении все 
отчетливее выявлялась гибельность для связей КПК с рабочими мас
сами «левого» авантюризма, сектантской политики и недооценки опас
ности демагогических маневров гоминьдана, стремившегося подчинить 
рабочий класс своему влиянию. Коминтерн настойчиво указывал КПК 
на эту опасность4. Именно помощь Коминтерна помогла КПК преодо
леть левацкую линию Ли Ли-саня.

Японская агрессия, поставив под угрозу само существование китай
ского государства, коренным образом изменила всю социально-поли
тическую ситуацию в стране. Она объективно потребовала объедине
ния всех сил нации для отпора врагу. Все более насущной задачей 
КПК становилось возрождение в Китае ленинской стратегии единого 
национального фронта. Необходимо было единство рабочего класса — 
самого революционного и последовательного борца за свободу родины. 
Реальные предпосылки для достижения этого единства проявились 
прежде всего в Шанхае в самом процессе нараставшей антияпонской 
борьбы рабочего класса, кульминацией которой явилась Шанхайская 
оборона.

Несмотря на то что гоминьдан всемирно афишировал свой патрио
тизм и антиимпериалистическую направленность своей политики, его 
нерешительность в борьбе против японской агрессии граничила с ка
питулянтством. Поэтому наряду с забастовками на японских пред
приятиях, участием в антияпонском бойкоте, ставшими традиционными 
формами антиимпериалистической борьбы рабочего класса, в этот пе
риод очень распространены стали различные манифестации, направ- 
тенные на то, чтобы побудить гоминьдан перейти к политике реши- 
ельной борьбы с агрессорами.

26 сентября 1931 г. Шанхайский горком гоминьдана организовал 
.нтняпонский митинг и демонстрацию. Однако рабочие и студенты про

гнали гоминьдановский президиум митинга и избрали свой президиум. 
В него вошли наиболее революционные представители масс, среди них 
были члены КПК и красных профсоюзов.

В начале октября в Шанхае развернулась борьба за отправку деле
гации студентов в Нанкин — столицу чанкайшистского режима, где 
должна была состояться демонстрация студентов всей страны с требо
ванием от правительства защиты родины. Городские власти Шанхая 
препятствовали отъезду делегации. Рабочие и студенты вступали в 
борьбу с полицией и иностранными войсками. Трижды окружали они 
полицейский участок на английской концессии и отбивали арестованных 
товарищей. На Северном вокзале Шанхая они учинили настоящий по
гром, избив увещевавших их членов горкома гоминьдана и силой за
ставив начальника станции дать поезд для студенческой делегации. 
Активную роль в этих событиях играли коммунисты. 10 октября они 
организовали по всему городу антияпонские митинги рабочих и сту
дентов. Против митингующих были брошены 10 японских и английских 
броневиков, японский десант, полиция. В кровавых стычках несколько 
рабочих были убиты, многие ранены. Каждое японское предприятие
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Шанхая в этот день было забаррикадировано, окружено пулеметами, 
броневиками, японскими солдатами и гоминьдановской полицией5.

С самого начала антияпонской борьбы в Шанхае определилась вы
сокая степень общенародного возмущения, в авангарде выступили 
рабочие и студенты. Это создало благоприятную обстановку для уси
ления деятельности КПК по руководству рабочими массами. Выдви
гаемые коммунистами лозунги решительной борьбы за спасение роди
ны были понятны каждому рабочему, они полностью отвечали настро
ениям масс, четко формулируя их требования и обобщая их во всена
родном масштабе. Это создавало возможность преодоления «лево»-сек- 
тантского отчуждения КПК от широчайших рабочих масс, возрожде
ния и укрепления связи партии с рабочим классом.

Однако перед компартией по-прежнему стояли огромные трудности. 
Непрекращавшийся белый террор гоминьдановских властей против 
«коммунистической опасности» еще более усилился в связи со стрем
лением гоминьдана обуздать массовый подъем антияпонской борьбы 
и ввести его в «дозволенные рамки», полностью подчинить своему ру
ководству. Все газеты Шанхая были полны сообщениями о «происках 
коммунистов».

Но гоминьдановские власти уже не были в состоянии контролиро
вать подъем массовой антияпонской борьбы. Вопреки надеждам го
миньдана реформистские профсоюзы не смогли стать его послушным 
орудием. Рабочие массы, входившие в эти профсоюзы, все решительнее 
выступали против капитулянтства гоминьдана. Весь Шанхай бурлил 
забастовками, митингами, антияпонскими и антиправительственными 
манифестациями. Расправляться с коммунистами в таких условиях 
чанкайшистам стало несравненно труднее. Шанхайский горком КПК 
сумел наряду с подпольной работой организовать и открытые выступ
ления среди рабочих и студентов.

Чтобы удержать массы под своим влиянием, гоминьдан в первые 
же дни японской агрессии организовал в Шанхае Общество борьбы с 
Японией и спасения Китая, куда вовлекались все слон городского на
селения. По утверждению гоминьдана, костяк этой организации со
ставляли рабочие6. В городе стали возникать также многочисленные 
рабочие антияпонские организации. Одним из первых такое общество 
учредили рабочие и служащие почты, ими же был создан и первый 
вооруженный добровольческий отряд7. Очень активную деятельность 
развернули антияпонские общества рабочих японских прядильных 
фабрик. Многие из них находились под влиянием коммунистов. 1 но
ября 1931 г. состоялось собрание 80 тыс. рабочих всех японских пря
дильных фабрик, оно потребовало от правительства немедленной орга
низации отпора Японии и призвало весь рабочий класс к единству в 
борьбе8.

Шанхайский горком КПК объединил около 50 антпяпонских орга
низаций отдельных предприятий в полулегальное Народное антияпон- 
ское общество. В ходе событий через это объединение КПК имела 
возможность участвовать в руководстве антияпонским движением в

5 См. XII пленум ИККИ. Стенографический отчет. М., 1933, стр. 18; «Коммуни
стический Интернационал», 1931, Хе 36, стр. 26—27; «Красный Интернационал проф
союзов», 1932, № 5, стр. 27.

’ История китайского рабочего движения. Тайбэй, 1959, т. 3, стр. 1046 (на кит. яз.).
7 Там же.
’ Промышленность и профсоюзы Шанхая. Сянган, 1939, стр. 108—109 (на кит. яз.).



118 Т. И. Акатова

т. 3, стр. 1066 (на

абочего движения. Тайбэй, 1959, т. 3, стр. 1052 (на кит. яз.).
абочис китайской трнко-

9 «Шэньбао», 4.Х.1931; «Шиши синьбао», 12_Х.193_1.
10 История китайского рабочего --------------
11 «Шэньбао», 26.IX—30.Х1.1931.
12 По этому поводу, например, более месяца бастовали ра 

тажной фабрики «Дахуа».— См. «Шэньбао», 14.Х.1931; 16—28.X. 1931.
13 «Шанхай тайме», 22.ХП.1931.
14 История китайского рабочего движения. Тайбэй, 1959, 

кит. яз.).
15 Советы в Китае. М., 1933, стр. 477.

Все события рабочего движения в Шанхае после начала японской 
агрессии 18 сентября 1931 г. были подчинены одной задаче — отпору за
хватчикам. Первыми, уже в сентябре — октябре 1931 г., забастовали 
китайские матросы японских судов и рабочие шанхайского порта. 
Портовые кули создали пикеты по выявлению на складах японских 
товаров9. Забастовали железнодорожники, отказываясь использовать 
японский уголь10. В октябре — ноябре забастовки охватили большин
ство многочисленных в Шанхае японских и японо-китайских предпри
ятий п. Подъем политической антияпонской борьбы, тесно связанной 
с выступлениями против предательской политики гоминьдановского 
правительства, повлек усиление борьбы и за экономические требова
ния. Обычно рабочие японских предприятий, помимо политических, 
выдвигали и требования об улучшении условий труда, а рабочие ки
тайских предприятий наряду с конкретными экономическими условия
ми требовали и усиления отпора Японии. Характерно, что имели место 
забастовки против китайских предпринимателей, запрещавших своим 
рабочим создание добровольческих антияпонских отрядов 12.

Никогда еще со времени поражения революции в 1927 г. борьба 
рабочего класса Шанхая не достигала такого высокого уровня, как в 
последние месяцы 1931 г. Ожесточенно отстаивая свои требования, 
рабочие нередко громили фабрики, вступали в кровавые стычки с 
полицией. Заметно возросла роль коммунистов. В декабре 1931 г. 
бывший работник революционного Совета шанхайских профсоюзов, 
разогнанного Чан Кай-ши в 1927 г., коммунист Ли Чжан-гуй 
возглавил стачку 7 тыс. рабочих на англо-американской табачной 
фабрике против действовавшего в интересах хозяев реформистского 
профсоюза 13. На прядильных фабриках компании «Юиъань» рабочие 
с красными флажками, выкрикивая коммунистические лозунги, заняли 
помещение фабрик и вступили в драку с прибывшими солдатами и 
полицией н.

Помимо чисто пролетарского метода борьбы — забастовок, рабочие 
активно включились в антияпонский бойкот, охвативший широчайшие 
^ассы населения. Рабочие создали пикеты по проверке товаров па скла
дах и магазинах, громили лавки и избивали торговцев, тайно прода

вавших японскую продукцию. Широкое и активное участие рабочего 
класса сделало антияпонский бойкот массовым и весьма эффективным. 
Рабочие забастовки и широкий антияпонский бойкот нанесли интере
сам Японии ощутимый удар. «Миньгожибао» уже 1 ноября 1931 г. от
мечала значительное падение японского экспорта в Китай и закрытие 
по меньшей мере 60% японских предприятий в Шанхае.

Все более настойчивым становилось требование рабочих воору
жить их для отпора захватчикам. Коммунистическое правительство 
Советских районов Китая сразу же, 25 сентября 1931 г., обратилось к 
народу всей страны, и прежде всего к рабочим и крестьянам Китая, с 
призывом дать отпор захватчикам *5. Шанхайский горком КПК раз
вернул пропаганду7 вооружения рабочих для защиты отечества. Этот
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лозунг выдвигали и легальные реформистские профсоюзы. Рабочие 
митинги, демонстрации, собрания требовали от гоминьдановского пра
вительства вооружать добровольческие отряды рабочих огнестрельным 
оружием, заверяли, что все 800 тыс. рабочих Шанхая готовы бороться 
с захватчиками не на жизнь, а на смерть. При этом рабочие требовали 
от правительства свободы профорганизаций, улучшения условий труда, 
свободы забастовок, а в области внешней политики немедленного на
чала войны за возврат оккупированных японцами территорий 16. По
добное переплетение чисто рабочих с общенационально-патриотиче
скими требованиями свидетельствовало о том, что подъем националь
но-освободительной борьбы пробудил и классовую активность шанхай
ского пролетариата.

Усилились антиправительственные манифестации под лозунгами: 
«Долой правительство, подавляющее патриотическое движение масс 
и обманывающее народ!». 14 декабря весь руководящий состав шан
хайского горкома гоминьдана вынужден был выйти в отставку717. По
пытки гоминьдана обуздать рабочий класс Шанхая привели к крайне
му ожесточению борьбы между двумя крупными объединениями ле
гальных профсоюзов (Бюро социальных дел Шанхая и реорганизаци- 
онисты), каждое из которых претендовало на роль всешанхайского 
руководящего профсоюзного органа. Оппозиционная группировка ре- 
организацнонистов (лидер — Ван Цзин-вэй) умело использовала недо
вольство рабочих масс капитулянтской политикой правительства Чан 
Кай-ши, падение престижа шанхайского горкома гоминьдана и создан
ного им Бюро социальных дел. Резко критикуя шанхайский горком 
гоминьдана и требуя большей свободы профдвижения, мобилизации 
рабочих на антияпонскую борьбу, реорганизационисты легко перетянули 
на свою сторону большинство легальных профсоюзов. Чанкайшисты 
вынуждены были уступить рабочим, стремившимся к единству. В ре
зультате под руководством реорганизационнстов в канун 1932 г. был 
создан единый профцентр — Генсовет профсоюзов Шанхая18. Вновь 
созданный Генсовет развернул активную деятельность по вовлечению 
рабочих в легальные профсоюзы под лозунгом отпора Японии.

Подпольные красные профсоюзы, несмотря на свою немногочислен
ность и слабость, активнейшим образом участвовали в патриотической 
борьбе. Сила влияния КПК в рабочих массах определялась ее позицией 
наиболее решительного и последовательного отпора агрессорам. Имен
но коммунисты выдвинули лозунг всеобщей антияпонской забастовки 
рабочих Шанхая. 14 января 1932 г. под этим лозунгом забастовали 
60 тыс. рабочих японских текстильных фабрик Шанхая. Созданный 
ими стачком начал получать большие суммы пожертвований от рабо
чих и широкой общественности Шанхая. Подъем забастовочной борь
бы нарастал с каждым днем. 17 января в городе состоялся грандиоз
ный митинг и демонстрация, во главе которой шли бастующие рабочие 
японских предприятий. С антияпонскимп транспарантами и лозунгами, 
с красными знаменами многие тысячи шанхайских рабочих, студентов, 
безработных, горожан требовали от правительства вооружить добро
вольческие отряды, бросить все силы против врага. Демонстранты 
несли на руках тела шанхайских студентов, убитых в Нанкине на ан-
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типравительственной демонстрации 28 декабря 1931 г.19. В этот 
было подожжено здание шанхайского горкома гоминьдана.

Вся империалистическая пресса, давая подробное описание этих 
событий, подчеркивала опасность явного руководства «радикальных 
элементов», оценивала как «коммунистическую» резолюцию митинга, 
содержавшую такие пункты, как передача политической власти наро
ду, создание добровольческой армии, проведение в Шанхае всеобщей 
антияпонской забастовки, оказание помощи рабочим японских пред
приятий Шанхая, организация народного трибунала для наказания 
за сотрудничество с японцами и др. 20.

В этой обстановке японская военщина форсировала подготовку на
падения на революционный Шанхай. Захват Шанхая входил в стра
тегические планы порабощения Японией всего Китая. В то же время 
серьезное значение имело стремление японских империалистов пресечь 
нарастание антияпонской борьбы в Китае, задушить 
город, ставший всекитайским центром национального 
их агрессии, подавить борьбу китайского рабочего 
сосредоточения японской промышленности.

18 января 1932 г., на следующий же день после мощной антияпон
ской демонстрации, перед воротами китайской фабрики полотенец 
«Санью» расположилась группа японцев, среди которых было пять буд
дийских монахов. Громко распевая японский гимн и всячески задирая 
китайских рабочих, монахи добились столкновения с ними. Один из 
избитых в драке японских монахов тут же умер. Вслед за этим скон
центрированный неподалеку отряд вооруженных японцев учинил под
жог фабрики и настоящее сражение с 500 ее рабочими и подоспевши
ми им на помощь антияпонскими пикетами21.

По поводу этого спровоцированного инцидента японский генераль
ный консул 21 января 1932 г. предъявил мэру Шанхая У Те-чэну ульти
матум. Основным требованием японского ультиматума было немед
ленное прекращение в Шанхае антияпонского движения и ликвидация 
всех антияпонских организаций22. Гоминьдановские власти Шанхая 
28 января 1932 г. вручили японской стороне ответ о полном принятии 
ре ультиматума. Еще до этого они приступили к практическому испол
нению японских требований. 27 января Бюро социальных дел Шанхая 
издало приказ о роспуске всех антияпонских организаций, полиция 
начала аресты наиболее активных деятелей патриотического дви
жения 23.

Несмотря на полную капитуляцию гоминьдановских властей, япон
ские войска 28 января начали бои за захват Шанхая. В атак}' на 
Шанхай были брошены все средства новейшей военной техники: таи-
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кн, авиация, тяжелая артиллерия, бронемашины, военно-морские суда. 
Японское командование рассчитывало на быстрый успех. Военные 
действия начались нападением на густонаселенный рабочий район 
города — Чжабэй. Героизм рабочих и городской бедноты, грудью 
вставших на защиту Шанхая и оказавших отпор захватчикам, стал 
достоянием истории. Рабочие-добровольцы были вооружены очень 
плохо, лишь немногие имели винтовки, в дальнейшем они добывали 
их, отнимая у японцев. В ход пошли ножи, палки, камни, мечи24. В уз
ких улочках рабочих кварталов была остановлена военная японская 
техника. Отовсюду: с крыш домов, изо всех закоулов — в захватчиков 
летели камни, гранаты. Все, кто мог, рыли окопы, строили баррикады. 
На шум боя в Чжабэй бросились все созданные в ходе антияпонского 
движения добровольческие отряды. Рабочие, работницы, студенты, 
местные жители, крестьяне шанхайских пригородов — все, 
рики и дети, проявили в этих решающих боях «высшую степень 
жества и героизма» 25.

Столь быстрая реакция и мобилизация рабочего класса, решившая 
в той обстановке дальнейшую судьбу Шанхая, была естественны.м 
следствием всего предшествующего подъема его патриотической борь
бы, развернувшегося сразу же после начала японской агрессии в 
Маньчжурии. Огромное значение имело стремление рабочих к воору
жению, создание добровольческих отрядов, проводивших военные уче
ния рабочих и всеми способами добывавших оружие.

Оборона Шанхая была начата рабочим классом и поддержана 
широчайшими массами городского населения. Это было неожиданным 
не только для японцев, но и для гоминьдановских властей. Нанкинское 
правительство не имело твердых намерений оборонять Шанхай. В ра
стерянности, продолжая политику «умиротворения» агрессора, оно 
отдало приказ 19-й армии, находившейся близ Шанхая, отходить без 
боя. Срочно покинув столицу — Нанкин, само правительство бежало 
в Лоян. Из Шанхая было вывезено ценное военное имущество, мест
ные власти бежали из города либо укрылись на территории междуна
родного сеттльмента 2б.

Самоотверженность и мужество добровольных защитников Шанхая 
воодушевили солдатские массы 19-й армии. Делегации добровольческих 
отрядов и населения были направлены в части готовившейся к отступ
лению армии. Горячие призывы к солдатам не отступать, а вступить 
в бой с захватчиками привели к тому, что, нарушая" приказ командо
вания, вначале отдельные группы солдат, а затем и вся 19-я армия 
(ее основные части в момент начала боев находились в 50—75 км от 
Шанхая) 27 соединились с добровольцами. Так героизм рабочих Шан
хая не только остановил первые атаки японцев, но и создал возмож
ность длительной обороны города объединенными силами армии и 
народа.

Поставленное перед фактом стихийно развернувшейся обороны 
Шанхая гоминьдановское военное командование вынуждено было 
санкционировать военные действия 19-й армии. Между добровольными 
защитниками города и солдатами 19-й армии сразу установились от
ношения боевого содружества, взаимной поддержки". К моменту напа
дения японцев в Шанхае уже были созданы наиболее крупные" добро-
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вольческие отряды при рабочих профсоюзах, после начала обороны с 
каждым днем к ним присоединялись новые отряды рабочих, студентов, 
безработных. Только за один день — 31 января — вышедшим из под
полья Народным антияпонским обществом (оно было запрещено вла
стями, принявшими японский ультиматум) было организовано более 
20 рабочих отрядов. Несколькими из этих отрядов, объединившими бо
лее 500 бойцов, непосредственно руководили коммунисты28. По неко
торым данным, численность крупных добровольческих отрядов уже в 
первые дни обороны составляла 5 тыс. человек. Помимо них действо
вало огромное количество стихийно возникших мелких и мельчайших 
отрядов и групп 2Э. Самым крупным и хорошо вооруженным был отряд 
профсоюза почтовиков, насчитывавший 700 бойцов, при нем было ор
ганизовано подразделение связистов-велосипедистов. Рабочие отряды, 
имевшие вооружение, непосредственно участвовали в боях, другие 
оказывали армии самую разностороннюю помощь: рыли окопы, строи
ли баррикады, перетаскивали груз, доставляли продовольствие и бо
еприпасы, варили бойцам пищу. Специальные санитарные отряды вы
носили раненых с поля боя, организовывали за ними уход и лечение. 
Беспрерывные японские бомбардировки и обстрелы превращали целые 
кварталы в груды развалин. Рабочие-добровольцы спасали постра
давших мирных жителей, разбирали завалы, тушили пожары. В связи 
с огромными людскими потерями в армии и среди мирных жителей бы
ли созданы так называемые похоронные отряды, под огнем противника 
выносили они с поля боя убитых и хоронили их, не давая врагу надру
гаться над телами патриотов 30.

Шанхайские рабочие и работницы собирали среди населения про
довольствие и традиционные новогодние подарки (оборона города 
оазвернулась в период китайского новогоднего праздника по лунному 

алендарю) для бойцов 19-й армии. Сражающийся Шанхай стал в 
■и дни надеждой всего Китая. Со всех концов страны шли пожерт- 
»вания в помощь защитникам города: деньги, продовольствие, меди- 
аменты, подарки31. Центральное и районные правительства Совет

ских районов неоднократно обращались к защитникам Шанхая, заяв
ляя о своей поддержке их героической борьбы. Трудящиеся централь
ного Советского района в Цзянси собрали и передали шанхайскому 
горкому КПК 13 тыс. юаней32. Повсюду в городе действовали создан
ные на пожертвованные средства так называемые «большие котлы» — 
пункты раздачи пищи рабочим и безработным, помогавшим оборонять 
город.

В предместьях Шанхая, занятых японскими войсками, рабочие 
оказывали помощь защитникам родного города, всеми способами пре
пятствуя японскому" наступлению. Они разрушали мосты, резали те
лефонные провода, устраивали взрывы и поджоги. Насильно мобили
зованные японцами китайские рабочие предпочитали умереть, чем 
служить захватчикам. Так, рабочие-телефонисты под угрозой смерти 
отказались восстановить связь с японским фронтом33. Простой шофер 
Ху А-мао согласился везти японские боеприпасы, надеясь переправить 
их своим, когда же это не удалось, направил груженый грузовик в
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высокой боеспособности, участвуя летом 1931 г. по приказу Чан Кай-ши в военных
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реку, погиб сам, „о погубил и японских конвойных и боеприпасы34. 
Японское наступление на Шанхай развертывалось по двум направ

лениям: в районе Чжабэя и против крепости-форта Усун в устье реки 
Хуанпу, запиравшей подход японских военных судов к Шанхаю. До 
последней минуты действовал арсенал в Усуне. Его рабочие под не
прерывными бомбежками и минометным огнем производили военное 
снаряжение для 19-й армии, вдвое повысив обычную выработку. Когда 
враг подошел вплотную к арсеналу, все рабочие сражались вместе с 
оборонявшими его солдатами. Арсенал был занят японцами лишь 
после того, как погибли все до последнего защищавшие его рабочие 
и солдаты 36.

Нападение японских войск на Шанхай вызвало забастовку рабочих 
всех японских предприятий города. Первыми выступили 40 тыс. рабо
чих 17 японских прядильных фабрик Западного района Шанхая 
(Хуси).

Был создан объединенный стачком по руководству всеобщей анти- 
японской забастовкой в Шанхае. Уже 31 января к забастовке рабочих 
японских прядильных фабрик присоединились рабочие других япон
ских предприятий, а также 35 тыс. рабочих шанхайского порта, многих 
японо-китайских, английских и китайских фабрик36. В течение всего 
периода обороны вспыхивали забастовки на иностранных (неяпонских) 
предприятиях, выполнявших японские заказы. Так, бастовали рабочие 
американской автомобильной компании, принявшей заказ на ремонт 
японских автомашин37, английской судоверфи, ремонтировавшей 
японские суда38. Самые обездоленные кули отказывались от неслы
ханно высокой оплаты за погрузку и перевоз японских грузов, заяв
ляя, что они скорее умрут от голода, чем будут работать на японских 
империалистов39. Тысячи шанхайских рабочих погибли в те дни, защи
щая свой город, свою страну. Их беззаветное мужество оказало глу
бочайшее влияние на 19-ю армию. Именно единение армии с народны
ми массами породило тот высокий дух патриотизма, который тысяче
кратно усилил ее сопротивление захватчикам.

Главный просчет японского командования в шанхайской операции 
состоял в том, что, уповая на несравненное преимущество своей воен
ной техники, оно не учло силы сопротивления пролетариата, поддер
жанного всем населением огромного города, не учло огромного повы
шения боеспособности армии, объединившейся с народными массами **.

Японцам не удалось осуществить свой план легкого и молниенос
ного захвата Шанхая. Втянутая в длительную позиционную войну 
под Шанхаем, японская армия понесла большие потери. Лишь в на
чале марта 1932 г., обескровленная в боях 19-я армия отошла, оставив 
свои позиции под Шанхаем, превращенные в груду развалин. Однако 
и японская армия уже не имела сил для развернутого наступления. 
Япония вынуждена была изменить свои стратегические планы и пойти 
на„ переговоры с нанкинским правительством о прекращении военных 
действий в районе Шанхая. 5 мая 1932 г. в Усуне было подписано

Материалы по истории антияпонской борьбы 19-й армии. Шанхай, 1933, стр. 631.
XII пленум ИККИ. Стенографический отчет. М., 1933, стр. 22.
«Тайпинъян гунжэнь», 23.111.1932.
«Шэньбао», 22.11.1932.
«Шэньбао», 19. IV. 1932.
«Шэиьбао», 11.11.1932; 14.11.1932.
Следует отметить, что до переброски в район Шанхая 19-я армия не проявила

карательных операциях против Красной армии в Цзянси.
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японо-китайское соглашение, по которому Япония получала в Шанхае 
ряд привилегий, но отказывалась от захвата города 40.

Рабочие первыми начали бои за Шанхай и последними 
их. Отдельные отряды рабочих-добровольцев продолжали 
прикрывая отход основных частей 19-й армии41. Бессмертной славой 
покрыл себя рабочий отряд под командованием коммуниста Сунь-Сяо- 
бао сутки после отхода армии не подпускавший врага к разва
линам деревни Цзявань. Примеров подобного героизма было много42.

Забастовка рабочих японских предприятий Шанхая продолжалась 
после окончания военных действий еще более двух месяцев. В середи
не марта 1932 г. владельцы японских прядильных фабрик объявили о 
возобновлении работ. Однако рабочие, измученные долгой безработи
цей, все же отказались выйти на работу безоговорочно и предъявили 
ряд требований, в том числе: вывод с территорий фабрик японских 
войск, оплата за время забастовки, 8-часовой рабочий день, увеличе
ние заработной платы. Серьезность этих требований говорила о наме
рении рабочих продолжать антияпонскую борьбу. Только в мае под 
нажимом иностранной и гоминьдановской полиции (выселение бастую
щих из фабричных общежитий, разгон «больших котлов»— пунктов 
раздачи пищи, организованных в порядке рабочей взаимопомощи в дни 
обороны города и т. п.) рабочие вынуждены были возобновить работу43.

Начатый героической Шанхайской обороной 1932 г. стал годом 
подъема антияпонской борьбы рабочего класса во всем Китае.

Оборона Шанхая имела огромное значение для развития рабочего 
движения. Разобщенный, раздробленный пролетариат Шанхая отчет
ливо проявил свою волю к единству в борьбе против империалистиче
ского порабощения и эксплуатации. Рабочие, входившие в подпольные 
красные профсоюзы и в многочисленные разобщенные легальные ре
формистские профсоюзы, сражались рядом и погибали за общее дело. 
Столь явно проявившееся стихийное стремление рабочих масс к един
ству, безусловно, помогло КПК в дальнейшем преодолеть свои «лево»- 
сектантские тенденции. В этот период значительно возросло полити
ческое сознание рабочих масс, вовлеченных гоминьданом в реформи
стское профдвижение. Революционная активность рабочих вышла 
далеко за те рамки, которыми гоминьдан пытался ограничить рабочее 
движение44. Репрессии гоминьдана против патриотических рабочих 
организаций, и особенно против добровольческих рабочих отрядов, 
способствовали высвобождению пролетариата от национал-реформи- 
стских иллюзий. В результате после начала японской интервенции 
происходит явное полевение реформистского профсоюзного движения 
в Китае. Это обстоятельство способствовало установлению единства 
рабочего класса в борьбе против Японии и за улучшение своих эконо
мических условий.

В тяжелые годы господства реакции и белого террора, когда в 
рабочем движении наблюдалась глубокая депрессия, борьба за Шан-

40 Капитулянтская политика гоминьдана и народное движение сопротивления Япо
нии в период от 18 сентября 1931 г. до 7 июля 1937 г. Шанхай, 1958, стр. 7.

41 См. XII пленум ИККИ, стр. 21; История китайского рабочего движения. Тай
вань, 1959, т. 3, стр. 1070—1071.

42 См. Материалы по истории антияпонской борьбы 19-й армии, стр. 522—Ь2Ь.
43 См. Промышленность и профсоюзы Шанхая. Сянган, 1939, стр. 109 (на кит. яз.); 

«Проблемы Китая», 1932, № 10, стр. 211—212.
Гоминьдан стремился не допустить вооружения рабочего класса и использовать 

... ............_ ....... I Шанхайской обороны лишь на подсобных работах, препятствуя их 
участию в боевых действиях. Он не остановился и перед прямым запрещением создания 
добровольческих отрядов без санкции Бюро социальных дел.— С.м. «Проблемы Китая», 
1932. № 10, стр. 157, 203.
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хай, всколыхнув весь народ, революционизировала рабочий класс, 
вдохнула в него веру в собственные силы. Огромное значение имело 
проявление международной пролетарской солидарности с борющимся 
пролетариатом Шанхая. Коммунистический Интернационал призывал 
рабочих всего мира повседневно бороться против японской интервен
ции в Китае, против работы на интервенцию и перевозки в Японию 
военного снаряжения 45.

С призывом развернуть борьбу под лозунгом «Руки прочь от Ки
тая!» обратились к своим народам компартии Великобритании, Гер
мании, Франции, Польши, Чехословакии, Голландии, Швеции и рево
люционные профсоюзы этих стран, примыкавшие к Профинтерну46. 
С обращениями против японского вторжения в Шанхай выступили 
Международная антиимпериалистическая лига, Международная рабо
чая помощь, Лига борьбы против империализма и колониального уг
нетения и другие прогрессивные организации мира47. А. М. Горький 
в статье «В ответ на обращение жены Сунь Ят-сена» назвал помощь 
Китаю «великим делом мирового пролетариата»48. Обращение Сун 
Цин-лин о помощи против японского вторжения в Шанхай было пере
дано Горькому Международной антиимпериалистической лигой49.

Во многих городах Европы и США коммунисты организовали ми
тинги протеста против японских захватов в Китае50.

В тяжелейших условиях фашистского террора развернула антиво
енную агитацию Компартия Японии. Перед лицом героического сопро
тивления пролетарского Шанхая в японской армии, осаждавшей город, 
началось брожение. 29 января и II февраля вспыхивали бунты япон
ских солдат, отказывавшихся наступать на Шанхай. Японское коман
дование не остановилось перед расстрелом мятежных солдат51.

В обстановке, сложившейся в стране после разрыва гоминьданом 
единого национального антиимпериалистического фронта и поражения 
осуществленной этим фронтом революции 1925—1927 гг., бурный 
всплеск социальной активности шанхайского пролетариата имел ог
ромное историческое значение. Рабочий класс вновь продемонстриро
вал свою самоотверженность и героизм в борьбе за общее дело наци
ональной свободы и привлек к себе симпатии и уважение всех патри
отических слоев китайского народа. Знаменательна та широкая 
кампания материальной и моральной поддержки шанхайских рабочих, 
в которую включилась и китайская буржуазия. Особенно тесным стал 
в эти дин боевой союз рабочего класса и революционного студенчест
ва, возродивший славные традиции революционной борьбы 20-х годов. 
Шанхайские студенты организовывали на фабриках библиотеки, ан- 
тияпонские выставки, лекции, представления, писали для работниц 
шелкопрядилен популярную антияпонскую хрестоматию. Ими были 
созданы народное рабочее училище и мастерские по производству про
стейшего военного снаряжения для рабочих-добровольцев52. Студен-

45 См. Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной революции 
на примере Китая, М., 1934, стр. 313—315.

46 Тексты «Обращений» см. «Проблемы Китая», 1932, № 10, стр. 223—226.
47 Международная пролетарская солидарность в борьбе с наступлением фашизма 

(1928-1932). М„ 1960, стр. 346, 350.
48 Там же, стр. 346—347.
49 Там же, стр. 345—346.
60 См. И. Б у ш. Борьба против войны, в защиту СССР и китайской революции — 

«Красный Интернационал профсоюзов», 1932, № 5, стр. 30.
61 Международная пролетарская солидарность в борьбе с наступлением 

(1928—1932), стр. 400.
53 Материалы по истории антияпоцской борьбы 19-й 

стр. 413—414,
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дни обороны Шанхая правительство и воен- 
советского района в Цзянси 

командования

чество служило своеобразным приводным ремнем в отношениях меж
ду рабочими и буржуазными слоями. Вторжение японского капитала 
несло разорение и национальное порабощение и буржуазии, среди нее 
также нарастали антиимпериалистические настроения и недовольство 
нерешительностью гоминьдана в отпоре агрессору. Все это создавало 
реальные предпосылки для сближения различных социальных сил на
ционально-освободительного движения и создания единого антияпон- 
ского фронта.

Примечательно, что в 
ные силы Центрального советского района в Цзянси направили в 
штаб гоминьдановского командования телеграмму, призывая перед 
лицом национальной опасности прекратить внутреннюю войну и раз
решить силам Красной армии сформировать одну войсковую часть, 
пропустив ее к Шанхаю и выделив ей участок обороны 53.

Таким образом, благодаря мужеству рабочего класса Шанхайская 
оборона стала значительным событием в истории национально-рево
люционной борьбы китайского народа, явившись шагом на пути воз
рождения в Китае ленинской стратегии единого антиимпериалистиче
ского фронта.

Отмечая 45-летнюю годовщину Шанхайской обороны, советский 
народ чтит память героических борцов за свободу китайского народа 
от империалистического порабощения.

53 Сборник документов о борьбе китайских народных масс против японского импе
риализма. М., 1935, стр. 226 (на кит. яз.).
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ков хранится в архиве Института истории 
АН МНР.

2 Ц. Д о р ж с 
(на монг. яз.). 1 
1961.

3 И. 
тах 
ческой 
техник»
стр. 61—66.

4 II. Сэр-Оджав. Голова каменного 
изваяния Кюль-Тегнна. УБ. 1959.

Сэр-Оджав. О 
монгольско-чехословацкой 

экспедиции. — «Шинжлэх 
(далее ШУТ), 1958,

Хэрэм, Барс-Хот 1, Чинтологой 5. Трудно 
переоценить деятельность первых монголь
ских археологов, работавших в тесном кон
такте с эпиграфистами, лингвистами и 
историками. Без их полевых исследований 
и разведывательных поездок, без собранно
го ими большого фактического материала 
невозможен был бы тот размах, который 
приобрели археологические работы в 60-х 
годах.

Важным событием, определившим 
последующие успехи монгольской науки, 
явилось создание в мае 1961 г. Академии 
наук МНР. Перед историками древности 
и археологами были поставлены в качестве 
первоочередных проблемы этногенеза, опре
деления места и роли кочевых народов 
в цивилизации Центральной Азии, исследо
вания культуры и экономики средневековых 
городов 6.

Общность научных интересов 
МНР и других социалистических 
обусловила организацию ряда совместных 
экспедиций. В 1957 г. далеко на запад 
страны продвинулась монгольско-венгер
ская историко-филологическая экспедиция; 
в 60—70-х годах в центральной и восточ
ной Монголии монгольско-венгерская экспе
диция исследовала могилы раннего желез
ного века и хуннского времени7. Летом 
1961 г. совершила поездку в Хэнтэйский 
аймак в поисках могилы Чингисхана мон
гольско-немецкая экспедиция во главе с 
доктором Шубертом (ГДР). С 1963 г. до 
настоящего времени работает монголь-

Древняя история, культура и 
кусство Монголии издавна привлекали к 
себе внимание ученых мира. Однако наи
больший вклад в изучение этой страны 
внесли русские географы, этнографы, исто
рики и лингвисты. Монгольские ученые 
неоднократно отмечали большое значение 
для развития науки в их стране вековой 
традиции сотрудничества с русскими и со
ветскими востоковедами. Так, историк 
X. Пэрлээ подчеркнул, что экспедиционная 
работа С. В. Киселева, Л. А. Евтюховой 
и А. П. Окладникова в 1948—1949 гг. 
открыла качественно новый этап в изучении 
древней истории Монголии.

Ученик и соратник С. В. Киселева, 
X. Пэрлээ первым в стране приступил к 
археологическим изысканиям и составил 
в 40-х годах картотеку древностей МНР *. 
В 50-е годы велись раскопки хуннскнх по
гребений, эта работа была обобщена в 
статьях и монографии Ц. Доржсурэна2. 
В 1957 г. монгольские археологи исследо
вали памятник, воздвигнутый на могиле 
знаменитого древнетюркского министра 
Тоньюкука около Налайхи3, а в 1958-— 
1959 гг. монгольско-чехословацкой экспеди
цией был раскопан не менее интересный 
комплекс той же эпохи, сооруженный в 
честь Кюль-Тегина в Хошо-Цайдаме — там 
были открыты дворец, остатки черепичной 
крыши и скульптурный портрет Кюль-Те
гнна 4.

X. Пэрлээ планомерно обследовал сред
невековые города Хар-Бухын-балгас, Зуун-

жсурэн. Северные 
. Улан-Батор (далее
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XV. Ц у п о з к 1. У/зрбкезпа Моп^о-
1968; 81ис11а Мопео1зк1е.

(далее ШУЛ мэдээ),

сибирского 
рассчитанными 
их

12 О. И а м пандор ж. Из путевых за
меток экспедиции 1953 года. — ШУА, 1954, 
№ 1; А. П. Окладников. Центрально
азиатский очаг первобытного искусства.— 
«Вестник АН СССР», 1967, № 1, стр. 96— 
104; N. 8 е г - О <11 а V. МопцоИа апс! 111е 
СМПгаИоп о( Сеп1га) А.я1а.— «МопроИа», 
1973, № 4 (13), р. 24.

8 1

11а. ХУагзгахуа, 
ХУагзгачуа, 1969.

9 А. Н. Окладников, Н. Сэр-Од
жав. Об археологических работах в 
1960 году (на монг. яз.), «Шинжлэх ухааны 
академики мэдээ» (далее ШУА мэдээ), 
1961, № 2.

10 Там же, стр. 9.
11 Д. Н а в а а н. Эртний судлал. — «Шин

жлэх ухаан амьдрал» (далее ШУ амьдрал), 
стр. 26.

ско-польская этнографо-социологическая 
экспедиция под руководством проф. В. Ды- 
новского8 и с 1969 г. наиболее значитель
ная по объему и результатам работ — 
советско-монгольская историко-культурная 
экспедиция, которую возглавляют 
А. П. Окладников и В. В. Волков, Ш. На- 
цагдорж и Н. Сэр-Оджав.

Таким образом, за последнее десятиле
тие расширился район исследований и круг 
вопросов, связанных с изучением древней 
истории Монголии. В данном обзоре будут 
затронуты лишь наиболее интересные 
и острые проблемы, дискутируемые в мон
гольской литературе.

1. Каменный век. Изучение палеолита 
Монголии связано с проблемой происхож
дения человека вообще и первоначального 
освоения человеком Центральной Азии —в 
частности. Глубокому изучению палеолита 
Монголии положила начало экспедиция 
С. В. Киселева, 1948—1949 гг., когда была 
открыта серия стоянок и среди них палео
литическая стоянка Мойлтын-ам на левом 
берегу Орхона. В последующие годы уче
ные б. Намнандорж, X. Пэрлээ и Ц. Дорж- 
сурэн значительно пополнили палеолити
ческие коллекции монгольских музеев.

В 60—70-х годах эти исследования были 
продолжены. Они распространились на рай
оны западной и восточной Монголии. 
Ученые вернулись к стоянке Мойлтын-ам. 
По их мнению, это многослойный памят
ник с культурным слоем в 1—1,5 м. Древ
нейший слой они датируют началом верхне
го палеолита, а верхние слои — эпохой 
неолитаэ. Открытие памятника со столь 
мощным культурным слоем, позволяющим 
проследить стратиграфию,— факт сам по 
себе значительный, поскольку на большей 
части территории страны ветер развеивает 
пески, не давая образоваться культурному 
слою.

Интересная работа ведетсяИнтересная работа ведется в Южного
бийском аймаке, в местности Отцон-маньт. 
1десь открыты мастерские каменного века, 
1аиболее древние из которых могут быть 
тнесены к среднему палеолиту. Инвентарь 

ю технике изготовления сходен с синхрон
ными находками из Европы, Африки, Пе
редней и Средней Азии *°. Совершенно оче
видно, что на огромной территории страны 
даже в глубокой древности существовали 
отличные одна от другой культуры ”.

Благодаря работам палеолитического отря
да был выявлен ряд таких локальных 
культур. Однако у них есть и общие ха
рактерные черты, частично объясняемые 
одинаковыми экологическими условиями. 
Так, исследователи отмечают, что палео
литические поселения в Монголии распола
гаются гнездами, как в Сибири. Но особые 
природные условия определили своеобразие 
монгольского палеолита. Здесь пока не об
наружено поселений сибирского типа с 
прочными жилищами, рассчитанными на 
длительное пребывание их обитателей на 
одном месте.

Очень сложной задачей является от
крытие памятников нижнего палеолита. 
К этой эпохе могут быть отнесены мастер
ские и стоянки в юго-западной части Цен
тральной Гоби. Одной из древнейших 
является, по-видимому, стоянка в Богдо-со- 
моне. Наличие нижнепалеолитических памят
ников в Центральной Азии затрагивает ряд 
общих проблем, связанных с происхожде
нием человека и древней историей Сибири, 
Дальнего Востока, Восточной и Юго-Во
сточной Азин. Есть основания полагать, 
что в среднюю и верхнюю пору четвертич
ного периода климат этой части ойкумены 
был более благоприятен для жизни челове
ка, чем в настоящее время.

Вопрос о древнейшем очаге первобыт
ного искусства в Монголии также заслужи
вает особого внимания. Более двадцати 
лет назад в горах монгольского Алтая 
скотоводы случайно обнаружили пещеру, 
высокие своды которой были покрыты вы
разительными рисунками, выполненными 
охрой. Первым обследовал этот уникаль
ный памятник в 1952 г. и описал его мон
гольский ученый О. Намнандорж, а де
тальное изучение росписей пещеры Хойт- 
Цэнхэрийн-агуй осуществил палеолитиче
ский отряд советско-монгольской экспеди
ции. О своеобразии росписей алтайской 
пещеры писал также Н. Сэр-Оджав21.

Все исследователи единодушно датируют 
рисунки эпохой палеолита. Кажется, одна
ко, неожиданным для палеолита изображе
ние признака пола у антилопы, как необыч
но и изображение верблюда в профиль с 
головой анфас. Впервые к тому же пока
зана линия горизонта. Как известно, ни на 
одном из палеолитических рисунков не 
встречается ни ландшафтный фон, ни сим
волическая линия земли — фигуры на них 
обычно как бы висят в воздухе. Перечис
ленные факты заставляют усомниться 
в одновременности пещерных росписей, хо
тя в пользу палеолитического возраста
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17 Д. Дор ж. Неолит Восточной Монго
лии. УБ, 1971, стр. 86—87.

18 Там же, стр. 88.

некоторых из них говорят стиль, тематика 
рисунков, преобладание копытных, а также 
символы и знаки, широко известные науке 
по палеолитической живописи Западной 
Европы. Но какова бы ни была точная 
дата рисунков алтайской пещеры, ясно, что 
весь этот комплекс хронологически разме
щается в пределах каменного века и что 
это интереснейший памятник древнего, ра
нее не известного в центре Азии первобыт
ного искусства. Д. Дорж пишет, что «на
скальная живопись Хойт-Цэнхэрийн-агуй 
ни в чем не уступает и равноценна одно
временным произведениям палеолитическо
го искусства франкокантабрийской области. 
Она является наглядным свидетельством 
того, что истоки древнейшего искусства че
ловечества доледниковой эпохи берут свое 
начало не только на Западе, как общеприз
нанной родине палеолитического искусства, 
но и в самом центре Азии — Монголии»13.

До 1948 г. неолитические стоянки в 
Монголии были известны только в четырех 
аймаках: Южногобийском, Восточном, 
Центральном и Селенгинском. В настоящее 
время они открыты во всех аймаках 
страны. Первые работы, посвященные этим 
памятникам, относятся еще к 50-м — началу 
60-х годов и принадлежат Ц. Доржсурэну 
и И. Сэр-Оджаву 14.

Южногобийские комплексы с фрагмента
ми серых керамических сосудов яйцевидной 
формы Н. Сэр-Оджав вслед за А. П. Ок
ладниковым относит к раннему периоду 
неолита (IV тыс. до н. э.). Ученый указы
вает на связь их с прибайкальскими куль
турами, но отмечает среди находок в Ба- 
пн-заге уникальные украшения — бусы из 
скорлупы яиц страуса, которых, как изве
стно, не обнаруживали в районах севернее 
озера Байкал. Фрагменты росписной кера
мики из Гоби, относящиеся к позднему 
неолиту, Сэр-Оджав датирует второй поло
виной III — началом II тыс. до н. э. *5, по 
аналогии с неолитическими памятниками 
Маньчжурии, Туркестана и стоянками типа 
культуры яншао.

Значительным своеобразием отличается 
неолит восточной части Монголии. Первая 
небольшая публикация материалов о нем 
принадлежит академику Б. Ширендыбу и 
Г. Эрдэмбилэгу1в. К настоящему времени

13 Д. Дорж. Периодизация наскальных 
изображений Монголии. — В кн. Олой Ул- 
сын монголч эрдэмтний II Их хурал, т. 1, 
1973, стр. 173.

14 И. Д о р ж с у р э н. Археологические 
исследования в 1956—1957 гг. в Увэр-Хан- 
гайском аймаке. УБ, 1958; его же. Состо
яние изученности каменного века на терри
тории МНР. УБ, 1957. стр. 8; 11. Сэр-Од- 
ж а в. О неолите Монголии. — «Шинжлэх 
ухааи» (далее—ШУ), 1956, № 1.

15 Н. Сэр-Оджав. О неолите Монго
лии, стр. 16.

10 Б. Ш и р е н д ы б, Г. Э р д э м б и л э г. 
Каменные орудия Мунхан сомона. — ШУ А 
мэдээ, 1961, № 3, стр. 44—50.

восточномонгольский неолит хорошо изучен, 
благодаря работам советско-монгольской 
экспедиции. Открыты стоянки тамцагбулаг- 
ской культуры со стационарными землян
ками, со следами зачаточного земледелия 
и сидячими погребениями.

Автор первой монографии о неолите 
Восточной Монголии Д. Дорж выделил 
три его этапа, решил вопрос о происхожде
нии неолитических культур, показав их 
связь с предшествующими культурами и 
определенную самобытность.

Д. Дорж отрицает идею несамостоятель
ного развития монгольского земледелия, его 
зависимости от земледелия Юго-Восточной 
Азии. Для культуры неолита Восточной 
Монголии, пишет Д. Дорж, характерна 
пластинчатая техника обработки кремневых 
орудий, генетически уходящая в более ран
ние культуры, а следовательно, истоки этих 
культур находятся в самой Монголии.О ста
бильности хозяйства и быта свидетельству
ет также конструкция домов «тамцагской 
культуры».

Наконец, заключает автор, 
шим культурным растением в 
Монголии было, по-видимому, просо. А как 
известно, и у нас имеются дикорастущие - 
формы, от которых мог произойти и 
нешний вид — метельчатое просо»17, 
ким образом, по мнению Д. Доржа, земле
делие в Восточной Монголии возникло 
самостоятельно из активного собиратель
ства злаков.

Планомерные исследования неолити
ческих поселений и погребений расширили 
наши представления о культуре, эстетиче
ских вкусах и религиозных верованиях 
людей каменного века. О существовании у 
них культа предков, о вере в загробную- 
жизнь, о символике красного цвета свиде
тельствуют погребения, в которых обнару
жены костяки, густо окрашенные охрой. 
О тотемизме и, возможно, культе быка 
говорит отдельное захоронение черепа это
го животного 18.

Бесспорно, наиболее интересным и са
мым богатым погребением эпохи неолита 
является раскопанное В. В. Волковым за
хоронение в местности Норовлийн-ул (Во
сточный аймак). Там было обнаружено 
множество украшений: бусы, подвески из 
просверленных клыков кабана, настовые 
подвески, звездчатые бляшки, фигурки жи
вотных. Из орудий найдены ножевидные 
пластины, двулезвийные костяные кинжалы 
с кремневыми вкладышами. «Однако наи
больший интерес представляет каменный 
амулет с выгравированным на нем челове
ческим лицом. Это — древнейшее антропо
морфное изображение в Монголии. Пор
трет, несмотря на известный схематизм, 
очень выразителен и, что любопытно, со
вершенно лишен характерных монгольских.
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черт»19. Лицо 5000-летней давности — 
удлиненное, горбоносое, скуластое, с боль
шими глазами. Схематический портрет 
воспроизводит представителя палеоазиат
ского населения древней Монголии и в не
которой мере напоминает ранние скульптур
ные изображения богов американских 
индейцев. И эта параллель не кажется 
невероятной, она так же закономерна, как 
и сходство погребальных обрядов неолити
ческих племен Восточной Монголии (все 
умершие похоронены в сидячем положении, 
с подогнутыми коленями) и Америки, яв
ляющейся «классической страной сидячих, 
а вместе с тем скорченных погребений»20.

2. Бронзовый век — период разложения 
первобытной общины, охватывающий сере
дину 11 — начало I тыс. до н. э. — долгие 
годы оставался наименее изученным в древ
ней истории Монголии. Между тем это бы
ло время больших социально-экономических 
перемен, формирования военной демокра
тии, выделения вождей и военной знати, 
время важнейших изменений и в хозяйствен
ной деятельности и в идеологии населения 
Центральной Азии. В позднем бронзовом 
веке завершается процесс складывания ко
чевого скотоводческого хозяйства, на мно
гие столетия определившего особенности 
быта, культуры и экономики. С этими из
менениями связаны и такие крупнейшие 
исторические события, как передвижения 
кочевых племен в эпоху «великого пересе
ления народов», которые привели к изме
нению политической и этнической карты 
не только Центральной Азии, но и сосед
них территорий.

Изучение бронзового века Монголии 
начинается, как и повсюду, с поисков его 
самой ранней стадии — энеолита. Стоянки 
его открыты в гобийских аймаках, однако 
ввиду отсутствия четкой стратиграфии на 
амятниках южногобийских зон и вообще 
)-за недостаточной изученности этого пе- 
юда все еще остается много нерешенных 
тросов. По мнению Н. Сэр-Оджава, есть 

I снования видеть истоки культуры бронзы 
в памятниках позднего неолита, открытых 
на юге и востоке страны21.

Что касается развитого бронзового века 
Монголии, то представления о нем, и преж
де всего о культуре карасукского типа, 
значительно расширены благодаря публи
кациям Н. Сэр-Оджава, Д. Наваана, Д. Дор-

жа и В. В. Волкова 22. О случайно найденных 
в Монголии карасукских предметах, о вы
соком мастерстве литейщиков и художе
ственном совершенстве карасукских бронз 
написано немало. Но до сих пор в археоло
гической литературе нет единого мнения ни 
о происхождении самой карасукской куль
туры, ни о происхождении и дате так на
зываемых «оленных камней» и их связи 
с предшествующей культурой, ни тем более 
о происхождении знаменитого звериного 
стиля, который богато представлен в Мон
голии своеобразным вариантом.

Раскопки последних лет еще не дают 
достаточного материала для классификации 
«плиточных могил». Но можно предполо
жить, что именно средн «плиточных могил» 
(большая часть которых датируется скиф
ским временем) следует искать их более 
ранний прообраз и что древнейшие из 
этих могил уже и сейчас могут быть от
несены к эпохе бронзы. В подтвержде
ние можно сослаться на раскопанную 
В. В. Волковым и Д. Навааном могилу 
в Тэвш-уле (Увэр-Хангайский аймак, пред
горья Алтая), где были найдены пастовые 
бусы и две массивные золотые заколки для 
волос. Правда, В. В. Волков склоняется 
к более поздней дате. «По технике 
литья, — пишет он, — и некоторым стили
стическим особенностям головки животных 
напоминают скульптурные навершия кара
сукских кинжалов, но в целом комплекс 
должен быть датирован, видимо, скифской 
эпохой»23. Между тем и наличие пастовых 
бус, и форма заколок, и более всего скульп
турные навершия в виде голов горных ба
ранов с круто закрученными рогами, скорее, 
говорят в пользу более ранней датировки 
этих уникальных украшений. В карасукскую 
эпоху неизвестна только инкрустация би
рюзой по золоту (ибо вообще неизвестны 
инкрустации), но аналогичных изображе
ний голов диких животных в бронзе (на 
ножах, кинжалах, шильях) найдено боль
шое количество, и все они по сходству 
с орудиями и оружием из погребальных 
комплексов Южной Сибири четко датиру
ются карасукским временем 2*.

22 Н. С э р - О д ж а в. Бронзовый век 
Средиегобийского аймака. УБ. 1964; Д. II а - 
в а а н. Бронзовый век Восточной Монголии 
(автореф. дне. на соиск. уч. степ. канд. ист. 
наук). УБ, 1973; Д. Д о р ж. Петроглифы 
бронзового века из Монголии. — «Эртний 
судлал угсаатны зуйн бутээл», УБ, 1963; 
В В. В о л к о в. Бронзовый кинжал из Юж
ного Гоби. ШУТ, УБ, 1959, № 1; его же. 
Бронзовый и ранний железный век север
ной Монголии. УБ, 1967; В. В. Волков, 
Э А. Новгородопа. Карасукскнс при
вески из Монголии.— «Советская археоло
гия», 1960, № 4.

23 В. В. Волков. Раскопки в Монго
лии.— «Археологические открытия 1971 го
да». М„ 1972, стр. 556.

2< э. А. Новгородопа. Централь
ная Азия и карасукская проблема М., 1970.

А. П. Окладников. Неолит и брон- 
I век Прибайкалья, ч, III. — «Мате- 

и исследования
'№ 43. М„ 1950, стр. 314.

21 Н. С э р - О д ж а в. ,
Монголии (XIV в. до н. э. — XII в. и. э.), 
автореф. лис. на соиск. уч. степ, доктора 
ист. наук). Новосибирск, 1971, стр. 10.
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жившихся еще в 
автор справедливо замечает, что 
«плиточных могил» Восточной Монголии 
можно выделить и наиболее ранние (отно
сящиеся к бронзовому веку) и более позд
ние (очевидно, имеется в виду ранний 
железный век). Д. Наваан разделяет мне
ние В. В. Волкова о неоднородности древ
него населения Монголии в 1 тысячелетии 
до н. э. и об определенном этническом 
своеобразии культур, обнаруженных в бас
сейне рек Керулена и Онона 29.

«Оленные камни» — памятник 
тальной скульптуры — интереснейший доку
мент древней истории Центральной Азии. 
Эти стилизованные изваяния древних во
инов позволяют реконструировать не толь
ко одежду воинов VIII—V вв. до н. э. 
(а иногда и более древних), но и предста
вить себе быт, верования и мировоззрение 
племен, населявших страну в ту бурную 
эпоху. Н. Сэр-Оджав пишет, что эти гро
мадные памятники (высота их 1—2 м, 
реже—2.5 м) ставились далеко не каждо
му воину30 и, следовательно, еще раз сви
детельствуют о глубоком разложении рода.

Итак, карасукскую эпоху в Монголии 
можно охарактеризовать как время появ
ления высокохудожественной бронзы, рас
пространения на западе страны, в горах 
монгольского Алтая, легких колесниц, о 
которых стало известно благодаря откры
тию серии петроглифов бронзового века. 
Это была также эпоха зарождения своеоб
разного монгольского звериного стиля.

3. Ранний железный век. Раскопки «пли
точных могил», анализ «оленных камней» 
уже сейчас позволяют сделать первые, 
предварительные обобщения и дать общую 
характеристику раннего железного века.

В Восточной Монголии, в верховьях 
Керулена, много лет велись работы под ру
ководством X. Пэрлээ, и Д. Навааном 
раскопано более 200 «плиточных могил», 
большая часть которых может быть отне
сена к скифской эпохе. Д. Наваан считает, 
что именно «плиточные могилы» — наиболее 
типичный памятник Восточной Монголии. 
Для них характерно погребение покойного 
в вытянутом положении головой на восток, 
кое-где отмечены следы подсыпки охрой28. 
Отмечая преемственность традиций, 

еще в неолитическую 
замечает, 
Восточной

Азла, р. 24; А. П. Окладников. Олень — 
золотые рога. М.—Л„ 1964, стр. 210; 
В. В. Волков. Древние колесницы мон
гольского Алтая. — «Монголын эртннн туух- 
соёлын зарнм асуудлал». УБ. 1972, стр. 87; 
П. М. Кожин. Гобийская квадрига. — «Со
ветская археология», 1968. № 3. стр. 36; 
Э. Новгородова. Дорогой древних ко
лесниц.— «Вокруг света». 1971, № 3.

28 Д. И а а в а н. Бронзовый век Восточ
ной Монголии, стр. 9.

29 Там же, стр. 11.
30 Н. Сэр-Оджав. Памятники брон

зового века. — «Монголия», 1961, № 3,
стр. 12.

25 Д. II а в а а и. Бронзовый век Восточ
ной Монголии, стр. 9.

26 Э. А. 1-1 о в г о р о д о в а.
мятники искусства 
«Монголын эртний 
сууллал». УБ, 1972.

27 См. Д. Дор ж. Периодизация на
скальных изображений Монголии. — «Олой 
Улсын монголч эрдэмтний II Их хурал». 
Т. I, УБ, 1973, стр. 173; N. 8 е г - О й ) а у. 
МопцоКа ап(1 Иле СлуШяаНоп о! Сеп1га1

Монгольский археолог Д. Наваан, нао
борот, считает, что все «плиточные моги
лы» могут быть отнесены к эпохе бронзы 25. 
Действительно, нелегко различить грань 
между культурами конца бронзового 
и раннего железного века в Монголии. 
По мнению Д. Наваана, это еще раз под
черкивает непрерывность развития карасук
ской культуры и следующей за ней куль
туры «плиточных могил». Точнее было бы 
сказать, что на востоке страны наблюда
ется преемственность от эпохи бронзы до 
культур «плиточных могил», тогда как на 
западе прослеживается непрерывная связь 
.между карасукской культурой и культурой 
«оленных камней».

Интересно, что на многих «оленных кам
нях» высечены ножи и кинжалы карасук
ской формы с типично карасукскими на- 
вершиями в виде голов коня, лося, оленя, 
барса и др. Следовательно, культуры 
«оленных камней» и «плиточных могил» 
уходят корнями в бронзовый век, и первая 
из них тесно связана с карасукской куль
турой, и тогда естественно предположить, 
что часть «оленных камней» могла быть 
высечена еще в позднебронзовом веке.

Таким образом, в Монголии уже в брон
зовом веке можно проследить истоки того 
стиля, который позднее сложился в свое
образное направление, получившее повсю
ду название звериный стиль. Традиции ка- 
расукских мастеров, отливавших из бронзы 
ножи и кинжалы со скульптурными навер- 
шиями, не были утрачены и прослеживают
ся в искусстве создателей «оленных кам
ней» 26.

В эпоху складывания кочевого хозяй
ства, больших передвижений и тесных кон
тактов с соседними иноязычными народами 
в Западной Монголии, судя по петрогли
фам, появился совершенно новый вид 
транспорта — двух- и четырехколесные ко
лесницы с впряженными в них парами, 
тройками и четверками коней. Существует 
несколько мнений по поводу их датировки. 
Д. Дорж и вслед за ним Н. Сэр-Оджав 
предполагают, что повозки появились в 
Монголии в III—1 вв. до н. э. А. П. Оклад
ников, приняв изображение возницы за 
штандарт скифского типа, высказался за 
скифо-тагарскнй возраст. В. В. Волков, 
открывший и описавший большую серию 
колесниц Монголии, а также П. М. Кожин 
и Э. А. Новгородова датируют их концом 
эпохи бронзы, карасукским временем 2Г.
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‘-=- з цивилизации Центральной Азин. УБ, 
1974, стр. 69—72.
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31 Д. Н а в а а н. «Оленные 
разнообразие. — «Туухийн 
1969, стр. 31.

32 Н. С э р - О д ж а в. Древняя история 
Монголии (XIV в. до и. э. — XII в. и. э.), 
стр. 12.

33 В. В. Волков. Основные итоги ра
бот советско-монгольской историко-культур
ной экспедиции. — «Тезисы докладов (на 

-секциях, посвященных итогам полевых ис- 
•следований 1971 года)». М., 1972, стр. 347.

34

в а. Археологические 
голии, стр. 488—499.

35 ]

ник и

бронзовые и железные ножи, 
и бронзовые наконечники стрел,

Улангомский могильник, давший назва
ние улангомской культуре середины 1 ты
сячелетня до н. э., оказался богатым па
мятником с большим числом сохранившихся 
нетронутых погребений. Этот большой мо
гильник, очевидно, заполнялся в течение 
длительного времени, не потому ли погребе
ния представлены двумя вариантами: кол
лективными захоронениями в бревенчатых 
срубах и одиночными пли парными — в ка-

камни» и их 
судлал», УБ.,

менных ящиках зч.
Все погребенные — в скорченном 

женин, на боку (левом или правом), голо
вой на север. Инвентарь представлен очень 
богато: 
костяные 
костяные художественно оформленные бля
хи, одна из них — с резным изображением 
оленей в летящем галопе, кинжалы и зер
кала, украшенные изображениями птичьих 
головок, баранов и оленей. Самую боль
шую серию составляют многообразные по 
форме сосуды, вылепленные вручную. Сре
дн них преобладают узкогорлые вазы, 
изысканно украшенные налепными орна
ментами. Бесспорный интерес представляет 
сосуд с налепными фигурками оленя п 
козла. Это пока первая и единственная 
находка в Центральной Азии, позволяющая 
с достаточной точностью датировать 
большую серию аналогичных изображений 
животных на наскальных рисунках, причем 
не только Монголии, но и Тувы и других 
смежных территорий. Могильник же (боль
шая его часть) может быть отнесен к 
позднескифской поре — к V—III вв. до н.э.

Керамический материал из раскопок в 
Улангоме, а также предварительное заклю
чение Н. Н. Мамоновой о палеоантрополо
гических данных указывают на западные 
и северо-западные связи этой части древне
го населения Монголии и свидетельствуют 
о резком отличии материальной культуры 
западных племен от культуры их восточных 
соседей. Это еще раз подтверждает гипо
тезу В. В. Волкова о существовании в 
Монголии двух этнических зон в середине 
I тысячелетия до н. э. 35 .

Вопросы монгольского этногенеза едва 
ли не самые сложные в древней истории 
племен, населявших Центральную Азию. 
В этом направлении ведут изыскания мон
гольские, советские, венгерские ученые, но, 
как справедливо отмечает Н. Сэр-Оджав, 
сделано пока немного. Естественно, что 
древние, дописьменные периоды истории 
реконструируются прежде всего по данным 
археологии, а они позволяют отнести исто
ки этногенеза уже к эпохе развитой брон-

о выделении знати и вождей. Автор пишет, 
что главным божеством воинов было 
солнце, которое древние художники изобра
жали в виде бегущего оленя (отсюда — 
название «оленных камней»).

Ту же мысль о космогонических куль
тах в древней Монголии развивает Д. На- 
ваан. Но его мнению, совпадение числа 
изображенных на «олеином камне» живот
ных (оленей, лосей, джейранов и пр.) с 
числом звезд в том или ином созвездии 
может означать, что древние жители Мон
голии поклонялись небесным светилам31. 
Заметим, что автор принимает во внимание 
лишь один признак—число, ибо располо
жение фигур животных на стелах доста
точно канонизировано и не имеет сходства 
ни с одним из созвездий, да и само совпа
дение чисел — случайное, а не закономер
ное явление.

Н. Сэр-Оджав, пытаясь дать предвари
тельную классификацию памятников 1 ты
сячелетия до н. э., выделяет как наиболее 
ранние «оленные камни» Шинэ-Идэр сомо- 
на (на севере страны, в Хубсугульском 
аймаке) и им подобные32 Стелы этого 
типа имеют три зоны: верхняя соответ
ствует голове, средняя, где выбиты фигу
ры стоящих оленя и кабана,— туловищу, 
а на нижней высечены пояс и полный 
поясной набор — кинжал, боевой топор, 
нож, точило и пр. «Оленные камни» с бо
лее стилизованными фигурами животных 
Сэр-Оджав относит к сравнительно более 
позднему времени.

Археологические исследования в Монго- 
тии разворачиваются столь быстрыми тем
ами и так велики открытия каждого ново- 
> полевого сезона, что неудивительно 
лло появление уже в 1972 г. новой точки 
зения. В. В. Волков пишет, что «в свете 

.овых находок, позволяющих пересмотреть 
периодизацию оленных камней, древнейши
ми из них представляются стелы со стили
зованными фигурками оленей», а стелы с 
изображениями стоящих зверей относятся 
к более позднему времени33.

Изучением памятников раннего желез
ного века вот уже почти десять лет зани
мается специальный отряд под руковод
ством В. В. Волкова. За эти годы раскопа
ны десятки «плиточных могил» и сотни 
«оленных камней», керексуры и каменные 
ящики. По размаху и итогам работ выде
ляются раскопки в окрестностях Уланго- 
ма — центра Убсунурского аймака.
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36 Ц. Дор же ур эн. Умард хунну. УБ, 
1961.

37 Там же, стр. 101—105.
” 6 е г 11 а г <1 1) о с г 1 е г. 7иг ЗргасНе 

<1ег Ниппсп. — «Сеп1га1 А51аНс Лоигпа!. 
\\'1е$Ьа<1еи, 1973, у. XVII, № I.

(недалеко от Улан-Батора) в хуннских мо
гилах с дромосом богатые конские наборы: 
удила, псалии, пряжки. В 1962 г. И. Эрдэли 
и Д. Наваан копали могилы на реке Хунп- 
гол и в горах Ноин-ула, летом 1974 г. рабо
ты на Хуни-голе успешно продолжали 
И. Эрдэли и Д. Цэвэидорж.

Хуннские погребения были раскопаны 
также советско-монгольской историко-куль
турной экспедицией. В городе Дархане ра
ботал специальный стационарный отряд, 
раскопавший 5 хуннских могил. В деревян
ных гробах и у их изголовий были найдены 
бусы из бирюзы, бляхи, сосуды, украшен
ные росписями охрой 39. В 1971 г. В. В. Вол
ковым открыты и раскопаны хуннские погре
бения в районе Хошо-Цайдама, недалеко от 
знаменитых древнетюркских памятников. 
В двухъярусной могиле обнаружено парное 
погребение, которое четко датируется по 
обломкам ханьского зеркала. В Тэвшуле 
В. В. Волков зафиксировал несколько мо
гильников, расположенных в самой высокой 
части долины на склонах гор. В 1971 и 
1972 гг. В. В. Волков и Д. Наваан раско
пали восемь хуннских каменных курганов, в 
которых обнаружили погребальные камеры, 
перекрытые деревянными настилами. В до
щатых гробах, покрашенных в фиолетовый 
и желтый цвета, лежали ханьские зеркала, 
обломки лаковых чашечек, бусы и пряжки. 
В мужских погребениях обнаружены луки и 
наконечники стрел. На одном из гробов сто
яло большое деревянное блюдо на четырех 
квадратных ножках. В северной части ка
мер неоднократно зафиксированы кости жи
вотных, среди которых преобладали черепа 
козлов и баранов.

В 1973 г. хуннские погребения были отк
рыты в Улангомском могильнике недалеко 
от вышеописанных курганов скифского вре
мени. Советско-монгольская экспедиция про
должала также поиски и исследования хун
нских городищ40.

В последние годы в МНР появились ин
тересные исследования по проблемам хунн- 
ской и сяньбийской политической и эконо
мической истории, этногенеза и языка. Сре
ди них прежде всего следует упомянуть 
статьи и монографии монгольского востоко
веда Г. Сухбаатара.

Опираясь на материалы хуннской и сянь
бийской истории, используя данные китай
ских источников, автор приходит к выводу, 
что хунпы и сяньбн имели общее происхож
дение. В этом его убедили единая террито
рия их обитания, общая этнонимия, а также 
единство многих элементов культуры. И у 
тех, и у других прослежены пережитки ду
альной организации. Являясь этнически еди-

зы, ибо элементы этноса прослеживаются 
от карасукской культуры к последующей 
культуре эпохи раннего железного века.

4. Хуины (или хунну. или сюнну). Исто
рия и культура хуннов тесно переплетается 
с историей соседних пародов и прежде все
го ханьского Китая. Поэтому неудивитель
но, что сведения о них богаты, разнообраз
ны и достаточно противоречивы. В связи с 
этим археологические данные служат до
полнительным источником и порою под
тверждают письменные сведения, а порою 
противоречат им. Что же касается быта и 
материальной культуры, то для их характе
ристики археология является по-прежнему 
основным и незаменимым источником.

В этой области в МНР за последние пол
тора десятилетия сделано немало. Опреде
ленным этапом в изучении истории хуннов 
была книга Ц. Доржсурэна «Северные хун
ну» 36. В ней обобщены результаты раскопок 
автора (1952—1957), а также содержатся 
неизданные материалы предшественников, 
например Симукова.

Ц. Доржсурэн датирует все хуннские па
мятники (курганы, городища) в пределах 
между II в. до н. э. и I в. и. э. Он отмечает 
значительную оседлость хуннов, перечисляя 
поселения и городища того времени, и ука
зывает на определенную роль земледелия. 
Заслуживает особого внимания раздел о 
происхождении культуры северных хуннов, 
в котором автор выдвигает в качестве гипо
тезы идею се родства с предшествующей 
культурой раннего железного века. В под
тверждение этой гипотезы он ссылается на 
сходство керамики, орудий труда обеих 
эпох и некоторых декоративных деталей 
предметов быта. Автор обращает внимание 
на ряд тамгообразных знаков, встречаю
щихся на хуннскон посуде, и приходит к 
выводу, что почти все они вошли в древне
тюркский алфавит 37 Вслед за известным 
монгольским историком И. Ишжамцем ав
тор утверждает, что хунны были монголо
язычными. Однако вопрос о языке хуннов, 
на наш взгляд, все еще остается спорным и 
требует новых исследований. Они 
учеными МНР и других стран 33.

После выхода в свет книги Ц. Доржсу- 
рэна раскопки хунских погребений в МНР 
непрерывно продолжались, хотя, к сожале
нию, до сих пор далеко не все материалы 
опубликованы. В 1960 г. тот же автор сов
местно с В. В. Волковым получил интерес
ный материал при раскопках в Кобдоском 
аймаке. Несколько лет подряд большие 
раскопки хуннских погребений производила 
монгольско-венгерская археологическая эк
спедиция. В 1960—1964 гг. X. Пэрлээ И 
Н. Сэр-Оджав обнаружили на реке Сельбе

30 В. В. В о л к о в. Ю. С. Г р и ш и н. 
Раскопки и разведки в Монголии. — «Архео
логические открытия 1969 года». М., 1970.

40 Э. В. 111 а в к у н о в. Обследование 
гуннских городищ в Монголии. — «Архео
логические открытия 1972 года». М„ 1973.
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зарим асуудлал». УБ,

41 См. работы Г. Сухбаатара: Сяньби. 
УБ, 1971; Этническая связь между хунну и 
сяньби. — «Туухийн судлал». УБ, 1969, 
стр. 47—66; К вопросу об этнической при
надлежности хуннов (сюнну).— «Проблемы 
Дальнего Востока», 1976, № 1; О существо
вании собственной письменности у хуннов. 
ШУА мэдээ, 1967, № 2, стр. 73—80.

42 А. Л у вса и д э н дэ в. Из письменных 
традиций кочевников Центральной Азии.— 
Сб. «Роль кочевых...», стр. 185.

43 Ц. X а н д с у р э н. О быте и обычаях 
жужаней.— «Туухийн судлал». УБ, 1969; 
ее же. Некоторые вопросы истории жужа
ней, УБ, 1968.

Ш и и э х у у. 
из Дарив 

эртний туух-соёлын 
1972, стр. 135—145; Б. Б а з и л х а и. Руч
ная печать с дрсвнетюркской надписью. — 
ШУА мэдээ, стр. 74—75; В. А. Л и ф ш и ц. 
Согдийская надпись из Бугуда. — «Олой Ул- 
сын монголч эрдэмтний II Их хурал». Т. 1. 
УБ. 1973, стр. 243—250; С. Г. Кляш- 
т о р и ы й. Руническая надпись из Восточ
ной Гоби. — 81и(На Тигс1са, Вибарез!, 1971, 
стр. 249—258.

4в Н. Сэр-Оджав. Эртний турэгууд 
(VI—VIII века). УБ, 1970.

ым племенем, хунны и сяньби смешались, 
алп начало тобасцам.

Ссылаясь на китайские источники, 
Г. Сухбаатар доказывает, что со II в. до 
н. э. хунны имели письменность. Ученый 
предполагает, что они заимствовали индий
ское письмо «брахми», а от хуннского пись
ма, по его мнению, происходит древнетюрк
ское. Что касается сяньбнйцев, то они за
имствовали руническое письмо у хуннов. а 
уже к древним тюркам это письмо пришло 
от сяньбийцев, тобасцев и жужаней 4|.

Названия тобасских книг показывают, 
что тобасцы имели и письменную традицию, 
п развитую систему письма, и науку о язы- 

что протомон- 
пользовались ру- 
обосновывал

ке. Предположение о том, 
гольские племена хуннов 
ническим письмом, не раз обосновывал и 
монгольский лингвист А. Лувсандэндэв. 
По его мнению, это письмо было консонант
но-вокализированным 42.

Таким образом, проблемы монгольского 
этногенеза и происхождения древнейшего 
в Монголии рунического письма привлека
ют к себе все большее внимание монголь
ских ученых. Можно надеяться, что будущие 
исследования и раскопки откроют новые 
памятники не только с руническими, уйгур
скими и согдийскими текстами, но и с древ
нейшими прототюркскимн образцами.

Значительным пробелом в археологиче
ском исследовании МНР все еще остается 
промежуточный период .между хуннским 
племенным союзом и древнетюркским кага
натом. заполненный междоусобными война
ми тоба, жужаней и других племен. Что ка
сается жужаней, то им посвятила ряд ис
следований Ц. Хандсурэн, изучавшая их быт, 
обычаи, свадебные ритуалы и пр. Автор 
устанавливает связь между обычаями жу
жаней и предшествовавших им племен уху- 
ань и сяньби 43.

Подводя итог многолетней работе мон
гольских исследователей по проблемам ран
него этногенеза, отметим, что нм удалось 
проследить определенную преемственность 
культур, начиная с эпохи неолита, хотя не
которые их выводы имеют гипотетический 
характер. Д. Дорж отмечает даже связь меж
ду микролитическими культурами донеоли- 
тического периода и культурами эпохи нео
лита (на материалах Восточной Монголии);

В. В. Волков и Ц. Доржсурэн проследили 
преемственность культур эпохи бронзы и 
раннего железного века, с одной стороны, и 
хуннов — с другой. Г. Сухбаатар установил 
сохранение хуннскнх традиций у сяньби и 
тоба 44, а Ц. Хандсурэн констатировала пре
емственность в обрядах и обычаях от пле
мен ухуань и сяньби до жужаней.

5. Древние тюрки. Эпоха древнетюркско
го каганата достаточно хорошо изучена и по 
письменным, и по археологическим данным. 
В Монголии сохранились многочисленные 
памятники древнетюркской эпохи: обелиски 
с назидательными речами мудрых каганов 
и их полководцев, каменные изваяния пред
ков в полном вооружении, могилы и целые 
поминальные комплексы (Тонъюкука у На- 
лайхи, Кюль-Тегнна и Бильге-кагана в Хо- 
шо-Цайдаме).

Новые открытия советско-монгольской 
экспедиции. Летом 1970 г. во время раско
пок древнетюркского погребения на берегу 
озера Цагаан-Нур была открыта новая сте
ла с руническими текстами (раскопки 
В. В. Волкова и Н. Сэр-Оджава). Ее поста
мент в виде традиционной каменной чере
пахи и нижняя часть были найдены ранее, 
до начала раскопок. Ныне стела собрана 
полностью из трех больших обломков и хра
нится в Институте истории АН МНР в 
Улан-Баторе. Обнаружены также новые 
древнетюркские надписи в различных айма
ках страны 43.

Результатом многолетних исследований 
явилась монография Н. Сэр-Оджава «Древ
ние тюрки»46, в которой тюрки Монголии 
рассматриваются не изолированно, а в тес
ной связи с соседними тюркоязычными и 
монголоязычными племенами и народами. 
Использовав новый и ранее накопленный ар
хеологический и эпиграфический материал, 
автор проследил возникновение, развитие 
и падение древиетюркского государства. 
Н. Сэр-Оджав дал полную сводку каменных 
изваяний Монголии, присоединился к мне
нию тех ученых, которые считают, что бал- 
балы— ряды камней у древнетюркских па
мятников— изображают не воинов, а число 
убитых врагов. Подтверждением местной 
традиции автор считает изображение чаши 
в руках воинов, равно как и обычай дер
жать ее двумя руками.

44 Г. Сухбаатар. 
31,37.

45 М. 
надписи



135Памятники древности и монгольский этногенез

а в. Древняя история

48 Н. Сэр-Оджав. Кочевые народы и 
цивилизация Центральной Азии. — «Роль 
кочевых народов в цивилизации Централь
ной Азии», стр. 277—281.

49 См. Е. И. Кычанов, Э. А. Н о в го
род о в а. Международный симпозиум в 
Улан-Баторе. «Роль кочевых народов в ци
вилизации Центральной Азии», проводив
шийся под эгидой ЮНЕСКО в Улан-Бато
ре в мае 1973 г. — «Народы Азии и Афри
ки», 1973, № 6.

47 Н. С э р - О д ж 
Монголии, стр. 13.

Новый ответ предлагает Н. Сэр-Оджав 
на вопрос о том, кто и когда отбивал голо
вы каменным изваяниям. Он связывает это 
с проникновением в Монголию буддизма. 
Тюрки, как известно, поклонялись голубому 
небу, солнцу, у них существовал культ пред
ков, и ученый полагает, что головы древне
тюркским идолам отсекали носители новой 
религии. Особое внимание автор уделяет 
взаимовлиянию культур, контактам древних 
тюрков с соседними народами и племенами. 
Что касается общественного строя, то у древ
них тюрков было, по мнению автора, как и 
у жужапей, раннее феодальное государство.

Проблема контактов центральноазиатс
ких скотоводов с земледельческими племе
нами юга и скотоводами и охотниками севе
ра очень сложна. Монгольские историки не
однократно возвращались к ней. Выше при
водилось мнение Д. Доржа о независимом 
развитии земледелия в древней Монголии. 
В эпоху бронзы, когда усилилось передви
жение племен, появилась большая потреб
ность в контактах и обмене. Это привело к 
тому, что племена Центральной Азии стали 
связующим звеном между народами Азии — 
Средней и Северной — и народами, обитав
шими к югу от Монголии. Н. Сэр-Оджав 
уделяет много внимания истории древних 
связей между карасукскими племенами Юж
ной Сибири и Монголии, а также связям 
этих племен с земледельцами Китая в XIV— 
VIII вв. до и. э„ разделяя точку зрения со
ветских археологов 47.

В докладе «Кочевые народы и цивили
зации Центральной Азии» Н. Сэр-Оджав 
снова поставил вопрос о контактах кочевых 
племен с соседними цивилизациями. Возра
жая А. Тойнби, он говорил, что нельзя отри
цать роль кочевников в освоении обширных 
территорий, в развитии навыков ухода за 
скотом, напомнил, что они ввели в обиход 
узду, седло, повозку, мобильные виды жи
лищ (кибитки, юрты, гэры) 43. Н. Сэр-Од
жав отметил также неправомерность изуче
ния скотоводов и земледельцев как антаго
нистических групп, считая, что историки пре
увеличивают разрушительные действия ко
чевников 49.

Таковы в общих чертах некоторые итоги 
археологических, этнокультурных и эпигра
фических исследований, проводившихся в 
Монголии в последние десятилетия. Продол
жение работ, несомненно обогатит науку но
выми не менее интересными данными об 
историческом прошлом страны, о роли ко
чевых народов в цивилизации Азии, о вкла
де ее народов в мировую цивилизацию.



Р. С. Белоусов

1 Как поэт С. Третьяков печатался а 
отдельных сборниках с 1915 г. Первая кни
га его стихов, «Железная пауза», вышла во> 
Владивостоке в 1919 г.

одному из первых удалось лично увидеть и 
отразить в своих произведениях подлинный 
Китай середины двадцатых годов.

Китайская тема в творчестве С. Третьяко
ва возникла на мощной волне революцион
ной пролетарской солидарности с борющим
ся Китаем, пробужденным идеями Октябрь
ской революции и ее победами. Тема эта 
стала для С. Третьякова на несколько лет 
определяющей, ей он уделит особое внима
ние и посвятит произведения, написанные в 
различных жанрах — поэмы «Рычи, Китай!» 
и «Ли-ян упрям», очерки «Джунго», биоин
тервью «Дэн Ши-хуа», пьесу «Рычи, Китай!», 
киносценарии.

Созданные С. Третьяковым в те годы ве
щи — и это следует особо подчеркнуть — 
были написаны на основе фактического ма
териала, в результате непосредственного 
знакомства писателя с китайской действи
тельностью. Это определило их значение для 
тогдашнего времени, характерного повышен
ным интересом к Китаю, это делает эти про
изведения и сегодня для нас интересными с 
различных точек зрения: истории создания; 
оценки мировой общественностью и крити
кой; и что особенно важно— их восприятия 
и революционизирующей роли в самом 
Китае.

Каким образом и когда С. Третьяков по
пал в Китай?

В самом начале двадцатых годов, в раз
гар гражданской войны. С. Третьяков, тогда 
начинающий поэт и журналист, оказался во 
Владивостоке. Здесь он выступает в мест
ной печати, в частности в газетах «Красное 
знамя» и «Далекая окраина», где под псев
донимами «Жень-Шеиь» и «Тютюн» печата
ет стихотворные антнбелогвардейскне фель
етоны, а также материалы, направленные 
против японских интервентов Здесь же, во 
Владивостоке, молодой поэт знакомится с 
Николаем Асеевым, жившим тогда в этом 
городе, с II. Чужаком и сотрудничает в жур
нале «Творчество», который тот редакти
ровал.

^^толетнями реальная жизнь Китая 
была, по существу, неизвестна в Европе. 
Колониально-экзотическая литература и ис
кусство создавали вымышленный образ 
древней страны — как страны причудливых 
пагод и пряной экзотики.

В отличие от ложных и тенденциозных 
представлений о Китае представители пере
довой русской общественной мысли всегда 
стремились к отражению в литературе и 
искусстве подлинного Китая «без прикрас». 
Нашим соотечественникам в высшей степе
ни было присуще чувство уважения к жизни 
и быту соседнего народа, стремление к изу
чению его самобытной национальной культу
ры. С гордостью вспоминаем мы о больших 
заслугах русских, показавших Китай таким, 
каков он есть, о вкладе наших неутомимых 
землепроходцев, ученых-китаеведов и лите
раторов в изучение Китая. Их усилия нема
ло способствовали установлению добросо
седских отношений между нашими наро
дами.

Советские литераторы, заимствуя лучшие 
в этом смысле традиции у своих предшест
венников, с первых шагов стремились про
никнуть за обманчивую декоративную шир
му Востока, показать Китай простых труже
ников, страну угнетенных, замученных непо
сильным трудом рабочих и крестьян. В про
изведениях советских писателей, созданных 
в первое десятилетие после Октябрьской ре
волюции и посвященных китайской теме, 
перед нами предстала страшная картина со
циальной несправедливости, страна, кото
рую называли прародиной голода, но также 
и Китай, пробудившийся к борьбе против 
внешних и внутренних врагов, Китай непре
клонный в своей решимости сбросить ярмо 
рабства, борющийся за новую жизнь.

Наши писатели, искренние друзья китай
ского народа, стремились отразить в своем 
творчестве главное, характерное, писать так, 
чтобы в их произведениях на китайскую 
тему, говоря словами Эгона Эрвина Киша, 
была «правда, преломленная сквозь рево
люционное сознание».

Наиболее ярким примером в этом смысле 
может служить творчество советского писа
теля Сергея Михайловича Третьякова. Ему

Китайская тема в творчестве 
С. М. Третьякова
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рез Харбин добраться до Читы, откуда 
направился в Москву.

Вскоре после приезда в столицу, он де
лает доклад в Народном комиссариате про
свещения о китайских впечатлениях. К этому 
же времени относятся и его первые творче
ские замыслы, навеянные пребыванием на

Но вот Владивосток временно ока
зался во власти интервентов и белогвар
дейцев. Поэту пришлось покинуть город. 
Он вынужден пробираться в Читу, к крас
ным, далеким путем — через Тяньцзинь, Не
кин и Харбин. Так впервые в начале 1921 г. 
состоялось первое знакомство Сергея Треть 
якова со страной, ставшей впоследствии 
столь близкой сердцу художника. Вспоми
ная свои начальные шаги по китайской зем
ле, он писал позже, что учился видеть Китай 
под руководством «щуплого, живого, иро
нического Ивина»2, с которым встретился в 
Пекине.

И хотя первый визит в страну был срав
нительно иедолгим, С. Третьяков увидел то 
главное, что потом нашло такое яркое воп
лощение в его творчестве. Оказавшись, как 
он писал, с глазу на глаз с реальным Кита
ем, он пристально всматривается в повсе
дневную жизнь. Его внимание прежде всего 
привлекают революционные выступления ки
тайских трудящихся, «изумительный» анти- 
японский бойкот, возмущают разгул и бес
чинства «самодовольной обожравшейся на
рядной и надменной инострани»3. Все это 
способствует тому, что в нем окончательно 
рушится «романтическая мечта» об этой 
стране. В газете «Шанхайская жизнь» Сер
гей Третьяков выступает со стихами, печа
тает статью о «Мистерии-буфф» В. Маяков
ского — едва ли не первое упоминание о 
великом поэте в Китае. Вот что пишет, на
пример, М. И. Казанин, советский дипломат, 
находившийся в то время в Пекине: «Собы
тием для русской интеллигенции был при
езд из Тяньцзиня поэта Сергея Третьякова. 
Он читал стихи — свои и Л1аяковского, сде
лал несколько блестящих, остроумных док
ладов о новой русской поэзии»4. Выступая 
как страстный пропагандист новой револю
ционной литературы, С. Третьяков делает 
доклады об искусстве и революции в совет
ской колонии Пекина, «заваривает, — как 
■он пишет, — бесконечные споры о футури
стическом и пролетарском искусстве», разъ
ясняет политику молодого Советского госу
дарства в области культуры5.

Весной 1921 г. С. Третьякову удалось че
рез Харбин добраться до Читы, откуда он

6 С. Третьяков. Джунго. Очерки со
временного Китая. М.—Л., 1927, стр. 342.

Книга «Джунго» была создана на осно
ве большого журналистского материала, ра
нее публиковавшегося на страницах «Прав
ды», «Прожектора», «Советской Сибири» 
и других изданий. См.: Л. А. Азьмуко. 
Зарубежный очерк С. М. Третьякова. К во
просу о становлении советской докумен
тальной прозы. Автореферат дисс. на со- 
пск. уч. ст. канд. филол. наук. Иркутск. 
1970. стр. 14.

7 С. Третьяков. Дэн Шн-хуа. 
1962, стр. 26.

8 С. Третьяков. Джунго, стр. 3.

2 А. А. Иванов (А. Ивин) (1885— 
1942)—советский китаевед. Подробно о 
нем см. в кн.: В. И. Н и к и ф о р о в. Совет
ские историки о проблемах Китая, М., 1970, 
стр. 145—146.

3 См. статью С. Третьякова 
строк». — «Новый Леф», 
стр. 64.

4 См. М. И. Казани и. Записки 
ретаря миссии. М., 1963.

8 См. также: А. Февральский. Пер
вая советская пьеса. М., 1971.

китайской земле, — он обдумывает сюжет 
пьесы под условным названием «Голубой 
экспресс». Действие ее должно было проис
ходить в Китае и разворачиваться вокруг 
так называемого линченского инцидента, 
когда голодные и бесправные китайские 
крестьяне, по-существу превратившиеся в 
деклассированные элементы, захватывают 
экспресс Шанхай — Тяньцзинь. В числе пас
сажиров — американские бизнесмены, анг
лийские толстосумы, служители церкви, 
компрадоры, китайцы-купцы, белогвардей
ские офицеры. Среди этой публики оказыва
ется и бывший красный партизан, сра
жавшийся на Дальнем Востоке. У не
го за обшлагом находят портрет 
Ленина и он рассказывает беднякам 
о «великом государстве бедных на 
севере», о том, что произошло за последние 
годы в Советской России, о революции. 
Позже С. Третьяков скажет, что о пьесе на 
эту тему «мы много мечтали в 1923— 
1924 гг. с Сергеем Эйзенштейном, тогда ре
жиссером пролеткультовского театра»8. Од
нако очень скоро он понял, что надо брать 
другую тему, ибо «не здесь проходил нерв». 
Но для этого потребовалось более глубокое 
и обстоятельное знакомство с китайской 
действительностью.

Новая встреча Сергея Третьякова с Ки
таем произошла два года спустя. Теперь он 
ехал туда как преподаватель русской и со
ветской литературы студентам русской сек
ции Пекинского университета. На этот раз 
ему, первому советскому писателю, посетив
шему Китай, довелось пробыть там около 
двух' лет. Направляясь в Пекин, он отчетли
во сознавал. что «время литературной алхи
мии. по которой Китай в коллекции народов 
есть камень загадочный и неопределимый, 
миновало», что дело чести советского писа
теля «рассказать про Китай самую настоя
щую правду, ибо редкая страна была столь 
оболгана экзотическими писаками госу
дарств-колонизаторов»7.

На этот раз ему довелось наблюдать Пе
кин в изумительные, как он скажет, годы 
и — что немаловажно — «с устойчивого наб
людательного поста, это много благотворнее, 
чем туристское метание с места на место» 5.

В начале 1924 года в Пекинском универ
ситете появился новый преподаватель — вы-
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сокий человек в очках с наголо обритой го
ловой. Это был Сергей Третьяков, или, как 
его тогда называли студенты на китайский 
лад, Тэ Ти-ко. Московский писатель расска
зывал своим ученикам о русской и молодой 
советской литературе, читал стихи Маяков
ского и других поэтов, приносил московские 
журналы и говорил про Москву, про разни
цу между продразверсткой и продналогом, 
про то, как хоронили Ленина. Советский пи
сатель разъяснял смысл происходящих в Ки
тае событий — о том, как Сунь Ят-сен в 
Кантоне усмирил мятеж «бумажных тиг
ров», о захватнической, колониальной поли
тике империалистов, бесчинствующих на 
китайской земле. Он даже написал неболь
шую пьесу «Шанхайская трагедия», постав
ленную во время демонстрации студента
ми, — «агитку, столь родную сердцу моск
вича и столь необычную здесь, в Китае, на 
фоне его древнего, монументального герои
ческого театра»9. Иными словами, как спра
ведливо отмечает профессор В. О. Перцов, 
советский писатель помогал разбираться в 
колебаниях политических весов, в сложной 
обстановке разгорающейся в Китае граж
данской войны 10. Об этом же свидетельству
ет и такой известный пропагандист, перевод
чик и исследователь советской литературы, 
как профессор Цао Цзин-хуа. В письме к 
автору этих строк он писал: «С 1922 по 
1924 г. я учился на секции русской литера
туры Пекинского университета. В то время 
там было всего три преподавателя, и все 
трое русские. Одним из них был С. Треть
яков. би читал нам лекции по истории рус
ской литературы, горячо сочувствовал анти
империалистическому движению китайского 
народа, сочувствовал движению «красных 
пик» в китайской деревне, выступал против 
итальянских фашистов». Далее Цао Цзин- 
хуа говорит: «В области литературы и ис
кусства С. Третьяков пропагандировал 
взгляды группы Леф... Он был хорошо зна
ком с Маяковским и часто читал нам его 
стихи» ".

Это свидетельство дополняют собствен
ные записки С. Третьякова о Пекинском 
университете тех лет, о студентах русской 
секции, о том, как встретили и как относи
лись к нему его слушатели. Свидетельства 
эти чрезвычайно ценны, поскольку в них 
передана не только неповторимая атмосфе
ра, царившая тогда в стенах университета, 
революционный подъем, дан социальный 
состав студентов и преподавателей, но и 
встречаются едва ли не первые в советской 
печати упоминания о выдающихся деяте
лях молодой китайской коммунистической 
партии, о писателях, ученых. Сергей Треть
яков видел, как «легкой походкой по по-

9 С. Третьяков. Джунго, стр. 297.
10 В. Перцов. Сергей Третьяков. — 

В кн.: С. Третьяков. Дэн Ши-хуа. М., 
1962, стр. 12.

11 Из письма 
от 15.XI.1959.

сельским дорожкам 
Ли Да-чжао, один 
потом встречался 
верситета. Вот каким изображает 
С. Третьяков, рисуя портрет этого выдаю
щегося революционера по собственным 
впечатлениям и дополняя их рассказами 
студентов: «Вытянув шеи, слушаем мы 
стоящего за учительским столом человека. 
Спутанный хохол его чуть вьющихся (не 
по-китайски) волос падает на нежный лоб. 
Добрые, чуть-чуть опухлые глаза. Большие 
усы занавешивают рот. Это профессор Ли 

его речи протяжны. Он 
словно разводит руками 
своем пути»; предлагает 

общество по изучению

12 Дэн Шп-хуа, стр. 329, 330.
13 Там же, стр. 440.
14 С. Третьяков. Джунго, стр. 231.
Имеется и свидетельство самого Лу Си

ня, рассказавшего на страницах журнала 
«Бэньлю» о том, как были переведены на 
китайский язык в 1926 году поэма А. Блока 
«Двенадцать» и сборник статей «Литера
турная дискуссия в Советской России». 
Л у Синь сообщил, что перевод «Двенадца
ти» и сборника (предисловия к ним были 
написаны Лу Синем) сделан при непосред
ственном участии С. Третьякова. — См.: Л у 
Синь. Собр. соч., т. 7, Пекин, 1958.

Да-чжао. Слова 
жестикулирует, 
кустарники на 
студентам создать 
марксизма, показывает листовку с портре
том Маркса, читает «Коммунистический 
Манифест»; он разъясняет, что революция 
неизбежна и что главными в ней будут 
пролетарии — кули, рикши, бурлаки. Ли 
Да-чжао рассказывает про фабрики и фаб
ричных рабочих и призывает: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»12 Позже, когда 
гоминьдановцы зверски расправятся с этим 
пламенным пропагандистом марксизма, 
один из бывших студентов С. Третьякова, 
ставший коммунистом, вспомнит, находясь 
в Москве, как полицейские, схватившие 
Ли Да-чжао, вели его «сквозь шеренги бан
ковских клерков и белогвардейских про
ституток», как трещали его ребра «от вы
крученных рук и творог пены падал с 
губ» |3.

В тех же университетских коридорах 
С. Третьяков встречал человека в длинном 
халате с сигаретой в руках — «интересней
шего беллетриста нового Китая Лю-сюня» 
(то есть Л у Синя), который получал всего 
один даян за тысячу знаков в газете, писал 
С. Третьяков, подчеркивая низкий уровень 
оплаты труда писателя ’4. Тогда же, в Пе
кине, советский писатель увидел па теат
ральных подмостках несравненного Мэй 
Лань-фана, с которым в 30-х годах вновь 
встретится в ААоскве и между ними уста
новятся теплые, дружеские отношения.

На страницах записей С. Третьякова мы 
читаем и о других видных политических и 
общественных деятелях, работниках куль
туры, в частности о Сунь Ят-сене, 
Цю-бо, Чэнь Ду-сю, Фэи Юй-сяие,
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На этой

Стенографический отчет.

I

16 Впервые поэма «Рычи, Китай!» была 
опубликована в журнале «Леф» в 1927 г.

17 См. Первый Всесоюзный съезд совет
ских писателей. 
1934, стр. 605.

стене
«рыжих дьяволов» флаг. 

За этой стеной
тугой кулак.

15 С. Третьяков. Джунго, стр. 65.

Чжень-до, Цай Юань-пэе, о переводчиках 
русской и советской литературы Цао Цзин- 
хуа, Чжао Цзу-чене и др. Немало страниц 
посвящает автор профессору И Фа-эру, то 
есть Л. Л. Наину.

Жить в Пекине С. Третьякову довелось, 
по его словам, в «изумительные годы». На 
его глазах, например, взвился в небо крас
ный флаг Страны Советов над нашим по
сольством в Пекине. Это произошло в мае 
1924 г., после установления дипломатиче
ских отношений между СССР и Китаем. 
Он видел и описал советских военных спе
циалистов, которые уже тогда; верные ин
тернациональному долгу, помогали китай
скому народу в его борьбе.

Но увидел он и другое. Не раз ему при
ходилось наблюдать страшную гримасу 
ярости колониалистов, когда улицы Пекина 
алели кровью рабочих и студентов. Видел 
он демонстрацию китайских студентов, 
которые несли над толпой, как знамя, ок
ровавленную одежду товарищей, избитых 
полицией. Повсюду в старом Китае мель
кали оскорбительные приметы колониализ
ма. 11 его. советского человека, как и ки
тайцев, не могли не возмущать издеватель
ские выходки, от которых бросало в жар, 
пылало лицо. Знал С. Третьяков и о том, 
что англичанин Эверсон дал команду стре
лять в демонстрантов 30 мая 1925 г. Эти 
выстрелы всколыхнули весь Китай. Гнев на
рода хлестал по лицу «высшую расу», «фи
зиономию колониализма исказила гримаса 
неуверенности, гримаса гибели» 15, — писал 
С. Третьяков.

Он видел, как все страшнее (тгановилась 
эта гримаса и как поднимался гневный Ки
тай против предателей китайского народа 
и их хозяев-империалистов.

Очевидец революционных выступлений 
китайских пролетариев, С. Третьяков был, 
таким образом, и свидетелем того, как ло
палась, по его словам, на теле Китая от
мирающая кожура средневековой экономи
ки. феодальной схоластики и безмерного 
рабства — кожура, являвшаяся смиритель
ной рубашкой великого народа. И как 
бы желая отомстить за его унижения, он 
там же, в Пекине, начал работать над по
эмой «Рычи, Китай!» — «стихотворной 
клятвой», которая была завершена им уже 
в Москве. В этой поэме, как и в других его 
произведениях, посвященных Китаю, отчет
ливо выражена идея сопротивления народа 
империализму:

Много стен у Китая
Небо зубами хватают.
Но одна —

Зубами рвет хлеб изо рта.
Эта стена —

Посольский квартал.

Предвидя грядущую победу народа, по
эт восклицал:

Через года
Это будет тогда.
Когда
Миллионы храбрых. 
Несущих штыки и гнев, 
Шагнут от текстильных фабрик 
И сталелитейных огней. 
И станет труду иная цена. 
Не коппер, 

а Красный Интернационал ’6.
Подобное внимание писателя к злобод

невной теме было естественным и понят
ным. И вообще, подлинные актуальные со
бытия лежат в основе всех произведений 
С. Третьякова о Китае: «сводкой записей 
репортера» назвал он свою книжку очерков 
«Джунго»; под названием одной из лучших 
его книг — «Дэн Ши-хуа» — стоит лако
ничное определение «биоинтервью»; из фак
тов, точнее, из ряда аналогичных фактов, 
возникла пьеса-статья «Рычи, Китай!». 
И в каждой из этих вещей, будь то книжка 
очерков «Джунго» или биоинтервью «Дэн 
Ши-хуа», открывшая, по словам Б. Агапо
ва, «впервые Китай не по Элизе Реклю, а 
новый, революционный Китай» 17, и в пьесе 
.мы видим воплощение творческого принци
па С. Третьякова: «глубокого бурения» 
действительности, глубокого анализа ки
тайской жизни.

Особенно показательным примером та
кого подхода может служить биоинтервью 
С. Третьякова «Дэн Ши-хуа» — своего ро
да семейная хроника, рассказ о судьбе не
скольких поколений старых китайских ин
теллигентов, посвятивших всю свою жизнь 
борьбе против деспотии правящей динас
тии, а потом против милитаристов, за на
циональное обновление. На этом обществен
но-политическом фоне, словно яркими крас
ками по лаку, нарисованы картины китай
ского быта, начиная с периода подготовки 
революции 1911 г. и до 1926 г.

Биоинтервью в свое время было переве
дено на многие языки: сравнительно не
давно, в конце 50-х годов, книга вышла в 
новом издании в ГДР, Польше. Чехослова
кии, Венгрии, она вошла в том сочинений 
писателя, изданный у нас в 1962 г. Конеч
но, ныне многое в ней воспринимается по- 
иному, сместились акценты, изменились на
ши оценки некоторых фактов, но и по сей 
день опа сохраняет свою политическую и 
художественную ценность. В рецензии на 
последнее издание «Дэн Ши-хуа» чехос
ловацкий синолог Б. Кребсова писала о 
том, что и сегодня книга С. Третьякова яв
ляется ценным свидетельством эпохи, яр- 

впечатляющпм повествованием о Ки-
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подлинных 
отражена

23
24

28 Б. Ростоцкий. Драматург-агита
тор. — в кн.: Сергей Третьяков. Слы
шишь, Москва?! М„ 1966, стр. 226.

С. Третьяков. Дэн Ши-хуа, стр. 28. 
Там же. стр. 755. 
Б. Ростоцкий.

боко правдивую картину жизни. Именно 
эту сторону в первую очередь и отметила 
критика, когда книга вышла в свет, в том 
числе и прогрессивные зарубежные рецен
зенты, писавшие, что книга С. Третьякова 
«ценна тем, что стоит па скрещении науки 
и искусства и говорит правду о том, что 
доныне было извращено колониально-экзо
тической беллетристикой»23. Однако не 
только умение видеть, иначе говоря, не од
но острое писательское зрение, не только 
знание истории, культуры и быта китай
ского народа помогли С. Третьякову создать 
столь глубоко правдивую, впечатляющую 
книгу о Китае. Но и то, как справедливо 
отмечает советский китаевед К. В. Кукуш
кин, что писатель «правильно, с марксист
ских позиций рассматривал те события ки
тайской революции, о которых говорится 
или упоминается в книге»2'1.

Таким образом, китайская тема, став
шая в двадцатые годы одной из основных 
в творчестве С. Третьякова, зазвучала 
впервые совершенно по-новому. Оказалось, 
что не действительность серее фантазии, как 
высокомерно утверждали, говоря о Китае, 
западноевропейские «знатоки» этой страны, 
а фантазия блекла перед реальными 
фактами.

Столь же крепко связано с конкретными 
фактами и другое написанное тогда же про
изведение С. Третьякова — знаменитая 
пьеса «Рычи, Китай!» — «одна из значи
тельных, славных страниц в истории нашей 
театральной культуры» 25.

Все то, что увидел автор в Китае. — 
безжалостную эксплуатацию, попрание на
ционального достоинства, садизм предста
вителей «высшей расы» и ненависть к на
роду-труженику со стороны тех, что «мыш
цы Китая с чавком сосали», — все это по
служило для создания гневной, разоблачи
тельной пьесы. Это было страстное выступ
ление в защиту борющегося китайского на
рода, выступление брата по классу, полно
го желания помочь, поддержать борьбу 
наших далеких друзей. Это была пьеса, ко
торая несла в Китай «октябрьские повто
ры», призывала «рычать», сбросить, говоря 
словами В. Маяковского, «дредноуты им
периалистов, тушей кита давивших Китай».

Пьеса основана на конкретном факте, 
имевшем место летом 1924 г.

В это время в центре Китая произошел 
известный ваньсяньский инцидент. Первый 
по счету, так как впоследствии здесь же 
произошли еще несколько, в общем близких 
по характеру случаев варварского отноше
ния империалистов к китайскому пароду. 
Уездный город Ваньсянь, расположенный в 
среднем течении реки Янцзы, на се левом 
берегу, стал центром событий, всколыхнув-

тае первой четверти нашего столетня — 
времени бурном и необычайном ,8.

Аналогичную оценку мы находим и в 
рецензии на новое немецкое издание книги 
С. Третьякова, появившееся в переводе та
кого видного деятеля культуры, как Альф
ред Курелла 1Э. Польская печать в свою 
очередь подчеркивала, что повесть «вновь 
увлекает читателей описанием 
событий», ибо в ней «правдиво 
жизнь Китая этого времени» 20.

История создания этой книги С. Треть
якова несколько необычна. Дело в том, что 
она, по словам писателя, была сделана 
двумя людьми. Отсюда и определение жан
ра — биоинтервью. Китайский студент рус
ской секции Пекинского университета не
кий Дэн Ши-хуа 21 был «сырьевщиком фак
тов своей биографии»; из этого сырья пи
сатель и строил книгу, пользуясь, однако, 
запасом собственных наблюдений и знаний 
о Китае. Если китайский студент предо
ставил «великолепные недра своей памя
ти», то писатель, долгими часами беседуя 
с ним, придал сообщенным фактам художе
ственную ценность, осмыслив и организовав 
их. Приходилось, рассказывал С. Третья
ков о том. как шла работа над книгой, 
рыться в чужой памяти, «как шахтер, зон
дируя, взрывая, скалывая, отсеивая, отму
чивая. Я был попеременно следователем, 
духовником, анкетщиком, интервьюером, 
собеседником, психоаналитиком. Часто 
совсем простую вещь удавалось выузнать 
лишь окольными путями, за долгие часы 
беседы» 22.

Случалось, что писатель с трудом пони
мал своего «соавтора» — тот говорил по- 
русски с трудом, и тогда приходилось при
бегать к по.моши карандаша и изображать 
то, о чем шла речь. Такая скрупулезная до
кументальность в подходе к материалу 
объяснялась тем, что автор в полемике с 
«выдумщиками» стремился нарисовать глу-

18 См. Вег1а КгеЬзоуа. Тепст 81- 
сЬиа. — «К’оу1 Опеп!», 1959, № 5, 5. 99—100.

19 См. НегЬег! Вегета п. ЬеЬепз- 
ЬепсМ е!пез сй1пез1зс11еп 81и<1еп!еп. — «\'си- 
ез Цеи1зсЫап<1», 21.11.1959.

20 «Зерцадло», 31.VIII.1958, № 35; «Нап- 
шелай», 10.УШ.1958, № 32.

21 По свидетельству Цао Цзин-хуа, на
стоящая фамилия этого студента была 
Гао Ши-хуа. «Сначала книга так и должна 
была называться — «Гао Ши-хуа». В 1926 г. 
он учился в Московском университете 
им. Сунь Ят-сена и жил в общежитии на 
Ильинке. Потом вернулся на родину. 
В 1927 г. после контрреволюционного пере
ворота Чан Кай-ши в Москву приехал еще 
один бывший студент из нашей группы, он 
и посоветовал С. Третьякову переменить на
звание, так как упоминание подлинной 
фамилии могло тогда сильно повредить ее 
владельцу». — Из цит. письма Цао Цзин- 
хуа.

22 С. Т р е т ь я к о в. Дэн Ши-хуа, стр. 27.
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1

Рычи, Китай! —

;;

ших весь мир. Командир английской кано
нерки «Кокчефер» (по первоначальному за
мыслу С. Третьякова и пьеса должна была 
называться «Кокчефер») навел орудия на 
город Ваньсянь и потребовал казни двух 
китайских лодочников-заложников в от
местку за погибшего во время ссоры с ло
дочниками «брата по крови» — агента аме
риканской фирмы. Вот, собственно, тот 
факт, который лег в основу пьесы. Безза
конные действия английского капитана 
можно было определить словами Лу Синя, 
с гневом писавшего, что империалисты дей
ствуют в Китае по принципу: «В общем, ты 
виновен, ибо я говорю, что ты виновен».

Ваньсяньский инцидент, как было сказа
но, отнюдь не был единичным для полити
ки империалистов в Китае. Год спустя, ле
том 1925 г., английское военное судно 
«Тиль» обстреляло в провинции Сычуань 
приблизительно те же места берега Янцзы. 
Почти в это же время французская кано
нерка навела орудия на город Ваньсянь, 
требуя уплаты штрафа за «избиение» фран
цузских матросов. Новым актом прямого 
выступления империалистов против китай
ского народа стала бомбардировка англий
скими судами все того же города Ваньсянь 
в сентябре 1926 г.

Таким образом, тема пьесы типична для 
Китая того времени, она точно отражала 
«удивительное однообразие и постоянство» 
методов колониальной политики империа
листов в Китае. Вот почему С. Третьяков 
говорил, что тема пьесы все время «висела 
на пере» и что факты дали материал. Гово
ря о вапьсяпьском инциденте, который по
ложен был в основу пьесы, он писал, что 
ему почти не пришлось изменять его, «слу
чай оказался типовым» 26.

Точно выбранная проблема — китайцы 
и империализм — была особенно острой 
для того момента революционного подъема 
в Китае в середине 20-х годов. Отсюда зло
бодневность пьесы С. Третьякова, ее рево
люционность, ее пафос борьбы против ко
лониализма. Все это породило те определе
ния, которыми наделяли эту пьесу, начиная 
с автора, назвавшего ее «пьесой-статьей», и 
кончая оценками советской и прогрессив
ной зарубежной критики, писавшей о пье
се, что это передовица о колониальной по-

26 «Шквал», 1926. № 5.
В то время, как над Янцзы, в Ваньсяне, 

гремели залпы канонерок и гибли китайские 
бедняки, в Советской России мощной вол
ной поднималось всенародное движение 
«Руки прочь от Китая!». Уже в первых чис
лах сентября 1924 г. в газетах было опуб
ликовано воззвание ВЦСПС ко всем трудя
щимся СССР с призывом в знак солидарно
сти с китайским народом вступать в это об
щество. По всей стране прокатилась волна 
нескончаемых митингов, газеты сообщали о 
сборе средств в помощь бастующим китай
ским рабочим. (См. «Исторический архив», 
1959, № 4, стр. 81; «Известия», 19.У1.1925.)

литике, «писанная дробью китайских бара
банов»27, подчеркивая тем самым агита
ционную сторону и социальную значимость- 
пьесы 28.

Идея сопротивления китайского народа 
империализму пронизывает всю пьесу. Та
кое сознательное противопоставление Ки
тая пушкам империалистов вытекало из ху
дожественного замысла автора — создать 
злободневную, публицистическую пьесу, 
попадающую, как писал С. Третьяков, в 
сознание аудитории не со страниц газеты, 
а с театральных подмостков. Поэтому дей
ствие пьесы разворачивается на китайском 
берегу и на английской канонерке «Кокче
фер», то есть Китай как бы противопостав
ляется империалистам, что в общем было 
оправдано исторической ситуацией тех лет. 
В своих последующих произведениях, на
пример в поэме «Ли-ян упрям», написанной 
в 1926 г., С. Третьяков уже по-иному оце
нивает обстановку в Китае. В это время 
уже отчетливо намечаются противоречия 
внутри антиимпериалистического лагеря 
среди китайцев и «уже не монолитный Ки
тай противопоставлялся единому фронту 
империалистов, а намечалась та цепь про
тивоположений, которая рассекает классо
выми траншеями единую на первый взгляд 
гущу китайского народа», — писал позже 
С. Третьяков. А спустя некоторое время, 
когда гоминьдан открыто перешел на по
зиции реакции и террора против революци
онеров, когда, говоря словами С. Третья
кова, синее зубчатое колесо гоминьданов
ского флага, превратилось в зубастый диск, 
на котором колесовали китайскую револю
цию, он отмечал, что за истекшие два года 
сильно изменились наши оценки соотноше
ния сил китайской революции 29.

Пьеса «Рычи, Китай!» была написана по 
горячим следам ваньсяньских событий осе
ни 1924 г.; в январе 1926 г. она была по
ставлена на сцене Театра нм. Вс. Мейер
хольда. Постановка вызвала широкий от
клик общественности, критика оценила ее 
как глубоко волнующий, агитационно-мощ
ный спектакль.

Пьесу высоко оценивали многие нахо
дившиеся тогда в Москве китайцы. Они от
мечали, что пьеса верно вскрывает китай
скую действительность и будет восторжен-

27 В е р а И н б е р. 
«Шквал», 1926, № 7.

28 О пьесе с восторгом отзывались: 
А. В. Луначарский, назвавший ее «образ
цом агитации большого стиля»; В. В. Мая
ковский. поставивший пьесу в ряд со своей 
«Мистерией-буфф», тем самым усмотрев в 
ней «продолжение линии современной ре
волюционной драмы»; С. М. Эйзенштейн,, 
увидевший в «превосходной пьесе» С. Тре
тьякова образец «блестящей публицистики». 
(См. Б. Ростоцкий, цит. соч. стр. 222;. 
226; Евгения Хин. Как живой с живы
ми. — «Звезда», 1959, № 1, стр. 146.)

29 С. Третьяков. Джунго, стр. 4—5_
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1930,

32

постановку этой
Германии во Франкфурте-на-Май-

заметил в свое время А. А. Фадеев, «в ис
торической правде, в великой идее осво
бождения людей», которая «присуща по
давляющему большинству произведений со
ветского искусства» м.

Зарубежные зрители восторженно при
нимали пьесу. Австрийская газета «Арбай- 
тер цайтунг» писала, что «Рычи, Китай!» — 
драма китайской революции, потрясающа, 
она имеет политическое воздействие, рав
ное которому было достигнуто до сих пор 
«Броненосцем „Потемкиным"» 34.

Как свидетельствуют очевидцы, за ру
бежом спектакли выливались в яркую по
литическую демонстрацию, шли при пере
полненных залах. Зрители восторженно 
принимали пьесу, часто «из зрительного за
ла неслись страстные возгласы. Сцена 
превратилась в трибунал», — сообщала од
на немецкая газета. Другая подчеркивала 
политическую актуальность пьесы и видела 
в ней «предостережение сегодняшней Евро
пе...» 33. В таллинском рабочем театре ар
тисты в промежутках между актами чита
ли перед зрительным залом сообщения о 
последних событиях в Китае30. И часто 
пьеса воспринималась как повод выразить 
протест, давала толчок для взрыва возму
щения против угнетения и насилия, которо
му подвергались трудящиеся в той стране, 
где она ставилась: так, например, польская 
газета «Курьер Поранны» отмечала в те 
дни, что польский рабочий «кричал криком 
китайцев о своей собственной трагедии и 
боли» 37.

Имея в виду первую 
пьесы в

но принята и понята в Китае, что она «яр
ко отражает жизнь порабощенных китай
ских рабочих». Соратник Сунь Ят-сена, 
видный деятель гоминьдана Ху Хань-мннь, 
находившийся тогда в Москве и присутст
вовавший на спектакле, писал, что пьеса 
«глубоко прощупывает китайскую дейст
вительность», что это ее живое, красочное 
отражение и что каждый ее отдельный мо
мент — «это трагический крик подъярем
ного народа, мастерское отражение роста 
сознательности трудящихся масс». Вместе с 
тем Ху Хань-мннь высказал мысль, что по
добная пьеса и ее постановка с точки зре
ния содержания, ее типов и идеи была бы 
встречена в Китае восторженно30.

С подобной оценкой несколько позже 
выступил в советской печати и маршал 
Фэн Юй-сян, старый знакомый С. Третья
кова, у которого он взял во время пребы
вания в Китае интервью, опубликованное 
под заголовком «В ставке Фэн Юй-сяна» 31.

Известный прогрессивный японский 
драматург Акита Удзяку, посетивший на
шу страну в 1927—1928 гг. и написавший 
потом книгу «Молодая Советская Россия», 

г. в Токио, а позже в 
на китайский язык, 
книге пьесу «Рычи,

33 А. А. Фадеев. За тридцать лет. М., 
1957, стр. 694—695.

34 Цит. по: «Советский театр», 
№ 9—10.

Интересно в связи с этим отметить, что 
после «Броненосца „Потемкина"» С. Эйзен
штейн намерен был приступить к созданию 
фильма о Китае по сценарию С. Третьяко
ва. Еще с осени 1925 г. обсуждался вопрос 
об отправке киноэкспедиции в Китай для 
работы над хроникально-документальными 
и художественными фильмами об этой стра
не. По заданию Совкпно С. Третьяков при
ступил к созданию сценариев. Намечалось 
сделать три фильма под общим заголовком 
«Чжунго», то есть «Китай». Обсуждался 
также вопрос и об экранизации пьесы «Ры
чи, Китай!». События в самом Китае поме
шали осуществить эти замыслы. В статье 
«Восторженные будни», опубликованной в 
газете «Рабочая ААосква» в феврале 1929 г., 
С. Эйзенштейн писал: «События в Китае 
развертывались головокружительно... Про
шла благоприятная политическая конъюнк
тура в Китае; от фильма на китайскую тему 
пришлось отказаться».

35 Подробнее об этом см. «Литерату
ра Мировой Революции», 1932, № 4,
стр. 125—127.

30 «Рахна сына», З.ХП.1932.
37 «Курьер Поранны», 7. IV. 1933.

правда», 5.11.1926.
I также текст Ху

30 «Комсомольская I
В газете воспроизведен 
Хань-миня по-китайски.

31 «Правда», 25.IX.1925; «Красная новь», 
1925, № 7; «Вечерняя Москва», 18.У.1926.

32 Цит. по «Гуанмин жибао», 12.1Х.1959.

изданную в 1929 
1930 г. переведенную 
отмечал в этой своей 
Китай!» и ее постановку на сцене как факт, 
отражающий революционный подъем и бо
евую направленность советского искусства32.

Кроме Театра им. Вс. Мейерхольда, 
пьеса шла на сценах многих городов Со
ветского Союза, была переведена на укра
инский, грузинский, узбекский, татарский и 
другие языки народов СССР.

Благодаря революционному пафосу и 
правде изображения пьеса С. Третьякова 
очень скоро перешагнула границы нашей 
родины, став одной из первых советских 
пьес, поставленных на сценах многих стран 
мира — Европы, Америки, Азии. Для за
рубежных читателей и зрителей в пьесе 
С. Третьякова Китай оказался, по сущест
ву, открытым заново. Пьеса отражала на
кал борьбы против колониализма, пробуж
дала сочувствие к угнетенным и ненависть 
к поработителям. В этом прежде всего и 
заключалась ее революционирующая роль.

Важно было и то, что пьеса советского 
автора на антиколониальную тему служила 
примером нашей политики интернациональ
ной солидарности с угнетенными народами 
всего мира, была свидетельством того, что 
Октябрьская революция принесла огромные 
изменения не только в область политики и 
экономики, но и в область искусства. И не 
случайно пьесу «Рычи, Китай!» ставили по 
воздействию рядом с кинофильмом «Бро
неносец „Потемкин"», сила которого, как
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I

Театры

/

жуазной Эстонии 
Китай!» не просто 
цу, «пропитанную

38
ЗЯ

«Курьер Львовскн», 18.У.1932.
«Вести дня», З.ХП.1932.

I 
■

40 Леон 
двадцатых 
7.1.1958.

41 Сек и

!

отпустили домой». Эта операция, сообщает 
Л. Кручковский, была повторена несколь
ко раз, и таким образом «одна из лучших 
художественных постановок Шиллера ока
залась «удачно» ликвидирована» 40.

«Рычи, Китай!» ставилась не только на 
сценах Европы. Ее играли в Латинской 
Америке, Австралии. Огромным успехом 
опа пользовалась — и это вполне понят
но — у японских зрителей. За пять недель 
пьеса вышла в Японии в пяти изданиях. 
А летом 1930 г. была поставлена в Токио 
новой труппой Цукидзе (режиссером был 
известный театральный деятель Хидзиката). 
Присутствующие на этих спектаклях рас
сказывают о небывалом подъеме, который 
вызывала пьеса у демократического зрите
ля. Из зала раздавались враждебные реп
лики по адресу империалистов, стоял гул: 
нередко зрители начинали петь революци
онные песни, и тогда вмешивалась полиция. 
Не удивительно, что после десяти спектак
лей пьеса была запрещена 41.

Особую страницу в сценической исто
рии пьесы С. Третьякова «Рычи, Китай!» 
представляет ее постановка -в Китае. Тем 
более это важно и событие это преисполне
но глубокого смысла, что «Рычи, Китай!» 
стала вообще первой советской пьесой, сыг
ранной на китайской сцене. Иначе говоря, 
сценическая история советской драматур
гии началась в Китае с постановки пьесы 
«Рычи, Китай!» в 1930 г.

Однако до этого, еще в 1929 г., опа бы
ла переведена на китайский язык. Вначале 
появился перевод Чэнь Шо-шуя в журнале 
«.Тэцюнь» (т. 2, ч. 10), а вскоре последо
вал новый перевод Е Чэня, опубликован
ный в журнале «Дачжун вэньи» (т. 2, 
ч. 4) 42. Переводы были выполнены с анг
лийского и японского текста пьесы43.

Таким образом, пьеса С. Третьякова 
оказалась в числе первых произведений 
советских писателей, переведенных на ки
тайский язык. Незадолго до этого, в 1927 г., 
появился в переводе Цао Цзин-хуа рассказ 
Б. Лавренева «Сорок первый», в 1931 г. 
был издан «Разгром» А. Фадеева и «Желез
ный поток» А. Серафимовича, В тот же год 
на экранах Китая, как пишет Гэ И-хун, 
впервые демонстрировался советский худо-

Кручковский.
годов. — «Жиче лнтерацки».

С а н о. Советские пьесы на 
японской сцене. — «Бюллетень МОРТ», 1933, 
стр. 28.

45 Г э I I - х у и. Русская советская дра
матургия на китайской сцене (1919— 
1949). — «Сицзюй луньцун», 1957, № 4,
стр. 89—90.

43 II н Ю н ь - в э й. Воспоминания о 
шанхайском театральном обществе «Снц- 
зюй сешэ». — В сб.: «Материалы, посвящен
ные пятидесятилетию движения за драма
тический театр в Китае». Вып. 2, Пекин, 
1959, стр. 6.

ер Львовски» призывала: «Репортаж Треть
якова должен быть снят с репертуара, так 
как тот, кто хочет послушать революцион
ную агитацию, может пойти на собрание 
коммунистов»38. Реакционные круги бур- 

видели в пьесе «Рычи, 
репортаж, а передови- 
специфической больше

вистской тенденцией от начала до конца» зв.
Примечательна в этом отношении исто

рия постановки пьесы С. Третьякова в 
Польше. Здесь она была поставлена в 
1933 г. выдающимся польским режиссером 
Леоном Шиллером на сцепе варшавского 
театра «Атенеум», Спектакль по отзывам 
критики прозвучал как революционный 
выстрел. Вспоминая об этой постановке, из
вестный польский писатель Леон Кручков
ский рассказывает: «Цензура не имела фор
мальных оснований для запрещения поста
новки пьесы, рисующей борьбу китайского 
парода за национальное и социальное ос
вобождение». Однако власти панской Поль
ши, сильно обеспокоенные успехом спек
такля, предприняли такую «подрывную» ак
цию: «...под конец спектакля к зданию на 
Повисле осторожно подъехали так назы
ваемые полицейские «фуры», а у входа в 
храм искусства в два ряда выстроились по
лицейские в синих мундирах. Покидавшей 
театр публике было «предложено» занять 
места в крытых брезентом фургонах, кото
рые п доставили зрителей в один из комис
сариатов. Там по очереди установили лич
ность изумленных театралов и «вежливо»

не в 1929 г., Фридрих Вольф писал об 
«удивительно сильном впечатлении»: по его 
мнению, наряду с другими произведениями 
советских драматургов пьеса «Рычи, Ки
тай!» оказала «мощное влияние на разви
тие революционного театра Запада».

Обращает на себя внимание тот факт, 
что «Рычи, Китай!» часто ставилась за ру
бежом в небольших рабочих театрах, на сце
не рабочих театров Таллина, Чикаго, в Сид
нейском рабочем художественном клубе. 
В США пьеса была поставлена прогрессив
ным режиссером Гербертом Биберманом, 
который знаком советским зрителям по ки
нофильму «Соль земли», где, продолжая 
свой опыт постановки «Рычи, Китай!», ре
жиссер снимал не профессиональных акте
ров, а простых американских шахтеров так 
же, как в пьесе С. Третьякова все китай
ские роли у него исполняли китайцы и ко
рейцы, никогда до этого не ступавшие 
по сцене.

По если рабочая аудитория горячо при
нимала пьесу, то первые ряды хранили 
враждебное молчание. Мнение этой части 
публики формулировала реакционная прес
са, которая в Польше, например, рассмат
ривала это произведение «...с точки зрения 
польских государственных интересов», как 
пьесу антигосударственную. Газета «Курь-



144 Р. С. Белоусов

значение»46, — вспоминал Оуян

Оуян

Китай!»,«Рычи,

10 й - ц я н ь.
Китай!». — «Сицзюй

О массовой пье- 
цзачжн»,

46 Ю й Цянь (то есть Оуян Юй-цянь). 
О постановке «Рычи, Китай!». — «Сицзюй 
цзачжн», т. 2, ч. 2, 1930; в 1933 г., как со
общал Оуян Юй-цянь в письме к автору, 
он был в Москве и встречался с С. Третья
ковым.

47 Оуян 
се «Рычи, 
т. 2, ч. 2, 1930.

48 X э Ц з ы - х э н.
стр. 108—146.

44 Постановка «Рычи, Китаи!» была при
урочена к пятой годовщине «событий 23 ию
ня» 1925 года. В этот день на юге Китая, 
в городе Кантоне, была совершена одна из 
возмутительных провокаций колонизаторов: 
английские и французские солдаты по при
казу английского морского офицера об
стреляли с территории концессии, располо
женной на острове Шамянь, мирную демон
страцию трудящихся. Причем, в расстреле 
участвовали, как сообщала газета «Изве
стия» (7.1/11.1925), и бывшие белогвардей
ские офицеры. Улица Шацзи (впоследствии 
переименованная в улицу 23 июня) покры
лась кровью невинных людей. За тридцать 
•минут 52 человека из числа мирных де
монстрантов были убиты и 170 ранены, при
чем колонизаторы варварски применили 
разрывные пули. Так было совершено одно 
из самых страшных преступлений империа
листов на китайской земле. (Подробнее см.

Т. Н. Акатова. Шамяньский расстрел 
23 июня 1925 г. — «Краткие сообщения Ин
ститута востоковедения», 1954, № 11,
■стр. 72—81.)

45 Дату привожу по письму Оуян Юй-ця- 
-•? от 3.XI.1959 г.

жественный фильм «Буря над Азией» 
■Вс. Пудовкина, завоевавший такую же ши
рокую популярность, как и пьеса «Рычи, 
Китай!». II это в то время, когда свиреп
ствовала гоминьдановская реакция, цензу
ра подавляла всякое живое слово. Тем не 
менее именно в этой обстановке репрессий 
против прогрессивных деятелей культуры 
работники китайского театра обратились к 
пьесе С. Третьякова. Осуществить поста
новку решил Оуян Юй-цянь — выдающий
ся театральный деятель, впоследствии ди
ректор Театральной академии КНР.

«В то время, — рассказывает 
Юй-цянь, режиссер спектакля, а также ис
полнитель одной из ролей, — постановку 
пьесы советского автора было трудно осу
ществить. Поэтому мы воспользовались го
довщиной «событий 23 нюня» как предло
гом и поставили пьесу...»44. Момент вы
брали удачно, пьесу разрешили. Спектакль 
был сыгран в Кантоне силами студентов 
Гуандунской театральной школы. Первое 
представление состоялось 23 нюня 1930 г.45. 
В нем участвовали почти все студенты — 
более семидесяти человек.

Всего же состоялось несколько пред
ставлений на разных сценических площад
ках — на сцене какого-либо профессио
нального театра поставить пьесу тогда не 
удалось, хотя и был готов план такой по
становки. На спектакли собиралось множе
ство зрителей, здесь были ремесленники, 
рабочие, мелкие торговцы, студенты, мно
гие приходили с детьми. Китайские зрите
ли очень чутко и взволнованно восприни- 
•мали происходящее на сцене, и «постанов
ка имела исключительно большое пропаган

дистское 
Юй-цянь.

В связи с постановкой пьесы в китай
ской прессе появился ряд статей. В них 
наряду с высокой оценкой художественных 
достоинств пьесы, типичности явлений, по
казанных в ней, и того, что автор (хотя и 
не китаец), хорошо разбираясь во внут
ренних проблемах Китая, сумел создать 
«свободную от каких-либо искажений пье
су», подчеркивалось ее большое политиче
ское значение для Китая той поры и необ
ходимость знакомства с нею китайского 
зрителя. Китай, как указывал в одной из 
опубликованных тогда статей Оуян Юй- 
цянь, переживал эпоху, когда эксплуатиру
емые требовали освобождения, эпоху смер
тельной борьбы, и пьеса советского автора 
«помогала столь необходимому в то время 
росту сознательности масс, их сплочению»47. 
Печать подчеркивала, что пьеса не ограни
чивается показом страданий, по и дает ана
лиз революционных сил. И так почти вся
кий раз разговор о пьесе выходил за рам
ки художественных ее оценок и концентри
ровался на вопросах политического харак
тера. Пьеса вызывала на размышления о 
ведущих силах китайской революции, ав
торы статей констатировали, например, что 
«самыми угнетенными, теми, кто больше 
всего страдает от империализма, являются 
трудящиеся бедняцкие массы Китая» и по
этому они и являются «главной силой ки
тайской революции», только они могут быть 
«последовательным революционным отря
дом» 48

Вскоре, в сентябре 1933 г., состоялась 
вторая постановка пьесы «Рычи, Китай!»— 
на этот раз в Шанхае силами прогрессив
ной театральной труппы «Сицзюй ссшэ». 
И снова, как и в Кантоне, постановка бы
ла непосредственно связана с политически
ми событиями, волновавшими тогда весь 
Китай: как раз в сентябре 1933 г. исполни
лось два года с момента вторжения япон
ских захватчиков в Северо-Восточный Ки
тай.

Обстановка в Шанхае складывалась тог
да крайне неблагоприятно для работы 
прогрессивных художников. Гоминьданов- 
цы продолжали проводить политику пре
дательства интересов родины: попуститель
ства агрессии японских империалистов и 
развертывания гражданской войны в стра
не. По-прежнему свирепствовал террор 
против прогрессивных деятелей литерату
ры и искусства. Но вместе с тем продол-
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борьбы, там же, 1957, № 3, стр. 14.
6 Проблемы Дальнего Востока № 1

Пьеса 
сцены, 

традиционного театра были для нее непри-
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49 Г э И - х у н. Русская советская дра
матургия на китайской сцене (1919— 
1919). — «Сицзюй луньцун», 1957, № 4, 
стр. 92; Ч ж а н Гэ и. История полувековой

50 Гэ И-хун. Советские пьесы на сце
нах Китая. — См. «Дружба», 20.Х1.1956, 
стр. 3.

51 «Бэйпин чэньбао», 5.Х.1933.
52 Хоу Фэн. Воспоминания о «Дадао 

цзюншэ». — «Материалы, посвященные пяти
десятилетию движения за драматический 
театр в Китае». Вып. 2, Пекин, 1959, стр. 56.

53 «Бюллетень МОРТ», 1933.
м «Интернациональная лнтератмоз», 

1934, № 3—4, стр. 334.

годны. Оборудованные же и достаточно 
вместительные сцены были расположены 
главным образом на территории иностран
ного сеттльмента. Однако было совершен
но очевидно, что здесь не удастся осущест
вить постановку антиимпериалистической 
пьесы.

Тогда решено было пойти на хитрость. 
Ловко использовав англо-французские про
тиворечия в Китае, постановщики обрати
лись за разрешением сыграть пьесу на тер
ритории французской концессии, в театре 
«Хуанцзинь». Должно быть, в пику англи
чанам французы разрешили снять помеще
ние и показать спектакль. (Интересно отме
тить, что представления пьесы совпали по 
времени с работой в Шанхае международ
ной комиссии в связи с «событиями 18 сен
тября» 1931 г., то есть дня вторжения япон
цев в Китай) м.

И на этот раз пьеса пользовалась боль
шим вниманием публики, «тысячи людей 
приветствовали ее», — пишет Гэ И-хун. 
Известие о постановке в Шанхае антиим
периалистической пьесы облетело весь Ки
тай. В октябре 1933 г. пекинская газета 
«Бэйпин чэньбао» сообщала, что в редак
цию приходит много писем читателей с 
просьбой сообщить, где была издана пьеса 
«Рычи, Китай!» и как ее достать. В отве- 
ве редакции говорилось, что отдельного ки
тайского издания пьесы пока нет; сообща
лось также, что эта пьеса русского поэта 
Сергея Третьякова пользуется большим ус
пехом на сценах Европы, Америки, Японии; 
газета подробно излагала содержание пье
сы, рассказывала о первой ее постановке в 
Кантоне 5‘.

Приблизительно в это же время поста
вить пьесу пытался ряд других театраль
ных коллективов: шанхайская труппа «Да
дао цзюйшэ»я, студенты Нанкинского 
университета 53 и др.

Так в те грозовые годы слова «Нухоу 
ба, Чжунго!» — «Рычи, Китай!» стали, как 
писал Эми Сяо. лозунгом борьбы китай
ских трудящихся34. Вскоре, в 1935 г., по
явился новый перевод пьесы советского ав
тора, вышедший отдельным изданием, 
рез год был издан еще один перевод.

Пьеса «Рычи. Китай!» привлекла вни
мание и китайских мастеров кисти. Извест
ный художник .’1ю Куан, друг Ду Синя, со
здал в 1934 г. «серию гравюр к пьесе 
С. Третьякова, изданных год спустя от

жала нарастать волна народного возмуще
ния и гнева против империалистов.

В этой напряженной ситуации удалось 
вновь пробить брешь в гоминьдановской 
цензуре и поставить «Рычи, Китай!» на 
шанхайской сцене. Помимо того что поста
новка пьесы сплотила силы прогрессивных 
театральных работников Шанхая, она яви
лась, по словам известного театрального 
деятеля Гэ И-хуна, «большим событием в 
культурной жизни тех лет и обратила на 
себя внимание международной прогрессив
ной общественности» 49.

По свидетельству Гэ И-хуна, пьесу 
смогли поставить лишь потому, что удалось 
организовать многих прогрессивно наст
роенных работников театра и прорвать пу
ты политического гнета гоминьдановских 
реакционеров и иностранных колонизато
ров.

Шанхайская постановка 1933 г. была 
исключительной для тех лет по своему раз
маху и оставила заметный след в истории 
развития современного драматического те
атра в Китае. Прежде всего надо сказать, 
что никогда раньше не ставились в Китае 
такие большие «многонаселенные» пьесы; 
не было этого ни на сцепе традиционного 
театра, где, как правило, число действую
щих лиц ограничено, а декорации, в сущно
сти, отсутствуют; не приходилось подоб
ные постановки осуществлять и на сцене 
молодого еще тогда современного драмати
ческого театра европейского типа. «Рычи, 
Китай!» — пьеса с большим числом дейст
вующих лиц и частой сменой декораций — 
потребовала от постановщиков немалых 
усилий. Достаточно сказать, что на этот 
спектакль было израсходовано более 
2 тыс. юаней — цифра немалая по тому 
времени.

В спектакле было занято около ста че
ловек. Причем, участвовали актеры разных 
трупп. Любопытно, что на сцене действо
вали настоящие шанхайские портовые 
грузчики — всего около тридцати человек. 
Словом, это была в полном смысле мас
совая пьеса, как ее называли в Китае. 
В руководстве постановкой принимали уча
стие многие видные театральные деятели: 
Ин Юнь-вэй (режиссер спектакля), Ся Янь, 
Оуян Шань-цзунь, Сунь Ши-и и другие. 
Помогал своими советами осуществлению 
спектакля и Тянь Хань, впоследствии, после 
образования КИР, — председатель Союза 
театральных работников Китая.

Постановщикам пришлось столкнуться 
со многими трудностями, в частности с от
сутствием помещения. Пьеса требовала 
большой, современной сцены, подмостки
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состоялся

к автору от

«Вэньхуэй бао», 14.IX.1949; 1.Х.1949.56

1949 г. в день провозглашения КНР64.
Таким образом, на протяжении многих 

лет пьеса советского писателя С. Третья
кова помогала китайскому народу в его 
борьбе, призывала сбросить иго поработи
телей, была одним из тех боевых произве
дений, в которых, по словам Лу Синя, в 
ту пору так нуждался Китай.

Страстный пропагандист нового мира, 
созидаемого у него на родине, в России, 
С. М. Третьяков, опираясь на традиции ин
тернационализма и гуманизма русской ли
тературы, одним из первых советских пи
сателей обратился к китайской теме. Сде
лать близкой и понятной жизнь Китая ему 
помогала родственность задач наших на
родов в борьбе за новую жизнь. Благодаря 
этому, а также целому ряду благоприят
ных обстоятельств, о которых речь шла вы
ше, ему удалось правдиво и ярко запечат
леть китайскую действительность, создать 
произведения и по сей день входящие в зо
лотой фонд советской литературы.

55 Из письма Лю Куана г----- —
8.Х1.1959. Лю Куан — автор многих гравюр 
к произведениям Гоголя, Достоевского, 
Горького. По словам художника, им был 
выполнен и портрет С. М. Третьякова.

дельным альбомом (в издании принимал 
участие и Л у Синь)»55.

Однако и на этом не кончается сцени
ческая история пьесы С. Третьякова в Ки
тае. Через шестнадцать лет, в сентябре 
1949 г., уже в освобожденном Шанхае со
стоялась третья по счету постановка «Ры
чи, Китаи!». Тема пьесы вновь прозвучала 
актуально. Еще шли бои с чанкайшистски- 
ми войсками, которые, несмотря на помощь 
из-за океана, терпели одно поражение за 
другим; уже была близка окончательная 
победа народа. В этот раз пьеса шла под 
названием «Рычащий Китай». Представле
ния ее пришлись на сентябрь 1949 г. По
следний спектакль состоялся 1 октября
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::

Советские летчики защищают
Шанхай (1950 — 1951)

Нобедоносные боевые действия Советской Армии и Военно-Морского флота 

решили исход войны с милитаристской Японией и ликвидировали очаг фашизма в 
Азии. Это крупнейшее историческое событие привело к коренному изменению соот
ношения сил в пользу демократии, национального освобождения и социализма на 
Дальнем Востоке, создало благоприятные условия для победы китайской революции.

Благодаря всесторонней поддержке прогрессивных сил мира и прежде всего 
СССР Народно-освободительная армия Китая в трехлетней гражданской войне су
мела очистить континентальную часть территории свой Родины от гоминьдановских 
войск. После освобождения Шанхая Чан Кай-ши с остатками своей армии бежал на 
остров Тайвань, но часть его войск закрепилась на Лушаньских высотах, в 60 км 
юго-восточнее Шанхая, и на прибрежных островах. Там располагались два аэродро
ма для скоростной авиации (истребители и самолеты-разведчики), а тяжелые и сред
ние бомбардировщики чанкайшистских ВВС базировались на Тайване. Авиационная 
поддержка, организованная американскими специалистами и инструкторами, дала 
возможность гоминьдановской группировке удерживать этот район еще некоторое 
время после победы НОАК и провозглашения Китайской Народной Республики. Шан
хай и провинция Цзянсу оставались прифронтовой зоной.

С начала марта 1950 г. авиация Чан Кай-ши активизировала воздушную разведку 
района Шанхая, а затем стала систематически, днем и ночью, бомбить важнейшие 
объекты города, вывела из строя городскую электростанцию, нанесла удары по 
узлу связи, радиостанции и по другим объектам. Чанкайшисты стремились создать 
панику в городе, в Шанхае стали закрываться предприятия, фабрики и магазины, на
рушилось снабжение, поднялись цены на продукты питания, усилилась спекуляция.

Шанхай, самый большой по числу жителей город Китая (в то время около 6 млн. 
жителей), — крупный административный, политический и экономический центр не 
только Китая, но и всего Дальнего Востока. Гоминьдановцы и их американские по
кровители пытались ударами по этому району дезорганизовать экономическую, финан
совую и политическую жизнь молодой республики. В этой сложной обстановке пра
вительство КНР обратилось за срочной помощью к Советскому правительству.

В то время я служил в Забайкальском военном округе в должности командующе
го 12-й воздушной армией. В ночь на 20 марта мне по аппарату ВЧ позвонил началь
ник главного штаба ВВС — маршал авиации С. И. Руденко и приказал с прибытием 
генерала П. Ф. Батицкого быть готовым лететь в Пекин для выполнения правительст
венного задания. Задача нашей группы заключалась в том, чтобы срочно оказать 
помощь китайскому военному командованию в организации ПВО их страны и в 
первую очередь — провинции Цзянсу и Шанхая, чтобы не допустить пиратских на
летов гоминьдановской авиации на территорию КНР.

Прибыв в Пекин, мы в тот же день встретились с руководителями Компартии Ки
тая и Китайской Народной Республики — Чжу Дэ, Чжоу Энь-лаем, с начальником гене
рального штаба НОАК и его заместителем. Обсудив все детали по организации ПВО 
КНР и взаимодействия с командованием Юго-Восточного округа, мы направились в 
Шанхай. Там произошла встреча с представителями местных военных властей во главе 
с Чэнь И. Разговор шел о создании аэродромной сети, командных пунктов, организации 
связи и размещении радиолокационных установок на подступах к провинции Цзянсу 
и Шанхаю.

Следует отметить, что советское правительство приняло быстрые и решительные 
моры для оказания немедленной помощи китайскому народу. В кратчайшие сроки в 
Китай была отправлена самая передовая и технически совершенная боевая 
ционная и радиолокационная техника. 
6’
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работали круглосуточно по графику и засекали полеты

ночь были зафиксированы две воздуш- 
обозначилось еще не-

С аэродрома Далянь (Ляодун) истребительный полк полковника Макарова, имея 
в своем составе 45 истребителей «Ла-11» перелетел залив Бохай и через Циндао 
прибыл в Сюйчжоу (450 км северо-западнее Шанхая). По такому же маршруту пере
летел в Шанхай смешанный бомбардировочный полк полковника Семенова (30 само
летов «Ту-2» и 30 самолетов «Ил-10»), Одновременно из Москвы по железной доро
ге отбыл отлично подготовленный полк полковника Пашкова. Следует напомнить, что 
в 1950 г. наши ВВС только что начали переходить на реактивную авиационную техни
ку. Этот авиаполк первым в Советском Союзе освоил боевое применение самолета 
«МИГ-15», и именно он был срочным порядком направлен в Китай.

Советские реактивные самолеты «МИГ-15» были лучшими в мире по скорости, 
высоте и вооружению, что признавало и военное авиационное командование США, 
особенно когда их ВВС столкнулись с северокорейскими и китайскими летчиками- 
добровольцами в 1950 г. Американцы определили стоимость своего реактивного са
молета Р-86 «Сэйбр» в полмиллиона долларов, но он по своим летно-техническим 
данным был хуже нашего «МИГ-15».

Пока прибывали железнодорожные транспорты (часть из них разгружалась в 
Сюйчжоу, остальные следовали прямо до Шанхая), полк Макарова был разделен на 
две части: две эскадрильи (25 самолетов) перелетели на южный аэродром Шанхая, 
а одна эксадрилья прикрывала аэродром Сюйчжоу, где проходила сборка самоле
тов «МИГ-15», прибывших из Советского Союза.

Аэродромы района Шанхая и Сюйчжоу не были приспособлены для реактивных 
самолетов, пришлось их срочно расширять, еще два аэродрома восстанавливать и 
один строить заново. На каждом из объектов круглосуточно, с удивительным подъ
емом и упорством работали 35—40 тыс. китайских рабочих. Трудились вручную, с 
помощью кетменей, плетеных корзин и коромысел.

Советские летчики в первые же пять дней сбили до десятка истребителей и раз
ведчиков чанкайшистов. После этого самолеты противника перестали днем появлять
ся над городом. Это несколько разрядило обстановку в районе Шанхая, стабилизи
ровалось положение на рынке с продовольствием и с курсом валюты, нормализовалась 
деловая жизнь города.

Противовоздушной обороны КНР в то время не существовало, НОА почти не име
на своей авиации, зенитная артиллерия была немногочисленна, служба наблюдения 
а вражескими самолетами развита слабо, и данные о пролетах воздушных целей 
юступали с большим опозданием. Это обстоятельство вынудило нас организовать 
непрерывное патрулирование над районом аэродрома Сюйчжоу. Сборка реактивных 
самолетов «МИГ-15» происходила круглосуточно.

Как-то в одно апрельское утро, на рассвете, появился двухмоторный бомбарди
ровщик «Б-26». Заметив, что над аэродромом в воздухе находятся наши истребите
ли, он повернул обратно и стал уходить на предельной скорости, но наши летчики 
догнали его, атаковали и сбили. Самолет упал на берег Желтого моря в районе 
Ляньюнчан, экипаж в составе четырех человек погиб. На следующий день, примерно 
к 12 часам появился другой разведчик «Б-26», его подожгли сразу, с первой же 
атаки, но он, горящий, стал планировать на группу самолетов «МИГ-15», которые 
скученно стояли на границе аэродрома. Однако, когда гоминьдановский пилот пришел 
в себя, он отвернул свой самолет от полосы и сел на фюзеляж в стороне, в 300— 
500 м от аэродрома. Из него выскочили трое членов экипажа и побежали в сторону 
леса. Через 2—3 минуты самолет взорвался. Летчиков поймали. На допросе они 
показали, что вылетели с острова Тайвань, где базируются два бомбардировочных 
полка «Б-26» и четырехмоторных «Б-24», и что при авиационнных частях находятся 
американские советники и летчики-инструкторы. Настроение у солдат и офицеров 
неважное, ждут все время вторжения войск КНР на остров. Гоминьдановские летчики 
давно бы перелетели на континент, но они вынуждены выполнять приказы своего ко
мандования, так как в противном случае их семьи неминуемо подвергнутся расправе. 
Поскольку вчерашний разведчик не вернулся на базу, их послали для проверки с 
заданием произвести разведку аэродрома Сюйчжоу и установить количество и тип 
самолетов, базирующихся на нем. Сообщить о результате разведки по радио гоминь- 
дановцы не успели, так как во время атаки наших истребителей был убит их стре

лок-радист.
После этих случаев налеты гоминьдановской авиации прекратились примерно 

на месяц. За это время вошли в строй восстановленные и вновь построенные аэро
дромы, были собраны, облетаны и переведены в район Шанхая 45 самолетов «МИГ-15». 
Созданная нашими радиолокационными специалистами, прожекторными и зенит
но-артиллерийскими частями зона ПВО Шанхая включала в себя надежное радиоло
кационное поле обнаружения воздушных целей на глубину 200—300 км, световое 
поле в радиусе 75—80 км и зенитно-артиллерийское прикрытие на 30 50 км. Радио
локационные станции ^„„гуточно по гоасЬику и засекали полеты гоминь
дановской авиации вдали от нашей зоны ПВО.

Но вот однажды, в начале мая, в темную 
ные цели, идущие курсом на Шанхай. На дальних подступах
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земле, так и на

сколько целей. В воздух по тревоге были подняты 8 ночных истребителей «МИГ-15». 
В готовность № 1 было приведено еще несколько самолетов, летчики заняли места 
в кабинах. Когда цели вошли в световое поле, была дана команда с главного команд
ного пункта включить прожекторы, два четырехмоторных бомбардировщика сразу же 
были освещены, и наши «МИГ-15» пошли в атаку.

Командир эскадрильи И. Шинкаренко сблизился с самолетом противника и 
крыл огонь из 37-миллиметровой пушки и пулеметов, но сам при этом «налез» 
цель из-за разности скоростей. Быстро сообразив выпустить шасси и закрылки, он 
тем самым уравновесил дистанцию и второй очередью почти в упор расстрелял бом
бардировщик, который тут же взорвался в воздухе и развалился на части. Летчиками 
К. Румянцевым и В. Ковалевым был сбит и другой тяжелый бомбардировщик, ос
тальные вражеские самолеты в панике повернули назад и удрали в сторону Тайваня.

В это время в Шанхае находилась делегация молодежи Советского Союза, 
возглавляемая секретарем ЦК ВЛКСМ тов. Н. А. Михайловым. В тот вечер они были 
в гостях на аэродроме у полковника Пашкова, где давали концерт для наших летчи
ков. Сигнал боевой тревоги прервал концерт, но вскоре летчики, сбившие самолеты 
противника, возвратились из воздушного боя. Они были встречены бурей восторга, 
объятиями и поцелуями нашего прославленного трижды Героя Советского Союза 
И. Н. Кожедуба и всех участников вечера.

Один из крупных английских коммерсантов Шанхая, очевидец этого боя, с боль
шим восторгом заявил: «Такой четкости и организации управления ночным воздуш
ным боем советской авиации могут позавидовать английские королевские военно- 
воздушные силы».

В дальнейшем налеты вражеской авиации в обороняемом нами районе прекра
тились полностью. В июне 1950 г. генерала П. Ф. Батицкого вызвали в Москву: он 
был назначен на должность начальника Главного штаба ВВС приказом Министерства 
обороны. Я остался за старшего нашей группы в Шанхае.

Вскоре мы встречали новое пополнение из бомбардировщиков и штурмовиков. 
С их появлением в войсках Чан Кай-ши началась всеобщая паника и гоминьдановцы 
обратились в бегство на Тайвань, используя всевозможные мелкие суда вплоть до 
барж и джонок. Хаос и паника продолжались 8—10 дней.

На этом, по существу, и закончились военные действия как на 
море и в воздухе.

Наши части находились в Шанхае до конца 1950 г. Вся система ПВО продолжала 
нести охрану района, проводили боевую и политическую подготовку своих, обуче
ние китайских летчиков, в том числе на реактивных самолетах «МИГ-15», и специали
стов по всем видам боевой техники, спецслужб, штабов и органов управления сис- 
стемы ПВО НОА Китая. К каждому нашему летчику было прикреплено до 5 китай
ских летчиков, а на каждого нашего авиатехника приходилось 8—10 китайских, так 
же было и в штабных и других службах.

В конце декабря 1950 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство приняли решение: 
после обучения и подготовки всего личного состава китайских войск ПВО Юго-Вос
точного округа и города Шанхая силами советских военных специалистов передать 
всю нашу боевую технику и военное имущество представителям китайского командо
вания. Для этого была создана смешанная советско-китайская комиссия. Все боевые 
самолеты, радиолокационные и прожекторные станции, все имущество и запасы пе
редавались безвозмездно и в отличном состоянии, что зафиксировано актом комис
сии. Под руководством и контролем наших офицеров было проведено несколько 
практических учений ПВО, в которых участвовали китайские летчики, авиационные 
штабы и другие спецчасти НОА.

После выполнения задания было произведено награждение китайским правитель
ством личного состава нашей группы Серебряной медалью Дружбы китайского и 
советского народов (медаль была выбита специально в честь победы над авиацией 
Чан Кай-ши и американцев). Китайские командиры и местное население города с на
ми дружески попрощались.

Вот одно из многих писем с выражением чувства огромной благодарности ки
тайского народа, которые мы получали впоследствии.

«Дорогой товарищ Слюсарев! После более чем полугода совместной работы 
нам приходится расставаться, так как перед нами поставлены новые задачи. При Ва
шей помощи была организована и создана ПВО города Шанхая и были сорваны за
мыслы реакционной клики гоминьдана, подстрекаемого американскими империали
стами, направленные на бомбардировку и разрушение Шанхая... Ваша добросовест
ная и неустанная работа произвела на нас глубокое впечатление и является для нас 
примером, на котором мы учимся. Если американские империалисты посмеют расши
рить свою агрессивную деятельность и развязать широкую войну, мы заверяем Вас, 
что при тесном сотрудничестве наших двух армий и при содействии народных де
мократий Востока и Восточной Европы мы обязательно сможем окончательно раз
бить империализм и завоевать победу коммунизма во всем мире... Желаю Вам счаст-
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китайских друзей, скрепленная

* В то время крупный военачальник НОАК.

в нашей сов-

что дружба,

летчиков и других специалистов ложились ответственные и 
в короткие сроки помочь китайским товарищам осво- 

самое главное — ее боевое управление. Еще труднее 
на реактивных самолетах, обучить их ведению воздушных 

боевому применению бомбардировочной и штурмовой авиации против вра- 
авиации днем, ночью и в сложных метеоусловиях. Все это было сделано 

и честной дружбе, закаленной в совместной борьбе

ливого пути и успеха в работе. Да здравствует окончательная победа 
местной борьбе. Ваш преданный товарищ Го Хуа-жо *. 5 октября 1950 г.».

А вот что написал нам Мао Цзэ-дун в конце декабря 1950 г.:
«Генерал-лейтенанту тов. Слюсареву С. В.
От имени китайского народа благодарю Вас и руководимые Вами войска за орга

низацию противовоздушной обороны г. Шанхая. Благодарю также за организацию и 
создание структуры ПВО, обучение наших войск вопросам управления и защиты 
г. Шанхая. Благодарю также за разгром чанкайшистских банд в воздушных боях, в ко
торых Вы достигли огромных успехов». Почетную грамоту с аналогичным текстом по
лучил и П. Ф. Батицкий, ныне Маршал Советского Союза. Эти грамоты были мне вру
чены главой правительства КНР Чжоу Энь-лаем в присутствии Посла СССР в КНР 
В. В. Кузнецова и Маршала Советского Союза М. В. Захарова на официальном приеме 
в Пекине. Грамоту П. Ф. Батицкому я передал по прибытии в Москву.

И вот пришло время отъезда на Родину. На всем пути следования от Шанхая 
до границы, на каждой станции, где останавливались наши эшелоны, население, 
представители городов и сел Китая устраивали митинги с выражением благодарно
сти советским воинам за их бескорыстную помощь китайскому народу в справедли
вой борьбе с гоминьдановцами. Летчикам и всему личному составу преподносили 
цветы, сувениры и памятные подарки.

Наши войска за период пребывания в командировке проявили высокое созна
ние интернационального долга. Между советскими войсками и китайским народом 
сложились прочные отношения дружбы, товарищества и братства. За период нашего 
пребывания в Шанхае с марта 1950 г. по январь 1951 г. было подготовлено из китай
ских солдат и офицеров более 500 летчиков, штурманов, инженеров, стрелков-ради
стов, артиллеристов и других специалистов. Одних только летчиков на самолетах 
«МИГ-15», «ТУ-2», «ИЛ-10» и «Ла-11» — около 250 человек.

Мне приходилось встречаться с руководителями китайского правительства и КПК: 
Чжоу Энь-лаем, Чжу Дэ, а также с командованием Генштаба и ВВС Китая, все они 
выражали нам большую благодарность. Наши предложения по улучшению организа
ции ПВО Шанхая выполнялись быстро и качественно. Примером может послужить 
акой факт. Когда мы прибыли в Шанхай, то для своего размещения выбрали район, 
Це в основном размещались иностранцы (преимущественно американцы и англича- 
е), так как в этом районе была хорошо налажена система телефонной связи. В те

чение двух дней все было подготовлено и передано нам для организации ГКП ПВО 
Шанхая.

На долю советских 
трудные задачи: нужно было 
ить сложную систему ПВО и 
было подготовить летчиков 
боев и 
жеской авиации днем, ночью 
благодаря тесной, искренней 
против гоминьдановской клики и американского империализма.

Когда в 1952—1955 гг. я находился в городе Аньдуне, мне приходилось встре
чаться с летчиками — моими соратниками по борьбе еще с 1938 г., и у каждого из 
нас остались близкие товарищи и друзья в Народном Китае. Память о нашей боевой 
дружбе сохранится в наших сердцах до конца дней. Вот, например, одно из многих 
писем, которые я получал после моего отъезда на Родину. Письмо от тов. Ли Гуна 
пришло мне в Москву 29 декабря 1961 г.

«Прошло уже 7 лет с тех пор, как мы расстались с Вами 24 декабря 1954 г. Я гру
щу о Вас, потому что прожил с Вами много лет, и Вы всегда относились ко мне очень 
хорошо. Вы, товарищ Слюсарев, были не только моим начальником, которого я ох
ранял и уважал, Вы были мне за родного отца. Когда Вы, возвращаясь из Шэньяна 
на Родину, поднялись в вагон поезда, я заплакал. Я не смел поднять головы, чтобы 
посмотреть на Вас, потому что я был в военной форме и боялся, что меня увидят 
плачущим и будут смеяться надо мной. Поэтому я старался спрятаться за спинами 
провожающих... Я помню также полковника Яшу Куцевола. Прошу передать ему от 
меня привет».

Мне часто вспоминаются слова 
кровью, переживет все трудности.
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3 «Моп111!у Есопоппс 81аНз11с5» (8еои1), 1976, № 4, р, 116.
4 Когеа Аппиа). 8еои1, 1974, р. 183.

5 Агеа Напс1Ьоок Гог 8ои1к Когеа. \УазЬ., 1975, р. 57,

Капиталистическая индустриализация Южной Кореи проводится Сеулом в рам
ках модели развития, согласно которой первоначальное накопление осуществляется 
за счет широкого привлечения иностранного капитала. С 1966 по 1974 г. общая сум
ма займов и кредитов, предоставленных Южной Корее (главным образом США и Япо
нией), составила 6,6 млрд, долл., а размер прямых капиталовложений за тот же пери
од превысил 800 млн. долл. Зарубежные инвестиции создали предпосылки для про
мышленного развития Южной Кореи. В 1975 г. доля промышленности в ВНП стала пре
вышать долю сельского хозяйства. Растущая зависимость Южной Корен от экспорт
ных отраслей экономики и соответственно от конъюнктуры мирового капиталистиче
ского рынка характеризуется тем фактом, что доля экспорта в валовом национальном 
продукте страны увеличилась с 18,7%—средний показатель на период 1962—1966 гг.— 
до 27% в 1975 г.»

Иностранные монополии ориентируются на создание в Южной Корее так назы
ваемых незавершенных производств, которые представляют лишь наиболее трудоемкие 
части промышленных комплексов, расположенных в развитых капиталистических 
странах.

Развитие промышленности в Южной Корее определило рост численности рабоче
го класса. Если в 1963 г. в добывающей и обрабатывающей промышленности было 
занято 689 тыс. человек, то в 1970 г. — вдвое больше, а в 1974 г. число рабочих уже 
превысило 2 млн. человек2. Таким образом, за период 1963—1974 гг. доля занятых в 
промышленности увеличилась с 8,7% всех занятых до 17,2% —то есть почти в два 
раза. Население Южной Корен за это же время увеличилось с 26,9 млн. до 33,4 млн. 
человек. Следует отметить, что этот рост происходил исключительно за счет обрабаты
вающей промышленности, так как численность горняков, достигнув наибольшего раз
мера в 1970 г. (111 тыс. человек), к 1974 г. сократилась до 56 тыс. человек3.

Развитие промышленности вызвало также довольно значительный рост занятости 
инфраструктуре. С 1964 по 1972 г. число занятых в строительстве возросло со 

191 тыс. до 371 тыс. человек, на транспорте, в связи и в складском деле — со 162 
до 354 тыс., в производстве электроэнергии и коммунальных службах — с 14 до 
24 тыс. человек. Традиционно емкой осталась сфера торговли и услуг, занятость в ко
торой к 1972 г. возросла наполовину — до 2,9 млн. человек4.

Данные о динамике наемного труда в Южной Корее характеризуют не только ко
личественные изменения рабочего класса, но и во многом дают его качественную 
оценку. Если учесть, что со времени корейской войны пролетариат страны практиче
ски полностью обновился, то нетрудно видеть, что нынешний рабочий класс Южной 
Кореи — это по преимуществу рабочие первого поколения. Многие рабочие поддержи
вают тесные связи с деревенской средой, из которой недавно вышли, сохранили спе
цифическую крестьянскую психологию. Здесь важно отметить значительный процент 
женщин в составе рабочего класса страны — в начале 70-х годов онн составляли 
свыше */з фабрично-заводского пролетариата. Ряд отраслей легкой промышленности, 
таких, как текстильная, швейная, обувная, которые пока составляют ядро южноко
рейской промышленности, являются преимущественно женскими. Как и в других 
капиталистических странах, предприниматели предпочитают нанимать молодых неза
мужних женщин. В 1970 г. почти 75% численности женщин, занятых в промышленно
сти, составляли работницы от 14 до 24 лет5.

В силу сказанного, несмотря на значительную численность армии наемного труда
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в Южной Корее, здесь только началось формирование внутриклассовых связей. В то 
же время характер капиталистической индустриализации Южной Кореи с неизбежным 
для этого процесса укрупнением производства заставляет полагать, что но мере роста 
ф>абрнчно-заводского ядра южнокорейского пролетариата такие связи будут все более 
упрочиваться. В 1966 г. 40% занятых в промышленности работало на мелких пред
приятиях с числом рабочих от 5 до 49 человек, 20% трудилось на средних — с числом 
работающих от 50 до 200— и 40%—на крупных предприятиях, насчитывающих свы
ше 200 рабочих. Через пять лет, в 1971 г., картина определенно изменилась — на круп
ных предприятиях работало уже 53,8% рабочих, на средних—18,3% и на мел
ких 2! ,9 % 6,

Однако процесс концентрации рабочей силы в Южной Корее будет иметь, по-ви
димому, определенный предел на ближайший период, так как для промышленности ха
рактерно устойчивое сочетание сравнительно крупных финансово-промышленных группи
ровок с массой мелкого и среднего производства. Такая двойственная структура по
зволяет предпринимателям использовать как преимущества крупного современного 
производства, так и дешевизну рабочей силы на средних и мелких предприятиях, по
ставляющих наиболее трудоемкие детали. Сохранение значительного сектора мелкого 
предпринимательства в Южной Корее выгодно буржуазии и в связи с тем, что 
он позволяет гасить колебания, испытываемые промышленностью страны, ориентиро
ванной на экспорт, в связи с изменением конъюнктуры внешнего рынка. Кроме того, 
мелкое и мельчайшее производство выполняет функцию поддержания занятости.

О живучести мелкого производства в промышленности Южной Кореи говорит, в 
частности, тот факт, что с 1966 по 1971 г., несмотря на двукратное увеличение числа 
крупных (по классификации ООН) предприятий (с количеством рабочих свыше 200), 
которых к 1971 г. насчитывалось 762, численность мелких предприятий (до 50 рабо
чих) сохранилась на прежнем уровне — около 21 тысячи7. В то время как для круп
ных производств характерна круглогодичная занятость рабочих, мелкие предприятия 
зачастую служат источником побочного дохода. Такого рода рабочая сила попадает 
по южнокорейской статистике в графу «неполностью занятых». В 1974 г. их число 
составило 945 тыс. человек. Что касается так называемых «постоянных рабочих», то 

том же году их насчитывалось 1,11 млн. человек8. Таким образом, из более чем 
млн. человек, занятых в южнокорейской промышленности в 1974 г., только немногим 

>лее половины можно отнести к кадровым рабочим. По этой причине рабочий класс 
•га характеризуется большой внутренней разнородностью, значительной засоренно- 

гью мелкобуржуазными и полупролетарскими элементами, что также препятствует 
;го становлению как «класса для себя».

Отраслевой состав рабочих довольно точно отражает структуру южнокорейской 
промышленности. На первом месте по численности рабочих и по доле в общем объеме 
производства стоит текстильная и швейно-обувная промышленность, где в 1971 г. было 
занято 275 тыс. человек. Затем следуют отрасли машиностроения — 114 тыс. рабочих. 
Третьей крупнейшей сферой приложения наемного труда является пищевая промыш
ленность, где в 1971 г. работало 115 тыс. человек. Следует отметить быстрый рост 
химической промышленности — занятость в этой отрасли составила 104 тыс. человек. 
Данная отрасль отличается наибольшей концентрацией рабочей силы. В 1971 г. на 
одно предприятие химической промышленности приходилось в среднем 70 рабочих. 
Самая низкая концентрация живого труда имела место в мебельной и деревообраба
тывающей промышленности — около 20 человек на предприятие9. Впрочем, средние 
цифры скрывают контрасты. Так, мощная фанерная фабрика в Пусане с 6 тыс. рабо
чих сосуществует со многими сотнями кустарных и полукустарных производств дере
вообрабатывающей промышленности. Одна из крупнейших текстильных фабрик в 
Чонджу (близ Сеула), на которой занято около 8 тыс. работниц, усредняет статисти
ку, где фигурируют тысячи мелких и мельчайших, нередко семейных ткацких про
изводств.

В Южной Корее практически нет категории сельскохозяйственных рабочих, так 
как в силу законодательных ограничений на землевладение и землепользование величи
на земельных наделов ограничена. Перенаселенная деревня, где в 1973 г. 36% кре
стьянских семей владели крохотными участками менее 0,5 га, служит основным источ
ником пополнения городских трудящихся. С 1967 по 1974 г. сельское население Юж
ной Кореи сократилось с 16 до 13,4 млн. человек10. О темпах урбанизации свидетель
ствует, в частности, рост населения крупнейшего города страны Сеула, которое с 
1970 по 1976 г. увеличилось с 5,5 до 7 млн. человек.

Несмотря на отмеченные выше значительные темпы роста занятости в промыш
ленности, миграция из села определяет стабильно высокий уровень безработицы в Юж
ной Корее, которая даже в годы «промышленного бума», в 1970 1973 гг., составляла,
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но официальным данным, 4,5% экономически активного населения, или 450—500 тыс. 
человек11. Мировой экономический кризис 1974—1975 гг. вызвал резкое повышение 
безработицы, которая летом 1974 г. достигла 10—11 % 12. Здесь важно отметить, что 
специфика официального выявления безработных в Южной Корее позволяет сущест
венно занижать процент фактической безработицы, поскольку, по официальной стати
стике, в число безработных включаются лишь липа, работающие менее 1 часа 
в неделю.

Явная н скрытая безработица благоприятствует тому, что капитал может поддер
живать цену южнокорейской рабочей силы на уровне ниже ее стоимости. Этому спо
собствует также нищенский уровень доходов крестьянства, откуда рекрутируются в 
промышленность рабочие руки. Можно утверждать, что труд южнокорейских рабочих 
с учетом их довольно высокой квалификации является самым дешевым в Азии. 
В 1973 г. средняя часовая плата за труд южнокорейского промышленного рабочего 
составляла 27 центов — ниже, чем в Гонконге или в Сингапуре. В том же году ква
лифицированный рабочий зарабатывал в среднем 50 долларов в месяц, а неквалифици
рованный— 25 долл.13. В целом, по данным на июнь 1973 г., 42% из 1,1 млн. «постоян
ных рабочих» и служащих, занятых в промышленности, получали 37 долл, в месяц 
и лишь 7,3% — около 125 долл.14. Самая низкая зарплата установилась в текстильной 
промышленности, где преобладает женский труд, а самая высокая, превышающая зар
плату текстильщиков в 4 раза, — в нефтеперерабатывающей отрасли, где высока доля 
квалифицированного труда.

Здесь мы имеем дело с официальными южнокорейскими данными, которые не ох
ватывают массу мелких и мельчайших производств, где занято около половины рабо
чих страны и где условия труда отличаются особо кабальными условиями. Как писа
ла французская газета «Монд» 12 января 1974 г. в корреспонденции из Сеула, «усло
вия труда, особенно на мелких и средних предприятиях, напоминают условия труда 
в прошлом столетии на Западе: рабочие работают по десять и более часов в сутки 
в антисанитарных условиях, без отпусков, без всяких социальных льгот».

Рост цен и инфляция, присущие южнокорейской экономике, определяют необходи
мость некоторого повышения зарплаты лиц наемного труда, но ее рост далеко отстает 
от роста производительности труда. Так, в период 1965—1972 г. ежегодный прирост 
заработной платы в южнокорейской промышленности составлял 7.3%, в то время как 
рост производительности труда был вдвое выше— 15,2% в год15. Еще более вопиющи 
данные за 1974 г., когда производительность труда выросла на 9,5%, а реальная зара
ботная плата сократилась на 0,9%1в. Таким образом, тяжесть кризисных потрясений 
была переложена на плечи трудящихся.

Дешевизна рабочей силы является основным фактором, определяющим высокую 
конкурентоспособность южнокорейской продукции на мировом рынке. Достаточно ска
зать, что доля живого труда в стоимости продукции обрабатывающей промышленности 
составляет 8,3%, а в электротехнической — всего 4,8%17. Низкая стоимость живого 
труда в Южной Корее определяет повышенную экстенсивность его эксплуатации — 
здесь длительность рабочей недели одна из самых больших в мире и повсеместно со
ставляет 60 часов. Для того чтобы удлинить ее сверх этой величины, предпринимате
лям достаточно получить разрешение правительственного ведомства.

Сеульский режим использует преимущества дешевой и квалифицированной рабо
чей силы, не только экспортируя ее в овеществленном виде, в качестве составной 
части экспортной продукции, но и вывозя ее в живом виде — по программам вывоза 
рабочих за границу. Южнокорейские рабочие за рубежом (где особенно охотно при
нимают моряков и медсестер из Южной Кореи) служат, с одной стороны, объектом 
получения прибыли для своих новых хозяев, а с другой — являются источником валют
ных поступлений, в которых остро нуждается южнокорейская экономика. С 1965 по 
1973 г. за границей по найму работало 553 тыс. южнокорейцев, которые за это время 
перевели в страну около 500 млн. долл.18. В период 1977—1981 г. режим намечает 
экспортировать подобным образом еще около 500 тыс. человек, переводы которых 
на родину будут составлять, по расчетам, 5 млрд. долл, в год 19.

Однако наряду с перечисленными наиболее привлекательным для иностранных мо
нополий качеством южнокорейской рабочей силы является ее полное бесправие. 
С 1971 г. профсоюзы лишены нрава прибегать к каким бы то ни было организованным 
действиям — от заключения трудовых договоров до забастовок, которые наказывают-
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ся семилетним тюремным заключением. Согласно закону о труде, все трудовые кон
фликты подлежат рассмотрению властей. Государственным служащим, включая рабо
чих госсектора, запрещено принимать участие в профсоюзном движении. Правительст
во имеет право распустить любой профсоюз, если он «представляет угрозу для без
опасности». Впрочем, это вряд ли грозит созданной властями Федерации корейских 
профсоюзов, 17 объединений которой охватывали в 1973 г. 531 тыс. человек20. Руко
водство этих профсоюзов, по существу, назначается властями и проводит линию со
трудничества с режимом и предпринимателями. Непопулярность казенных профсоюзов 
выражается, в частности, в том, что их численность в последние годы снижалась — 
на 5,5% в 1970 г., 5,3% в 1971 г. и 2,2% в 1972 г.2*. В то же время южнокорейские 
профсоюзы, более 40% членов которых занято на предприятиях с числом рабочих свы
ше 1 тыс. человек, потенциально представляют собой центры организованного рабочего 
движения 22.

Наряду с репрессиями сеульский режим широко применяет идеологические 
ды обработки сознания трудящихся. В стране разжигается южнокорейский национа
лизм, культивируется враждебность к КНДР, с тем чтобы направить недовольство 
масс в русло шовинистических антикоммунистических настроений. Используя лозунги 
национальной общности, антикоммунизма и некоторых традиций, насаждаются идеи 
сотрудничества с властями, внедряется практика патернализма. Все это, несомненно, 
дезориентирует южнокорейский пролетариат, который в силу молодости и внутрен
ней разнородности не осознал еще своих классовых интересов. Однако, несмотря на 
цензуру, из Южной Корен просачиваются сведения о массовых выступлениях рабочих. 
Одним из крупнейших выступлений последнего времени явилось восстание рабочих 
на судоверфях в Ульсане осенью 1974 г. Характеризуя социальную ситуацию в Юж
ной Корее, еженедельник «Франс нувель» писал 14 апреля 1975 г.: «Ожесточенные 
классовые битвы, ускользающие из-под контроля профсоюзных центров, полностью 
преданных режиму, вспыхивают то здесь, то там — в частности, в текстильной про
мышленности, среди рыбаков и, что наиболее симптоматично, в «свободных зонах» 
судостроительных верфей, превращенных в подлинные трудовые лагеря под военной 
охраной». Показательно, что даже статистика ООН, составленная на основе официаль
ных южнокорейских источников, говорит о росте активности промышленного проле
тариата. Если в 1970 г. в Южной Корее властями было отмечено только 4 так 
называемых «трудовых спора» с участием 541 рабочего, то в 1974 г. в 58 подобных 
трудовых конфликтах участвовало 22,6 тыс. человек23. Согласно южнокорейскому зако
нодательству, все конфликты рабочих с администрацией подлежат принудительному 
арбитражу со стороны властей.

Логика капиталистического развития Южной Кореи определяет не только рост 
численности рабочего класса страны, изменение его структуры, ио и упрочение пози
ций кадрового пролетариата, вызревание классового сознания. Несмотря на особо тя
желые условия для рабочего и демократического движения в Южной Корее, где ме
тоды диктатуры сочетаются с изощренными приемами неоколониализма, пролетариат 
страны начинает приобретать те качества, которые превратят его в класс, способный 
на сознательную революционную деятельность.

20 Когеа Аппиа!. 5еои1, 1974, р. 181.
21 1Ыс!.. р. 184.

1Ыс1., 185.
ПК’ Уеаг Воок о! ЬаЬоиг 51аН511С5. Оспсуа, 1975, р. 801.



Чжао Шу-ли —народный писатель
(к 70-летию со дня рождения)

Циныпуй,

А. А. Антипов с кий, 
кандидат филологических наук

1 Деревня Юнчи, со всех сторон окруженная горами, находится на территории 
бывшей Тайханшаньскон революционной базы, известной еще со времени антияпоиской 
войны 1937—1945 гг.

Означении художника судят прежде всего по художественным образам, создан
ным им, что само по себе является чрезвычайно важным фактором, раскрывающим 
образное восприятие мира этим художником, то есть судят о нем по его эстетическо
му идеалу. Одну из важных сторон мировоззрения художника, бесспорно, составляет 
также его отношение к прошлому и настоящему в их органической связи.

Китайская действительность 20—40-х годов выдвинула целую плеяду писателей, 
поэтов, драматургов, которые закладывали эстетические и художественные принципы 
нового искусства. В их числе был и Чжао Шу-ли.

Современный китайский писатель Чжао Шу-ли принадлежит к тому поколению 
интеллигенции, которая росла и закалялась в огне революционной борьбы. Его актив
ная политическая деятельность началась в период учебы в 4-м Педагогическом учи
лище города Чанчжи (провинция Шаньси). За участие в студенческом антифеодаль
ном, антиимпериалистическом движении и в революционных выступлениях трудящих
ся провинции Шаньси против милитариста Янь Си-шаня в 1926 г. Чжао Шу-ли был 
исключен из училища, а в 1927 г. посажен в тюрьму.

Таково начало жизненного пути будущего писателя. Молодой человек быстро от
кликался на происходящие события острыми куплетами и частушками. Иронический 
взгляд на окружающий мир, любовь к веселой шутке, а порою беспощадно разящей 
сатире Чжао Шу-ли унаследовал, видимо, от деда и отца, слывших не только в род
ной деревне, но и во всей округе балагурами и весельчаками. Деду и отцу будущего 
писателя приходилось работать в бродячих театральных труппах, и без их участия не 
проходила ни одна деревенская свадьба, ни один праздник. За неистребимую жизне
радостность люди платили им любовью, которая помогала переносить нищету и 
лишения.

Чжао Шу-ли родился в 1906 г. в небольшой деревушке Юйчи 1 уезда 
провинции Шаньси, где несет свои воды река Циньшуй.

Первые уроки грамоты Шу-лн получил у деда, у отца перенял искусство рассказ
чика. Позже Чжао Шу-ли так же, как и его отца, звали «чжнши» («просвещенный»). 

До антияпоиской войны он работал учителем, артистом в бродячей театральной 
труппе «Шандансн» и, скрываясь от преследований полиции за стихи и куплеты, на
правленные против правительства, исколесил весь север и северо-запад Китая. 
С 1937 г. провинция Шаньси стала опорной базой сопротивления Японии на Севере. 
Там Чжао Шу-ли вел организаторскую работу среди масс и в качестве начальника 
района участвовал в гражданском управлении.

С весны 1940 г., когда Чжао Шу-лн стал работать в редакции крупнейшей в 
освобожденных районах газеты «Синьхуа жнбао», началась его настоящая литератур
ная деятельность. С 1942 г. он работал редактором коммунистических газет «Чжунго 
жэиь» и «Синь дачжун», издававшихся на территории освобожденных советских рай
онов для населения оккупированных японцами и контролировавшихся гоминьданов- 
цами районов. Редакция небольшой газеты «Чжунго жэнь» (фактически она состояла 
из одного человека) стремилась публиковать острые и злободневные материалы.

Жизнь средн крестьян и солдат — вчерашних крестьян, работа с ними постоянно 
убеждали Чжао Шу-ли и том, что новая литература и искусство доступны в основном 
только интеллигенции, составляющей незначительную часть населения страны. Он за
думывался над тем. как сделать литературу наиболее доходчивой, какую форму сле
дует ей придать. Начинающий писатель стремится глубже вникнуть в суть националь-
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ных форм традиционной народной литературы и искусства. Разобраться в этом ему 
помогали призывы коммунистов отражать жизнь трудового народа, поднимать его 
культурный уровень. Важное значение имело и то обстоятельство, что Чжао Шу-ли 
жил и работал на территории районов, освобожденных от гоминьдановского произво
ла, где совершались преобразования не только в области экономики и политики, но 
происходили изменения в сознании людей, менялся их внутренний мир. Именно в на
чале 40-х годов Чжао Шу-ли приходит к выводу о необходимости профессиональной 
учебы и знания жизненного материала.

Чжао Шу-ли в своих произведениях показал рождение нового человека, ломку 
старых предрассудков и обычаев в сознании китайского крестьянина, своим творчест
вом он помогал сплачивать и воспитывать народ.

В 1943 г. появились в печати его рассказ «Женитьба Маленького Эр-хэя» и по
весть «Песенки Ли Ю-цая». Эти два произведения принесли Чжао Шу-ли литератур
ную славу. В них проявился незаурядный талант и острая наблюдательность писате
ля, умение подмечать в жизни новое, которое потом должно стать нормой жизни, нор
мой новых отношений между людьми. Это новое, подобно весеннему освежающему 
ветру, врывается в жизнь героев его первых произведений.

По своей композии рассказ «Женитьба Маленького Эр-хэя» прост. Незамысло
вата и его сюжетная линия. Тем не менее Чжао Шу-ли сумел на частном примере 
любви юноши Сяо Эр-хэя и девушки Сяо-цинь показать неизбежность гибели старого. 
Свободная, чистая любовь молодых людей наталкивается на многие преграды. Их ро
дители категорически возражают против брака. Эр Кун-мин — отец Сяо Эр-хэя — и 
«слышать не хотел об этом браке: во-первых. Маленький Эр-хэй родился под знаком 
металла, а Сяо-цинь — под знаком огня, и старик боялся, что огонь расплавит металл; 
во-вторых, Сяо-цинь родилась в октябре, а кто не знает, что это несчастливый месяц, 
и, наконец, в-третьих, очень уж дурная слава была у ее матери, Сань Сянь-гу» 2.

На первых порах кажется, что молодые люди не в состоянии побороть веками 
наслаивавшиеся феодально-сословные предрассудки темных и забитых людей, подоб
ных Эр Кун-мину, н усиленно поддерживавшиеся верхушкой клана. К числу местной 
знати принадлежали братья Цзинь-ван и Син-ван, отец которых при жизни «слыл у 
односельчан за настоящего тигра» 3; нм была на руку забитость и темнота этих людей. 
Пользуясь отсталостью крестьян, эти богачи и с приходом Восьмой армии «стояли 
словно гора каменная — разве ее сдвинешь с места?» 4.

Жители деревин ненавидели братьев, но никто против них «не смел и слова ска
зать: им-то ничего не сделаешь, а на себя беду навлечешь»5, рассуждали они. Одна
ко любящим друг друга Сяо Эр-хэю и Сяо-цинь оказалась под силу борьба не только 
против невежества своих родителей, но и против «горы каменной».

Маленький Эр-хэй и Сяо-цинь мужественно борются за право любить и быть 
счастливыми. Порою кажется, что их борьба обречена на поражение. Но когда даже 
незаконный суд над молодыми людьми кончается ничем, это воспринимается как пер
вая победа новых сил. Однако братья — выкормыши «тигра», обвинив молодых людей 
в распутстве, приказали отвести их в волостное управление.

Под влиянием бурных исторических событий в стране в сороковых годах менялся 
облик жизни китайцев в самых глухих горных районах, где ранее, как пишет писа
тель, «запуганные люди и головы не смели поднять» 6. Обновление в горы приносят 
коммунисты, хотя в рассказе о них не говорится, а как бы мимоходом упоминается о 
том, что «в эти места пришла Восьмая армия».

Примечательно окончание рассказа, когда родители молодых людей — «бессмерт
ные» — «тоже почувствовали: надо лодку держать по течению», и согласились на 
их брак.

Писатель с большим тактом использует иронию, добродушную насмешку и, на
конец, сатиру для характеристики героев. Например, в первой главе, названной «Чего 
не переносили «бессмертные», Чжао Шу-ли смеется над стариками, придерживающи
мися давно отживших поверий. Просто и умело он дает понять читателю, что 
знахари, колдуны и гадальщики ушли в прошлое. Но прошлое не уходит само, и тем 
более сразу.

Писатель, воссоздавая китайскую действительность средствами простого языка, 
отличающегося сочным народным юмором, здравыми суждениями простых людей — 
героев рассказа, убеждает нас в том, что перемены в их жизни приходят и в такое 
захолустье, каким является горная деревня Люцзяцзяо. И пусть старикам иногда 
удается диктовать свою волю любящим друг друга^ молодым людям, последние не 
желают жить по ветхозаветным канонам конфуцианской морали.
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Борьба косности и рутины с большим человеческим чувством в рассказе «Женить
ба Маленького Эр-хэя» приобретает острую социальную направленность. Писатель 
показывает, насколько сложен и тернист путь человека к своему освобождению.

Живой, народный язык, легкость изложения свидетельствуют о ясности цели, 
стоявшей перед писателем в начале творческого пути, что и определило успех первого 
рассказа, получившего высокое признание и оценку уже вскоре после его выхода 
в свет.

Не менее правдиво другое произведение Чжао Шу-ли, повесть «Песенки Ли 
Ю-цая», написанная в октябре 1943 г.

Действие повести происходит в глухой горной деревне Яньцзяшань, где крестьяне 
четко разделены по имущественному положению, то есть показывается социальное 
расслоение китайской деревни. «Нужно сказать, что Яньцзяшань — деревня не совсем 
обычная,— пишет автор. — На западной окраине ее дома большие, кирпичные, в цент
ре— глинобитные, а на восточной окраине под старыми акациями в один ряд выстро
илось десятка три низеньких землянок» 7.

В одной из таких землянок и живет безземельный крестьянин-бобыль Ли Ю-цай, 
по прозванию «Ли Неунывающий», любимец бедняков, неистощимый на шутки 
острослов. На любое событие, происходящее в деревне, он отзывается песенкой-скоро
говоркой. «Песенки Ли 1О-цая» — одно из лучших, если не самое лучшее произведе
ние не только Чжао Шу-ли, но и всей китайской литературы последнего двадцатипя
тилетия, выдержанное «в лучших, творчески воспринятых традициях китайского на
родного рассказа»8. Недаром один из китайских критиков писал: «Здесь новый мир, 
новые люди, новые чувства, новые обычаи, новая культура... эта повесть способна 
увлечь любого читателя»э. И действительно, повесть «Песенки Ли Ю-цая» захваты
вает своей простотой и вместе с тем большой человеческой мудростью.

Сочетание незамысловатого рифмованного стиха наряду с прозой, не говоря уже 
об использовании особых приемов устной народной речи, близкой к народному сказу, 
усиливает впечатление достоверности жизни, показанной в «Песенках Ли Ю-цая», 
придает им национальный колорит. Интересно отметить, что поэт Тянь Цзянь прибег 
к подобному приему в поэме «Возница Ши Бу-лань», которая по идейному замыслу, 
композиционному построению и даже сюжету в какой-то степени напоминает «Песенки 
Ли Ю-цая».

Особо следует сказать о политической направленности этого произведения. «Пе
сенки Ли Ю-цая» в художественной форме воспроизводят общественно-политическую 
жизнь па освобожденной территории Китая в период антияпонской войны.

Не менее интересна написанная три года спустя повесть «Перемены в Лицзяч- 
жуане», в которой показано, как формировалось новое сознание у отсталых п заби
тых крестьян. На этот раз Чжао Шу-ли берет сравнительно большой временной от
резок: повесть начинается с конца двадцатых годов, кончается капитуляцией милита
ристской Японии в 1945 г.

Повесть «Перемены в Лицзячжуане» о том. как жители горной деревни, зате
рявшейся в горах провинции Шэньси, ведут мужественную борьбу против помещика 
и его лакеев, сражаются против внутренних врагов — милитаристов и чанкайшистских 
войск, против иноземных захватчиков — японских милитаристов.

Особое место в повести занимает образ Чжан Те-со, молодого крестьянина, на 
долю которого выпадают невзгоды и лишения. Доведенный помещиком Ли Жу-чжэ- 
нем до разорения, он вынужден покинуть родную деревню, чтобы зарабатывать на 
пропитание своей семьи тяжелым трудом батрака. Протест против несправедливости, 
поиски правды жизни приводят его на путь борьбы, и Те-со становится вожаком 
крестьян, сознательным борцом.

Большое внимание писатель уделяет коммунистам. Советской критикой уже отме
чалось, что в произведениях Чжао Шу-ли «впервые с психологической глубиной даны 
образы коммунистов времени аграрной революции и войны против японских захват
чиков» 10.

Воспевая крестьян, Чжао Шу-ли показывает, как происходила поляризация сил 
в китайской деревне, в семье в период разлома эпохи. Об этом, например, повествует 
небольшой рассказ «Земля», написанный в 1949 г. Рассказ построен в форме диалога 
двух братьев: помещика Ван Лао-сы. приверженца и защитника старой эпохи, и де
ревенского учителя Ван Лао-саня, на себе испытавшего тяготы крестьянского труда. 
После проверки арендных отношений и заключения новых контрактов помещик гово
рит: «Не согласен я с вашей правдой» “, то есть правдой нового мира. Возражая ему, 
Ван Лао-сань, опираясь на собственный опыт и опыт крестьян деревни Ванцзячжуан,
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императора Канси (1662—1722) был отлит денежный знак.

говорит о крестьянской смекалке н трудолюбии, убедительно опровергает слова поме
щика, утверждающего, что только земля дает хлеб. «Хлеб на самом деле,— говорит 
Ван Лзо-сань,— дается только трудом. А не веришь — так поди-ка сам попробуй 
засеять хотя бы два му!» 12.

Важной проблемой в творчестве Чжао Шу-ли является проблема раскрепощения 
китаянки. Освобожденный народ приносит свободу женщине, и писатель показывает, 
какими трудными путями приходит это освобождение. Кроме рассказа «Женитьба 
Маленького Эр-хэя», можно назвать, например, повесть «Ложь не задушит правду» 
(1948), в которой любовь Сяо-бао к Жуань-ин проходит через большие испытания, 
прежде чем перед любящими друг друга молодыми людьми открывается дорога к 
счастью; или рассказ «Регистрация брака» (1950), где на примере жизни двух поко
лений— дочери Ай-ай и ее матери, Порхающей Бабочки, прожившей безрадостную 
жизнь, полную горечи и незаслуженных обид, раскрыта победа новых социальных 
отношений в деревне. В них писатель показывает процесс раскрепощения китаянки, 
крушение веками существовавших обычаев и взглядов на женщину как существо 
неполноценное. Поэтому так искренне радуется счастью своей дочери ее мать, един
ственной отрадой которой всю жизнь была монета Лоханя 13. На сюжет этого рас
сказа потом была создана пьеса «Монета Лоханя», поставленная Шанхайским 
театром.

Оптимистически звучит рассказ «Фамильная драгоценность» (1949), в котором 
на примере отношений между свекровью и невесткой утверждается идея о том, что 
«женщины должны участвовать в основных отраслях производства», а не ограничивать 
свои интересы кругом домашних забот.

После 1949 г. Чжао Шу-ли принимает активное участие в общественной и поли
тической жизни страны. Он целиком отдается работе по созданию опытных производ
ственных сельскохозяйственных кооперативов в провинции Шаньси. В 1951—1952 гг. 
писатель работал в сельской местности района Тайханшань, собирал материал для 
будущих произведений.

Интересен написанный в начале пятидесятых годов рассказ «Прости меня, бог 
дождя!». Борьба старого с новым, прочность пережитков прошлого в сознании кресть
ян и слабость нового, требующего конкретной, деловой поддержки для своего утверж
дения, особенно ярко проявились в том, как одни борются с засухой, взывая к не
бесным силам и уповая на милосердие бога дождя, а другие практически решают эту 
проблему путем создания оросительной системы. И только после того, как вода из 
оеки пошла по желобам на поля, исход этой борьбы стал очевиден. Даже Юй Тяиь-ю, 
юльше всех упорствовавший и не желавший отступать от веры в бога, кладет ему 
оследний поклон и выходит из храма со словами: «Прости меня, бог дождя! Мои 

юсевы тоже засыхают, просят воды».
В середине 50-х годов Чжао Шу-ли написал роман «Деревня Саньливань» — про

изведение необычного для писателя жанра. Роман является своеобразной хроникой 
событий китайской деревни в период ее дальнейшего обновления, то есть создания 
кооперативов высшего типа. Специфика коллективизации в условиях Китая — главная 
проблема этого произведения, свидетельствующего о новом значительном шаге вперед 
Чжао Шу-ли.

Китайская деревня в своем развитии вступала на новый путь, что осознавали 
далеко не все крестьяне. Одних жизнь на новых началах пугала своей неизвестностью, 
поэтому они занимали выжидательную позицию, другие вовсе не собираются вступать 
в кооператив.

В своем романе, ознаменовавшем следующий этап в творчестве писателя, Чжао 
Шу-ли показал социальные изменения на селе на высшей ступени аграрных преобра
зований. Прекрасное знание деревни, ее социального расслоения, умение подметить 
ростки нового в жизни и неприязнь писателя ко всему старому, мешающему двигать
ся вперед, независимо от того, касается ли это общественных или семейных отноше
ний,— все это позволило Чжао Шу-ли воссоздать широкое полотно китайской дей
ствительности начала 50-х годов.

На страницах романа мы видим образы середняков Ху Ту-ту, Чан Ю-ли и других, 
а также людей, являющихся уже продуктом новой эпохи, искренне верящих в тор
жество новых социалистических отношений на селе. Чжао Шу-ли с симпатией изобра
жает крестьян, которые, как мелкие производители, имеют свои слабости, но крити
кует эти слабости писатель с доброй и мягкой усмешкой. Китайская критика в свое 
время упрекала автора за то, что он якобы недооценивал способность китайского 
крестьянства отказаться, например, от частной собственности на землю. Вряд ли та
кая критика была правомерной. Именно в этом писатель, по-видимому, оказался бли
же всего к жизни. Он сумел убедительно показать, как трудно для крестьянина сразу



159Чжао Шу-ли — народный писатель

н

Г I |"ПЦП1П

I

отбросить частнособственнические пережитки, укоренявшиеся в его сознании в тече
ние многих веков.

Не все, однако, удалось в этом романе. Образы передовых крестьян получились 
несколько схематичными. Попытка совместить реальную действительность с тем, что 
было нежизненно или чего не существовало вовсе, привела писателя к издержкам, 
в результате которых некоторые коллизии оказались надуманными. Однако отдель
ные просчеты не могут умалить бесспорных достоинств романа Чжао Шу-ли.

Во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов Чжао Шу-ли по-прежне
му оставался верен крестьянской теме. Он постоянно поддерживал связи со своей 
родной деревней, ежегодно приезжая туда, черпал материал для будущих произведе
ний. Односельчане первыми знакомились с героями его произведений, они же часто 
становились их прототипами.

Чжао Шу-ли утверждал, что для повышения культурного уровня народа нужно 
прежде всего понять и изучить массовую базу, познать традиции народного творчест
ва, добиться полного понимания мыслей и настроений рабочих и крестьян и в то же 
время иметь свое видение, свой эстетический и художественный идеал.

О тесной связи писателя с жизнью свидетельствуют и рассказы того времени, яв
ляющиеся своеобразной литературной хроникой народной жизни,— «Закаляйся, зака
ляйся» (1958), «Бригадир „Норма"» (1959), «Без перчаток сподручней» (1960), «Чжан 
Лай-син» (в русском переводе «Крепкая кость», 1962) и неоконченная повесть «Про
дажа табака» (1964).

Следует обратить внимание на два момента в творчестве писателя в этот пери
од— Чжао Шу-ли остался верным своей теме, прежней ее трактовке и в начале 
60-х годов. Рассказ «Взаимопроверка» переносит читателя в современную деревню. 
Его внимание сконцентрировано на молодом поколении сельских тружеников. Писа
тель и раньше уделял большое внимание молодежи, обычно противопоставляя носи
телям передовых тенденций людей с консервативными взглядами, выросших при ста
ром строе. Прошло немало времени, выросло новое поколение, родившееся после 
освобождения. Однако эта молодежь (не вся, конечно), хотя и воспитывалась в но
вых условиях, унаследовала пережитки прошлого, в частности, и в ее среде есть люди, 
которые предпочитают личные интересы общественным.

В рассказе «Взаимопроверка» усилена сатирическая направленность и обычный 
для Чжао Шу-ли мягкий юмор звучит более резко, даже с некоторым оттенком 
неприязни к главному герою. Юноша, окончивший среднюю школу и не получивший 
возможности продолжать учебу, вернулся в свою родную деревню, где стал трудиться 
как и все. Он высокого мнения о себе, поэтому «черная» работа ему не по душе. 
И вот он пишет письмо секретарю парткома и жалуется на плохие порядки в брига
де, на необъективное отношение к нему членов бригады, на скуку и бескультурье, 
царящие на селе.

В бригаду приезжает секретарь парткома для проверки этого сигнала. Он бесе
дует с автором письма, с молодежью, с комсомольцами. В результате выяснилось, 
что факты в письме освещены неправильно, бригада на самом деле является образ
цовой, а во всех неудачах виноват сам юноша, написавший письмо.

В этом рассказе писателю, вероятно, удалось вскрыть довольно распространен
ное явление, когда молодые люди в собственных неудачах пытаются обвинять своих 
же товарищей по работе. Какая-то часть молодежи не желала, по-видимому, возвра
щаться к сельскохозяйственному труду. Поэтому писатель бичует подобные на
строения.

Традиция, которой следует Чжао Шу-ли, особенно ярко видна в рассказе «Брига
дир „Норма"», что свидетельствует о большой и вдумчивой работе писателя над со
вершенствованием своего литературного мастерства’. Писатель не только называет 
своих героев именами, сходными с широко известными в китайском народе литератур
ными героями романа «Речные заводи», но и награждает их характерами, вызывав
шими восхищение и желание подражать им. Линь Чжун во время войны против 
Японии воспринимался солдатами и командирами как Линь Чун Барсоголовый, а слу
жившего с ним политрука его земляка Ли Чжань-куя «за отменную храбрость неред
ко сравнивали с Черным Смерчем Ли Куем»**. Изложение ведется в форме нето
ропливой, задушевной беседы автора со своими земляками.

Бывшие солдаты и командиры после окончания войны стали активистами по про
велению кооперирования в своей родной деревне, возглавили сельскохозяйственный 
кооператив, а затем большую производственную бригаду. Линь Чжун — бригадир. 
Ли Чжань-куй— секретарь партийной организации, другие — звеньевые или просто 
рядовые члены этой бригады. И все они охвачены одним стремлением: принести 
пользу своему народу, своей стране.

Линь Чжуна занимает одно: как наиболее рационально и справедливо определять 
нормы выработки на трудовую единицу рабочего дня (трудодень). Бригадиру' часто

Ч ж а о Шу- Л и. Крепкая кость. М., 1963, стр. 75.
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приходится доказывать, что «каждый злак требует особого к себе подхода. Тут и 
качество почвы, и состояние посевов — густые они или разреженные, в рост пошли 
или стелются по земле. Так что раз на раз не приходится и единая норма, конечно, 
ничего здесь не дает» *5. Он искренне болеет за общее дело и верит в свою правоту. 
Односельчане над ним смеются. Но несмотря на это, он продолжает считать: «Нор 
мы—это тот ключик, за который нужно держаться и держаться, если хочешь вести 
хозяйство с умом» 16.

Однако жизнь заставила Линь Чжуна признать свои заблуждения. Правда, пи
сатель «призывает» если не сверхъестественные силы, как это делали писатели сред
невековья, то силы природы. Ударная уборка урожая происходит перед грозой. Когда 
встал вопрос о том. по каким нормам вести расчет трудодней и кто-то обронил фра
зу: «Трудно подсчитать, как сегодня люди работали. Ни в какие нормы не уложишь
ся». — бригадир ответил: «Почему трудно?.. Работали все ударно... Взвесим все, что 
убрали, разделим поровну на всех и рассчитаемся»17. Так Линь Чжун пришел к 
осознанию необходимости уравнительного распределения выработки по трудодням. 
Поэтому он «скомкал ненужную теперь таблицу и выбросил в корзину» 1в.

Рассказ о творчестве Чжао Шу-лн будет неполным, если не сказать о его посто
янном стремлении учиться и учить других, особенно творческую молодежь. Он не 
только всегда думал о неразрывной связи писательского труда с жизнью, но и стре
мился передать свой опыт молодежи, о чем свидетельствует изданный в 1962 г. сбор
ник его статей «Повторение — мать учения». В него вошли статьи, написанные в 
1953—1959 гг. и убедительно свидетельствующие о Чжао Шу-ли как о художнике, 
много размышляющем о высоком предназначении писателя.

Чжао Шу-ли не мыслит творчества в отрыве от жизни, оно должно правдиво 
отражать действительность. «Чтобы избежать сухости в изложении и затронуть души 
людей, не следует выпячивать только одно какое-то явление,— говорит Чжао Шу
ли.— Мы должны смотреть на жизнь как на море и, ежедневно окунаясь в этот жиз
ненный океан, прощупывать дно и берега, знать глубину и мелководье, знать, где нас 
подстерегают опасности... И лишь совокупность всех этих знаний поможет нам доко
паться до истины, поможет передать свой замысел» 1э.

Таким образом, с полным основанием можно сказать, что творчество Чжао Шу-ли 
занимает в истории современной китайской литературы достойное место. Его произ
ведения пользовались и будут пользоваться заслуженной любовью своего народа, 
подобно тому как их читают и любят во всем мире, в том числе и в нашей стране.

Повторение — мать учения. Пекин, 1962, стр. 62.
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и сотрудничество?

разделе книги 
новые «неожиданные» для 
науки выводы обнаружить трудно.

сколько-нибудь 
американской 
.... за ис

ключением, может быть, оценки «доктрины 
Никсона». Однако такие «неожиданности» 
начинают нарастать по мере развертывания 
Клофом «системы приоритетов» для США 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а вы
воды и рекомендации автора — противоре
чить друг другу, особенно когда он пыта
ется подвести под международные отноше-

приверженность политике «сдерживания» 
и др.), он тем не менее оценивает пред
шествующий политический курс США, оз
наменовавший переход от «биполярного» 
мира к более многоплановому, 
успешный.

Конкретно анализируя ситуацию в Вос
точной и Юго-Восточной Азии, Р. Клоф 
приходит к выводу, что наибольшая необ
ходимость в изменении политики США на
блюдалась именно там. Это удалось сде
лать Р. Никсону путем установления от
ношений с КНР и вывода войск из Индо
китая. В дальнейшем, считает Клоф, воен
ная интервенция не может служить мето
дом решения проблем.

Ученый выделяет три главных фактора, 
которые, по его мнению, оказали основное 
влияние на положение в Восточной Азии. 
Это, во-первых, советско-китайские разно
гласия, которые «отразились как на меж
партийных, так и на межгосударственных 
отношениях» (стр. 19). Во-вторых, активи
зация японской политики в Азии, которая 
подняла ряд важных вопросов, в том 
числе и вопрос о продолжении политики 
«сдерживания», ибо точка зрения Японии 
на проблему сохранения мира в Восточ
ной Азии «резко отличается от тех, на ко
торых основана эта политика» (стр. 22). 
И, в-третьих,— рост национализма, кото
рый, как пишет Клоф, позволил государст
вам Юго-Восточной Азии «иметь значи
тельно более сильные позиции, чем 20 лет 
назад, для того, чтобы укреплять свою 
национальную независимость и маневриро
вать, стараясь уравновесить влияние раз
личных великих держав» (стр. 24).

Перемены в политической обстановке в 
этом районе мира требовали и соответст
вующего изменения внешнеполитического 
курса США, существенный пересмотр кото
рого начался, по мнению американского 
ученого, довольно поздно — только после 
печального опыта вьетнамской войны. Ста
рая политика «сдерживания» стала выра
жаться в новых формах, а именно: «воен
ная ответственность за поддержание ли
нии сдерживания в Юго-Восточной Азии, 
постепенно перешла от вооруженных сил 
США к местным вооруженным силам» 
(стр. 27).

В этом

Р к .1 ецензируемая работа * посвящена 
исследованию внешней политики Соединен
ных Штатов Америки в отношении стран 
Восточной Азии. Этому региону, как из
вестно, Вашингтон уделяет и, без сомне
ния, будет уделять большое внимание. 
Поэтому данная работа интересна прежде 
всего анализом современного состояния 
отношений со странами Восточной Азии на 
широком фоне азиатско-тихоокеанской стра
тегии США и прогнозами на будущее в 
«послевьетнамскнй период».

Автор книги Ральф Клоф является ве
дущим исследователем института Брукинг
са в Вашингтоне, представляющего собой 
один из авторитетных научно-исследова
тельских центров в США и оказывающего 
заметное влияние на формирование внеш
ней политики. Он был в течение долгого 
времени одним из высокопоставленных 
сотрудников государственного департа
мента США — американским посланником 
на Тайване, руководителем китайского от
дела госдепартамента, а также членом ко
митета по планированию внешней по
литики.

Исследование Р. Клофа как бы разде
ляется на три части, в которых он соот
ветственно подводит итоги предшествую
щей политики Вашингтона в Азии, выстраи
вает собственную «систему приоритетов» 
для США в этом регионе и дает рекомен
дации правительству относительно внеш
неполитического курса США, базируясь 
на известной теории «баланса сил».

Начиная свое исследование с анализа 
«доктрины Никсона», автор отмечает, что 
эта доктрина «представляла собой ответ 
на относительно краткосрочные изменения 
в военных и политических отношениях 
между странами, а не на долговременные 
тенденции в развитии международных от
ношении» (стр. 2). Соглашаясь по ряду 
аспектов с критиками доктрины (недо
оценка сотрудничества с Японией, ставка 
на проамериканские режимы в Индокитае,

* С I о и д И К. Еаз( Аша ап<1 1)8 8сси- 
п1у. \\'а81йпе1оп, 1975.
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—"я как 
В целом

в лице 
Японии 

имеет

положительно оценивая улучшение отноше
ний США с КНР и выступая за их даль
нейший прогресс, он рекомендует «не пре
увеличивать их важности по сравнению с 
отношениями США с Советским Союзом 
или Японией» (стр. 145). Или, призывая 
к устранению подозрений во взаимоотно
шениях и конструктивному сотрудничеству 
с КНР и СССР, Р. Клоф рекомендует Ва
шингтону проводить строго сбалансирован
ный курс в отношении СССР и КНР, не 
сближаясь тесно ни с одной из этих 
держав.

Противоречивой выглядит позиция ис
следователя по главной проблеме китайско- 
американских отношений — по проблеме 
Тайваня. Самый лучший путь решения этой 
проблемы, пишет Клоф,— это оставить ее 
в покое и предоставить приоритет в ее 
решении самим китайцам. Однако он тут 
же говорит о желании США видеть Тай
вань не американской базой, не китайским 
бастионом, не провинцией Японии, а авто
номной территорией, номинально связанной 
с Китаем, но с которой СССР, США и 
Япония поддерживали бы взаимовыгодные 
отношения. В заключение автор подчерки
вает необходимость сохранения договора 
о «взаимной обороне» с Тайбэем (1954 г.), 
рассматривая его в качестве важного ус
ловия «четырехстороннего баланса сил».

Квинтэссенция воззрений Клофа о ро
ли Китая содержится в заключительных 
выводах, где он прежде всего подчерки
вает, что для сохранения «четырехсторон
ней структуры» необходимо продолжение 
советско-китайских разногласий. Тем са
мым автор выдает главную суть своих по
строений — закрепить за Китаем роль 
«противовеса» Советскому Союзу в между
народных отношениях. Спекулятивность 
такой позиции очевидна, а заявления о 
необходимости преодоления идеологиче
ских барьеров во взаимоотношениях госу
дарств, о стремлении к уменьшению опас
ности большой войны выглядят на таком 
фоне, по меньшей мере, эфемерными.

Важное место в рамках регионального 
баланса сил автор отводит Корее. Являясь 
центром переплетения интересов США, 
СССР, КНР и Японии, Корея, по его мне
нию, может стать «возможным детонато
ром конфликта, в который втянулись бы 
великие державы и который уничтожил бы 
надежду на развитие мирной и стабиль
ной четырехсторонней системы» (стр. 158). 
Как и большинство буржуазных ученых, 
Р. Клоф выступает за то, чтобы не спе
шить с выводом американских войск из 
Южной Кореи, поскольку в этом районе 
сше возможно возобновление конфликта. 
Он прямо солидаризируется с официальной 
позицией Вашингтона в этом вопросе, за
ключающейся в том, что США придают 
важное значение сохранению сеульского 
режима и считают Южную Корею одним 
из основных форпостов США в Азии, по
теря которого может отразиться на поли
тической ориентации Японии и, следова

ния в регионе теорию «баланса сил». И это 
неизбежно, ибо, как уже не раз подчерки
валось в советской научной литературе, 
теория «баланса сил», при всех претензиях 
ее сторонников, не имеет научной базы, 
не учитывает существования в современном 
мире противоположных социально-экономи
ческих систем, а потому не может быть 
объективной, способной объяснить истори
ческие процессы и тенденции в международ
ных отношениях. В качестве практического 
руководства политика баланса сил, основан
ная на внеклассовом подходе, может приве
сти лишь к обострению международной об
становки и опасным осложнениям в нынеш
ний ядерный век.

Итак, рассматривая интересы Соединен
ных Штатов в Восточной и Юго-Восточ
ной Азии, автор ставит на первое место 
американо-японские отношения. Такая точ
ка зрения характерна для многих амери
канских специалистов, однако 
Р. Клофа концепция приоритета 
в будущей стратегии Вашингтона 
убежденного и весьма последовательного 
сторонника, который обстоятельно обосно
вывает эту концепцию, неоднократно воз
вращаясь к ней в своей книге. По Клофу, 
ни одна страна в западной части Тихого 
океана не может быть сопоставима с Япо
нией по степени важности, которую она 
представляет для Соединенных Штатов, и 
не только потому, что стратегические ин
тересы США переместились из Юго-Восточ
ной Азии в Северо-Восточную. Автор под
черкивает, что Япония представляет собой 
третью мировую державу, а потенциаль
но — и великую державу, от которой во 
многом зависит политическая обстановка 
в этом районе мира и баланс сил в рам
ках «четырехугольника» СССР — США — 
КНР — Япония.

Выводы ученого не допускают сомне
ний: отношения с Японией столь важны 
для США, что оправдывают в случае не
обходимости применение последними воен
ной силы, а Вашингтон не только должен 
неустанно стремиться к укреплению союза 
? Японией, но и практически продемонстри- 
>овать его приоритет перед всеми други- 
1и аспектами азиатской политики США.

Следующими по важности Клоф назы
вает отношения с Австралией. Очевидно, 
что по этому вопросу он разделяет взгля
ды тех политиков, которые ратуют за соз
дание замкнутой «азиатско-тихоокеанской 
системы безопасности» с участием Австра
лии, Новой Зеландии, Японии и других 
стран, что и было провозглашено впервые 
в «тихоокеанской доктрине» Дж. Форда. 
Но учитывая, что Австралия по численно
сти населения в десять раз уступает Япо
нии, она пользуется и, по оценке автора, 
будет пользоваться меньшим влиянием в 
своем регионе и в мире в целом.

Что касается роли Китая, то позиция 
американского ученого представляется 
бы сотканной из противоречий. С -
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в Се-присутствии

★ ★ ★

стратегии

Микронезия 
в американской

Тихо
на

Автор книги «Микронезия и 
океанская стратегия США. Проект

1 Л а П1 е а II. XV с Ь Ь, .1 г. М1сгопе<51а 
ап<1 11.8. Рас1Пс 8<га(еру. А В1нерпп1 Гог 
Ию 1980$. Мо\у Уогк — \\7ая1йпр<оп — Ьоп- 
<1оп, 1974,

тельно, американском 
веро-Восточиой Азии.

Из этих выводов со всей очевидностью 
вытекает то, что в своих теоретических 
изысканиях Р. Клоф недалеко ушел от 
опровергнутого жизнью такого понимания 
принципа «безопасности», в основу кото
рого положено разделение мира на блоки 
и сферы влияния. Распространяя сферу 
«безопасности США» на столь отдаленные 
районы, как Восточная Азия, автор, не
смотря на свои заверения в обратном, яв
но не учитывает реальностей настоящего 
времени, в особенности трагического опы
та Вьетнама.

В работе Р. Клофа немалое место уде
лено и Советскому Союзу. В частности, со
держится признание роли Советского Сою
за как великой мировой державы, облада
ющей паритетом с США в военной области, 
и подчеркивается важное значение СССР 
в международных отношениях в Азии. 
Автор даже призывает к укреплению отно
шений с Советским Союзом в рамках пред
ложенной нм «четырехсторонней системы», 
находя «известную степень» совпадения в 
интересах США и СССР в Восточной Азии 
в деле создания обстановки стабильности.

Однако, даже краткий анализ книги 
Р. Клофа убеждает в том, что на предла
гаемой ее автором основе таких «общих 
интересов» нет и быть не может. Основные 
элементы «четырехсторонней системы ба
ланса сил» в Восточной Азии — сохранение 
советско-китайского конфликта, укрепле
ние военно-политического союза США с 
Японией под американским «ядерным зон
тиком»; укрепление военных союзов США 
с южнокорейским и тайваньским режима
ми, стремление активно использовать в 
рамках нового «баланса сил» тихоокеан
ского союзника США — Австралию; сохра
нение военных баз в непосредственной бли-

1980-е годы»1 Джеймс Уэбб принадлежит 
к сравнительно молодому поколению аме
риканских исследователей, которые наме
рены предложить некие новые пути и ме
тоды проведения американской политики 
США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

образ мышления существенное 
оказала среда кадровой Пентаго

на его 
влияние 
новской бюрократии, в которой немало лет 
вращался автор. Уэбб служил в армии 
США и Южном Вьетнаме в разгар амери
канской агрессин против народов Индоки
тая, работал в министерстве ВМС США, 
консультировал власти острова Гуам, где 
расположена крупнейшая стратегическая 
база Соединенных Штатов на Тихом океа
не. а также сотрудничал в военных жур
налах.

зости от СССР и других азиатских стран — 
ясно показывают, что региональную ста
бильность на таком «балансе сил», а вер
нее «балансе страха», построить невоз
можно.

В целом не вызывает сомнений, что ре
цензируемая работа представляет собой 
довольно любопытное исследование, в ко
тором с позиций правящего класса США 
дается широкий прогностический анализ 
положения в Восточной Азии и политики 
Соединенных Штатов в этом районе. Вме
сте с тем этот анализ покоится на пороч
ной по своей сути (о чем говорилось вы
ше) теории «баланса сил». Читая книгу, 
нетрудно убедиться, что при всей благоче- 
стивости намерений обрисовать контуры 
стабильности в Восточной Азии, автор ос
тавляет особую роль — роль посредника в 
современной мировой политике — за Соеди
ненными Штатами Америки, которые, ис
пользуя известное географическое удале
ние от главных очагов напряженности и 
свои союзнические связи, могли бы прибе
гать к политическому лавированию в зави
симости от коренных интересов американ
ского империализма.

Однако современная политическая ре
альность требует новой по своей сути ос
новы международных взаимоотношений, ко
торая действительно обеспечила бы проч
ный мир, безопасность и сотрудничество в 
региональном или континентальном ма
сштабах для государств с различным об
щественным строем и которая предостави
ла бы надежные совместные гарантии 
всем без исключения большим и малым го
сударствам. Эта новая основа может быть 
обеспечена только на основе коллективных 
усилий всех государств региона и одинако
вых гарантий для ее участников.

И. Б. Пономарева
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Признавая изменения в соотношении 
сил в мире в целом и в Азии в частности, 
автор предлагает один из вариантов «ост
ровной стратегии» США в Тихом океане, 
которая позволила бы Вашингтону играть 
роль решающего элемента в расстановке 
сил в этом районе. Основой такой страте
гии должно явиться создание новых баз 
на островах Микронезии — подопечной тер
ритории, находящейся с 1947 г. под управ
лением США с санкции Организации 
Объединенных Наций.

С учетом сложного внутреннего поло
жения в самой Микронезии в настоящее 
время, в частности усиления тенденций к 
получению подлинного самоуправления и 
независимости, автор предлагает расчле
нить территорию: оторвать от Микронезии 
Северные Марианские острова, которые на
ряду с существующей стратегической ба
зой на о. Гуам должны составить страте
гическую ось в Западной Микронезии, при
мыкающей к району Восточной и Юго- 
Восточной Азии.

Отмечая неопределенность будущего 
военного присутствия США в Азии, автор 
призывает превратить Марианский архи
пелаг в основной стратегический рубеж 
США на Тихом океане. Вывод американ
ских войск из стран Азии на новые аме
риканские островные базы, как считает ав
тор, и послужит гарантией того, что США 
смогут избежать повторных «Вьетнамов» 
в будущем.

Газета «Крисчен сайепс монитор», ка
саясь планов создания баз на острове 
Тиего-Гарсия в Индийском океане и на 

арианских островах в Тихом океане, 
юала, что эти планы связаны с «давле- 
,ем», оказываемым на США с целью вы- 

эда американских войск из Азии. Отсут- 
^твие, по мнению газеты, на этих островах 
взрывоопасных политических проблем и 
должно явиться одним из главных элемен
тов, который «обеспечит успех американ
ской островной стратегии» 2.

«Островная стратегия», как подчеркива
ет Уэбб, не является самоцелью, а должна 
служить реализации стремлений Вашинг
тона играть решающую роль во взаимоот
ношениях главных тихоокеанских держав: 
СССР, США, Японии и Китая. Именно 
поэтому и нужен, утверждает автор, мощ
ный ракетно-ядерный кулак, постоянно уг
рожающий азиатским народам с островов 
Микронезии. Примечательно, что признание 
изменения соотношния сил в Азии, роста 
сил социализма и национально-освободи
тельного движения автор сопровождает 
затасканным набором антисоветских кли
ше, приписывающих Советскому Союзу 
мнимый экспансионизм в районах Индий
ского и Тихого океанов, попытки «окру
жить» Китай, используя борьбу за обеспе
чение безопасности в Азии иа основе со

вместных усилий государств этого конти
нента и т. п.

Односторонний подход автора очевиден 
и в оценках китайско-японских отношений. 
Заметно, что автору хотелось бы стать сви
детелем развития отношений КИР и Японии 
на антисоветской основе (стр. 17). Рассуж
дения автора книги о советско-японских или 
о китайско-американских отношениях так
же выявляют несомненную ущербность его 
теоретических выкладок, поскольку в них 
присутствует главный элемент уже дискре
дитировавшей себя блоковой политики 
США — откровенный антисоветизм. В но
вых внешнеполитических комбинациях, 
предлагаемых Уэббом, отражается лишь 
стремление определенных американских 
кругов заменить одну форму блоковой по
литики в Азии другой.

Лейтмотивом исследования Уэбба слу
жит постоянно повторяемая мысль о том, 
что «фундаментально пересмотренный под
ход» к реализации военно-политических 
целей Вашингтона в Азии (сами цели — 
сохранение американских позиций и влия
ния на азиатских союзников — автор, ра
зумеется, не ставит под сомнение) помо
жет в конечном итоге укреплению военно
стратегических позиций США в Тихом 
океане. Повторяя наряду с другими амери
канскими авторами тему «стратегической 
целесообразности» тех или иных союзов 
США в Азии, Уэбб предлагает основное 
внимание уделить Японии, используя в ми
литаристских целях в Азии японский про
мышленный потенциал. Без заметного энту
зиазма, но весьма категорично он высказы
вается за свертывание в «послевьетнамскую 
эпоху» американских баз на Филиппинах, 
Тайване, в Таиланде, Южной Корее. Веро
ятно, здесь сказывается влияние собствен
ного «вьетнамского опыта» автора.

Образовавшийся с выводом американ
ских войск из азиатских стран военный ва
куум, пишет Уэбб, могла бы заполнить 
перевооруженная Япония. Примечательно, 
что перевооружение Японии рассматрива
ется автором как желательный процесс в 
рамках сохранения тесного военно-полити
ческого союза с США. Прн этом Соединен
ные Штаты предоставили бы японскому 
союзнику «ядерный зонт», а самой Японии 
отвели бы роль своеобразного мини-поли
цейского в Азии (навязав ей «заботу» о 
южнокорейском режиме и военное присут
ствие в Южной Корее, Юго-Восточной 
Азии, Микронезии (стр. 38). При подобной 
ситуации, утверждает Уэбб, именно США 
станут «стабилизирующим фактором» на 
Тихом океане, осуществив для этого «пе
регруппировку своих вооруженных сил в 
Азии, выведя войска из районов «соприкос
новения» на острова западной части Ти
хого океана»

Предлагая
(стр. 2, 8, 26).
избегать отправки войск 

США в районы, которые автор называет 
«точками потенциального соприкосновения 
Восток — Запад» (стр. 47), Уэбб невольно 
подтверждает несостоятельность политики2 «СЬпзНап 8с1‘епсе МопКог», 12.УП.1973.
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3 См. А. П. Марков. Микронезия: ан
нексия под видом плебисцита. — «Проблемы 
Дальнего Востока», 1976, № 1, стр. 134—138

США территории.
После прекращения действия соглаше

ния об опеке (а США планируют прекра
тить опеку в 1980—1981 гг.) американские 
власти, и прежде всего Пентагон, надеются 
получить возможность беспрепятственного 
осуществления своих планов. В частности, 
Уэбб упоминает о секретном плане Пента
гона, предусматривающего развертывание 
баз в Микронезии, согласно которому 
главные объекты должны быть построены 
на острове Тиниан, одном из наиболее 
крупных и плодородных в малоземельной 
Микронезии. Там намечено создать военно- 
воздушную и военно-морскую базы, скла
ды, в том числе для хранения атомных 
боеприпасов. На соседнем острове Сайпан 
базой ВМС должна стать бухта Танапаг. 
Остров Фральон-де-Мединилья в группе 
Северных Марианских островов отводится 
под полигон для бомбометания (стр. 91). 
Из подопечных территорий (кроме .Ма
рианских островов) Пентагон стремится, 
судя по работе Уэбба, в первую очередь 
«прибрать к рукам» атолл Улити. гавань 
Малакал (о-ва Палау), создать базу ВВС 
на острове Бабелтауп, получив при этом 
право постоянно или временно использо
вать все гавани, водное пространство и 
аэродромы Микронезии (стр. 84—86).

Стратегическое воображение Уэбба ри
сует картины создания мощного стратеги
ческого рубежа Гуам — Тиниан в непо
средственной близости от азиатских стран, 
формально на «американской земле», или 
«на внутренних рубежах», что якобы обес
печит успех американской военной страте
гии в Азии и на Тихом океане. Уэбб на
поминает, что в годы второй мировой вой
ны на островах Микронезии размещались 
сотни тысяч американских солдат, и отме
чает, что в случае вовлечения США в более 
или менее длительную воину микронезий
ские острова будут играть ключевую роль.

В стремлении делегации Микронезии на пе
реговорах с американскими властями до
биться включения в соглашение пункта о 
возможности избрания независимого пути 
развития автор усматривает угрозу надеж
дам Пентагона на безраздельное господство 
на тихоокеанских островах. С явным одоб
рением Уэбб описывает сепаратные пере
говоры Вашингтона с одним из шести ок
ругов Микронезии — округом Марианских 
островов, где проживает 14 тыс. человек, 
или всего 10% населения Микронезии.

Путем сепаратного «плебисцита» на Ма
рианах и внесением раскола в ряды мик
ронезийцев Вашингтону пока что удалось 
фактически расчленить Микронезию3. 
Необходимо добавить, что в марте 1976 г. 
президент Форд подписал декрет о предо
ставлении округу Марианских островов 
статуса «свободно присоединившейся» 
к

блоков и размещения американских баз на 
чужих территориях, которую Вашингтон 
стремился навязывать азиатским народам 
после второй мировой войны. Автор отме
чает, что в таких азиатских странах, как 
Япония, Филиппины, Таиланд, рост нацио
нального самосознания неизбежно выли
вается в острую критику присутствия аме
риканских войск на территории этих стран 
(стр. 23, 52, 55). Поэтому американскому 
автору идеальным представляется перевод 
баз США из азиатских стран на острова 
Микронезии. Правда, для этого предвари
тельно необходимо по частям или, еще 
лучше, целиком превратить подопечную 
территорию в собственность США.

Уэбб не сомневается, что рано или 
поздно окончательное присоединение мик
ронезийских островов к США (по сути де
ла— аннексия) приведет к обоснованному 
с формально-юридической точки зрения 
появлению «собственно американских 
островных владений». В этом случае Мик
ронезия вместе с огромными пространства
ми водной поверхности превратится в ги
гантскую тихоокеанскую резервацию Сое
диненных Штатов, где безраздельным хо
зяином будет Пентагон.

Автор убежден, что его план аннексии и 
дальнейшей милитаризации Микронезии най
дет сторонников в США, так как потре
бует меньше войск, техники, бюджетных 
расходов (стр. 61). Главной цитаделью 
американских выдвинутых военных рубе
жей должен стать остров Гуам (террито
рия США с 1898 г. после испано-амери
канской войны) и «прилегающий район» 
(стр. 62). Уэбб, однако, признает, что если 
Гуам относительно прочно привязан к 
США и в данном случае Вашингтон может 
избежать политических осложнений, то 
подопечные острова представляют собой 
«деликатную» проблему. Он не может 
скрыть того факта, что расширение амери
канского военного присутствия в Микроне
зии вызывает сопротивление тех сил, кото
рые стремятся к независимости островных 
территорий (стр. 65).

Автор, хорошо знакомый с внутриполи
тическим положением на Гуаме, отмечает 
вместе с тем, что статус Гуама как «не- 
присоеднненной территории» связан с ря
дом политических ограничений для гуамцев 
(остров имеет представителя в конгрессе 
США без права голоса), засильем здесь 
Пентагона, занимающего одну треть всех 
земель Гуама и т. д. Он предлагает огра
дить стратегические интересы США на 
Гуаме, предупредить развитие там неже
лательных для Пентагона политических 
тенденций и решить в этих целях вопрос 
политического статуса Гуама по образцу 
Пуэрто-Рико (стр. 75).

Сквозь американскую призму «стратеги
ческой целесообразности» Уэбб рассматри
вает и вопрос о политическом будущем 
114 тысяч жителей Микронезии, которая 
до сих пор является одним из колониаль
ных и зависимых анклавов в Тихом океане.
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жению Японии вплоть до передачи ей ядер- 
ного оружия и т. п. Вполне очевидно, что 
политика, основанная на подобных «реко
мендациях», тормозит процессы оздоровле
ния обстановки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, препятствует расширению и углуб
лению процесса разрядки международной 
напряженности. Такая политика не может 
быть оценена иначе как противоречащая 
интересам всех миролюбивых народов.

Милитаристская направленность иссле
дования Дж. Уэбба разоблачает в нем про
поведника политики «с позиции силы». 
Автор хотел бы сохранить за США роль 
главного «тихоокеанского жандарма», а за 
Японией закрепить и впредь подчиненную 
роль младшего американского партнера.

Рассуждения Уэбба отнюдь не безобид
ны. Он относится к числу тех вашингтон
ских теоретиков, которые готовы сочувст
венно рассматривать любые антисоветские 
политические комбинации на Дальнем Во
стоке, одобрительно относятся к перевоору-

Изменения происшедшие за послед- 
ние 50—55 лет в стране, которая сейчас 
называется Монгольской Народной Респуб
ликой,— вероятно, одно из самых ярких 
свидетельств животворности социалистиче
ского пути развития, способности социализ
ма к эффективному и конструктивному ре
шению задач преобразования отсталой в 
экономическом и культурном отношении 
страны в государство, идущее «вровень с 
веком».

Еще в первых десятилетиях нашего века 
мало стран на земле было более отсталы
ми, чем Монголия. Подавляющее большин
ство монголов жили скотоводством, кочуя 
со стадами с места на место в поисках 
пастбищ, воды и погоды. Земля и полови
на скота принадлежали феодалам, а ара
ты, составлявшие 92,9% населения, находи
лись в полукрепостной зависимости и под
вергались жесточайшей эксплуатации со 
стороны феодалов и иностранного капитала.

Путь к национальному возрождению 
Монголии был открыт после Великой Ок
тябрьской социалистической революции в 
России, которая способствовала пробужде
нию национального самосознания монголь
ских трудящихся.

Победа народной революции 1921 г. 
явилась началом новой эпохи в истории 
Монголии, которая в 1924 г. была провоз
глашена Народной Республикой. Истекшие 
с того времени годы были периодом быст
рого всестороннего развития в области эко
номики и культуры, создания современной 
промышленности, осуществления коренных

социальных преобразований. В результате 
всего этого в Монгольской Народной Рес
публике была образована единая социали
стическая система хозяйства, и для страны 
начался новый период — завершения строи
тельства социализма.

Таким образом, совершив в кратчайший 
исторический срок переход от глубокого 
средневековья к социализму. МНР под
твердила предвидение В. И. Ленина о воз
можности перехода отсталых в социально- 
экономическом отношении стран к социа
лизму, минуя капитализм.

Детальные и систематизированные све
дения, факты и цифровые показатели, ил
люстрирующие пройденный монгольским 
народом путь, современное состояние всех 
отраслей экономики и культуры МНР, со
держатся в выпущенном Издательством по
литической литературы справочнике «Мон
гольская Народная Республика» *. Автор 
Е. П. Баврин использовал при его состав
лении обширный материал о важнейших 
достижениях МНР за годы народной вла
сти во всех областях социалистического 
строительства. Справочник, составленный 
на основе официальных статистических 
данных МНР, написан живым, образным 
языком и рассчитан на широкий круг чн- 

. та телей.
Материалы, включенные в справочник, 

разбиты на 15 разделов и подразделов, со
держащих общие сведения о МНР, сведе
ния о ее новейшей истории, государствен
ном устройстве и общественном строе, на
родном хозяйстве, уровне материального 
благосостояния населения, системах обра
зования и здравоохранения, развитии нау
ки, культуры, литературы, искусства. 
В справочнике содержится карта админи
стративного деления МНР, ряд статистиче-
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рехода 
В речи

ских таблиц с данными, характеризующи
ми развитие народного хозяйства, серия 
иллюстраций, а также краткая справка для 
туристов, посещающих страну.

В целом справочник являет собой яр
кую и убедительную картину огромного 
скачка, совершенного монгольским наро
дом, прошедшим за полвека исторический 
путь, равный столетиям. При этом «ускори
телем», который дал ему возможность это- 

установ-го, был социалистический строй, 
ленный в стране волей ее народа.

В справочнике читатель найдет ответы 
на основные вопросы, касающиеся различ
ных сторон жизни монгольского народа, 
природных условий его страны. В откры
вающем справочник разделе «Общие сведе
ния» содержатся данные о размерах тер
ритории и географическом положении 
МНР, о физико-географических особенно
стях страны, о ее климате, растительном и 
животном мире, реках, полезных ископае
мых, численности, плотности и составе на
селения, о ее административно-территори
альном делении.

В кратком историческом обзоре расска
зывается о том, как Монголия, бывшая до 
народной революции 1921 г. феодально
теократическим государством во главе с 
богдо-гэгэном (глава ламаистской церкви), 
соединявшим в своем лице духовную и 
светскую власть, стала народной республи
кой, как укреплялось и развивалось наро
довластие в Монголии за истекшие деся
тилетия. «Осуществление антиимпериали
стических и антифеодальных мер, способ
ствовавших улучшению хозяйственной и 
культурной жизни страны,— говорится в 
справочнике,—встретило яростное противо
действие иностранного торгово-ростовщиче
ского капитала и феодалов, которые всяче
ски тормозили проведение их в жизнь, при
бегая к созданию искусственных трудно
стей в снабжении населения товарами 
первой необходимости, а нередко и к откры
тым актам диверсий, саботажа и контрре
волюционным выступлениям. Однако арат
ские массы под руководством Монголь
ской народной партии твердо отстаивали 
завоевания свободы» (стр. 16—17).

В разделе рассказывается о том, как в 
1924 г. исторический 111 съезд МНРП про
возгласил некапиталистический путь разви
тия в качестве генеральной линии партии. 
«Монголия.— указывалось в решениях 
съезда,— не должна повторять путь, ранее 
пройденный другими пародами мира, яв
ляющийся путем мучительного капитали
стического рабства, а должна развиваться 
в духе подлинного народного строя в соот
ветствии с современным международным 
развитием». 111 съезд МНРП подчеркнул 
также необходимость укреплять дружбу с 
советским народом, расширять сотрудниче
ство с СССР.

В результате осуществления принятой 
III съездом МНРП программы уже к 1940 г. 
в Монголии было завершено строительство

некапиталистической экономики и созданы 
прочные основы социалистического секто
ра в народном хозяйстве.

Автор рассказывает о вкладе МНР вде
ло разгрома гитлеровской Германии, об 
участии МНР в разгроме японских агрессо
ров в годы второй мировой войны.

В справочнике содержатся сведения о 
переходе народного хозяйства МНР к дол
госрочному социалистическому планирова
нию, о пятилетних планах развития эконо
мики и культуры МНР, о советско-монголь
ском сотрудничестве в послевоенные годы, 
о значении советской помощи и сотрудни
чества в преобразовании общественной 
жизни МНР. В справочнике приводятся 
слова из выступления Первого секретаря 
ЦК МНРП, председателя Президиума Ве
ликого Народного Хурала МНР Ю. Цеден- 
бала: «Именно всесторонняя братская по
мощь первой страны социализма явилась 
исключительно важным фактором в завое
вании и укреплении свободы и независимо
сти монгольского народа, преодолении его 
многовековой экономической и культурной 
отсталости, в успешном осуществлении пе- 

от феодализма к социализму». 
—I на торжественном заседании 

ЦК МНРП и Великого Народного Хурала, 
посвященном 50-летию III съезда МНРП и 
провозглашения МНР, товарищ Л. И. Бреж
нев отметил: «Отношения между Совет
ским Союзом и Монгольской Народной Рес
публикой предстают сегодня перед всем ми
ром как образец отношений социалистиче
ского типа, пронизанных общей заинтересо
ванностью в успехах друг друга».

В печати западных капиталистических 
стран нередко можно встретить статьи, по
священные Монголии, в которых положение 
в ней изображается с тенденциозных, а 
иногда и с заведомо клеветнических пози
ций, в искаженном свете представляющие 
характер советско-монгольских отношений. 
Вот, к примеру, статья из полуофициоза 
американского госдепартамента «Форнн 
афферс» за апрель 1972 г. Автор ее — из
вестный журналист Г. Брэдшер — распро
страняется о «советизации Монголии», о 
том, что здесь «методы производства мало 
изменились с XIII века» и т. д. и т. п.

Достаточно, однако, ознакомиться с 
объективными и многосторонними показате
лями, цифрами, фактами, приводимыми в 
справочнике «Монгольская Народная Рес
публика», чтобы убедиться, насколько та
кие заявления, мягко говоря, далеки от 
действительности.

В 1974 г. в стране, в которой, по ут
верждению американского журналиста, 
«методы производства мало изменились с 
XI11 в.», было произведено 729,3 млн. кВт-ч 
электроэнергии (таблица на стр. 53). Зна
чительное развитие в МНР получили такие 
отрасли современной промышленности, как 
угольная, горно-рудная, энергетическая, ме
талло-обрабатывающая. строительных ма
териалов. За 1960—1973 гг. добыча угля 
возросла в 3,8 раза, производство электро-
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Книга об этническом 
развитии Филиппин

1 И. В. Подберезский. Сампагита, 
крест и доллар. М., «Наука», 1974.

2 И. В. Подберезский. Страна се
ми тысяч островов. Очерки о Филиппинах. 
М., «Мысль», 1970.

энергии и тепловой энергии — в 8,8, строи
тельных материалов — в 2,7, продукция ме
таллообработки — в 4,9 раза. Ныне продук
ция тяжелой промышленности составляет 
около 40% общего выпуска промышленной 
продукции страны (справочник «Монголь
ская Народная Республика», стр. 52). 
Не смешными ли выглядят на этом фоне 
утверждения о том, что в Монголии по- 
прежнему царит ХШ в.?

Ознакомление с содержащимся в спра
вочнике «Монгольская Народная Республи

ка» материалом наглядно и убедительно 
свидетельствует о том, что монгольский на
род, совершивший за последние полвека 
скачок из средневековья в современность, 
тыне является равноправным членом со
циалистического содружества народов, уве
ренно идущим в их общем строю по пути 
прогресса и подъема народного благосо
стояния.

П • г• ’ожалуи, можно сказать, что «Сампа
гита, крест и доллар»1 — первое в нашей 
востоковедной литературе исследование по 
национальной психологии филиппинского на
рода. В ней рассказывается о современной 
жизни и истории филиппинцев, их обычаях, 
нравах, социальном поведении. И в этом 
смысле она удачно дополняет вышедшие ра
нее на русском языке монографии, посвя
щенные истории, экономике, философии, фи
лологии современной Филиппинской ре
спублики. Первая книга И. В. Подберезского 
описывала Филиппинский архипелаг по 
преимуществу с этно-географической точки 
зрения2. В новой работе автор значительное 
место уделяет проблематике социальной и 
политической. Между этими книгами суще
ствует определенная связь: новая моногра
фия как бы вырастает из предшествовавших 
ей «Очерков о Филиппинах» (кстати, в них 
также есть глава «Духовный склад филип
пинца»). Но если в первой книге автор в ос
новном опирается на свои собственные наб
людения и размышления, связанные с 
неоднократным пребыванием в этой стране, 
учебой в аспирантуре государственного Уни
верситета Филиппин, то в анализируемом из
дании под личные наблюдения подведен 
прочный фундамент из научной литературы: 
в приложенном списке литературы 200 раз

личных источников на русском, английском 
и испанском языках.

Автор ставит перед собой задачу «попы
таться установить, что принес стране коло
ниализм, как филиппинцы реагировали на 
насильственное насаждение новых институ
тов», как это сказалось на их национальном 
характере, что они позаимствовали, а что 
отвергли в процессе длительной культурной, 
духовной интерференции.

Книга состоит из трех разделов, каждый 
из которых снабжен характерным назва
нием: «Сампагита», «Крест» и «Доллар».

Сампагита — это филиппинский жасмин, 
цветок национальной символики, подобно 
русской березке или японской сакуре, во
площает для филиппинца лучшие свойства 
человеческой души, олицетворяет собой Фи
липпины — «страну семи тысяч островов».

Уже в первой главе этого раздела — 
«Семья и общество» содержится, по нашему 
мнению, основная мысль, которую 
И. В. Подберезский основательно и всесто
ронне доказывает всем ходом повествова
ния: «Несмотоя на длительное колониальное 
господство, поведение филиппинца и сейчас 
во многом определяют отношения, сложив
шиеся еще до того, как Фернандо Магеллан 
высадился на берегах архипелага» (стр. 8); 
но, разумеется, эти слова не следует пони
мать буквально, так как социальное поведе
ние филиппинцев значительно модернизиро
валось в современную эпоху.

Общинные патриархальные отношения, 
не утратившие своей силы и по сию пору, 
современные родственные связи, имеющие 
огромную власть на Филиппинах, как и в 
ряде сопредельных стран ЮВА, во многом 
объясняют те характерные негативные черты 
послевоенной политической и общественной 
жизни Филиппинской республики, на кото
рые указывают многие исследователи и 
наблюдатели, — непотизм, патернализм и 
разветвленная система фаворитизма в сто
лице и провинции, в городе и деревне. 
В особенностях этих отношений коренится и 
непререкаемый авторитет родителей и стар-
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ней, третьим принципом является «совмести
мость», «совместность»: умение построить 
свои отношения в любой ситуации со всяки
ми людьми, что предопределяет прису
щую всем филиппинцам исключительную 
вежливость, обходительность, тактичность, 
а также гостеприимство, которым они сла
вятся на Востоке. Эти принципы есть «ос
новные ценности традиционного филиппин
ского общества», они сложились еще до при
хода на острова Филиппинского архипелага 
испанских завоевателей, пережили полувеко
вое господство американских империалистов. 
И, несмотря на то, что они в определенном 
отношении трансформировались на протяже
нии прошедших четырех столетий, эти три 
принципа и ныне «составляют основную 
сущность социальной психологии большин
ства филиппинцев» (стр. 78), хотя, конечно 
же, не следует их абсолютизировать и пе
реоценивать.

«Крест» — название второго раздела 
книги, обозначающее испанское колониаль
ное владычество на Филиппинских островах 
в течение 333 лет, во время которого их оби
татели в большинстве своем были обращены 
в католичество (ныне Филиппины единствен
ная католическая страна в Азии). В первой 
главе «Испанцы и филиппинцы» показы
вается в историческом контексте распрост
ранение испанского колониального влияния 
на все стороны общественной жизни — дол
гий и мучительный процесс «испанизации и 
христианизации», подробно анализируется 
колониальная экономическая политика на 
Филиппинах XVI—XIX вв., дается динамика 
социальной структуры филиппинского обще
ства.

В период испанского господства филип
пинцы более ста раз поднимались на борь
бу против колонизаторов. В процессе ста
новления сил антииспанского сопротивления 
зародились и элементы интеграции, сложе
ния единой филиппинской нации. «Именно в 
этой борьбе жители островов стали осозна
вать себя не только частью семьи, родствен
ного коллектива, но и частью более вы
сокого единства — нации. Представители 
разных народностей — тагалы, внсаянцы, 
илоканцы и другие — не испытывают враж
ды друг к другу» (стр. 114).

Во второй главе этого раздела, «Христиа
низация Филиппин», автор подробно изла
гает историю насаждения католичества в 
стране и рассматривает различные аспекты 
его влияния на духовную жизнь филиппин
цев. Здесь интересны свидетельства о тесном 
соединении филиппинского католичества с 
элементами анимизма доиспанского перио
да — верой в злых духов, рок, амулеты, по
читанием духов предков и пр. Весьма важ
ными являются наблюдения автора над про
цессом религиозного обновления самых по
следних лет. Более того, противодействие 
филиппинцев ортодоксальной, официальной 
католической религии приобрело и организа
ционные формы: в 1902 г. возникла Неза
висимая филиппинская церковь Гр. Аглипая, 
весьма популярная в стране, а в 1914 г. так

ших родственников. Но почему столь живучи 
патриархальные семейные отношения? По
тому что «общество не может обеспечить ин
дивиду не только сносную жизнь, но и про
сто существование, тогда как семьей все же 
можно выжить. Волей-неволей культиви
руются качества, нужные для сохранения 
семьи (фактически самой жизни): строгая 
иерархия, привычка полагаться на других, 
послушание и взаимопомощь... Семейные от
ношения оказываются, таким образом, впле
тенными в ткань других социальных связей: 
классовых, сословных, религиознообщинных 
и этнических» (стр. 15—16).

Уровень жизни на Филиппинах крайне 
низок. В стране на 13,8 млн. работоспособ
ного населения насчитывалось 2,8 млн. пол
ностью или частично безработных. Филип
пинская республика развивается по капита
листическому пути, и соответственно разру
шаются патриархальные связи. «С ростом 
классового самосознания патриархальные 
отношения размываются. Было бы, однако, 
преждевременным полагать, — пишет 
И. В. Подберезский, — что они уже изжиты. 
Они существуют и оказывают тормозящее 
действие на развитые страны» (стр. 30). 
Постепенно традиционные отношения в фи
липпинском обществе уступают место отно
шениям эксплуататора и эксплуатируемого 
в полном соответствии с законами политиче
ской экономии капитализма. Различные сту
пени этого процесса хорошо показаны в ре
цензируемой книге.

Типичный жизненный путь филиппинца 
прослежен автором, начиная с раннего дет
ства: дошкольное воспитание, начальное 
обучение, профессиональная специализация, 
производственная, общественная и политиче
ская деятельность. Особо тщательно рас
сматриваются вопросы брака и семьи в со
временном филиппинском обществе. Не
смотря на то что женщина в семье за
нимает достаточно независимое положение и 
обладает высоким статусом еще с доиспан- 
ских времен, сфера приложения ее сил в об
щественной жизни ограничена «традиционно 
женскими» отраслями и сферами, она играет 
подчиненную по сравнению с мужчинами 
роль.

Вторая глава книги И. В. Подберезского, 
как нам представляется, имеет особо важное 
значение: в ней рассматриваются специфи
ческие черты «нравственных норм в предста
влении филиппинцев». Прежде всего, это 
взаимосвязь различных групп филиппинцев 
через систему разного рода взаимных обяза
тельств, исполнение которых считается не
пременным долгом. Этот принцип взаимно
сти, проньзывающнй всю совокупность об
щественных отношений, играет немалую роль 
в деле социальной интеграции филиппинцев 
и имеет несколько разновидностей (сгр. 51 — 
60). Другим таким принципом является не- 
нарушспнс этого внутреннего долга, «со
весть» — обостренная чувствительность, 
страх «потерять душу», что в какой-то сте
пени может свидетельствовать о недоста
точном развитии индивидуальности. Нако-
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Филиппинах,

на выборах,

называемая Церковь Христа. Средн мест
ных католических святых многие почитают 
и национального героя страны, выдающегося 
филиппинского писателя Хосе Рисаля.

В заключительной части этого раздела 
показывается ход национально-освободи
тельной революции 1896—1898 гг. на Филип
пинах (кстати, Гр. Аглнпай был главным 
капелланом филиппинской революционной 
армии), анализируются причины поражения 
первой Филиппинской республики.

В последнем, третьем, разделе работы, 
названном «Доллар», первая глава «США и 
Филиппины», непосредственно связанная с

на Филиппинах чрезвычайное положение 
нанес серьезный удар 
хин», противившейся 
Армия, на которую 
«мирной революции сверху», 
частные 1 
арестовала заговорщиков из числа помещи
ков, сенаторов, а также ряд левых экстреми
стов, закрыла многие органы массовой ин
формации, взяла под контроль аэропорты,

3 См. В. Григорович. Филиппины 
наших дней. — «Новое время», 1975, 
7.Х 1.1975, стр. 13.

инстанциях, бюрократическом госаппарате, 
а также фарс политического противостоя
ния в двухпартийной системе американского 
образца. «Иерархическое строение филип
пинского общества, восходящее к эпохе гос
подства родовых и феодальных порядков, 
дает себя знать и в условиях декларирован
ной буржуазной демократии» (стр. 213). Не
даром во время очередной кампании чистки 
государственного аппарата Филиппин 
Ф. Маркос только в 1975 г. уволил за взя
точничество и семейственность около 2 тыс. 
чиновников3.

В настоящее время аграрное патриар
хальное общество на Филиппинах, безуслов
но, уходит в прошлое, сдавая свои позиции 
обществу индустриальному, капиталистиче
скому. Этот болезненный и сложный про
цесс составляет сущность нынешнего пере
ходного периода, о котором говорится в 
заключительной главе книги «Трудности пе
рехода». Администрация проводит различ
ные программы: «коммунального развития», 
строительства дорог, школ, больниц, «плани
рования семьи» и пр. Но модернизация пока 
неэффективна вследствие пассивности масс, 
укоренившихся предрассудков. Требования 
промышленного развития нередко прямо 
противоречат традиционным установкам, не 
учитывая традиционной психологии филип
пинца, и «неэкономические факторы» стано
вятся существенной помехой на пути соци
ально-экономического прогресса в современ
ной Филиппинской республике.

Существенно отметить, что все описанные 
И. В. Подберезским черты в основном 
присущи городской жизни современных 
Филиппин. Автор слабо представляет нам 
жизнь сегодняшней филиппинской деревни, 
а между тем в деревне сосредоточено пока 
около трех четвертей филиппинцев, и имен
но «проклятый» аграрный вопрос является 
камнем преткновения для многих филиппин
ских правительств, не исключая и нынешне
го президента страны Фердинанда Маркоса. 
Без описания деревни и аграрных отношений 
нельзя составить полного представления о 
национальных чертах и современном этниче
ском развитии Филиппинской республики.

Книгу «Сампагита, крест и доллар» за
вершает весьма необходимое в данном слу
чае Послесловие. Оно относится к сравни
тельно недавним событиям в стране. В сен
тябре 1972 г. президент Ф. Маркос объявил

по «старой олигар- 
обновлению страны, 
он опирается в своей 
—..... , разоружила

военизированные формирования.

работы,

Филиппины», непосредственно связанная 
предыдущей, содержит краткий историче
ский обзор развития событий в годы фи- 
лнппино-американской войны, установления 
и упрочения американского господства на 

рхипелаге. Рост национального самосозна- 
1Я, усиление антиколониальной борьбы фи- 
1ППИНСКИ.Х трудящихся с самого начала вы
удили колониальную администрацию Сое- 

.иненных Штатов идти на уступки: в 1907 г. 
была создана Филиппинская Ассамблея, в 
1934 г. Филиппинам предоставили ограничен
ную автономию, в 1935 г. утверждена кон
ституция страны, действовавшая до 1973 г., 
в 1946 г. провозглашена независимая Фи
липпинская республика, которую США на
меревались превратить в «витрину американ
ской демократии в Азин». «Филиппиниза- 
ция», однако, как показали первые 25 лет 
независимого развития, обернулась еще 
большей «американизацией»: структура го
сударственного устройства, конституция, 
филиппинское законодательство в значитель
ной степени следовали американским образ
цам; «особые отношения» между двумя 
странами состояли в том, что американские 
граждане пользовались равными возможно
стями с филиппинцами в экономической об
ласти, на островах расположились американ
ские военные базы. Филиппинская республи
ка находилась в тяжелой финансовой 
зависимости от США. И по сей день остро 
ощущается американское влияние в области 
образования и культуры.

Вместе с тем развитию капиталистиче
ских отношений в известной степени препят
ствует консерватизм традиционной психоло
гии, низкий уровень производительных сил 
общества, несмотря на более четкую клас
совую поляризацию и усложнение социаль
ной структуры.

Глава о «демократии» на 
сделавшейся предметом самостоятельного 
исследования, представляет безусловный ин
терес ввиду значительной специфики систе
мы выборов и их проведения, особенностей 
политической жизни и политической борьбы, 
пронизанных традиционными отношениями 
личной преданности, взаимного долга и про
чих патриархальных установлений. Корруп
ция и фаворитизм, непотизм играют чрезвы
чайно значительную роль. «Любую долж
ность, — пишет автор книги,— от вахтера 
до министра — можно получить лишь по 
протекции». В деталях рассмотрен и сам ме
ханизм подкупа на выборах, в судебных
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В. М. Макаренко

4 См. «За рубежом», № 48, 1974.

★ ★ ★

Исследование

ло

В

построить «новое общество», 
также кампания «морального

м. и. воробьев. Чжурчжэни и го
сударство Цзинь (X в.— 1234 г.). М., 1975,

ституция, объявившая Филиппины 
ментской республикой, конгресс 
ского образца был упразднен.

Исход борьбы между старым и новым в 
стране, однако, пока не ясен. И автор книги 
не спешит предопределить дальнейшее раз
витие событий. Ему присущ трезвый подход 
к анализу собранных фактов. Во многом его 
оценки сохраняют свою актуальность и ны-

по истории 
чжурчжэней*

новываясь на самых разнохарактерных 
источниках и литературе, во многих отно
шениях весьма скудной и односторонней. 
Касаясь трудностей изучения истории 
чжурчжэней, специфики источников, боль
шая часть которых написана на китайском 

.языке, автор отмечает, что «...успехи 
чжурчжэней подверглись присвоению бла
годаря непревзойденному методу, столе
тиями разрабатывающемуся китайскими 
учеными. В русло китайской истории с не
изменной последовательностью вводилось 
все, что происходило в китайской и около- 
китайской ойкумене, независимо от того, 
осуществлялось ли это в Китае, для Ки
тая, против Китая или в связи с Китаем. 
Китайцы считали себя единственными рас
порядителями мира: для них — всего, для 
нас — дальневосточного. В итоге такой 
метод привел к потрясающим результа
там... Киданьское государство Ляо (916— 
1125) и чжурчжэньское Цзинь завоевали 
значительную часть Китая, а монгольская 
дннастня Юань (1280—1367)—весь Китай, 
и эти государства и династии, и все ими 
сделанное официально включены китайски
ми историками в фонд истории Китая... в 
мире культурной истории Китая едва ли не 
безвозвратно растворились бесчисленные 
вклады многих некитайских народов и го
сударств. Аналогичная судьба постигла и 
чжурчжэней» (стр. 3—4).

Книга М. В. Воробьева — это серьезный, 
фундаментальный труд, раскрывающий 
один из малоизученных этапов развития 
тунгусо-маньчжурских народов. Фактически 
в работе подводятся итоги почти десяти
летнего исследования. В 60-х — начале

8 См. В. Григорович. Филиппины 
наших дней. — «Новое время», /.XI. 1975, 
стр. 12—13; его же. Филиппины: про
блемы и надежды.—«Проблемы Дальнего 
Востока», № 3, 1976.

ИСТОрНЯ тунгусо-маньчжурских на
родов, жизнь и деятельность которых ока
зали заметное влияние на развитие Даль
него Востока, во многом остается еще недо
статочно исследованной. Особенно это от
носится к чжурчжэням, внесшим значи
тельный вклад в историю данного региона. 
Созданное ими на обширной территории 
Приморья, Маньчжурии, Восточной :Монго- 
лии, Северного и Центрального Китая мощ
ное государство Цзинь просуществовало бо
лее века, с 1115 по 1234 г. Однако доско
нального исследования этого интересного 
периода истории народов Дальнего Восто
ка мировая историография до последнего 
времени не имела. Выход в свет книги 
ленинградского востоковеда М. В. Во
робьева «Чжуржэни и государство Цзинь» 
во многом восполняет этот пробел.

Перед автором стояла сложная задача 
со многими неизвестными: необходимо бы- 

воскресить историю целого народа, ос-

вокзалы и пр. В опубликованном указе 
Маркос заявил, что намерен положить конец 
преступности, ликвидировать коррупцию, 
улучшить жизненные условия населения и 

' объявлялась
обновления». 

Аграрная реформа стала осуществляться бо
лее последовательно, делаются попытки 
кооперирования. К этому следует добавить, 
что была легализирована компартия4. В ян
варе 1973 г. введена в действие новая кон- 

[ парла- 
американ-

не, они верны и объективны. Так, серьезные 
препятствия не позволили Ф. Маркосу осу
ществить в полном объеме прокламирован
ную аграрную реформу, изъятие излишков 
земли у крупных землевладельцев застопо
рилось; постоянно дают себя знать «рециди
вы прошлого», как их назвал сам Маркос5.

Нам представляется, что книгу «Сампа- 
гита, крест и доллар» с большим интересом и 
несомненной пользой прочтут все интере
сующиеся проблемами стран современного 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

* М. В. Воробьев. Чжурчжэни

448 стр.
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Изучение этнической истории помогает 
понять многие неясные прежде процессы. 
Действительно, можно ли только исходя из 
сопоставления уровней социально-экономи
ческого развития объяснить причины завое
вания всего Китая или какой-то его части 
кнданями, чжурчжэнями, монголами или 
маньчжурами? В чем истою! таинственной 
силы древних германцев, гуннов, арабов и 
монголов, сокрушавших огромные империи? 
Занимаясь решением этой сложной пробле
мы на примере чжурчжэней, автор вполне 
обоснованно пишет: «...средствами одной 
только политической и социально-экономи
ческой истории не всегда удается объяс
нить неожиданное, казалось бы, возвыше
ние некоторых племен, находившихся в от
носительно худших условиях, чем их сосе
ди: истоки тех сил, которые позволили до
селе неведомым племенам (киданям, чжур- 
чжэням, монголам) наносить сокрушитель
ные поражения китайской империи, могу
щественной в социально-экономическом и 
военно-политическом отношении, создавать 
обширные многонациональные государства, 
существовавшие долгие десятилетия или 
столетия. Столь же непонятен внезапный 
крах этих государств, полное и быстрое ис
чезновение с исторической арены одних 
(кидани) и новое возрождение спустя сто
летия других народностей (чжурчжэни- 
маньчжуры, монголы)» (стр. 358—359).

При выяснении скрытых причин этих 
переломных исторических процессов и сдви
гов во взаимоотношениях огромных попу
ляций, решающее слово, с учетом социаль
но-экономических факторов, принадлежит 
этносу, точнее, стадии его развития, харак
теризующей специфическое состояние чело
веческой среды, когда сами ее члены стано
вятся активными участниками событий. От
мечая это важное явление, М. В. Воробьев 
вполне обоснованно заключает, что, как 
правило, во всех подобных случаях «...мы 
всегда имеем дело с двумя действующими 
лицами — с победителем, находящимся в 
расцвете этнической истории (для средне
вековья— обычно на этапе формирования 
народности), и с побежденным, чей этнос 
пребывает в состоянии застоя или кризиса. 
Нетрудно заметить, что в условиях бурно
го этнического развития — формирования 
народностей и активизации их деятельно
сти—многие социальные, экономические и 
политические факторы и события перепле
таются с процессами этническими и как бы 
«затемняются» ими. В периоды же «спокой
ной» трансформации сложившегося этноса, 
например средневекового китайского, со
циально-экономические факторы отчетливо 
выступают на передний план, а этнические 
ощущаются в известной мере как подспуд
ные» (стр. 359).

Это соотношение уровней развития двух 
различных этносов прослеживается автором 
па примере истории китайско-чжурчжэиь- 
ских отношений. Именно консолидация пле
мен, создание мощного общеплеменного 
союза, а впоследствии «варварского» госу-

70-х годов М. В. Воробьев опубликовал 
серию статей и докладов, из которых сле
дует упомянуть такие, как «Хозяйство и 
быт чжурчжэней до образования династии 
Цзинь», «Этнос в средние века (на мате
риале чжурчжэней)», «Уголовное право го
сударства Цзинь», «Народы империи Цзинь 
и национальная политика чжурчжэней» 
и др.

Автор строит основные положения свое
го исследования на тщательном анализе 
китайских первоисточников и богатого ар
хеологического материала, часть которого 
была собрана им самим во время полевых 
работ на Дальнем Востоке. Им проанали
зированы такие источники, как «Цидань го 
чжи» («Записки о государстве киданей»), 
составленные сунским ученым Е Лун-ли в 
1179 г.; «Ляо ши» («История Ляо»), завер
шенная особым комитетом под председа
тельством То Кэ То в 1345 г.; «Да Цзинь 
го чжи» («Записки о государстве Великая 
Цзинь»), «Цзинь чжи» («Записки о 
Цзинь»), «Ши Цзинь .ту» («Записки о по
сольстве в Цзинь»). «Цзинь ши» («История 
Цзинь») и многие другие. Широко исполь
зуя первоисточники и учитывая достижения 
мирового чжурчжэноведения, прежде всего 
отечественного (работа академика Оклад
никова А. П.) и японского (монографии 
Тояма Гундзи и Миками Цугио), М. В. Во
робьев выдвинул ряд оригинальных кон- 
[епций. позволяющих по-новому осмыслить 
оциальную структуру и динамику разви- 
ия чжурчжэней.

Монография состоит из «Предисловия», 
в котором автор излагает постановку про
блемы. знакомит с источниками и историо-. 
графией, и трех основных глав: «Чжурчжэ- 
ни до 1115 года» (гл. 1), «Государство 
Цзинь (115—1234 гг.)» (гл. 2), «Чжурчжэ- 
ни и другие народы» (гл. 3). Такое распре
деление материала позволило автору на
глядно проследить эволюцию чжурчжэнь- 
ского общества и выделить уже в период 
государства Цзинь новые элементы чжур- 
чженьской культуры: памятники письменно
сти, книгопечатание, литературу, архитекту
ру, скульптуру, живопись, прикладное ис
кусство, просвещение. Книга заканчивается 
развернутым заключением.

Изучая историю чжурчжэньского народа 
и взаимоотношения чжурчжэней с сунским 
Китаем, государством Ляо и Кореей, автор 
избрал многопланово-комплексный метод 
исследования. Обычно в наших трудах та
кие проблемы исследуются в двух плоско
стях — политической и социально-экономи
ческой истории. Гораздо реже подобные ис
следования сочетаются с изучением куль
турной и особенно этнической истории. Ав
тору же рецензируемой работы удалось 
органично совместить все четыре компонен
та. В качестве самостоятельного можно вы
делить еще один — развитие государствен
ности и права, позволяющий наиболее чет
ко проследить процессы взаимовлияния и 
взапмообогашения.
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дарства с монополитной этнической осно
вой, «всеобщее равенство всех членов этни
ческого сообщества», объединенного единой 
целью территориального расширения, с уче
том ряда благоприятных политических фак
торов, создали условия для победы чжур
чжэней над Китаем. Созидательная мошь 
чжурчжэньского этноса, находившегося на 
подъеме, позволила ему создать собствен
ную империю со своеобразной культурой. 
На большом и разнообразном фактическом 
материале М. В. Воробьев аргументирован
но показывает, что элементы китайской 
культуры, заимствованные чжурчжэньской 
верхушкой не разрушили этническую и 
культурную самобытность чжурчжэней 
эпохи Цзинь. Она уцелела и после краха 
империи, дав через несколько сотен лет им
пульс для возрождения потомков чжурчжэ
ней — маньчжуров.

Высокий профессиональный уровень, 
умение плодотворно применять марксистско- 
ленинский метод анализа социальных, 
культурных и этнических явлений, хорошее 
знание источников — все это позволило 
М. В. Воробьеву создать убедительную кар
тину развития чжурчжэней на протяжении 
более двух столетий, показать их форми
рующую роль в длительной истории тунгу
со-маньчжурских народов. В то же время 
работа не лишена некоторых недостатков и 
спорных положений. Хотелось бы обратить 
внимание на следующие два момента.

Во-первых, о характере общины и 
эволюции, взаимоотношении общины с си
стемой «мэнъань», и «моукэ».

Конечно, исследование низшей социаль
ной организации в древности и средние ве
ка—дело чрезвычайно сложное, но тем не 
менее необходимое, поскольку без расщеп
ления этого социального атома мы не пой
мем структуры общества. Автор проделал 
большую работу по реконструкции чжур
чжэньской общины, показав основные эта
пы ее развития: родовой, семейный, терри
ториальный, соседский и, наконец, появле
ние в XII в. в государстве Цзинь «военизи
рованных территориальных общин мэнъань 
и моукэ». Характерно, что почти на всех 
этапах развития общины присутствовал 
один немаловажный элемент — она была 
населена кровными родственниками. Прав
да. не всегда ясно, представляла ли общи
на собой одну родственную группу или 
сообщество нескольких родственных групп, 
не связанных между собой кровными уза
ми. Приведенный в работе материал о стой
кости кровнородственных связей внутри об
щины, несмотря на разделы семей и пере
селение в Северный Китай, об экономиче
ской общности при наличии индивидуаль
ных хозяйств и частной собственности, на
конец, об идеологической общности (персо
нифицированной иногда в шаманах), а так
же о соподчинении «моукэ» «мэнъань» по
зволяет выдвинуть гипотезу о существова
нии и у чжурчжэней, так же как и у ряда 
европейских и азиатских народов, включая 
китайцев, патронимии. Чжурчжэньская пат

ронимия на протяжении нескольких столе
тий прошла, не распадаясь, а внутренне 
трансформируясь, через несколько этапов, 
ее не разрушила даже имущественная диф
ференциация. М. В. Воробьев совершенно 
правильно заключает, что общины «мэнъ- 
ань» и «моукэ» являлись экономической и 
военной базой правительства. Следовало бы 
связать общину с этносом. Именно она со
хранила этнос, уберегла его в период су
ровых политических передряг и трансфор
маций.

Во-вторых, о самобытности чжурчжэнь
ской государственности.

Автор показал, что за сто с лишним лет 
чжурчжэни прошли через четыре восходя
щих этапа государственной организации: от 
военной демократии в середине XI в. через 
«варварское государство» в конце XI в., 
«военное раннефеодальное государство» в 
первой четверти XII в., к первой стадии 
«централизованной бюрократической монар
хии развитого феодализма» в середине то
го же века (стр. 150 и др.). Темпы доволь
но высокие даже для средневековья. Под
водя итоги своего исследования, М. В. Во
робьев выделяет в конце книги двенадцать 
наиболее важных пунктов, причем в четы
рех из них (6. 7, 8, 10) неоднократно под
черкивает совершенство цзиньской государ
ственной структуры, являвшейся, по 
мнению автора, «высшим и оригинальным 
воплощением творческих сил средневеково
го южнотунгусского общества» (стр. 382). 
Нисколько не посягая на творческие потен
ции чжурчжэней, следует все-таки отме
тить, что, если бы чжурчжэни, находившие
ся к моменту завоевания на стадии станов
ления раннего военно-феодального государ
ства завоевали общество, фор.мационно 
близкое нм или стоящее ниже, они бы за 
50 лет не построили развитую военно-бюро
кратическую монархию. История не знает 
примеров такого скачкообразного самостоя
тельного развития для докапиталистических 
формаций.

Требуются столетия для вызревания 
внутренних условий, появления плеяды тео
ретиков и практиков государственного 
строительства. Войдя в соприкосновение с 
сунским Китаем, чжурчжэни столкнулись с 
высокоразвитой государственностью — им
ператорской системой управления, сформи
рованной в V—I вв. до н. э. и успешно 
функционировавшей уже около тысячи лет. 
Уже на этом этапе китайская государствен
ность оказала значительное влияние на 
развитие государственных структур Кореи, 
Японии, Вьетнама, тангутов (достаточно 
вспомнить тангутское законодательство), кн- 
даней. И чжурчжэни не были исключени
ем. Кстати, это подтверждает и сам автор. 
«При создании государственного аппара
та,— пишет М, В. Воробьев,— они (чжур- 
чжэнн. — Л. П.) использовали готовые ки
тайские формы» (стр. 371).

Когда мы сопоставляем разнонациональ
ные государственные пласты, следует по
мнить, что та функционирующая модель,
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с которой сталкивались соседи Китая, в 
данном случае чжурчжэни, была, как пра
вило, неполным слепком теоретической мо
дели, содержащей гораздо больший и раз
носторонний арсенал средств и институтов. 
Когда автор представляет в качестве 
чжурчжэньского нововведения установле
ние контроля военных губернаторов над 
гражданскими чиновниками, то здесь нет 
ничего оригинального: императорская систе
ма предусматривала контроль над дейст
виями администрации не только через цен- 
зорат, но и с помощью специальных эмисса
ров центра, неподвластных местному на
чальству. Смена одеяний не вносила ново
го. Иное дело система двойного управле
ния: для китайских районов — китайская, 
для чжурчжэньских — чжурчжэньская, не

сколько модифицированная. Здесь действи
тельно наблюдается воплощение творческих 
сил чжурчжэней, сумевших на время сце
ментировать элементы двух разнопорядко
вых государственных систем.

Указанные недостатки нисколько не ума
ляют достоинств рецензируемой работы. Со
ветское востоковедение получило фундамен
тальное исследование, показавшее, что 
чжурчжэни — самобытный народ с богатой 
материальной и духовной культурой, чья 
историческая судьба неразрывно связана с 
историческими судьбами других тунгусо- 
маньчжурских народов Сибири и Дальнего 
Востока.
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Барги принадлежит к монгольской, а не к 
маньчжурской группе (как считалось ра
нее), и окончив отделение по первому раз
ряду, Борис Иванович был оставлен при ка
федре монгольской словесности для приго
товления к профессорскому званию. В ин
ституте он преподавал монгольский и мань
чжурский языки.

В 1918 г. он был командирован в Китай 
и жил в Ханькоу, где преподавал русский 
язык, изучал диалекты провинций Хубэй и 
Хунань.

С 1921 по 1935 гг. он провел в Пекине, 
работая сначала в РОСТА, а с 1924 г.— 
ученым специалистом в посольстве СССР. 
Вскоре после переезда в Пекин близко по
знакомился с представителями передовой 
китайской интеллигенции, вождями «дви
жения 4 мая», с профессором Ли Да-чжао, 
одним из основателей КПК.

Борис Иванович принимал активное уча
стие в жизни пекинских университетов и 
институтов, где преподавал, занимался на
учными исследованиями и выступал с ря
дом докладов. Здесь он приступил к пер
вой большой работе, которая требовала 
знаний китайского и монгольского языков 
XIV—XV вв., их исторической фонетики, 
китайской и монгольской истории и т. д. 
В 1922—1929 гг. он подготовил вчерне 
первый вариант перевода «Секретной исто
рии монголов» (Юань чао би ши). Работа 
включала реконструкцию монгольского тек
ста по китайской транскрипции, перевод на 
русский язык, примечания и словарь.

Большой темой, выросшей из изучения 
«Юань чао би ши», явилось исследование 
китайско-монгольских словарей и докумен
тов XIV—XV вв., выполненное им в 1925— 
1927 гг. Оно включало реконструкцию мон
гольского текста этих памятников, а также 
■их перевод с примечаниями.

Посещая Монголию в 1921—1928 гг., он 
пополняет свои познания по ее этнографии 
и языку, собирает большие материалы по 
чахарскому диалекту.

Долгие годы пребывания в Пекине Бо
рис Иванович собирал материалы по пекин
скому диалекту китайского языка. Резуль
тат этой работы — уникальная 
образцов пекинского фольклора; 
составляют поговорки сехоуюй;

и педагогической деятельности 
Б. И. Панкратова 
(к 85-летию со дня рождения)

14 марта исполнилось 85 лет со дня 
рождения и 60 лет научной и педагогиче
ской деятельности видного советского иссле
дователя Дальнего Востока и Центральной 
Азии Бориса Ивановича Панкратова.

В 1918 г. академик М. В. Алексеев го
ворил, что комплексу знаний Б. И. Панкра
това «каждый из нас, имеющих ученые сте
пени китаистов, может только позавидо
вать». Он называл его «китаистом-полигло
том», имея в виду его владение не только 
китайским, но и монгольским, маньчжур
ским и тибетским языками, ученым, в ко
тором в отличие от других «все части по- 
лиглогического целого живут полною 
жизнью, ибо поддерживались его непрерыв
ною деятельностью, исследовательскою и 
преподавательскою, во всех таких статьях, 
особенно в монголистике и тибетонистике».

Комплекс знаний этого рода могло дать 
лишь соединение кабинетных штудий с 
практическим изучением быта и культуры 
жителей Дальнего Востока. Более 25 лет 
провел Борис Иванович в их среде, глубоко 
проник в их жизнь. И рассказ о нем мож
но начать так, как начинается традицион
ная дальневосточная биография — с сооб
щения его имени и места, откуда он ро
дом, и эпизода, который еще в юности пред
вещал его необычное будущее.

Борис Иванович Панкратов родился в 
Костроме 29 февраля (по ст. стилю) 1892 г. 
В годы учения в Костромском реальном 
училище он имел друзей в татарской слобо
де, которые учили его началам татарского 
я арабского языков и ознакомили с кора
ном. Под влиянием этой дружбы, а затем 
книг Н. М. Пржевальского и Б. И. Пясец- 
кого у юноши пробудился интерес к Восто
ку—интерес, который заставил его пере
сечь Россию и поступить на китайско-мон
гольское отделение Восточного института во 
Владивостоке.

Учителями Бориса Ивановича были про
фессора А. В. Рудаков, Г. Ц. Цыбнков и 
11. П. Шмидт. Студентом (1911—1916) он 
большую часть времени проводил в Монго
лии, где кочевал с монголами, знакомясь с 
их языком и бытом, а также изучая мань
чжурский и тибетский языки.

Защитив дипломную работу, в которой 
он доказал, что дагурскнй язык жителей
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Он занимался прежде всего составлением и 
редактированием Большого монгольско- 
русского словаря. Здесь же им написаны 
«Очерк истории Тибета с VII по XIV вв.», 
«Очерк тибетской литературы» и «Очерк 
географии Восточной Монголии». Активно 
занимался он и преподавательской деятель
ностью — преподавал монгольский, китай
ский и маньчжурский языки. В 1938 г. вы
шел в свет его «Учебник китайского разго
ворного языка», высоко оцененный специа
листами.

С 1942 по 1948 гг. Борис Иванович ра
ботал в посольстве СССР в Китае.

По возвращении из Китая Борис Ивано
вич продолжал работу в ИВ АН в Ленин
граде в качестве научного сотрудника, уче
ного секретаря Рукописного отдела. 
С 1963 г. он находится на пенсии.

Борис Иванович всегда очень щедро де
лился своими знаниями и опытом. Он вел 
семинары, читал лекции, занимался с док
торами и десятками аспирантов, воспитал и 
научил работать многих молодых научных 
сотрудников.

Плодотворная научная и педагогическая 
деятельность Бориса Ивановича’ снискала 
ему уважение многих советских и зарубеж
ных востоковедов.

1000 поговорок Борис Иванович перевел, 
снабдив фонетической транскрипцией и от
дельными примечаниями. В 1929 году Бо
рис Иванович, давно уже занимавшийся 
буддизмом, был приглашен в Китайско-ин
дийский исследовательский институт при ин
ституте Гарвард— Яньцзин, где проработал 
до 1935 г. старшим научным сотрудником, 
а одно время был заместителем директора. 
Институт занимался вопросами культурных 
связей Китая с Индией. Здесь Борис Ива
нович углубил знания санскрита и филосо
фии буддизма, много занимался историей 
буддизма в Китае, Тибете. Монголии и Ин
дии. буддийской иконографией.

Это были годы плодотворной работы 
Бориса Ивановича как лингвиста. Он зани
мался вопросами алтайского языкознания, 
записал и исследовал материалы по мало
известному языку джарун (тибето-бирман
ской группы), на котором говорит населе
ние района Цзиньчуань провинции Сычуань, 
обработал лингвистические материалы по 
дагурскому языку, собранные в 1914— 
1930 гг.

Осенью 1935 г. Борис Иванович вернул
ся на родину и семь лет проработал стар
шим научным сотрудником 
кабинета ИВ АН СССР в
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