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борьба СССР за мир

этом 
отчетливо

XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза, прико
вавший к себе всеобщее внимание народов земного шара, явился со
бытием всемирно-исторического значения.

XXVI съезд КПСС и 
и безопасность в Азии

Съезд убедительно подтвердил, что Коммунистическая партия Со
ветского Союза уверенно продолжает дело Великого Октября, после
довательно воплощает в жизнь бессмертные идеи Ленина, достойно 
выполняет роль политического вождя рабочего класса, всего советско
го народа. В нерушимом единстве с партией, под ее руководством наш 
народ своим трудом умножает экономическое и оборонное могущество 
Родины, совершенствует систему общественных отношений, обеспечи
вает дальнейший рост духовной культуры.

Руководство народным хозяйством является сердцевиной всей дея
тельности партии и государства. При этом исходным пунктом партий
ного, политического подхода к экономике служило и служит неизмен
ное программное требование: «Все во имя человека, для блага челове
ка». Дальнейший рост благосостояния советских людей будет обеспе
чен на основе устойчивого поступательного развития народного хозяй
ства, ускорения научно-технического прогресса и перевода экономики 
на интенсивный путь развития, более рационального использования 
производственного потенциала страны, всемерной экономии всех видов 
ресурсов и улучшения качества работы. В этом суть экономической 
стратегии партии на современном этапе, отчетливо выраженная в 
главной задаче одиннадцатой пятилетки.

В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС рельефно отра
жены величественные достижения нашей страны во всех областях ком
мунистического строительства, теоретически обоснованы и практиче
ски намечены пути дальнейшего всестороннего прогресса общества 
развитого социализма. Итоги нашего развития полностью подтвержда
ют правильность избранного нашей страной курса коммунистического 
созидания и борьбы за обеспечение мира на земле. Уверенная поступь 
Страны Советов, всего социалистического содружества, рост могущест
ва и международного авторитета мирового социализма — это надеж
ная гарантия упрочения мира и обеспечения безопасности народов, 
мощный ускоритель их борьбы за лучшее будущее человечества.

Съезд КПСС имеет этапное значение для современной междуна
родной жизни. В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева дан фундаментальный анализ хода и перспектив ми
рового развития в наше сложное и бурное время, детально освещены 
итоги и сформулированы задачи внешнеполитической деятельности 
партии Ленина. Отчетный период, указывается в докладе, характери
зуется прежде всего интенсивной борьбой двух противоположных на-
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правлений в мировой политике, С одной стороны, — курс Советского 
Союза, всех братских стран на обуздание гонки вооружений, укреп
ление мира и разрядки, на защиту суверенных прав и свободы наро
дов. С другой стороны, — курс империализма и реакции на подрыв 
разрядки, взвинчивание гонки вооружений, политика угроз и вмеша
тельства в чужие дела, подавления освободительной борьбы.

Важнейшим направлением внешнеполитической деятельности 
КПСС была и остается постоянная и неослабная забота об углублении 
дружбы и всемерном расширении всестороннего сотрудничества с брат
скими странами социализма. Вместе с ними Страна Советов строит 
новый социалистический мир, небывалый еще в истории тип отношений 
между государствами, по-настоящему справедливых, равноправных, 
братских. Сегодня, говорит товарищ Л. И. Брежнев, совершенно оче
видно: наша Родина и ее союзники являются более, чем когда-либо, 
главной опорой мира на земле.

Социалистические государства добились выдающихся достижений 
в сфере экономики. Члены Совета Экономической Взаимопомощи оста
ются наиболее динамично развивающейся группой стран мира. В ми
нувшее десятилетие темпы их экономического развития были вдвое 
выше, чем у развитых капиталистических стран. Набирает темпы со
циалистическая экономическая интеграция, успешно воплощающая в 
жизнь долгосрочные целевые программы сотрудничества. Важнейшую 
роль в совместной борьбе за мир и безопасность играет растущее вза
имодействие братских стран в международных делах. Верно служит 
делу защиты мира и обеспечению благоприятных внешних условий для 
строительства социализма и коммунизма военно-политический союз 
стран социализма — Организация Варшавского Договора.

Объединение усилий и ресурсов, укрепление принципов социалисти
ческого интернационализма позволяет народам братских социалисти
ческих стран успешно решать стоящие перед ними политические и эко
номические задачи.

3*-*а последние годы в освободительной борьбе народами одержаны 
новые победы в разных районах нашей планеты. Фактически заверши
лась ликвидация колониальных империй. Многие из освободившихся 
стран встали на путь социалистической ориентации, осуществляют глу
бокие социально-экономические преобразования, проводят независи
мую антиимпериалистическую политику.

Советский Союз всегда был и остается надежным союзником стран 
и народов, отстаивающих свою политическую независимость и экономи
ческую самостоятельность, ведущих борьбу против империализма, коло
ниализма и неоколониализма. Многие зарубежные представители на 
съезде подчеркивали огромное значение этой помощи и поддержки, ее 
ощутимое влияние на судьбы национально-освободительной борьбы. Так, 
председатель Национальной народной партии Бангладеш Музаффар Ах
мед сказал: с...В том, что за последнее шестидесятилетие почти 100 быв
ших колоний или полуколоний добились политической независимости, 
есть несомненно большой вклад Советского Союза». И ныне Со
ветский Союз развивает равноправные отношения в политической, 
экономической, научно-технической, культурной и других областях со 
многими освободившимися государствами Азии, Африки и Латинской 
Америки. В Отчетном докладе ЦК КПСС на XXVI съезде Л. И. Брежнев 
твердо заявил: «Ни у кого не должно быть сомнений, товарищи: КПСС 
и впредь будет последовательно проводить курс на развитие сотрудниче
ства СССР с освободившимися странами, на упрочение союза социа
лизма и национально-освободительного движения».4

I
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В докладе на съезде товарищ Л. И. Брежнев дал глубоко научный 
анализ современного капитализма, дальнейшего обострения его общего 
кризиса. Сужение сферы империалистического господства, обострение 
межимпериалистических противоречий, серьезные внутренние и внеш
ние трудности ведущих капиталистических держав сказываются на их 
внешней политике, приводят к резкому возрастанию агрессивности им
периализма, и прежде всего американского, к авантюристическим по
пыткам с его стороны переломить ход мирового развития в свою поль
зу, изменить к своей выгоде сложившуюся в мире расстановку военно
политических сил, остановить неизбежный исторический процесс наци
онального освобождения и социального прогресса народов.

Все более раскручивая маховое колесо гонки вооружений, всячески 
стремясь нарушить примерное военно-стратегическое равновесие и до
биться военного превосходства над другой стороной, Соединенные 
Штаты довели свой военный бюджет до небывалой цифры — 150 млрд, 
долл., ускоренно создают новые виды оружия массового уничтожения. 
Для одурманивания легковерных в США пускают в ход опасные идеи 
о том, будто бы возможна и «допустима» какая-то «ограниченная» 
ядерная война. Как подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, эти разгово
ры не что иное, как прямой обман народов.

В условиях, когда империалистические и гегемонистские силы пы
таются перейти в контрнаступление на мир и разрядку, навязать на
родам новый опасный виток гонки вооружений, что уже привело к уси
лению напряженности на международной арене, Советский Союз и 
братские социалистические страны настойчиво продолжают борьбу за 
устранение военной угрозы, за сохранение и углубление разрядки, раз
вивая отношения с большинством государств мира.

Генеральный секретарь Компартии США товарищ Гэс Холл, выра
жая чувства американских коммунистов и широкой прогрессивной об
щественности, говорил на XXVI съезде КПСС: «Вы приносите челове
честву неоценимый дар — избавление от войны и ядерной катастрофы. 
Без вашей бескомпромиссной, неуклонной и героической преданности 
делу мира наша планета могла бы превратиться сейчас в безжизнен
ную груду ядерного пепла».

Осветив современные международные отношения прожектором 
ленинской революционной теории, верховный форум советских комму
нистов дал новый мощный импульс борьбе за мир и безопасность наро
дов во всех частях нашей планеты. Откровенно воинственным призы
вам и безответственным заявлениям, которые в последнее время осо
бенно участились из-за океана, съезд КПСС противопоставил по-на
стоящему мудрый и взвешенный подход к нынешней международной 
ситуации и ее нелегким проблемам.

Курс КПСС в международной области последователен на всех на
правлениях. Это относится и к капиталистическим странам. В отноше
ниях с ними мы руководствуемся ленинскими приципами мирного со
существования. Мы готовы поддерживать с ними взаимовыгодные отно
шения в экономике, науке и культуре. В то же время мы непримиримы 
к империалистической агрессии и готовы дать отпор любым попыткам 
помешать утверждению мира на земле. Известен принципиальный и 
конструктивный подход СССР к отношениям с США. Наша страна и 
сейчас готова к активному диалогу с США, переговорам по всему 
комплексу проблем, к встрече на самом высоком уровне.

Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне сумеют в конечном счете 
взглянуть реально на вещи. Сложившееся военно-стратегическое равно
весие между СССР и США, между Варшавским Договором и НАТО 
объективно служит сохранению мира на нашей планете. «Мы, —- ска
зал товарищ Л. И. Брежнев, — не добивались и не добиваемся воен
ного превосходства над другой стороной. Это не наша политика. Но мы
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и не позволим создать такое превосходство над нами. Подобные по
пытки, а также разговоры с нами с позиции силы абсолютно беспер
спективны!» Мечтать о победе в гонке вооружений, рассчитывать на 
победу в ядерной войне — опасное безумие. Задача состоит в том, 
чтобы ликвидировать подлинный источник нависшей над всеми стра
нами военной угрозы, а именно — гонку вооружений, сохраняющуюся 
напряженность. И тут Советский Союз готов действовать рука об ру
ку с Соединенными Штатами, европейскими и всеми другими госу
дарствами.

На Европейском континенте вопреки противодействию врагов раз
рядки в целом неплохо развивается сотрудничество между государст
вами, принадлежащими к различным общественным системам. Шире 
и насыщеннее стали политические контакты. Растут экономические, на
учно-технические, культурные связи.

Расширяются взаимополезные связи СССР с латиноамериканскими 
и многими африканскими странами, большинством государств Азии.

В развитие провозглашенной XXIV и XXV съездами КПСС совет
ской Программы мира XXVI съезд выдвинул целый комплекс новых 
конструктивных инициатив и предложений, нацеленных на продолже
ние разрядки, обуздание гонки вооружений и предотвращение мирово
го ядерного пожара, грозящего человечеству невосполнимыми потерями.

Среди этих инициатив, включающих в себя меры как политическо
го, так и военного характера и относящихся к разным регионам мира, 
представлен широкий круг мер, осуществление которых способствовало 
бы отведению от народов опасности новой мировой войны, упрочению 
мира и всеобщей безопасности. Это и углубление и расширение зоны 
применения мер доверия между государствами в военной области, и 
незамедлительное возобновление и продолжение переговоров с США 
по вопросахМ ограничения стратегических ядерных вооружений, и уста
новление моратория на размещение в Европе новых ядерных ракет 
стран НАТО и СССР, и другие меры по укреплению безопасности 
ряде важных регионов мира.

Новые предложения и инициативы, выдвинутые XXVI съездом 
<ПСС по наиболее актуальным внешнеполитическим проблемам на

ших дней, еще раз показали всему миру, что у Коммунистической пар
тии Советского Союза есть не только политическая воля к борьбе за 
мир, но и точная, четкая и развернутая программа этой борьбы, пол
ностью отвечающая интересам народов в нынешний весьма ответствен
ный период. Именно поэтому мощный призыв к обеспечению мира, про
звучавший с трибуны XXVI съезда КПСС, не только нашел единодуш
ную поддержку у братских коммунистических партий и мировой прогрес
сивной общественности, но и дошел до самых широких народных масс 
в различных странах мира, до миллионов и миллионов простых 
людей.

Творчески обогатив Программу мира, съезд еще выше поднял авто
ритет нашей страны как великого поборника мира и сотрудничества 
между народами, внес крупный вклад в дело сплочения и активизации 
всех миролюбивых сил планеты. Как заявил на съезде Генеральный 
секретарь Коммунистической партии Кубы товарищ Фидель Кастро, 
«в обстановке, когда вновь возникает опасность войны, Советский Со
юз и его славная Коммунистическая партия снова выступают как на
дежда мира».

Советские миролюбивые инициативы стали знаменем борьбы за 
мир "и свободу для стран социалистического содружества, для комму
нистических и рабочих партий в странах капитала, для национально- 
освободительного движения и молодых государств, борющихся за ук
репление независимости, против империализма, колониализма и неоко
лониализма.
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С этими инициативами вынуждены считаться и те круги на Западе, 
которые стремятся вернуть мир к временам «холодной войны» и кото
рым все труднее становится игнорировать миролюбивые чаяния и тре
бования широких народных масс в своих странах.

Предложения Советского Союза, внешнеполитические инициативы 
XXVI съезда КПСС стали сейчас главной темой мировой политики, пе
чать всех направлений подавляющего большинства стран мира говорит 
об этих инициативах как о «Программе мира 80-х годов», пишет о «но
вом советском мирном наступлении».

Все это еще раз свидетельствует об огромном воздействии миролю
бивых идей XXVI съезда нашей партии на нынешнюю международную 
обстановку. Глубокий отклик в сердцах народов находят высказанные 
на съезде мысли о значении борьбы за мир в современной обстановке. 
Ведь, как сказал товарищ Л. И. Брежнев, «отстоять мир — нет сей
час более важной задачи в международном плане для нашей партии, 
для нашего народа, да и для всех народов планеты».

Р абота XXVI съезда КПСС, данный на съезде анализ мировой об
становки и путей ее дальнейшего развития, исторические решения 
съезда, его миролюбивые внешнеполитические инициативы вызвали 
глубокий интерес и нашли широкий отклик и в таком районе мира, 
как Азия и Дальний Восток. И это совершенно понятно. Известно, ка
кую роль сыграл Великий Октябрь в подъеме национально-освободи
тельного движения народов колоний и полуколоний, в том числе и в 
деле национального и социального пробуждения Азии.

Ныне эта наиболее населенная часть света, где в последние годы 
укрепились позиции социализма, одержало крупные успехи националь
но-освободительное движение, добились успехов в борьбе за экономи
ческую самостоятельность многие молодые национальные государства, 
стала важной ареной мировой политики, борьбы сил мира, националь
ной независимости и прогресса с силами империализма, реакции и агрес
сии. Возрос удельный вес Азии в международной политике, ситуация 
в Азии все более заметно влияет на политический климат планеты, на
всегда ушли в прошлое те времена, когда Азия была колониальным 
заповедником империализма. С другой стороны, в нынешней обстанов
ке империалисты никак не желают примириться с поражениями, кото
рые они понесли в Азии, они ищут новые пути для восстановления 
своих военно-политических и экономических позиций на этом континен
те, для оказания давления на независимые государства Азии, создают 
здесь свои военные базы. Немалые опасности для азиатских стран, как 
показывает опыт, таит в себе партнерство между империализмом и пе
кинским гегемонизмом.

Естественно, что на съезде нашей партии было уделено большое 
внимание вопросам положения в Азин и отношениям Советского Сою
за с азиатскими странами. Закономерно и то, что целый ряд внешне
политических инициатив, выдвинутых XXVI съездом, непосредственно 
касался обстановки в Азии и ее регионах — на Ближнем, Среднем и 
Дальнем Востоке.

На съезде присутствовало 32 делегации из стран Азии и Океании. 
Из них 5 делегаций представляли коммунистические партии социали
стических государств.

В минувшем десятилетни неизменно росли и укреплялись основан
ные на принципах пролетарского интернационализма всесторонние свя
зи и сотрудничество Советского Союза с братскими социалистическими 
государствами Азии. . .... ;{
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Продолжала крепнуть и развиваться братская дружба Советского Со
юза и Монгольской Народной Республики. К 60-летию Монгольской 
народной революции, которое исполняется в год XXVI съезда КПСС 
и XVIII съезда МНРП, монгольский народ пришел с впечатляющими 
достижениями во всех областях жизни. Монгольский народ, миновав
ший капиталистическую стадию развития, успешно строит социализм. 
В стране возникают крупнейшие современные промышленные пред
приятия, среди которых горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», 
названный в докладе товарища Л. И. Брежнева в ряду наиболее важ
ных результатов совместного труда наших народов. Ярким примером 
и символом животворной силы советско-монгольской дружбы, замеча
тельным подарком к славному юбилею братской Монголии является 
полет международного экипажа на космическом корабле «Союз-39» и 
на орбитальном комплексе «Салют-6» — «Союз» с участием граждан 
СССР и МНР.

Выступая на XXVI съезде КПСС, Первый секретарь ЦК МНРП 
товарищ Юмжагийн Цеденбал отметил, что «исторический XXVI съезд 
КПСС вносит выдающийся вклад в теорию и практику мирового со
циализма», и подчеркнул, что «монгольские коммунисты целиком раз
деляют внешнеполитическую программу, выдвинутую Л. И. Бреж
невым».

В период между XXV и XXVI съездами КПСС неуклонно раз
вивались отношения Советского Союза со строящими новую жизнь 
братскими странами Индокитая. Укреплялись всесторонние советско- 
вьетнамские связи, что нашло свое отражение в важном международ
ном акте — Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя стра- . 
нами, подписанном в 1978 т. Дружба и солидарность СССР и СРВ 
служила поддержкой вьетнамскому народу при решении задач восста
новления страны после многолетней героической борьбы с агрессией 
американского империализма. Интернационалистская поддержка со 
стороны Советского Союза и других социалистических стран явилась 
ажным фактором, способствовавшим отражению вьетнамским наро- 
ом варварской агрессии Пекина в 1979 г.

На состоявшейся в дни XXVI съезда КПСС встрече с товарищем 
Д. И. Брежневым Генеральный секретарь ЦК КПВ товарищ Ле Зуан 
заявил о решительной поддержке Социалистической Республикой 
Вьетнам внешнеполитической программы КПСС, нацеленной на упро
чение мира и мирного сотрудничества, утверждение прав всех народов 
на свободное независимое развитие.

> Дальнейшее развитие получили отношения дружбы между Совет
ским Союзом и Лаосской Народно-Демократической Республикой, ус
пешно идущей по пути социалистических преобразований, проводящей 
политику тесного сотрудничества со странами социалистического со
дружества, выступающей вместе с братскими государствами Индокитая 
за укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

Народно-революционная партия Лаоса, весь лаосский народ цели
ком и полностью одобряют и поддерживают неустанную деятельность 
и различные инициативы Советского Союза и лично выдающегося де
ятеля современности товарища Л. И. Брежнева, направленные на пре
творение в жизнь ленинского внешнеполитического курса, заявил на 
XXVI съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, премьер-ми
нистр ЛНДР товарищ Кейсон Фомвихан.

При интернациональной помощи братских социалистических стран 
твердо идет по пути национального возрождения кампучийский на
род избавившийся от тирании пекинских марионеток. Налаживается 
экономика Народной Республики Кампучии, дотла разоренная полпо- 
товскими извергами. Недавно в стране прошли в условиях широкой 
поддержки со стороны населения выборы в органы народной власти.
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Борьба народов Азиатского континента за национальное и социаль
ное освобождение, за политическую и экономическую самостоятельность 
приобрела огромный размах. Важнейшим фактором прогрессивного раз
вития, мира и безопасности в Азиатском регионе стали страны социализ
ма в Азии, являющиеся составной частью мировой системы социализма.

СРВ, ЛНДР и НРК, последовательно выступая за мир и стабиль
ность в районе Юго-Восточной Азии, выдвинули на совещании минист
ров иностранных дел трех государств Индокитая, состоявшемся не
давно в городе Хошимине, предложения о конкретных мерах по пре
вращению Юго-Восточной Азии в зону мира, стабильности и процвета
ния на основе развития добрососедских отношений между государст
вами этого района на началах равенства, взаимного согласия, уваже
ния независимости, суверенитета, территориальной целостности каждой 
страны, отказа от навязывания воли одной группы стран другой груп
пе стран, а также от вмешательства извне. Советское правительство 
выразило готовность признать и совместно с другими постоянными 
членами Совета Безопасности ООН гарантировать соответствующий 
договор между странами Индокитая и государствами АСЕАН. С три
буны XXVI съезда КПСС товарищ Л. И. Брежнев вновь заявил о под
держке Советским Союзом идеи создания зоны мира в Юго-Восточной 
Азии.

На съезде было подтверждено, что Советский Союз солидарен с 
борьбой Корейской Народно-Демократической Республики за мирное и 
демократическое объединение родины, без вмешательства извне и 
стремится укреплять и обогащать связи с этой страной.

70-е годы характеризовались процессом разрядки и борьбы народов 
за мир, против планов империалистов и их пособников столкнуть мир 
на грань войны, вернуть его в мрачные времена «холодной войны», 
провокаций и авантюризма.

В докладе товарища Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС было 
указано, что в последнее время усиливаются негативные моменты во 
внешнеполитическом курсе Японии — подыгрывание опасным планам 
Вашингтона и Пекина, тенденции к милитаризации. Однако Советский 
Союз не считает, что это — последнее слово Токио, и надеется, что там 
возобладают дальновидность, понимание собственных интересов. СССР, 
было подчеркнуто на съезде, по-прежнему за прочные, по-настоящему 
добрососедские отношения с Японией.

Особое место в лагере противников мира отводится Пекину, кото
рый в последние годы не только смыкается с международной реакци
ей в подрывной деятельности против СССР и его друзей, но фактиче
ски осуществляет с империалистами скоординированный антисоветский 
гегемонистский курс.

XXVI съезд КПСС подтвердил последовательность и преемствен
ность политического курса нашей партии в отношении Китая, который 
определен XXIV и XXV съездами. Этот курс, как известно, сочетает 
отпор поджигательской политике Пекина, защиту интересов Советско
го государства, социалистического содружества, мирового коммунисти
ческого движения, борьбу против враждебной марксизму-ленинизму 
маоистской идеологии и политики с готовностью нормализовать отно
шения с Китаем на принципах мирного сосуществования.

Политика Пекина, говорится в Отчетном докладе, <------ “
нацелена на обострение международной обстановки, смыкается 
литикой империализма».

На XXVI съезде справедливо подчеркивалось: «За готовностью 
США, Японии, ряда стран НАТО расширять военно-политические свя-



XXVI съезд КПСС и борьба СССР за мир и безопасность в Азии

.4

■ ;

в оценке некоторых 
марксистско-ленинские

м
*

зи с Китаем кроется простой расчет — использовать его враждебность 
к Советскому Союзу, к социалистическому содружеству в своих собст
венных, империалистических интересах».

Идя на сговор с империалистами, руководство КНР пытается до
биться реализации своих великодержавных шовинистических целей. 
Об этом свидетельствуют его происки против соседних стран, в част
ности в Индокитае, преступная агрессия против Социалистической 
Республики Вьетнам в 1979 г.

На XXVI съезде КПСС было отмечено, что извращение ленинских 
принципов социализма в социально-экономической политике Китая за 
последние два десятилетия повлекло за собой тяжелый урок. Сейчас 
это вынуждены признавать в той или иной форме сами пекинские руко
водители, причем они фактически повторяют те оценки, которые дава
лись китайским событиям КПСС и другими братскими партиями.

.Это в первую очередь касается оценки «культурной революции». 
В сентябре 1967 г. Л. И. Брежнев говорил: «То, Что группа Мао Цзэ
дуна именует «культурной революцией», правильнее было бы назы
вать контрреволюцией». В то время наша партия разоблачала про
извол и бесчеловечные репрессии, господствовавшие в Китае. Сегодня 
в Пекине характеризуют этот период как «время феодально-фашист
ской диктатуры», признают ошибки, совершенные Мао Цзэдуном, хотя 
все преступления пытаются списывать на «контрреволюционные груп
пировки Линь Бяо и Цзян Цин». В докладе о 30-летии КНР «куль
турная революция» была названа «действительно потрясающим чудо
вищным бедствием», «кровавым террором», событием, ввергнувшим на
род в «бездну страданий». Дэн Сяопин в январе 1980 г. отмечал, что 
«в период великой культурной революции вся страна находилась вреволюции вся страна находилась 
состоянии белого террора и невиданного хаоса». Ху Яобан охарактери- 
овал «культурную революцию» как «контрреволюционное большое 
>азрушенне».

Аналогичный подход наблюдается и в оценке некоторых других 
явлений жизни КНР. КПСС, другие марксистско-ленинские партии 
критиковали волюнтаризм Мао Цзэдуна, его «политику трех красных 
знамен», лозунг «Политика — командная сила» и предупреждали о 
губительных последствиях, которые они влекут за собой; сегодня в 
Китае считают 1958 год, когда были провозглашены «большой скачок» 
и народные коммуны, «годом начала упадка». Мы осуждали «казар
менный коммунизм», который Мао Цзэдун насаждал в КНР, его 
стремление нивелировать всю жизнь общества, разоблачали ложь 
пекинских лидеров о якобы достигнутой в результате «культурной ре
волюции» «великой революционной сплоченности» народа; сегодня в 
Китае констатируют, что тогда «народ разделился на две фракции, ко
торые убивали друг друга», что «в этой гражданской войне погибло 
огромное количество людей», «партийные организации подверглись 
серьезному разрушению, а народные массы — жестокому подавлению».

Таким образом, правильность и перспективность курса КПСС, рав
но как и справедливость оценок, которые давала паша партия поли
тике и идеологии маоизма, подтверждены жизнью.

Политика китайского руководства в социально-экономической сфе
ре нанесла тяжелый удар по социалистическим завоеваниям китайско
го народа. В области идеологии маоистское наследие не преодолено и 
влияние маоизма сохраняется. 'Не наблюдается каких-либо перемен к 
лучшему во внешней политике, которая по-прежнему нацелена на обо
стрение международной обстановки, смыкается с политикой империа
лизма. Съезд отметил враждебность Пекина к Советскому Союзу, со
циалистическому содружеству, заклеймил варварскую агрессию Ки
тая в отношении Вьетнама, преступную политику Пекина в Кампучии.



л.

XXVI съезд КПСС и борьба СССР за мир и безопасность в Азии 11

Съезд обратил внимание на происходящие в Китае изменения и на
метил наш подход к ним, указав, что истинный смысл изменений еще 
не определился и главное здесь в том, в какой мере удастся нынешне
му китайскому руководству преодолеть маоистское наследие. Вместе с 
тем подчеркнуто, что смыкание Китая с империализмом не вернет Ки
тай на здоровый путь развития.

Объективный анализ происходящих в Китае процессов показывает, 
что пекинские лидеры сохраняют в неприкосновенности такие коренные 
принципы маоизма, как гегемонизм, антисоветизм и великоханьский 
шовинизм, маоизм выдается за «китаизированный марксизм». Китай
ская пропаганда выступает со злобными клеветническими нападками 
на политику СССР и его друзей.

На съезде говорилось о том, что Советский Союз на базе позиции, 
закрепленной XXIV и XXV съездами КПСС, готов строить связи с Ки
таем на добрососедской основе. Наши конструктивные предложения, 
направленные на нормализацию отношений с КНР, остаются в силе, 
как остаются неизменными и наши чувства уважения и дружбы к ки
тайскому народу.

На съезде ясно было заявлено, что причины нынешнего заморожен
ного состояния советско-китайских отношений кроются не в позиции 
Советского Союза, который не искал и не ищет конфронтации с 
Китаем.

Выводы и оценки XXVI съезда КПСС ставят задачу дальнейшего 
улучшения качества всей политической, идеологической работы по Ки
таю и углубленного изучения происходящих там процессов.

Необходимо разоблачать политический курс Пекина, показы
вать тяжелые уроки, к которым ведет извращение принципов социа
лизма во внутренней и в международной политике Китая, раскрывать 
антимарксистскую, антинародную суть маоистского наследия, ставяще
го под угрозу социалистические завоевания китайских трудящихся. 
Жизнь подтвердила правоту оценок событий в Китае и политики маоиз
ма, которые давали КПСС и другие марксистско-ленинские партии, на
чиная с «большого скачка» и в период «культурной революции».

Необходимо помогать международному общественному мнению и 
китайскому народу видеть истинный смысл нынешних модификаций 
маоизма, переживающего глубокий кризис.

Из установок XXVI съезда КПСС по китайскому вопросу выте
кает задача и впредь вести последовательную борьбу против блокиро
вания китайского гегемонизма с империализмом, против курса Пекина 
на обострение международной обстановки, его враждебных действий 
в отношении Советского Союза, социалистического содружества, меж
дународного коммунистического и национально-освободительного дви
жений, показывать, что политика Пекина — это угроза всеобщему 
миру.

Вместе с тем необходимо анализировать на основе принципиального 
марксистско-ленинского подхода происходящие во внутренней политике 
Китая изменения, давать им четкую классовую характеристику. Без 
предвзятости, но и без иллюзий оценивать происходящие в КНР процес
сы, прежде всего с точки зрения того, отказывается ли китайское руко
водство от основ маоизма или лишь маневрирует в целях более успеш
ного осуществления своей антисоциалистической, проимпериалистиче- 
ской политики.

В Отчетном докладе ЦК КПСС наглядно показано, что КПСС осу
ществляет, говоря словами В. И. Ленина, «широко принципиальную 
политику» (ПСС, т. 15, с. 368) на международной арене, в том числе и 
по китайскому вопросу. Эта политика опирается на фундаментальные 
теоретические положения и выводы. Партия не пересматривает прин-
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трибуны XXVI съезда КПСС был подтвержден интернациона
листский курс КПСС на поддержку борьбы освободившихся госу
дарств. Этот курс был продемонстрирован на Азиатском континенте, 
когда Советский Союз по просьбе правительства ДРА оказал помощь 
Афганистану в защите завоеваний Апрельской революции. Значение 
этой помощи ярко подчеркнул в своем выступлении на XXVI съезде 
КПСС Генеральный секретарь ЦК НДПА, председатель Революцион
ного совета и премьер-министр Демократической Республики Афгани
стан товарищ Бабрак Кармаль. «С этой высокой трибуны,— заявил 
0Н) — я обращаю свой голос к людям всего мира и говорю вопреки 
клевете и предательским провокациям международной реакции:, если 
бы не было оказано помощи со стороны великого Советского Союза 
героическому Афганистану, то сегодня не существовало бы революци
онного, свободного, независимого и неприсоединившегося Афганиста-

XXVI съезд КПСС и борьба СССР за мир н безопасность в Азии

ципиальные положения вслед за каждым зигзагом истории, не посту
пается принципами ради сиюминутной выгоды, не идет на поводу у 
случайных событий, колебаний политической ситуации и изменчивой 
конъюнктуры, а с учетом конкретной обстановки неуклонно проводит 
теоретически обоснованную и практически выверенную генеральную 
линию.

Принципиальная и последовательная линия КПСС в китайском 
вопросе встретила на съезде полную поддержку братских социалисти
ческих стран, коммунистических и рабочих партий, в том числе и 
представителей коммунистических партий стран Азии, которые отме
чали опасный характер внешнеполитического курса Пекина, его став
ки на обострение международной обстановки, в частности ситуации в 
Азии, указывали на усиливающееся блокирование империализма и ки
тайского гегемонизма, представляющее угрозу для стран и народов 
Азии. Так, Генеральный секретарь ЦК КПВ товарищ Ле Зуан, говоря 
о взаимоотношениях империализма и китайского экспансионизма и ге
гемонизма, отмечал, что, «стремясь вернуть утраченные позиции, они 
с каждым днем все теснее сближаются, сговариваются, пытаются 
контратаковать революционные силы. В этом, — подчеркивал товарищ 
Ле Зуан, — главная причина возникновения очагов напряженности 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Западной и Юго-Восточной 
Азии и во многих других районах земного шара».

Первый секретарь ЦК МНРП товарищ Юмжагийн Цеденбал под
черкивал, что «продолжение Пекином реакционного маоистского кур
са — это реальная опасность делу мира не только в Азии, но и во 
всем мире».

• Генеральный ’ секретарь Национального совета Коммунистической 
партии Индии товарищ Раджешвара Рао заявил: «Крайне непригляд- 
<ая роль, которую нынешнее китайское руководство играет на между- 
ародной арене, имеет прямое отношение к новым агрессивным дейст- 
иям американских империалистов и их союзников».

Что же касается реакции в Пекине, то его печать в своих откликах 
на работу XXVI съезда КПСС следует хорошо известным антисовет
ским шаблонам, идет по старой, заезженной колее. Будучи не в со
стоянии полностью обойти молчанием съезд КПСС, выдвинутые им 
предложения по укреплению мира, углублению разрядки и обузданию 
гонки вооружений, китайская пропаганда прибегает к голословным 
клеветническим нападкам на советские мирные инициативы, извращая 
при этом их сущность, не брезгуя дословным повторением оценок и фаль
сификаций, пускаемых в ход пропагандой западных' империалистиче
ских стран/
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на. Наша патриотическая, интернационалистская партия и народ Аф
ганистана никогда не забудут этой братской помощи».

В свете недавних открытых заявлений американской администра
ции о намерении США снабжать оружием наемников, руками которых 
ведется война против Демократической Республики Афганистан, осо
бое значение приобретает сделанное в Отчетном докладе ЦК КПСС 
ясное и недвусмысленное разъяснение: Советский Союз будет готов 
по согласованию с афганским правительством вывести из Афганиста
на советский воинский контингент только при условии полного пре
кращения засылки в Афганистан контрреволюционных банд, что дол
жно быть закреплено договоренностями между Афганистаном и его 
соседями. Как заявил на съезде товарищ Л. И. Брежнев, мы против 
экспорта революции, но и не можем согласиться с экспортом контр
революции.

На съезде было подчеркнуто, что антиимпериалистическая в своей 
основе революция в Иране стала крупным событием в международной 
жизни последних лет, выражены пожелания успехов иранскому наро
ду, ищущему свой путь к свободе и процветанию, и заявлено о го
товности Советского Союза развивать с Ираном добрые отношения на 
началах равноправия и, разумеется, взаимности.

Одним из важных направлений советской внешней политики в на
стоящее время и на будущее является укрепление дружбы, углубление 
всестороннего сотрудничества и взаимодействия с миролюбивой неза
висимой Индией, возрастание роли которой в международных делах 
приветствуется в Советском Союзе. В результате недавнего визита 
в Дели товарища Л. И. Брежнева и переговоров с премьер-министром 
Индирой Ганди и другими индийскими деятелями весь комплекс совет
ско-индийских отношений был существенно продвинут вперед.

В Индии и других странах Азии к XXVI съезду КПСС проявляется 
огромный интерес со стороны широких общественных кругов. С боль
шим вниманием и пониманием восприняты здесь новые важные пред
ложения Советского' Союза по урегулированию ряда острых междуна
родных проблем. Особый интерес вызвали, естественно, предложения 
по обеспечению мира в районе Персидского залива и на подступах к 
нему. Смысл этих предложений, изложенных в Отчетном докладе 
ЦК КПСС на съезде, состоит в том, чтобы снять здесь военную угро
зу, заключив международное соглашение. Советский Союз считает, 
что совместными усилиями, с учетом законных интересов всех сторон, 
можно создать в этом районе обстановку стабильности и спокойствия, 
гарантировать суверенные права государств региона и безопасность 
коммуникаций, связывающих его с остальным миром.

Важным моментом в связи с советскими предложениями по обес
печению безопасности в районе Персидского залива, который был за
мечен и позитивно воспринят в Индии и других государствах регио
на, явилось разъяснение по поводу высказываний за рубежом о том, 
что этот вопрос нельзя оторвать от вопроса о пребывании советского 
военного контингента в Афганистане. Советский Союз, было указано 
в Отчетном докладе ЦК КПСС, готов договариваться по Персидскому 
заливу как по самостоятельной проблеме. Готов он также, как было 
отмечено выше, и к участию в отдельном урегулировании положения 
вокруг Афганистана. Но он не возражает и против того, чтобы вопро
сы, связанные с Афганистаном (речь идет о международных аспектах 
афганской проблемы), были обсуждены в увязке с вопросами безопас
ности Персидского залива.

Большой отклик в азиатских странах, расположенных на побе
режье Индийского океана, вызывают советские предложения о созда
нии зоны мира в районе Индийского океана, выдвинутые товарищем 
Л. И. Брежневым во время визита в Индию и вновь подтвержденные
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в Отчетном докладе на XXVI съезде. Известно, что Советский Союз, 
поддерживает идею созыва международной конференции для выработ
ки конкретных мер по превращению Индийского океана в зону мира. 
В Индии и в других прибрежных странах Индийского океана привет
ствуется этот шаг Советского Союза. Здесь ожидают, чтобы примеру 
СССР последовали Соединенные Штаты. Ведь известно, что именно- 
США затягивают обсуждение вопросов, связанных с сокращением 
военного присутствия в этом районе мира. Соединенные Штаты сохра
няют в ряде стран Индийского океана свои военные и военно-морские 
базы, а в последнее время ведут строительство новых военных баз, 
концентрируют в бассейне Индийского океана свои военно-морские ар
мады, направляют в этот район авианосцы, готовятся направить созда
ваемые «силы быстрого развертывания». Все это, естественно, 
ет озабоченность у десятков государств, омываемых водами 
ского океана.

Генеральный секретарь ЦК Йеменской 
Али Насер Мохаммед отразил эти 
бассейна Индийского океана в своем выступлении на 
КПСС: «Мы высоко ценим, — сказал он, — заботу Советского Союза 
об обеспечении безопасности и стабильности в районе Аравийского по
луострова, Персидского залива, Красного моря и Индийского океана. 
Недавняя советская инициатива, с которой выступил товарищ Леонид, 
Ильич Брежнев во время визита в Индию, направлена на ликвидацию 
факторов напряженности, обеспечение безопасности и стабильности в 
этом взрывоопасном районе. Она отвечает жизненным интересам и ча
яниям наших народов».

Полная поддержка советских инициатив по обеспечению безопасно- 
и в районе Персидского залива и Индийского океана была выражена, 
выступлениях на XXVI съезде представителей Коммунистической^ 
-ртии Бангладеш, Иракской коммунистической партии, Фронта нацио- 

ального освобождения Бахрейна, Коммунистической партии Шри Лан
ка и ряда других зарубежных делегаций. Эта инициатива была поддер
жана также Председателем Всемирного Совета Мира товарищем Ро- 
меш Чандра.

В Отчетном докладе ЦК КПСС на съезде была выдвинута и новая’ 
инициатива по ближневосточной проблеме. Отметив тот факт, что 
кэмп-дэвидская сепаратная сделка не привела к урегулированию- 
ближневосточного вопроса, а напротив, расколола арабские страны и. 
имела своим результатом новое обострение обстановки в регионе, то
варищ Л. И. Брежнев предложил вернуться к честным коллективным- 
поискам всеобъемлющего урегулирования на справедливой и реали
стической основе в рамках, например, специально созванной междуна- 

, родной конференции. Советский Союз выразил готовность в конструк
тивном духе, с позиций доброй воли принять участие в такой работе- 
в сотрудничестве со всеми, кто проявляет искреннее стремление к 
обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 
При этом СССР исходит из того, что полезную роль сможет продол
жать играть в этом вопросе Организация Объединенных Наций.

По существу вопроса позиция СССР хорошо известна и остается 
прежней: прекращение оккупации Израилем всех арабских территорий, 
захваченных в 1967 г., реализация законных прав арабского народа 
Палестины вплоть до создания собственного государства, обеспечение 
безопасности и суверенитета всех государств района, включая Из
раиль.

Широкое одобрение эта советская инициатива получила во многих 
поступлениях зарубежных гостей съезда, прежде всего представите
лей арабских стран. Генеральный секретарь Сирийской коммуниста-
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по вопросам внутренней

ческой партии товарищ Халед Багдаш заявил о полной поддержке со
держащихся в докладе товарища Л. И. Брежнева предложений об 
урегулировании ближневосточного кризиса на принципиальной основе.

Генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм в интервью кувейтской 
газете «Ар-Рай аль-Амм» подчеркнул, что предложение Л. И. Брежне
ва о созыве международной конференции по Ближнему Востоку яв
ляется очень важным и достойно самого глубокого изучения. К. Вальд
хайм отметил, что прочный мир на Ближнем Востоке может быть 
обеспечен только при условии вывода израильских войск со всех ок
купированных арабских территорий и осуществления неотъемлемых 
национальных прав арабского палестинского народа. В том же ин
тервью К. Вальдхайм подчеркнул необходимость сохранения мира в 
зоне Персидского залива и выразил уверенность, что наращивание 
военного присутствия не служит интересам безопасности этого региона.

Одной из важных миролюбивых инициатив, выдвинутых XXVI 
съездом КПСС, как уже отмечалось, являются предложения об углуб
лении и расширении зоны применения мер по укреплению доверия 
между государствами в военной области. Наряду с предложением о 
расширении зоны применения таких мер на западном направлении в 
Отчетном докладе ЦК КПСС внесено весьма важное для Азиатского 
континента предложение о разработке и применении мер доверия в 
районе Дальнего Востока, где соседствуют такие державы, как СССР, 
Китай, Япония, а также имеются американские военные базы. Естест
венно, что разработка мер доверия для этого региона, с учетом, разу
меется, присущей ему специфики, могла бы не только разрядить в оп
ределенной мере обстановку на месте, но и стать весьма полезной для 
укрепления основ всеобщего мира. В решениях съезда заявлено, что 
Советский Союз готов провести конкретные переговоры о мерах дове
рия на Дальнем Востоке со всеми заинтересованными странами.

Не подлежит сомнению, что реальные шаги по практическому осу
ществлению советских инициатив и прежде всего диалог вокруг этих 
инициатив, важность которых широко признается в большинстве ази
атских стран, принесли бы немалую пользу делу мира и стабильности 
в данном районе и соответствовали бы глубоким чаяниям и надеждам 
азиатских народов. И это понятно. Ведь в результате претворения в 
жизнь этих инициатив мир в Азии и во всем мире стал бы прочнее, а 
народы получили бы прямой выигрыш. За этими инициативами буду
щее. Задача всех, кому дорого дело мира и стабильности в Азин и в 
мире, делать все возможное для продвижения мирных инициатив, да
вать твердый отпор попыткам нагнетания напряженности на континен
те. А инициаторам такого рода попыток, будь то в Вашингтоне, Пе
кине или еще где-нибудь, было бы лучше проявить трезвость и реализм. 
В конечном счете так было бы лучше и для них самих.

XXVIу ’ съезд Коммунистической партии Советского Союза явился 
важной вехой в истории партии, в летописи нашей страны. Он ознаме
новал дальнейшее восхождение Советской Отчизны по ступеням про
гресса, новый этап ее политического, экономического и социального 
развития.

Съезд, освещенный победоносным знаменем марксизма-ленинизма, 
прошел в обстановке растущего единства партии и народа, их непо
колебимой решимости следовать ленинским курсом, верность которого 
подтверждена самой жизнью.

Выводы и оценки XXVI съезда КПСС по вопросам внутренней и 
внешней политики нашего государства имеют непреходящее исторнче-
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ское значение. На всех направлениях международной политики пред
стоит колоссальная работа и реализация задач XXVI съезда КПСС 
по укреплению мира, безопасности народов, борьба, направленная на 
срыв планов империалистов и их пекинских пособников затормозить 
процесс разрядки, толкнуть мир в хаос войны.

И народ нашей страны вместе с народами социалистических стран, 
прогрессивными силами всего мира, как всегда, успешно выполнит 
эти задачи и предначертания партии.
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Международное значение опыта 
развития МНР по пути к социализму, 
минуя капитализм

редактора Отдела соцстран газеты «Правда» кандидат 
наук В. В. Шаров.

^^онголия, в прошлом одна из самых отсталых стран Азии, соверши
ла в XX в. исторический скачок от феодализма к социализму, от много
вековой отсталости и нищеты к прогрессу.

За годы социалистического строительства коренным образом изме
нился социально-экономический облик Народной Монголии. Создана и 
быстрыми темпами развивается национальная промышленность, сдела
ны важные шаги по укреплению материально-технической базы социа
листического сельского хозяйства, что привело к совершенствованию 
структуры народного хозяйства, увеличению общественного производст
ва, количественному и качественному росту рабочего класса, появлению 
новых промышленных и культурных центров. Социалистическая куль
турная революция открыла широкий простор для духовного развития 
трудящихся. Неуклонно повышается народное благосостояние. В стране 
восторжествовала социалистическая демократия.

МНР — неотъемлемая составная часть мировой системы социализ
ма— укрепляет и расширяет дружбу и всестороннее сотрудничество с 
Советским Союзом, с другими братскими социалистическими странами. 
Вместе с ними Монголия последовательно выступает за справедливое 
решение актуальных международных проблем, за прочный и устойчи
вый мир в Азии и во всем мире.

Для народов, обретших в результате крушения колониальной систе
мы национальную независимость и вставших на путь радикальных со
циально-экономических преобразований, важное значение имеет изуче
ние и использование международного опыта перехода ранее отсталых 
стран к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. В этом 
отношении богатый и успешный опыт имеет монгольский народ.

В совещании за «Круглым столом» редакции, посвященном испол
няющемуся в 1981 г. 60-летию Монгольской народной революции, при
няли участие советские и монгольские ученые, сотрудники Агентства пе
чати Новости, агентства МОНЦАМЭ. В их числе: исполняющий обя
занности директора Института истории партии при ЦК МНРП доктор» 
исторических наук А. Минис; заведующий сектором этого института кан
дидат исторических наук Б. Лигдэн; литературный секретарь агентства 
МОНЦАМЭ журналист X. Чулунгомбо; заместитель председателя прав
ления АПН лауреат Государственной премии СССР И. Н. Медведев; 
заведующий 1-м Дальневосточным отделом МИД СССР доктор истори
ческих наук профессор М. С. Капица; старший научный сотрудник, ру
ководитель группы МНР Института экономики мировой социалистиче
ской системы кандидат исторических наук Т. А. Якимова; заместитель, 

исторических
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Вопрос: Каково международное значение опыта МНР в реализации 
марксистско-ленинской концепции о возможности развития страны по 
пути к социализму, минуя капиталистическую стадию?

Ответ: Ныне, когда более ста государств, появившихся на развали
нах колониальных империй в Азии, Африке, Латинской Америке, Океа
нии, решают вопрос о путях ликвидации отсталости, ускорения эконо
мического и социального прогресса, многие из них обращают или 
неизбежно обратят взоры к опыту национальных республик СССР, а 
также Монгольской Народной Республики — страны, которая за срав
нительно короткий исторический период совершила скачок от феодализ
ма к социализму, минуя целую историческую формацию — капитализм. 
Такой эксперимент оказался возможным благодаря тому, что Монго
лия развивалась в соответствии с предначертаниями В. И. Ленина и 
во взаимодействии со страной победившего пролетариата, с Советским 
государством.

Веря в пробуждение порабощенных народов, в их выход на между
народную арену, В. И. Ленин обосновал идею интернационального еди
нения рабочего класса и угнетенных народов в борьбе против империа
лизма, разработал программу и тактику коммунистов в национально
колониальном вопросе. С учетом опыта советской власти в Средней 
Азии и Закавказье В. И. Ленин указал, что «с помощью пролетариата 
передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и 
через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капита
листическую стадию развития» *.

Народную революцию, направленную против китайских и белогвар
дейских оккупантов, против собственной феодальной реакции, возглави
ла Монгольская народно-революционная партия (МНРП) при интерна
циональной поддержке Страны Советов. Как отмечает Первый секре
тарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного хурала 
юварищ Ю. Цеденбал, «она была первой победоносной народной рево- 
иоцией на Востоке, которая блестяще подтвердила правоту и жизнен
ную силу ленинского учения о национально-колониальной революции, 
ряд важнейших ленинских теоретических положений. Это — неизбеж
ность слияния борьбы за национальную и социальную свободу в угнетен
ных странах с пролетарской борьбой за социализм; антиимпериалисти
ческая направленность борьбы порабощенных народов, возможность и 
необходимость применения общей коммунистической теории к конкрет
ным условиям экономики отсталых стран; необходимость установления 
народовластия, то есть в условиях нашей страны крестьянских советов 
и других политических организаций; идея единого антиимпериалистиче
ского фронта и др.»2.
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Завершив к 1940 г. народно-демократический этап революции, МНР 
осуществила к 1960 г. переход от феодализма к социализму. «Тем са
мым монгольский народ реализовал гениальное предвидение Ленина 
относительно нашей страны и вправе назвать себя пионером движения 
по указанному им некапиталистическому пути развития, перехода к 
социализму, минуя мучительную капиталистическую формацию. Это, 
безусловно, составляет предмет величайшей чести и гордости нашего 
народа» 3.

Ныне монгольский народ под руководством своей партии успешно 
создает материально-техническую базу социализма. В 1976—1980 гг. 
прирост объема национального продукта составил 4 °/о в год, он был 
более высоким, чем в любой стране «Общего рынка». Средний темп 
прироста промышленной продукции в 1976—1979 гг. равнялся 7,8%

1 В И. Л е н и н. Поли, собр.соч., т. 41, с. 246.г Ю. Цеденбал. Ленин в исторических судьбах народов Востока. — «Информа
ционный бюллетень ЦК МНРП», 1980, № 3, с. 8. «

3 Там же, с. 9.
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4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, с. 356.

лизм, — это не какой-то формационно неопределенный, половинчатый, 
путь мелких реформ, а неизбежный революционный путь. Конечно, как 
это с особой силой и не раз подчеркивал В. И. Ленин, «в странах с- 
мелким крестьянским хозяйством переход к социализму невозможен1 
без целого ряда постепенных предварительных ступеней»4; он призывал, 
коммунистов и революционеров Востока находить и испытывать на- 
практике наиболее целесообразные практические меры.

Ныне многие страны Азии и Африки, освободившиеся от колониаль
ного ига, пытаются обойти фазу капитализма, сократить сроки эконо
мического, культурного и социального развития, создать социалистиче
ское общество. Разные это страны: некоторые становятся на путь строи
тельства социализма, другие держат ориентир на социализм, неодина
ков уровень их экономического развития, отличаются социальные струк
туры, они находятся на разных расстояниях от империалистических го
сударств, по-разному формируются их политические авангарды. Среди- 
них выделяются Лаос, пополнивший семью социалистических госу
дарств, и группа наиболее передовых государств социалистической ори
ентации— таких, как Демократическая Республика Афганистан, Народ
ная Демократическая Республика Йемен, Социалистическая Эфиопия-,. 
Народая Республика Ангола. Их политика строится в соответствии с 
ленинским указанием о возможности перехода отсталых стран к социа
лизму при поддержке пролетариата передовых стран, то есть социали
стического содружества.

Исторический опыт МНР и других стран, пришедших к социализму 
от ранних форм общественного развития, убедительно подтверждает,, 
что подлинный общественный прогресс для освободившихся от колони
ального гнета народов — это путь социалистический, и никакой другой. 
Главным содержанием нашей эпохи является переход человечества от 
капитализма к социализму. Капитализм — строй, у которого нет буду
щего, — не может стать ориентиром общественного прогресса. Прогресс 
человечества неразрывно связан с социализмом и коммунизмом.

Вопрос: Как можно охарактеризовать отношения советского и мон
гольского народов?

Ответ: Эти отношения — образец новых международных отношений 
и братской взаимопомощи.

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная! 
русским пролетариатом во главе с ленинской партией коммунистов, ока
зала огромное революционизирующее влияние не только на борьбу 
рабочего класса капиталистических стран, но и на национально-освобо
дительное движение угнетенных народов, в том числе на борьбу мон
гольского народа за свое национальное и социальное освобождение. 
Искры Октября, брошенные на благоприятную почву Монголии, как от
метил Д. Сухэ-Батор, «зажгли революционный пожар на Востоке».

Монгольское аратство впервые в своей истории нашло в Октябрь
ской революции и созданном ею государстве рабочих и крестьян проч
ную политическую, материальную и моральную опору. Советское пра
вительство с первых же дней своего существования решительно и на
всегда покончило с захватнической политикой царизма в отношении- 
Монголии, протянуло монгольскому народу руку братской дружбы.

Союз советского и монгольского народов является одним из пер
вых проявлений интернациональной солидарности, исторически самым?

в год. Каждый четвертый человек — учащийся, что намного больше,, 
чем в любой стране Западной Европы и Японии. На каждые 10 тыс. 
человек приходится 22 врача — больше, чем в Англии, Бельгии, Италии,. 
Франции.

Переход экономически отсталых стран к социализму, минуя капита
лизм,— это не какой-то формационно неопределенный, половинчатый,
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длительным, богатейшим по формам н эффективным в социально-эко
номическом плане.

Победа антиимпериалистической и антифеодальной Народной ре
волюции в Монголии, являющейся продолжением Великой Октябрь
ской социалистической революции, составной частью мирового револю
ционного процесса, целиком и полностью связана с политическим 
союзом, установленным между монгольским и советским народами.

Дружба монгольского и советского народов, рожденная в огне На
родной революции, поднялась на новую высокую ступень в результате 
заключения советско-монгольского соглашения 1921 г. — документа, ко
торый явился политической и правовой основой взаимоотношений наших 
государств, заложил фундамент отношений нового типа между Совет
ской Россией и Монголией. Разработанный при непосредственном уча
стии великого Ленина, горячего поборника монголо-советской дружбы, 
и руководителя монгольской революции Д. Сухэ-Батора, этот документ 
открыл летопись братства монгольского и советского народов.

Верность целям, провозглашенным в первом монголо-советском меж
правительственном документе, нашла полное подтверждение и продол
жение в Протоколе о взаимопомощи 1936 г., в Договоре о дружбе и 
взаимопомощи 1946 г. Эти исторические документы, отвечающие жиз
ненным интересам монгольского и советского народов, выдержавшие 
испытание временем, сыграли выдающуюся роль в развитии политиче
ского, экономического, культурного и военного сотрудничества между 
МНР и СССР.

Монголо-советские отношения вступили в качественно новый этап 
своего развития с подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между МНР и СССР в 1966 г.

Многозначна и многогранна помощь Советского Союза, оказываемая 
монгольскому народу в строительстве новой жизни. Благодаря ей Мон
голия, в прошлом одна из отсталых стран мира, совершила историче
ский скачок от феодализма к социализму, от многовековой отсталости 
и нищеты к экономическому могуществу, от национального порабоще
ния империалистами к зрелой государственной самостоятельности и 
национальному расцвету, к современной цивилизации, от политической 
изолированности к активному участию в мировой политике.

Советский Союз оказал Монголии решающую помощь в развитии 
национальной промышленности и современного транспорта, сельского 
хозяйства, в том числе земледелия, в осуществлении задач культурной 
революции, формировании национальных кадров рабочего класса и ин
теллигенции. Начиная со строительства первых предприятий отечествен
ной промышленности и до такого гиганта индустрии, как построенный 
в последние годы горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», первых 
заготовительных пунктов промысловой кооперации до современных 
крупных предприятий в сельском хозяйстве, первой начальной школы 
до Монгольского государственного университета и Академии наук МНР, 
монгольский народ чувствовал опору в лице Советского Союза.

В трудные для Монголии годы, когда ее свобода и независимость 
подвергались непосредственной угрозе, советский народ неизменно вы
ступал на стороне своего собрата в борьбе за защиту революционных 
завоеваний.

На XXVI съезде Коммунистической партии Советского Союза това
рищ Ю. Цеденбал сказал: «Драгоценный советский опыт является для 
нашей партии, всего трудового народа Монголии путеводной звездой. 
Мы монголы, шли, идем и впредь будем непоколебимо идти по пути, 
открытому гениальным Лениным и Великим Октябрем».

Отношения между СССР и МНР зиждутся на прочных принципах 
мяпксизма-ленинизма и интернациональной солидарности, взаимного 
уважения государственной независимости и суверенитета, подлинного
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Первая политическая платформа партии, принятая в 1921 г., 
задачи национального освобождения страны, установления 
власти и преобразования всей жизни на демократических

в последние тридцать лет — также и 
народ добился 

ликвидировал фео-

равноправия, уважения, доверия и товарищеской поддержки, тесного 
сотрудничества и социалистической взаимопомощи. Знаменателен тот 
факт, что принципы подобных взаимоотношений впервые в истории 
были провозглашены и осуществлены именно между Народной Монго
лией и Советской Россией.

Дружба наших народов послужила прообразом межгосударствен
ных взаимоотношений нового типа, которые впоследствии легли в осно
ву жизнедеятельности социалистического содружества. Как отмечал то
варищ Л. И. Брежнев, «отношения между Советским Союзом и Мон
гольской Народной Республикой предстают сегодня перед всем миром 
как образец отношений социалистического типа, пронизанных общей 
заинтересованностью в успехах друг друга».

Вопрос: Какие социально-экономические преобразования проведены 
в МНР после Народной революции?

Ответ: Успешное развитие Монголии по некапиталистическому пути, 
создание социалистических общественных отношений и их дальнейшее 
совершенствование в стране, где еще шесть десятилетий назад не было 
практически ни промышленности, ни рабочего класса, ни партии, воору
женной передовой марксистско-ленинской теорией, — выдающееся явле
ние в мировой истории. .

Опыт строительства социализма в МНР имеет как практическое, так 
и теоретическое значение. Его особая ценность состоит в том, что он на
глядно показывает диалектику общего и особенного в построении социа
лизма. Специфичность внутренних социально-экономических условий, в 
которых начинался революционный процесс в Монголии, резко отличает 
ее от других стран, входящих в мировую систему социализма. Ни в од
ной другой стране исходный уровень не был столь неблагоприятным, 
как в Монголии. И тем не менее исторический опыт показал, что ленин
ская идея о возможности для экономически отсталых стран миновать 
капиталистическую стадию развития, опираясь на поддержку передовых 
социалистических государств, оказалась вполне реалистичной и практи
чески осуществимой.

Главный итог пройденного Монгольской народной революцией пути 
состоит в том, что под руководством Монгольской народно-революци
онной партии, опираясь на всестороннюю помощь и поддержку трудя
щихся Советского Союза, а 
помощь других социалистических стран, монгольский 
полной независимости от иностранного капитала, 
дальные отношения, упразднил частную собственность на средства про
изводства, добился победы социалистических производственных отно
шений во всех отраслях экономики.

Идея В. И. Ленина о переходе от феодализма к социализму, минуя 
капитализм, нашла свое отражение в программных документах МНРП. 
Первая политическая платформа партии, принятая в 1921 г., поставила 

народной 
жизни на демократических началах. 

Следующая временная программа (принятая в 1925 г. на IV съезде 
МНРП) определила основную задачу партии на демократическом этапе 
революции — ликвидацию эксплуататорских классов. В 1940 г. была 
принята третья программа партии — программа строительства основ 
социализма. В 1966 г. XV съезд МНРП выдвинул новую программу 
партии — программу завершения строительства социализма в МНР.

В настоящее время в МНР успешно завершается создание матери
ально-технической базы социалистического общества, планомерно раз
виваются современные производительные силы.

Национальный доход в 1979 г. по сравнению с 1919 г. возрос при
мерно в 19,5 раза, по сравнению с 1940 г.— в 8,6 раза, а с 1960 г  
в 2,3 раза. .
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лия на расширение контактов с братскими партиями, 
держивает инициативы КПСС по проведению встреч 
МНРП считает, что важными этапами на пути укрепления единства 
стран являются встречи на высшем уровне в Крыму, которые занимают 
значительное место в согласовании позиций партий, выработке общей 
линии на международной арене. В последние годы регулярно проводи-

Разительные изменения произошли в структуре народного хозяйства, 
формируется многоотраслевой народнохозяйственный комплекс. Наряду 
с коренной перестройкой традиционного сельского хозяйства вновь соз
даны и быстро развиваются такие отрасли, как промышленность, строи
тельство, транспорт и связь, материально-техническое снабжение, тор
говля, другие отрасли как производственной, так и непроизводственной 
сфер. Экономика страны приобретает все более индустриальный харак
тер.

Рост материального производства, повышение производительности 
труда, увеличение национального дохода и широкое развитие культуры 
обеспечивают неуклонное повышение материального благосостояния и 
культурного уровня монгольского народа.

Социализм принес подлинную демократию, обеспечившую трудящим
ся Монголии независимо от социального положения и национальной 
принадлежности право активного участия в управлении государством, в 
решении всех дел политического, экономического и культурного строи
тельства.

Вопрос: Какой вклад вносит МНРП в укрепление идейно-полити
ческого единства стран социалистического содружества?

Ответ: Социалистическое содружество как историческая общность 
народов и государств — это союз идейный, морально-политический, 
экономический. Это активный и действенный союз, оказывающий огром
ное влияние на ход мирового развития.

В центре внимания Монгольской народно-революционной партии по
стоянно находятся вопросы совершенствования форм и методов сотруд
ничества между братскими странами, укрепления социалистического 
содружества, единства внешнеполитических действий. В программе 
МНРП указывается, что она считает своим долгом и иитернациональ- 
1ой обязанностью решительно защищать и постоянно укреплять неру- 
пимую братскую дружбу и единство с народами Советского Союза и 

других социалистических стран, сплоченность народов мировой системы 
социализма.

Интернационалистская сущность взаимоотношений между братски
ми странами социализма наиболее отчетливо и последовательно прояв
ляется в наличии единой идейно-политической платформы правящих 
партий. МНРП вместе с другими братскими партиями проделала боль
шую работу по последовательному^.совершенствованию связей стран со
циалистического содружества, укреплению их интернациональных по
зиций.

Принципы внешнеполитической деятельности МНРП предполагают 
непременный учет позиций всех братских партий, что в свою очередь 
выдвигает двуединую задачу: творчески применять общие закономер
ности социалистического строительства в специфических условиях своей 
страны, сочетая национальные интересы с интересами всего социалисти
ческого содружества. Такое сочетание является условием успешного 
идейно-политического сотрудничества с братскими партиями, экономи
ческих и иных связей.

Разнообразны формы сотрудничества: взаимные визиты и встречи 
руководителей партий, совместная разработка политических докумен
тов, обмен партийными делегациями, согласованное участие в совеща
ниях, международных конференциях и симпозиумах.

Монгольская народно-революционная партия направляет свои уси-
, постоянно под

руководителей.
Г Ч
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является 
марксизма- 

Братские

лись встречи Первого секретаря ЦК МНРП, Председателя Президиума 
Великого Народного хурала МНР товарища Ю. Цеденбала и Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, которые внесли конкретный 
вклад в укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между 
МНРП и КПСС.

Межпартийные связи в последние годы приобрели широкие масшта
бы и систематический характер. Они осуществляются на всех уровнях — 
от руководства Центральных Комитетов до коммунистов первичных 
партийных организаций. В 70-е годы стали регулярными многосторон
ние встречи секретарей ЦК братских коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран. С 1973 г. МНРП участвует в совеща
ниях секретарей Центральных Комитетов братских партий, занимаю
щихся идеологическими, а также организационными вопросами. Все эти 
совместные мероприятия играют огромную роль в укреплении идейного 
единства партий стран социалистического содружества.

МНРП полностью поддерживает согласованные позиции стран со
циалистического содружества на мировой арене. Как сказал с трибу
ны XVII съезда МНРП товарищ Ю. Цеденбал, Монгольская Народная 
Республика, как и братские страны социализма, восприняла выдвину
тую XXV съездом КПСС программу дальнейшего развертывания борьбы 
за мир в качестве общей внешнеполитической платформы социализма.

Наряду с укреплением позиций стран социалистического содружест
ва в идейно-политическом отношении задачей большой политической 
важности является расширение всех форм хозяйственных связей, эко
номическая интеграция, усиление на этой основе экономического потен
циала стран социалистического содружества. МНРП и правительство 
МНР вносят значительный вклад в развитие экономики в рамках СЭВ. 
В свою очередь страны — члены Совета оказывают всестороннюю тех
нико-экономическую помощь МНР. Специальные положения Комплекс
ной программы относительно Монголии обращают внимание на необхо
димость создания оптимального комплекса в народном хозяйстве стра
ны, на обеспечение ускоренного роста ее экономики.

Важной частью внешнеполитической деятельности МНРП 
принципиальная борьба против всякого рода извращений 
ленинизма, принципов пролетарского интернационализма, 
партии рассматривают противостояние антикоммунизму, оппортунизму 
и маоизму как свою интернационалистскую обязанность, одно из важ
нейших условий укрепления идейно-политического единства стран со
циализма.

Известно, что маоизм как сила, враждебная социализму, открыто 
смыкается с самыми агрессивными кругами империализма. Ныне пе
кинские лидеры всеми средствами усиливают подрывные действия про
тив социалистических стран, прежде всего Советского Союза, проводят 
политику расширения диапазона «дифференцированного подхода» к 
странам социалистического содружества. Монголия — один из объектов 
политических диверсий пекинского руководства. Продолжая в современ
ных условиях реакционную велнкоханьскую политику, пекинские лиде
ры ставят целью захват территории ряда соседних с Китаем стран, в 
том числе Монголии, создавая тем самым непосредственную угрозу 
свободе и независимости монгольского народа. В этих условиях наряду 
с разоблачением идейной сущности маоизма ЦК МНРП и прави
тельство республики предпринимают дополнительные меры по обеспече
нию обороноспособности МНР.

Гаковы некоторые аспекты проблемы, раскрывающей вклад Мон
гольской народно-революционной партии, верной принципам марксизма- 
ленинизма, долгу интернациональной солидарности, в укрепление идей
но-политического единства стран социалистического содружества.
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Вопрос: Как практически осуществляется расширяющееся экономя-

г / : -

, 1

ческое сотрудничество МНР со странами — членами СЭВ?
Ответ: Масштабы сотрудничества МНР со странами — членами 

СЭВ велики. В любом уголке страны можно обнаружить красноречивые 
свидетельства плодотворности и размаха экономических связей МНР 
с братскими социалистическими государствами. На западе — это шер
стомойная фабрика в городе Баян-Улэгэе, на востоке — госхоз на леген
дарной реке Халхин-Гол, на юге — школьный комплекс в Далан- 
Дзадгаде, на севере — промышленный город Дархан, созданный усилия
ми шести стран — членов СЭВ.

В характеристике масштабов сотрудничества не обойтись без обоб
щенных цифр. Особенно внушительно выглядят советско-монгольские 
связи. В последнее пятилетие объем экономического сотрудничества 
между СССР и МНР удвоился. Программа пятилетия 1976—1980 гг. 
включала 240 промышленных, сельскохозяйственных и культурно-быто
вых объектов, сооружаемых при содействии СССР. Конечно, наши свя
зи носят взаимовыгодный характер. СССР получает из братской рес
публики продукцию животноводства, медно-молибденовый концентрат, 
плавиковый шпат, другие товары. Высокая динамика развития совет
ско-монгольского сотрудничества предусмотрена в согласованных 
планах и на 1981—1985 гг.

Значительный размах приобрели связи МНР с ГДР, ЧССР, ПНР, 
другими странами — членами СЭВ. В этом крепнущем экономическом 
сотрудничестве находит воплощение принципиальная закономерность 
строительства социализма в стране, которая стартовала в новую жизнь 
с очень низкой ступени общественного развития, характеризовавшейся 
феодальными отношениями. А именно: долговременное сотрудничество 
с братскими социалистическими государствами — необходимое условие 
социально-экономического прогресса Монголии.

Экономические отношения МНР со странами — членами СЭВ имеют 
оваторский характер и по своим формам. Некоторые из них проверены 
ременем и жизнью прежде всего на монгольской земле. Позже они 

>ыли закреплены в Комплексной программе социалистической экономи
ческой интеграции, принятой странами — членами СЭВ в 1971 г.

Обратимся, например, к совместным предприятиям, к этим своеоб
разным международным организациям заинтересованных стран — чле
нов СЭВ. Такие предприятия управляются представителями государств- 
участников. У них имеется имущество, образованное на основе вкладов 
участников, эти предприятия действуют в качестве юридического лица 
на началах хозяйственного расчета. Результаты их деятельности распре
деляются между участниками. Таковы вкратце отличительные признаки 
совместных предприятий.

Если мы обратимся к истории советско-монгольских экономических 
отношений, то увидим: у истоков социалистической индустриализации 
Монголии находилось сооружение совместных предприятий. Такое нача
ло положил первенец индустрии МНР — Улан-Баторский промкомбинат, 
таковой была первая транспортная организация республики «Монгол- 

- транс». В настоящее время совместными предприятиями являются 
Улан-Баторская железная дорога, хозяйственное объединение по добыче 
ряда полезных ископаемых «Монголсовцветмет», горно-обогатительный 
медно-молибденовый комбинат сЭрдэнэт».

В чем монгольская и советская стороны видят выгоды этой формы 
сотрудничества? Вспоминается интервью Первого секретаря ЦК 
МНПР, Председателя Президиума Великого Народного хурала МНР 
товарища Ю. Цеденбала в связи с началом строительства комбината 
«Эодэнэт» Товарищ Ю. Цеденбал отметил следующий принципиальный 
момент- участвуя в создании совместных предприятий, Монголия полу
чает возможность сооружать и эксплуатировать крупные современные
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объекты, что в одиночку в настоящий момент стране не под силу. Впе
чатляет проектная мощность комбината «Эрдэнэт»: 16 млн. т перерабо
танной руды в год. Оборудование в цехах устанавливается самое совре
менное, без преувеличения можно сказать — уникальное. Первая оче
редь (на 4 млн. т руды) вошла в строй в 1978 г., то есть через несколь
ко лет после того, как у подножия горы Эрдэнэтийн-Обо высадился 
десант строителей. В долине вырос современный город. От Трансмон
гольской железнодорожной магистрали сюда проложена ветка, построе
на шоссейная дорога, протянулись ЛЭП от советской ГРЭС в Гусино- 
озерске (Бурятская АССР). Понятно, что собственными силами все это 
выполнить МНР в 70-е годы не могла бы. Создание совместного пред
приятия не только позволило Монголии сберечь средства, но и дало 
большой выигрыш во времени, поставило на службу социалистического 
строительства в МНР уникальные подземные кладовые.

Сотрудничество МНР и других стран — членов СЭВ нацелено на то, 
чтобы помочь первому социалистическому государству Азии сформиро
вать современный, высокоэффективный народнохозяйственный комплекс, 
постепенно преодолеть разрыв в уровнях экономического развития с 
другими странами — членами СЭВ. Пути решения этой задачи истори
ческой важности определены в Комплексной программе социалистиче
ской экономической интеграции — основном документе СЭВ. Решение 
задачи выравнивания уровней экономического развития ее членов про
низывает всю практическую деятельность этой организации. И в этой 
области связи МНР с братскими государствами носят новаторский ха
рактер, а накопленный опыт все в большей степени приобретает интер
национальный характер. СЭВ распространил принципиальные положе
ния о содействии Монголии в ускорении народнохозяйственного разви
тия, зафиксированные в Комплексной программе, на Республику Куба 
и на СРВ после их вступления в члены Совета.

Вопрос: Какой вклад вносит МНР в борьбу за мир, демократию и 
социализм на международной арене?

Ответ: В основе внешнеполитического курса, осуществляемого 
МНРП и монгольским правительством, вот уже 60 лет лежит неизмен
ная цель — достижение всеобщего мира. Поскольку важным фактором 
преодоления тяжелого феодального наследия и построения нового, со
циалистического общества являются мирные внешнеполитические 
условия, Монголия с первых дней Народной революции стала одним из 
активных борцов за мир и сотрудничество между государствами. Так, 
правительство Народной Монголии в декларации от 14 сентября 1921 г. 
заявило о своей готовности установить и поддерживать со всеми без 
исключения странами дружественные отношения и развивать сотрудни
чество на основе равноправия и взаимного уважения.

Однако, как известно, правящие круги капиталистических стран не 
только не откликнулись на призыв народного правительства, но и на 
протяжении многих лет некоторые из них вели подготовку к вторже
нию в Монголию, к захвату ее территории, всячески старались отгоро
дить монгольское государство от внешнего мира, не допустить его вы
хода на международную арену.

Определяющей линией внешней политики МНР во время второй ми
ровой войны было всемерное укрепление единства и сотрудничества с 
Советским Союзом, борьба за мир на Дальнем Востоке. В тот период 
МНР оказывала посильную материальную помощь СССР, вынесшему 
главную тяжесть войны и сыгравшему решающую роль в разгроме фа
шистской Германии. Монголия активно помогала нанести поражение 
японскому милитаризму, содействовала делу скорейшей ликвидации по
следнего очага мировой войны.

Образование мировой системы социализма создало благоприятные 
условия для упрочения международного положения МНР, развертыва-



1

26 Международное значение опыта развития МНР

• <* ■

ч

I
Ч 1
; 1

-к-
Э& г

$

1 г

—‘ -. .и..-—...1 ’еЛк__

ния социалистического строительства. В конце 40 — начале 50-х годов 
МНР устанавливает дипломатические отношения с социалистическими 
странами.

Верная интернациональному долгу МНР твердо стоит на позициях 
всемерного укрепления исторического завоевания революционных сил 
современности — мирового социалистического содружества.

МНР рассматривает тесное и всестороннее сотрудничество социали
стических стран, их совместные координированные действия на между
народной арене как важнейшую часть своих внешнеполитических акций 
в интересах дела мира и социализма.

После победы Народной революции в Китае правительство МНР,, 
одним из первых признав КНР, установило с ней дипломатические и 
экономические отношения. Однако впоследствии они были нарушены по 
вине маоистских руководителей Китая, которые начали проводить ве
ликодержавную, гегемонистскую политику в отношении МНР и других 
соседних с Китаем стран. В этих условиях разоблачение реакционной 
сути политики правительства Китая и ведение последовательной и ре
шительной борьбы против опасного курса Пекина МНР рассматривает 
как свой интернациональный долг в борьбе за мир на международной 
арене.

МНР неизменно поддерживала и поддерживает национально-осво
бодительные выступления народов, составляющие неотъемлемую часть- 
мирового революционного процесса эпохи перехода от капитализма к 
социализму. Углублению дружественных отношений с молодыми разви
вающимися государствами способствует тот живой интерес, который 
вызывает у них опыт некапиталистического развития МНР и успехи, 
которых достиг монгольский народ при помощи Страны Советов за ко
роткий исторический период.

С вступлением в ООН 27 октября 1961 г. МНР вышла на широкую 
Хорогу равноправного международного сотрудничества. МНРП и 
монгольское правительство придерживаются того принципа, что все 
страны, как большие, так и малые, должны и могут по мере сил участ
вовать в практическом решении назревших международных проблем. 
Именно этот принцип является основой деятельности МНР в ООН.

Считая гарантией устранения войны из жизни человечества осуществ
ление всеобщего и полного разоружения под строгим международным 
контролем, МНР принимает в рамках ООН деятельное участие в вы
работке конкретных мер в этом направлении.

Вместе с другими социалистическими странами Монголия стала со
автором проекта Декларации об укреплении международной безопасно
сти, внесенного Советским Союзом в ООН. В числе первых Монголия 
подписала и ратифицировала Договор о запрещении испытаний ядерно- 
го оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, До
говор о нераспространении ядерного оружия.

Сознавая настоятельную необходимость созыва Всемирной конфе
ренции по разоружению, Монголия выступает за активное конструктив
ное участие всех государств, в первую очередь ядерных держав, в ре
шении ключевой проблемы укрепления мира.

Как член Комитета по разоружению МНР стремится содействовать 
решению проблемы запрещения и ликвидации химического оружия, за
прещения испытаний термоядерного оружия.

Ныне МНР принимает активное участие в деятельности более чем 
70 международных организаций, в том числе специализированных орга- 
низаций ООН — ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ФЛО; поддер
живает дипломатические отношения с 90 странами мира.

Глубокий марксистско-ленинский анализ происходящих в междупа- 
пплной жизни событий, высокая принципиальность, революционная 
твердость в защите интересов своей страны, в поддержке союзников.
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непримиримость к империалистическим агрессорам и гегемонистам — 
вот основные черты внешней политики МНР, которая строго координи
руется с целенаправленной внешней политикой других стран социали
стического содружества, в первую очередь Советского Союза, по осу
ществлению Программы мира, выдвинутой на XXIV съезде и получив
шей дальнейшее развитие на XXV и XXVI съездах КПСС. Это было и 
остается основой успехов внешней политики Монгольской Народной 
Республики.

. Своей преданностью делу мира, демократии и социализма МНР за
воевала большой авторитет у народов разных стран. Как подчеркива
ется в документах МНРП, эта преданность будет неизменной в деятель
ности МНР на международной арене.

Вопрос: За прошедшие 60 лет в Монголии была совершена подлин
ная культурная революция. Каковы ее характерные черты и особен
ности?

Ответ: Подобно тому как социалистическая революция в России, 
говоря словами В. И. Ленина, вывела десятки народов и народностей, 
остававшихся в стороне от мирового культурного и социального про
гресса, на дорогу самостоятельного творчества новой жизни, Монголь
ская революция 1921 г. открыла тот же путь народу своей страны. 
Близость — по времени и целям—двух революций, нерасторжимое 
братство советского и монгольского народов, поднявших знамя борьбы 
за светлое будущее, внесли глубокие изменения в сознание трудящих
ся Монголии.

Необычный путь исторического развития страны во многом опреде
лил и характер, и темпы развития социалистической культуры Мон
голии.

Вихрь революции ворвался в устоявшийся образ жизни, регламенти
ровавшийся лишь сменой времен года, сопровождавшийся чередой 
ритуальных праздников, молитвенных обрядов. Заколебалось пламя 
светильников перед фигурами ламаистских божеств. Зазвучали истины, 
которые отпугивали своей смелостью, как греховностью. Их приносили 
с собой ораторы, которые выступали на митингах, собраниях, разъясняя 
политику народной власти, сущность отношений, которые должны были 
воцариться между тружениками.

Жизнь от природы любознательного, талантливого монгольского 
народа в условиях господства ламаистской религии сузилась до таких 
пределов, что многие, как герой рассказа Д. Нацагдоржа (1906—1937) 
«Сын старого мира», думали, что нет иных слов, кроме изрекаемых 
мудрыми старцами, нет других мест, кроме тех, где кочуют со скотом 
пастухи зимой, летом, весной, осенью. Ужасающее однообразие сковы
вало всю жизнь. Обитатели стойбищ располагались на жилье в преде
лах одного и того же колодца, к ним приезжали одни и те же вестники 
из внешнего мира — лама да чиновник местной канцелярии. Для духов
ного обновления народа нужна была огромная сила. И этой силой 
стало Слово, обращенное к народу, обладающему особым умением вни
мать ему, схватывать то, что произносилось вслух, и видеть то, что 
■оставалось недосказанным.

В истории современной монгольской культуры, в определении ма
гистрального пути ее развития колоссальную роль сыграли советы вели
кого русского пролетарского писателя А. М. Горького, к которому через 
несколько лет после Народной революции за советом «с чего начать?» 
обратился Эрдэни-Батухан, бывший в ту пору министром просвещения. 
В ответном письме А. М. Горький сформулировал важный для монголь
ской действительности принцип активности, на основании которого 
монгольская интеллигенция должна была пробуждать народные массы 
к созидательной деятельности. Принцип активности имел огромное зна
чение и, обладая великой потенциальной силой, на каждом этапе раз-
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вития монгольской культуры неизменно выявлял свои действенные ка
чества.

Творцы социалистической культуры Монголии — писатели, художни
ки, мастера сцены, композиторы — плоть от плоти своего народа, они 
нерасторжимыми узами связаны с судьбой страны и играют важную 
роль в ее духовном расцвете. Вместе с народом они создают социали
стическую культуру, которая, следуя национальным традициям, опира
ется на лучшие образцы мирового уровня.

Мастера искусств Монголии своим творчеством продолжают вдох
новлять народ на свершения во имя торжества великих социалистиче
ских и коммунистических идеалов. За шесть десятилетий страна по
дошла к этапу завершения строительства материально-технической базы 
социализма. Среди множества кардинально важных достижений мон
гольского народа сияет яркими гранями новая, социалистическая куль
тура. Под руководством своей партии монгольский народ подтвердил 
жизнью правоту ленинского учения о том, что глубокие экономические 
преобразования невозможны без культурной революции.
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15-летие
ИНСТИТУТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Исследование проблем 
социально-экономического развития 
КНР в ИДВ

В нынешнем году исполняется 15 лет со дня создания Института Дальнего Восто
ка АН СССР. За сравнительно небольшой период времени ученые института проде
лали значительную работу по изучению проблем региона, внесли большой вклад в 
разработку актуальных вопросов современного Китая. В этом и последующих номе
рах журнала мы познакомим читателей с основными направлениями научных иссле
дований института. Материалы подготовлены соответствующими отделами ИДВ АН 
СССР.

Проблемы социально-экономического развития КНР находятся в цент
ре внимания научных исследований Института Дальнего Востока АН 
СССР. Решение этих проблем служит базой научно обоснованной крити
ки антисоциалистической, великодержавной политики пекинского руко
водства. С образованием института была намечена широкая программа 
научных исследований, проведения конференций, подготовки авторских 
работ и диссертаций по вопросам переходного периода в Китае, состоя
ния производственных отношений, уровня и структуры производительных 
сил, этапов и характеристики экономической политики.

При исследовании коренных социально-экономических проблем Ки
тая необходимо было, опираясь на марксистско-ленинскую методо
логию, подняться до уровня крупных обобщений и раскрытия законо
мерностей развития Китая. Это тем более важно, что с 60-х годов 
в буржуазной и ревизионистской литературе муссируется антинаучная 
теория, будто «особый путь» Китая к социализму, «идеи Мао Цзэдуна» 
отражают специфические условия страны, традиции старого общества, 
что этот путь якобы вырастает из общественного строя, присущего толь
ко Китаю, а марксизм для Китая всегда был чем-то искусственным, на
вязанным извне. Реакционные исследователи Китая (К. Виттфогель 
и др.) пытались использовать маоистские извращения, допущенные 
после образования КНР, для того чтобы опорочить завоевания социа
лизма в СССР и других странах. В «новейшей» теории Р. Гароди вы
двигалась, напротив, идея множественности моделей социализма, ут
верждалось, что Китаю не подходят ни «западная», ни «советская» 
модель, что Китай будет строить свой собственный социализм.

В этих условиях советские китаеведы научно обосновывают выводы 
о том, что в Китае к 50-м годам сложились объективные условия для 
перехода на демократический и социалистический путь развития, хотя 
этот путь неизбежно будет длительным и сложным. Опыт китайской 
революции и первые годы существования КНР служили убедительным 
подтверждением возможности успешного преодоления многочисленных 
трудностей на пути перехода к социализму. Как было сказано в докла
де М. И. Сладковского на Всесоюзной научной конференции китаеве
дов (ноябрь 1971 г.), «навязывание маоистами «особого» пути развития, 
авантюристические эксперименты «большого скачка» и «культурной ре-
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1 Проблемы советского китаеведения. М., 1973, с. 12.
2 «Экономика КНР» (Социально-экономический строй и экономическая политика

КНР 1949 1975) в 4-х кн. М., 1978; Промышленность КНР. М., 1979; Сельское хо- 
Гяйетво КНР 1949—1974. М., 1978; Экономика КНР; транспорт, торговля, финансы 
Л949—1975) ’М.. 1979; Китай сегодня. М„ 1969; Проблемы советского китаеведения 
/Гб локл Всесоюзной научной конференции китаеведов, ноябрь 1971). М., 1973; 
Ги Ванин Государственный капитализм в КНР. М, 1974; Е. А Коновалов. 
Социально-экономические последствия «большого скачка» в КНР. М., 1969,
и Т Волкова Изменение социально-экономической структуры китайской деревни 

’Вс.А 1970 гг М 1972; Критика теоретических основ маоизма. М., 1973; Идейно-по- 
литичёская сущность маоизма. М. 1977; Критика антимарксистских теорий в курсе 
политической экономии. М., 1979.

волюции», хотя и затормозили ход общественного развития, не могут 
■остановить исторически закономерное движение китайского общества 
к социализму» *.

В числе наиболее острых проблем, стоявших перед китаеведами- 
экономистами, были такие, как характерные черты и особенности пере
ходного периода в КНР, противоречия между новым, зарождающимся 
базисом в маоистской политической надстройкой, особенности развития 
производительных сил и путей индустриального развития, перспективы 
хозяйственного развития в условиях нарастания процесса милитариза
ции и усиления демографического давления. Решение этих задач суще
ственно осложнялось отсутствием обобщающих официальных китайских 
данных по экономике и малочисленностью кадров китаеведов, работаю
щих в этой области.

В первых работах ИДВ по вопросам социально-экономического 
строя КНР были высказаны положения о том, что китайская трактовка 
.переходного периода применительно к Китаю несостоятельна. Согласно 
маоистской версии, переходный период к социализму завершился побе
дой социалистических форм собственности, то есть к 1956—1957 гг. Тем 
■самым, дескать, был создан широкий простор для бурного развития 
производительных сил. Эти взгляды были подвергнуты критическому 
пересмотру со стороны советских китаеведов (Г. В. Астафьева, В. И. Ва
нина, Е. А. Коновалова, М. М. Никольского, М. И. Сладковского, Г. Д. 
■Сухарчука и др.), которые в своих работах поставили вопрос о ха
рактере форм собственности, незавершенности процессов становления 
новых производственных отношений, сложившихся в стране к 1958 г. 
В этих работах был дан анализ изменений в общественных отношениях 
под влиянием политики «большого скачка», «культурной революции», 
политики милитаризации. Требовались специальные разработки о де- 
■формации форм собственности (государственной и коллективной), отно
шений распределения, методов государственного присвоения продукта в 
условиях жесткой диктатуры маоистов над трудящимися после обобще
ствления (точнее, «огосударствления») важнейших средств производ
ства.

Институт Дальнего Востока АН СССР осуществил ряд коллектив
ных и авторских работ по коренным социально-экономическим пробле
мам Китая. Кроме того, ученые института принимали участие в целом 
ряде других работ по этой проблематике 2.

В этих работах на основе объективного изучения и обобщения ус
ловий и закономерностей общественного развития Китая, а также ана
лиза политики, проводимой маоистами, удалось выработать основную 
научную концепцию социально-экономического строя КНР.

С 1949 г. Китай вступил в переходный период построения социали
стического общества. В условиях отсталых производительных сил стране 
предстояла постепенная поступательная перестройка общественных 
отношений. Одной лишь конфискацией гоминьдановского капитала 
раздачей помещичьих земель крестьянам невозможно было
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старые производственные отношения новыми. Формальными актами 
обобществления нельзя было подмелить реальное обобществление. 
И чем выше пытались маоисты поднимать уровень формального обоб
ществления средств производства (в деревне — от бригад взаимопомо
щи к кооперативам низшего, затем высшего типа и далее к народным 
коммунам; в городе — от низших форм госкапитализма к смешанным 
предприятиям, от кустарных кооперативов к мелким предприятиям го
сударственного сектора), тем в большей мере обнажался отрыв «пе
редовых» производственных отношений от неизменно отсталого уровня 
производительных сил и индивидуального характера труда на базе 
примитивных орудий.

Подобное «опережение» процессов обобществления, означавшее, по 
существу, отрыв форм собственности от уровня и характера производи
тельных сил, не только не открыло простора для ускоренного роста по
следних, но и, напротив, оказало тормозящее влияние на весь процесс 
общественного воспроизводства. Это было связано также с изменением 
цели производства — перехода к интенсивному процессу милитариза
ции, к замораживанию низкого уровня жизни трудящихся, к 
уравниловке в оплате труда, к подчинению производства решению вели
кодержавных гегемонистских задач. Ликвидация многоукладности об
щества таким способом, то есть методами принудительного «огосударств
ления» в кратчайшие сроки, использования обобществленных средств 
производства в своекорыстных гегемонистских целях, не могла не поро
дить глубоких противоречий между объективными потребностями стра
ны и народа и стратегий маоистского государства.

Важнейшим в методологическом отношении для разработки социаль
но-экономических проблем Китая, явился научный вывод, сделанный в 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXV 
съезде: «Теперь уже мало сказать, что маоистская идеология и полити
ка несовместимы с марксистско-ленинским учением. Они прямо враждеб
ны ему».

Нынешнее руководство в своем «новом курсе» пересматривает «ле
вацкие» изъяны в управлении экономикой и рекламирует систему ме
роприятий для оживления «всяческой активности» — возрождение 
«коллективных» форм хозяйства, частного предпринимательства, прив
лечение иностранного капитала и др. Эти процессы нельзя квалифици
ровать лишь как реакцию на левый экстремизм в период «культурной 
революции»: своими прагматическими мероприятиями Дэн Сяопин и 
другие руководители пытаются возродить «многоукладность» (на этот 
раз уже формирующуюся с позиций правого оппортунизма), осуществить 
«четыре модернизации» с помощью оживления частного сектора, восста
новления единоличных хозяйств крестьян, рынка, создания смешанных 
предприятий с использованием иностранного капитала. Как и прежде, 
эти меры пытаются внедрять от имени социализма, «опираясь на объ
ективные законы социализма», с целью создания «мощного процветаю
щего Китая». Как и при жизни Мао Цзэдуна, нынешние руководители 
хотя и отказываются на словах от стратегии «производства ради произ
водства», тем не менее продолжают консервировать низкий уровень 
жизни народа ради милитаризации.

В китайской печати в этот период участились публикации о преиму
ществах рыночной экономики в условиях социализма, о пользе конкурен
ции, полной самостоятельности предприятий, стали модными лозунг 
«Обогащайтесь!», статьи с восхвалением «теории» Бухарина о переход
ном периоде, согласно которой индустриализация может быть осуществ
лена лишь путем первоначального накопления, то есть за счет ограбле
ния крестьян. «Новый курс» встречает одобрение на Западе. 
Высокопоставленные визитеры в Китай частенько упоминают об «осо
бом пути» Китая, где «социалистический строй сочетается с рыночным
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хозяйством», предсказывают, что этот симбиоз может быть третьим 
путем для многочисленных развивающихся стран.

-задача наших исследовании состоит в том, чтобы проанализировать 
фазы и формы длительного и противоречивого процесса формирования 
базиса и социально-экономического строя Китая, увязать особенности 
и конкретные условия развития страны с общими и специфическими 
объективными законами, яснее представить перспективы и тенденции 
предстоящих процессов под воздействием внутренней и внешней поли
тики руководства. При всей антисоциалистической, антисоветской на
правленности внешнеполитического курса КНР в Китае сохраняются 
основы и элементы социализма. Они являются главным объективным 
препятствием практического осуществления малоэффективной и беспер
спективной стратегии навязывания народу политики великодержавна и 
гегемонизма на основе диктатуры и милитаризации.

Институту Дальнего Востока принадлежит приоритет в постановке 
и разработке проблем милитаризации в Китае. В работах В. И. Акимо
ва, А. П. Морозова, М. И. Сладковского 3 показано, что разрыв с прин
ципами марксизма-ленинизма, авантюризм и великодержавные гегемони
стские устремления китайского руководства привели к возникновению 
в начале 60-х годов и последующему развитию всеохватывающей ми
литаризации китайского общества. Милитаризм в сегодняшнем Китае 
представляет собой реакционную систему, призванную путем принуж
дения и насилия обеспечить правящей группировке политическую 
власть в стране и создать благоприятные внутренние условия для осу
ществления ею своих великодержавных замыслов на международной 
арене.

В настоящее время милитаризм стал важнейшей составной частью 
всей совокупности общественных отношений в Китае. Он находит свое 
выражение в милитаризации всех сторон общественной жизни страны, 
| ключая экономику, политику, идеологию, а также в агрессивной внеш
ней политике.

Одной из важнейших форм проявления милитаризма в КНР являет
ся милитаризация экономики, в результате чего все стороны обществен
ного производства подчинены интересам наращивания военной мощи, 
превращения Китая в «единый военный лагерь». Задачи экономического 
развития страны и осуществления курса «четырех модернизаций» к кон
цу нынешнего столетия сегодняшнее китайское руководство связывает 
с подготовкой к войне, с необходимостью всемерного наращивания во
енного потенциала.

В работах сотрудников института показано разностороннее отрица
тельное воздействие милитаризма на ход общественного развития в Ки
тае. Это находит свое выражение в уродливом изменении всей структу
ры народного хозяйства, гонке вооружений, снижении темпов научно- 
технического прогресса, в перестройке внешнеэкономических связей в 
целях ускоренного наращивания военного потенциала, в насаждении 
милитаристской националистической идеологии, в разжигании военного 
психоза, в раздувании репрессивно-карательного аппарата, в воениза
ции производственных отношений.

Для обеспечения условий скорейшего наращивания военного потен
циала в рамках отсталой экономики китайские руководители пошли на 
разделение народного хозяйства на два сектора: военный и граждан-

противоречия индустриального ^развития КНР."м? |ЭТ4;ПВ. А° и и’о’я’а. аГо^оТо в" 
в,— ПГ».. - В К».: М=™ ,= я™=.: 

В “ян Аяти“арке.йек.я еушкость’ воеккоТ политккн маркетов. М.. 1973; 
ДНП Лрооо’зов. Милитаризация экономики и общественной жизни в КНР.—
В кн.: Китай и гонка вооружений. М., 1980.
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* Б. П. Б а р а х т а. Р. М. Неронов. Армия — основа маоистского режима.— 
«Проблемы Дальнего Востока», 1976, № 1; К. А. Егоров. Карательно-репрессивный 
аппарат в системе маоистской диктатуры. — «Проблемы Дальнего Востока». 1976, 
№ 1; А, П. П а м о р. Место и роль армии в Китае. — «Проблемы Дальнего Востока», 
1972, № 3.
2 Пр мы Дальнего Востока № 2

ский. При этом первый, обслуживающий военные нужды, развивается на 
индустриальной основе и находится в привилегированном положении с 
точки зрения централизованного обеспечения сырьем, топливом, энер
гией, материалами, оборудованием, финансовыми средствами, квалифи
цированными кадрами.

Одним из важных последствий милитаризма явилось гипертрофиро
ванное усиление роли армии в китайском обществе. Изучению этого но
вого явления в институте уделялось большое внимание. По этой проб
леме был выполнен и опубликован ряд исследований4.

Милитаризация Китая представляет собой серьезную угрозу социа
листическим завоеваниям китайского народа. Она проецируется на 
внешнюю политику в форме выступлений китайского руководства про
тив разрядки международной напряженности, против разоружения и мер 
по ограничению стратегических вооружений, в форме политики провоци
рования новой мировой войны.

Очевидно, что процесс милитаризации китайского общества, прежде 
всего процесс милитаризации экономики и гонки вооружений, требует 
дальнейшего самого глубокого и пристального изучения.

Важное место в экономических исследованиях института занимает 
исследование проблем управления народным хозяйством КНР. Актуаль
ность этой темы определяется ее особой значимостью для оценки совре
менного состояния народного хозяйства КНР, а также перспектив его 
дальнейшего развития. Одним из первых результатов исследований по 
этой проблематике явилась работа В. Н. Ремыги «Система управления 
промышленностью КНР». В ней рассматривается значение использова
ния опыта и помощи СССР в становлении системы управления промыш
ленностью КНР в 1949— 1957 гг., а также критически анализируется 
политика пекинского руководства в области управления промышленно
стью на последующих этапах экономического развития страны. В рабо
те дается развернутый анализ конкретных форм и методов управления, 
делается вывод о противоречивом характере системы управления про
мышленностью КНР, сложившейся к концу 70-х годов и отражающей 
милитаристскую направленность экономической политики пекинского 
руководства.

Исследование системы управления народным хозяйством КНР при
обретает особую значимость в настоящее время, когда в Китае прово
дится серия экспериментов с целью изучения возможности проведения 
широкомасштабной экономической реформы, которая, по замыслам ки
тайского руководства, должна подчинить интересы предприятия и от
дельного труженика великодержавным устремлениям Пекина.

Значительное внимание в экономических исследованиях института 
уделяется изучению состояния и развития производительных сил КНР. 
В период с 1960 по 1966 г. в советском китаеведении в исследовании 
этих проблем практически образовался своеобразный вакуум. Необхо
димо было не только в кратчайшие сроки заполнить этот вакуум, но и 
с новых, критических позиций дать оценку итогов развития производи
тельных сил КНР. Выполнение этой задачи было сильно осложнено поч
ти полным отсутствием официальной китайской статистической информа
ции. В этих условиях начинать приходилось с поисков методик оценки и 
расчетов основных показателей, характеризующих уровень развития 
производительных сил. Разработанные в институте методы исчисления 
основных экономических показателей позволили в целом правильно 
оценить основные тенденции экономического развития страны.
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разработку отраслевых проблем явилась 
В. П. Полякова «Машиностроение КНР»
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Изучение состояния производительных сил велось как в отраслевом, 
так и в территориальном разрезе. Итогом этой работы явилось уже 
упоминавшееся четырехтомное издание по экономике Китая, охваты
вающее хронологически период с 1949 по 1974 г., то есть 25-летний пе
риод со времени образования КНР. Том «Промышленность КНР» пред
ставляет собой многоплановое исследование. В нем рассматриваются 
этапы становления промышленности КНР с 30-х до середины 70-х го
дов, дается всесторонняя качественная характеристика китайской ин
дустрии в сравнении с промышленностью других стран, анализируется 
отраслевая структура, состояние отраслей тяжелой и легкой промыш
ленности. В работе впервые в советском китаеведении сделана попытка 
дать количественную характеристику промышленности крупных произ
водственно-территориальных комплексов, выявить существующие меж
ду ними экономические связи. Многоплановый подход дал возможность 
раскрыть сущность и особенности промышленного развития Китая и 
формирования его промышленной системы, произвести развернутый 
анализ состояния китайской промышленности, определить ее сильные и 
слабые стороны.

Монография «Сельское хозяйство КНР» — первое в советском китае
ведении комплексное исследование сельского хозяйства КНР за чет
верть века ее существования, содержащее всестороннюю характеристи
ку этой важнейшей отрасли экономики. В работе освещен широкий 
спектр проблем. Наряду с анализом теоретических и практических ас
пектов аграрной политики китайского руководства дается характерис
тика отдельных отраслей.

В томе «Экономика КНР: транспорт, торговля, финансы» анализи
руется состояние производительных сил в таких важных отраслях эко
номики, как транспорт и водное хозяйство. Здесь же рассматриваются 
условия воспроизводства главной производительной силы общества — 
’рудящихся, человека.

Во всех четырех книгах не только содержится весьма обстоятель- 
!ая качественная и количественная характеристика состояния произво

дительных сил народного хозяйства КНР, но и убедительно, на основе 
сравнения двух периодов (1949— 1957 и 1958— 1974 гг.), раскрывают
ся пагубные, временами катастрофические последствия антисоциалисти
ческой, антинародной политики китайского руководства начиная с 1958 г., 
дается оценка того вреда, который нанес производительным силам 
«особый курс» экономического развития, провозглашенный Мао Цзэ
дуном.

За 15 лет существования института в его стенах было также подго
товлено и издано много оригинальных работ, включая диссертационные 
исследования, посвященных изучению тех или иных сторон производи
тельных сил общества, материально-технической базы китайской эконо
мики. Общие вопросы промышленного развития рассматриваются в мо
нографии «Проблемы и противоречия индустриального развития КНР» 
(М., 1974), развития сельского хозяйства — в книге «Сельское хозяйст
во КНР. 1966—1973» (М„ 1975), «Культурная революция и ее последст
вия» (М., 1979).

Существенным вкладом в 
монография В. И. Акимова и 
(М., 1979).

Важным аспектом изучения производительных сил Китая являлось 
исследование мелкого производства5. Мелкое производство^играст весь
ма важную роль в удовлетворении текущих потребностей экономики 
КНР и обеспечении занятости. В настоящее время на его долю прихо
дится 50 % валовой промышленной продукции.

» См : А. М. Круглов. Мелкая промышленность КНР. М., 1976.
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Развитие мелкого, кустарного производства, домашних промыслов, 
безусловно, играет важную роль в обеспечении занятости китайского 
населения. Однако развитие мелкого производства имеет свои эконо
мические границы, определяемые его эффективностью в сравнении с 
крупным, а не только наличием огромных ресурсов рабочей силы. 
Практика Китая подтвердила, что решить проблемы индустриализации, 
вопросы о путях и формах развития производства в условиях экономи
ческой отсталости и относительного перенаселения можно только путем 
комплексного подхода. Выработка такого подхода для Китая все еще 
остается нерешенной проблемой.

В прошедшие годы активно велась работа по изучению транспорта 
КНР. Здесь выделяется монография С. Л. Ширяева «Железнодорожный 
транспорт Китайской Народной Республики» (М., 1969). В этой и дру
гих работах С. Л. Ширяева убедительно доказывается, что главной при
чиной резкого обострения транспортной проблемы в Китае явилась ан
тинародная политика китайских руководителей, определяемая милита
ристскими и экспансионистскими целями, когда масштабы и основные 
направления транспортного строительства диктовались в первую оче
редь не экономическими, а военно-стратегическими соображениями.

Проведенные в институте исследования качественного и количествен
ного состояния производительных сил позволили дать реальную оценку 
курса «четырех модернизаций», предусматривавшего осуществление к 
концу нынешнего столетия модернизации сельского хозяйства, промыш
ленности, обороны, науки и техники и выдвижение Китая по уровню 
экономического развития в число наиболее развитых стран мира. В ра
ботах сотрудников института6 убедительно доказана несостоятельность 
этой программы экономического развития Китая. Это определяется преж
де всего весьма низким исходным уровнем экономического развития: 
КНР значительно отстает не только от развитых стран по производству 
основных видов продукции на душу населения, но и от среднемировых 
показателей. Следует учитывать также ряд существенных недостатков 
в китайской экономике качественного характера. В первую очередь они 
связаны с положением базовых отраслей промышленности, развитие ко
торых заметно отстает от потребностей народного хозяйства. Несмотря 
на отдельные успехи, достигнутые в 70-е годы в развитии добычи неф
ти и газа, страна, по существу, испытывает постоянные энергетические 
трудности, прежде всего в области электроэнергетики. Не способны 
удовлетворять потребности народного хозяйства в конструкционных 
материалах черная и ряд отраслей цветной металлургии. Неравномер
ное развитие отраслей создает резкие диспропорции в промышленности 
и не позволяет в полной мере использовать созданные мощности. Наи
более существенными, в частности, являются диспропорции между до
бывающей и обрабатывающей промышленностью, между машинострое
нием и металлообработкой, между производственными потребностями 
и энергетической базой народного хозяйства и т. д.

Серьезным негативным фактором является также низкий технический 
уровень многих отраслей, значительный удельный вес отсталых форм 
производства. К этому следует добавить громадное отставание Китая от 
развитых стран по уровню развития науки и техники. По оценкам спе
циалистов, это отставание в важнейших областях составляет от 10 до 30 
лет. Очень низка производительность труда и в сельском хозяйстве.

Нереальность курса «четырех модернизаций» обусловливается не 
только низким исходным уровнем экономического и научно-технического 
развития КНР, но и ее коренными целями, определяющими характер и
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социальную направленность экономической политики китайского руко
водства.

Само по себе стремление осуществить всестороннюю модернизацию 
экономики к 2000 г., превратить Китай в современное развитое государст
во является вполне естественным. Решение подобной задачи могло 
бы стать крупным вкладом в дело прогресса не только Китая, но и все
го человечества. В КНР, располагающей богатейшими материальными 
и людскими ресурсами, имеются для этого необходимые условия. Ана
лиз, однако, показывает, что, казалось бы, позитивное с точки зрения 
экономического развития страны стремление выйти в число развитых 
стран мира, по существу, приобрело реакционный характер. Этот курс 
направлен не на укрепление и развитие основ социализма в Китае/ не 
на всемерное повышение жизненного уровня китайского народа, а на 
превращение страны на милитаристской основе в мощное в военном от
ношении государство, способное вести активную экспансионистскую по
литику с позиции силы.

Важное место в исследованиях производительных сил заняли вопро
сы воспроизводства рабочей силы. Здесь следует прежде всего отме
тить работы Е. А. Коновалова, по существу заложившие научные осно
вы изучения демографических проблем Китая. В работе А. В. Остров
ского «Рабочий класс, его место и роль в социально-экономической 
структуре Китая» анализируются основные черты развития рабочего 
класса страны, его социальная структура и социально-экономическое 
положение, условия труда и жизни.

Первым исследованием в советской литературе одной из наиболее 
сложных и актуальных проблем Китая — продовольственного кризиса — 
явилась работа И. Н. Наумова 7. На обширном фактическом материале 
в ней было доказано, что в Китае имеются все объективные условия 
при наличии научно обоснованной экономической политики для прео
доления продовольственных трудностей и создания необходимых усло
вий для нормального воспроизводства рабочей силы на расширенной 
основе, однако основным препятствием в деле решения продовольствен
ной проблемы является авантюристическая, антинародная политика 
китайских лидеров.

Важным аспектом изучения экономики современного Китая являют
ся внешнеэкономическая политика и внешнеэкономические связи КНР. 
Усилия сотрудников института в эти годы были сосредоточены на оцен
ке характера и последствий переориентации внешнеэкономических свя
зей Китая преимущественно на капиталистический рынок. В условиях 
«особого курса» внешнеэкономические связи КНР в значительной сте
пени превратились из средства международного экономического сотруд
ничества в орудие гегемонистской шовинистической политики китайско
го руководства.

Значительным вкладом в изучение этих проблем стали работы 
М. И. Сладковского, в ретроспективном плане рассматривающие исто
рию торгово-экономических отношений народов России с Китаем, а так
же Советского Союза и Китая с 1917 по 1974 г.8 В этих работах показан 
положительный характер русско-китайских экономических отношений, 
подчеркивается, что после победы Октябрьской революции «на всех 
этапах новейшей истории, особенно в критические для Китая годы, ког
да народу этой страны приходилось решать коренные национальные 
вопросы, вести смертельную борьбу за независимость и социальную 
справедливость, он неизменно в лице Советского Союза находил искрен-
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т См • И Н Н а у м о в. Продовольственная проблема в Китае. М., 1973.
8 См.: 1Л. И. Сладко вскнй. История торгово-экономических
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отношений“См.: М. И. Сладкопскн*. История торгово-экономических 
СССР с Китаем. 1917—1974, с. 318, 319.

10 См.: С. А. Манеже в. Экономические отношения КНР 
Восточной Азии. М., 1980.

11 К. Маркс и Ф. Э пгельс. Соч., т. 37, с. 417.

со странами Юго-

него друга и получал от него братскую помощь». В этом отношении 
«отход Китая от содружества с СССР и другими социалистическими 
странами представляет собой результат утверждения воинствующего ве
ликоханьского шовинизма»

Вопросы экономических отношений Китая с другими странами рас
сматриваются также в работах М. И. Сладковского «Китай и Япония» 
(М., 1971) и «Китай и Англия» (М., 1980).

В работе С. А. Манежева исследуются экономические отношения 
КНР со странами Юго-Восточной Азии |0, особое внимание уделено ос
новным формам и методам экономической экспансии Пекина в этом 
регионе.

Одним из важных аспектов внешнеэкономических связей Китая, 
потребовавших углубленного изучения, явились научно-технические 
отношения КНР с Советским Союзом, которые получили соответству
ющее отражение в монографии Л. В. Филатова «Экономическая оцен
ка научно-технической помощи Советского Союза Китаю (1949— 
1966)» (М., 1980). В ней освещаются основные этапы сотрудничества, 
дается экономическая и стоимостная оценка советской помощи Китаю, 
методика ее расчета.

В настоящее время китайское руководство возлагает серьезные на
дежды на широкое сотрудничество с развитыми капиталистическими 
странами вплоть до привлечения в страну иностранного капитала в це
лях ускорения темпов экономического развития и реализации курса 
«четырех модернизаций». В этих условиях перед исследователями стоит 
задача вскрытия социально-классовой сущности нового поворота во 
внешнеэкономической политике, оценки той действительной роли, кото
рую сможет сыграть внешний фактор в решении экономических про
блем Китая.

В связи с политикой привлечения в страну кредитов и капитала 
развитых империалистических государств встает вопрос об исследова
нии проблем валютной ликвидности и социально-экономических послед
ствий для Китая.

Самостоятельным направлением исследований ИДВ АН СССР в 
области социально-экономических проблем было изучение экономиче
ской политики китайского руководства на различных этапах существо
вания КНР. Пристальное внимание к экономической политике и роли 
маоистского государства вполне объяснимо и оправданно, ибо над
стройка в условиях Китая традиционно, на длительных этапах истории 
и особенно после образования КНР, оказывала и продолжает оказы
вать колоссальное воздействие на ход экономического развития. По 
Ф. Энгельсу, государственная власть может оказывать на экономиче
ское развитие различное воздействие. «Она может действовать в том 
же направлении — тогда развитие идет быстрее; она может действо
вать против экономического развития — тогда в настоящее время у 
каждого крупного народа она терпит крах через известный промежу
ток времени; или она может ставить экономическому развитию в опре
деленных направлениях преграды н толкать его в других направлениях.

...Однако ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть 
может причинить экономическому развитию величайший вред и может 
вызвать растрату сил и материала в массовом количестве»

В работах «Социально-экономический строй и экономическая поли
тика КНР», «Идейно-политическая сущность маоизма» (раздел IV, «Эко
номические теории и экономическая политика маоизма»), «Критика ан-
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тимарксистских теорий в курсе политической экономии» (глава «Маои
стские концепции экономики социализма»), в целом ряде статен журна
ла «Проблемы Дальнего Востока» и других публикациях китаеведы-эко
номисты постоянно изучают повороты, зигзаги и последствия экономиче
ской политики пекинского руководства, сказывающиеся на обществен
ном развитии КНР.

Если в первые годы после образования КНР при огромной эконо
мической помощи СССР и других социалистических стран, а также при 
содействии Китаю в составлении первого пятилетнего плана и проекта 
второй пятилетки (1958—1962) были сделаны успешные попытки до
стичь высоких и устойчивых темпов экономического развития, сбалан
сировать пропорции накопления и потребления, претворить в действие 
закономерности экономического развития при социализме, то с конца 
50-х годов маоисты отбросили генеральную линию партии на переход
ный период, отошли от решений VIII Всекитайского съезда КПК и вста
ли на порочный путь «скачков» и «культурных революций». Это исключа
ло переходные формы преобразований, требовало «взвинчивания тем
пов» и «форсирования преобразований». Естественно, что краткий пе
риод благоприятного воздействия еще неокрепшего государственного 
механизма не смог выявить всех преимуществ социалистического строя: 
процесс восхождения к социализму был прерван политикой маоистов, 
которые вначале задались авантюристическими помыслами «догнать 
Англию», «опередить США» на экономическом поприще, а затем ска
тились на внешнеполитические акции оголтелого антисоветизма, враж
дебности всему социалистическому лагерю. С тех пор вот уже на про
тяжении более чем 20 лет экономическая политика КНР на различных 
этапах оказывает резко отрицательное воздействие на формирование 

роизводственных отношений и развитие производительных сил.
На этапе «большого скачка» форсированные преобразования в дс- 

евне и принудительное и неподготовленное обобществление кустарных 
редприятий и капиталистических предприятий в городах привели к 

гипертрофированному сосредоточению ресурсов на производстве метал
ла, что породило глубочайший кризис всего народного хозяйства и дис
пропорциональность между возможностями экономики страны и амби
циозными планами маоистов. Это отбросило экономику на много лет 
назад, потребовало целого этапа «урегулирования» (1961 —1965). Меж
ду тем экономические амбиции маоистов сменились политическими и 
стратегическими; уже с 1963 г. страна встала на путь дорогостоящей 
форсированной милитаризации. В условиях технико-экономической от
сталости мечты китайского руководства поднять военно-промышленный 
потенциал «в кратчайшие сроки, любой ценой» дорого обходятся ки
тайскому народу.

Экономическая политика руководства на этапе «культурной рево
люции», как свидетельствуют работы советских китаеведов 12, показала, 
какой большой ущерб может причинить экономике политическая кам
пания. В качестве пережитков «буржуазного права» атаковались права 
крестьян на приусадебные участки, подсобные промыслы, на вознаграж
дение по труду. Важнейшим объектом кампании по «ограничению бур
жуазных пережитков» являлся рабочий класс Китая. Пропагандирова
лась максимальная уравнительность в распределении, была устранена 
восьмиразрядная тарифная сетка зарплаты, якобы «изжившая себя», и 
стала внедряться трехразрядная сетка, игнорирующая качество труда. 
Рабочих призывали: «Нужно работать, не считая часы и не думая о 
рлчнагоаждении», «развивать пролетарский дух голытьбы». Эта ориен
тация была не временным мероприятием, а рассчитана на «весьма 
длительный период».

Китай сегодня; Идейно-политическая сущность 
противоречия китайской экономики. М., 1974 и др.
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После смерти Мао Цзэдуна в экономической политике КНР насту
пили заметные изменения. Их существо заключается во временном от
казе от «лсво»-экстремистских, диктаторских методов руководства эко
номикой, скомпрометировавших себя и нанесших колоссальный ущерб 
производительным силам. Сейчас китайское руководство ориентирует 
страну на переходный этап так называемого «урегулирования» для по
следующего осуществления «четырех модернизаций». На XXVI съезде 
КПСС было отмечено, что «опыт социально-экономического развития 
КНР за два последних десятка лет — тяжелый урок, показывающий, к 
чему ведет извращение принципов социализма, его сути как во внутрен
ней, так и в международной политике». Там же было отмечено, что «во 
внутренней политике происходят сейчас изменения. Истинный смысл их 
еще покажет время. Оно покажет, в какой мере нынешнему китайско
му руководству удастся преодолеть маоистское наследие». От советских 
китаеведов требуется ответить на принципиальные вопросы: что в кур
се нынешнего руководства осталось от традиционной экономической по
литики Мао Цзэдуна, что в ней принципиально нового, к чему' эта поли
тика приведет с точки зрения общественного развития Китая?

Нынешние меры «урегулирования» сопровождаются существенными 
изменениями отраслевых пропорций в сторону преимущественного раз
вития отраслей легкой и текстильной промышленности. В стране резко 
сокращаются масштабы капитального строительства, закрываются тыся
чи промышленных предприятий, которые выпускают ненужную ныне и 
негодную продукцию. Приоритетом пользуются предприятия, требующие 
минимальных капитальных вложений, расходующие ничтожное количе
ство энергии, но поглощающие максимальное количество занятых. По
добная резкая перестройка привела к общему снижению темпов эко
номического развития страны, увеличению армии безработных, резко
му' повышению цен на потребительские товары, сельскохозяйственный 
инвентарь, усилению темпов инфляции и дефициту' государственного 
бюджета. Все это создает вновь критическую ситуацию на хозяйствен
ном фронте.

Анализ мероприятий нынешнего руководства за последние годы по
казывает, что в главном оно продолжает осуществлять прежнюю стра
тегию с тем лишь отличием, что форсированное наращивание военно- 
промышленного комплекса на этот раз связывают с широким привле
чением военно-промышленной мощи капиталистических стран. По-преж
нему целью общественного производства не является улучшение жизни 
и условий труда китайского народа, оно по-прежнему осуществляется 
ценой колоссальных растрат человеческого труда. Нынешние руководи
тели Китая оказались в плену военно-бюрократических, диктаторских и 
административных методов управления, хотя и пытаются дополнять их 
сомнительными экспериментами оживления «рыночной экономики».

В чем заключаются отличительные черты экономической политики 
китайского государства в последние двадцать лет? Прежде всего в от
сутствии научно обоснованной долговременной стратегии развития. За 
последние два с лишним десятилетия страну' потрясают бурные полити
ческие кампании, крутые повороты в установлении темпов промышлен
ного развития, в определении «решающих звеньев» (например, сталь, 
зерно), что приводило и приводит к серьезным нарушениям народнохо
зяйственных пропорций, к снижению темпов производства и разлажива
нию всего процесса общественного воспроизводства. В периоды очень 
высоких темпов роста промышленного производства («большой скачок», 
70-е годы) страна испытывала огромное напряжение, ибо прирост про
изводства достигался непомерно высокой нормой накопления, растяну
тым фронтом капитального строительства, гипертрофированным разви
тием мелкого производства, расширением занятости за счет дешевых, 
но неэффективных рабочих мест. Это естественно приводило к консер-
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В последние полтора десятилетия китайская проблема с годами приоб
ретала все более острый характер. С начала 60-х годов пекинское руко
водство развернуло широкую подрывную деятельность против братских 
партий, против социалистических стран. В этих условиях отношения с 
Китаем стали приобретать принципиально иное содержание.

Прежде речь шла о развитии всестороннего сотрудничества всех 
стран социализма с Китаем, о координации действий в общей борьбе 
против империализма. После узурпации власти группой Мао Цзэдуна 
стало вынужденной необходимостью оказание противодействия подрыв
ной, раскольнической линии маоистов, открывших фактически второй 
фронт против мирового коммунистического движения, социалистической 
системы и выступающих объективно пособниками самых реакционных, 
агрессивных кругов империализма. При этом вновь актуальное значе
ние приобрел вопрос О борьбе за социалистическую перспективу разви
тия Китая. Все это, вместе взятое, выдвинуло проблемы положения в 
Китае и судьбы революции в этой стране в число острейших вопросов 
современности.

Начиная с 60-х годов и особенно после октябрьского (1964 г.) Пле
нума ЦК КПСС наша партия призвала коммунистов, всех марксистов- 
ленинцев повысить бдительность в отношении антисоциалистических 
происков китайских руководителей, встать на защиту марксистско-ле
нинского учения, социалистических идеалов.

вации жизненного уровня, снижению эффективности капитальных вло
жении, к огромным растратам живого и общественного труда (об этом 
неоднократно писали в своих работах ученые ИДВ АН СССР, а ныне 
подтверждают и известные китайские экономисты — Сунь Ефан, Сюй 
Дисинь, Сюэ Муцяо и др.). Увеличение числа рабочих мест за счет 
мелкого производства в коллективном и частном секторах временно 
сокращало размеры открытой безработицы, но приводило к тому, что 
ограниченные ресурсы сырья и энергии (хлопок, табачный лист, са
харный тростник, уголь) первоочередно попадали не на современные 
крупные объекты, а на тысячи мелких промышленных предприятий, 
народных коммун и уездов, оснащенных примитивным оборудованием, 
выпускающих некачественную продукцию и не пополняющих финансо
вые доходы государства. В целом народнохозяйственная эффективность 
производства неуклонно снижается, валютные поступления сокращают
ся из года в год, между предприятиями идет настоящая борьба за 
сырье, государственные заказы, рынки сбыта.

Анализ экономической политики китайского руководства свидетель
ствует о том, что, проявляясь в различных формах, будь то «лево»- 
экстремистские либо правооппортунистическне методы, в любых слу
чаях политическая власть в Китае продолжает оказывать разруши
тельное влияние на социально-экономическую структуру, порождает но
вые противоречия и проблемы в жизни и труде миллиардного населения 
страны. Задача наших исследований социально-экономического строя 
и роли китайского государства состоит в дальнейшем объективном учете 
и анализе реальных событий в стране на основе марксистско-ленинской 
теории и методологии.
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1 Л. II. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2. М., 1973, с. 392.

Товарищ Л. И. Брежнев, выступая на Международном совещании 
братских партий, проходившем в 1969 г. в Москве, отметил: «Всесто
ронний марксистско-ленинский анализ классового содержания событий 
в Китае за последние годы и корней нынешнего курса руководителей 
К.ПК, ставящего под угрозу социалистические завоевания китайского 
народа,— большая и серьезная задача»1.

В последние годы советское китаеведение проделало значительную 
работу в этом направлении. В области критики теории и практики мао
изма, его извращений научного коммунизма советские ученые-китаеве
ды провели ряд крупных исследований. Институты Дальнего Во
стока, Востоковедения, Международного рабочего движения и дру
гие опубликовали ряд монографий и сборников. В содружестве с марк
систами из братских стран советские ученые осуществляли детальный 
разбор теории и практики маоизма, разоблачали опасный характер 
этого антисоциалистического, антимарксистского явления. Итоги подоб
ных исследований были изложены, в частности, в коллективном труде 
марксистов ряда социалистических стран «Маоизм — идейный и поли
тический противник марксизма-ленинизма», в сборниках «Маоизм гла
зами коммунистов», «Опасный курс» и др.

Представляет определенный практический интерес попытка просле
дить эволюцию концепций по внутриполитическим вопросам КНР, кото
рые разрабатывались в Институте Дальнего Востока и учеными других 
научных учреждений с участием института. Сделать это тем более 
важно, что Центральный Комитет нашей партии, постоянно уделяющий 
внимание положению в Китае, вопросам советско-китайских отноше
ний, неизменно требует повышения уровня научно-исследовательской 
работы по Китаю. В силу исторических обстоятельств китаеведение 
оказалось в ряду тех общественных наук, которые находятся на самом 
остром участке идейно-политической борьбы нашей партии, всего миро
вого коммунистического движения — против одного из опаснейших про
тивников марксизма-ленинизма, научного коммунизма, против маоизма.

В конце 50-х годов наша партия критиковала группу Мао Цзэдуна 
и насаждавшийся ею «казарменный коммунизм», предупреждала о губи
тельных последствиях, которые могут повлечь за собой попытки совер
шить «большой скачок» в развитии народного хозяйства и наспех «ком- 
мунизировать» деревню. В 60-х годах перед советскими китаеведами 
более остро встала задача классового анализа общественно-историческо
го развития Китая в связи с усилением негативных моментов в над
стройке и базисе китайского общества. В первую очередь это касается 
изучения социально-экономических и политических процессов в КНР.

Главным аспектом в исследованиях ИДВ по внутриполитической си
туации КНР 1966—1976 гг. являлась оценка маоистской «культурной 
революции», ее последствий и результатов для судеб китайской рево
люции и китайского народа. Оценка «культурной революции», прежде 
всего се внутриполитических моментов, стала в последние годы пред
метом острой политической борьбы как в Китае, так и на междуна
родной арене, включая коммунистическое движение.

В основе своей правильная или извращенная ревизионистская оцен
ки «культурной революции», ее последствий связаны с продолжением 
внутриполитической борьбы, с нерешенностью важнейших социально-эко
номических проблем, с продолжением кризиса маоизма и попытками пе
кинских лидеров «исправить» и укрепить режим военно-бюрократической
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2 См.: О. Е. Владимиров, В. И. Рязанцев. Страницы политической 
биографии Мао Цзэдуна. М., 1969; Г. В. Астафьев. Проблемы промышленного 
развития Китая (1949—1957). М., 1970; М. И. Сладковский. Характеристика 
социально-экономического строя КНР. М., 1970; В. Вятский, Ф. Димин. Эко
номический авантюризм маоистов. М„ 1970; Г. Д. Сухарчук. О социально-эко
номических взглядах Мао Цзэдуна. М., 1970; Е. А. Коновалов. Социально-эко
номические аспекты народонаселения КНР. М., 1970; Китайская Народная Республи
ка Экономика, государство и право, культура. М„ 1970; 3. А. Муромцева. Проб
лемы индустриализации КНР. М., 1971; Современный Китай. Социально-экономиче
ские проблемы (отв. ред. М. И. Сладковский). М. 1972; Л. А. Волкова. Изме- 
некие социально-экономической структуры китайской деревни 1949-1970 гг. М.. 
1972* В И Вятский. Экономическая политика маоистов. М.,, 1972, А. М. Румян* 
ц ев.’Истоки и эволюция «идей Мао Цзэдуна»^ М.Д 972. „
м 1967^ Маоизм3 глазами’ коммунистов (вёгуй. . рея. В. А. Кривцова). М.. Д969; 
Ан’тимаоксистская сущность взглядов и политики Мао Цзэдуна (гл. р< 
ь-лпгкий! М 1969‘ Китай сегодня (отв. род. Л. П. Делюсин и Г. Д.
К д’м'йоонов Я. Михайлов. Военно-бюрократическая диктатура - ору- 
1969;Лкйеожавной’политики группы Мао Цзэдуна. М„ 1969; «Ревкомы» - органы 
дне великодержавной Лени„„зм и политика современного Китая (сб. ст. под 
Диктатуры Мао, М 1969, «»“ Новейшая иеторп. Китая 1917-1970 гг. (колл. 
аР:?.'. отв Р«и М И’слЦовск'иП). М. 1972.

диктатуры группировки Мао. Эти оценки связаны с борьбой маоистов 
против сохраняющихся оппозиционных взглядов и их попытками любы
ми средствами предотвратить консолидацию, сплочение здоровых сил в 
стране:

Империалистическая пропаганда, антикоммунисты и буржуазные си
нологи начали восхвалять «китайскую модель социализма», превознося 
«культурную революцию», подчеркивая, будто опа была направлена на 
«сохранение Китая для социализма».

В этих условиях советские ученые, в том числе и научные сотруд
ники Института Дальнего Востока АН СССР, занимались научными 
исследованиями внутриполитической ситуации КНР с целью создать 
марксистско-ленинскую концепцию внутреннего развития Китая, вос
становить историческую правду о деятельности Мао Цзэдуна и его 
сторонников, о том огромном ущербе, который нанесли маоисты своей 
внутренней политикой китайскому народу, мировому коммунистиче
скому, национально-освободительному движению, делу социализма в 
Китае.

В 1966—1968 гг. советские синологи разработали концепцию о кор
нях событий «культурной революции» в Китае. Во внутриполитическом 
плане научные разработки освещали длительную борьбу национали
стической группы Мао Цзэдуна с интернационалистическими силами 
КПК- Подчеркивалось, что националистическая группировка в КПК, 
захватившая власть, не сделала выводов из провала маоистской по
литики «большого скачка», «народных коммун» и «новой генеральной 
линии». Тем самым завязывался острый узел противоречий, который 
рано или поздно должен был привести к кризису социалистического 
развития Китая 2.

В 1967—1969 гг. в научных работах ИДВ был подробно освещен 
внутриполитический ход событий «культурной революции», вскрыта ее 
туть как «подавление социалистической революции» в Китае, «реак
ционный военный переворот»3.

В ряде научных работ и статей института были даны общие выводы 
концепции социально-политических итогов «культурной революции» и 
IX съезда КПК. Они полностью подтвердили правильность общей оцен
ки, данной товарищем Л. И. Брежневым в сентябре 1967 г.: «То, что 
группа Мао Цзэдуна именует «культурной революцией», правильнее 
было бы назвать контрреволюцией». Вкратце выводы сводились к следу
ющему.
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IX съезд КПК узаконил военно-бюрократический режим, установ
ленный в ходе «культурной революции». В политической области про
изошли наиболее существенные передвижки власти, серьезно затро
нувшие социалистические элементы надстройки китайского общества, 
деформировавшие их. Вся власть в стране оказалась в руках военно
бюрократической группировки маоистов, которая установила свою аб
солютную диктатуру. Тенденция развития народно-демократической 
власти в Китае в сторону превращения ее в диктатуру пролетариата 
временно приостановлена. Руководящая роль КПК как авангарда ра
бочего класса подорвана, а сама партия была в ходе «культурной ре
волюции» развалена. Развернувшийся процесс создания маоистской по
литической организации под вывеской КПК на принципиально 
политических, идейных и организационных основах преследовал 
закрепить социал-шовинистические тенденции в Китае.

В социальной области маоисты продолжали бонапартистское лави
рование между классами и искусственно создаваемыми социальными 
группами, по-прежнему рассматривали армию в качестве главной опо
ры своего режима, а консервацию политической инертности и культур
ной отсталости огромной массы крестьянства — как благоприятное ус
ловие существования маоистского режима.

Однако сам насильственный характер поворота к военно-бюрокра
тическому режиму и намечаемая группой Мао Цзэдуна переориента
ция внешней политики на политическое смыкание и блокирование с 
империалистическими странами, прежде всего с США. вызвали возра
стание сопротивления внутри еще сохранившихся организаций КПК 
в КНР и новый взрыв внутриполитической борьбы среди фракций пе
кинского руководства. Кризисные явления в маоизме и столкновения 
фракции военных (во главе с Линь Бяо) с Мао Цзэдуном и 
Эньлаем постепенно созревали в 1969—1971 гг. и вылились 
тябрьский кризис» 1971 г.

В начале 1972 г. ученые Института Дальнего Востока АН СССР на 
китайских материалах разработали концепцию очередного кризи
са маоизма, выдвинули научную гипотезу о причинах столкновения 
Линь Бяо с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. Основные посылки этой 
концепции следующие4:

— «Сентябрьский кризис» 1971 г. в своей основе вызван обостре
нием борьбы за власть между фракциями маоистского режима, почув
ствовавшими нарушение неустойчивого равновесия в конгломерате 
многовластия переходного механизма режима. Проблема сводилась к 
перераспределению рычагов власти и сфер влияния. к устранению 
фракции Линь Бяо в системе власти.

— Решающим моментом было то. что по мере отхода от экстре
мистской линии «культурной революции» вся политическая структура 
в целом все больше оказывалась под влиянием Чжоу Эньлая. Когда 
появился противовес военно-контрольному механизму в лице новых 
парткомов, Чжоу Эньлай смог выступить против Лпнь Бяо, а Мао Цзэ
дун поддержал Чжоу и его союзников из военных, учтя новую расста
новку сил.

Армия, как основа маоистского режима, бы,ла в итоге поставлена 
в положение правящей силы. Военные на местах в условиях разгрома 
КПК и общественных организаций заняли господствующее положение. 
Однако это вовсе не значит» что весь военный аппарат был прямой опо
рой Линь Бяо. В НОАК было много соперничавших фракций, что под
рывало положение Линь Бяо»

4 Концепция разработана коллективом ученых Института Дальнего Востока поя 
руководством кандидата исторических наук В. П. Фетов а в конце 1971 г См • 
В. Фетов. Очередной кризис в Пекине: падение Линь Бяо. — «Проблемы Дальнего 
Востока», 1973, ЗЧк» 2. 1 •
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— Хотя позиция Линь Бяо в 1972 г. не полностью раскрывалась 
имеющимися документами, все-таки удалось выявить основу в расхож
дениях: 1) «размахивая знаменем Мао», Линь Бяо фактически вел 
дело к полному ослаблению идеологического ядра в маоистском руко
водстве, стремился поставить его под свой «абсолютный авторитет» и 
контроль; 2) у Линь Бяо была особая, отличая от точки зрения Мао 
(и Чжоу Эньлая), позиция в отношении США и СССР; 3) важней
шей областью столкновения Линя с Мао был вопрос о милитаризации 
партии; 4) имело место столкновение по вопросу о так называемом 
маоистском «курсе строительства армии» (и ополчения); 5) в более ши
роком смысле расхождения между Мао и Линем, по-видимому, затраги
вали и ряд вопросов внутренней, прежде всего народнохозяйственной по
литики,

«Сентябрьский кризис» 1971 г. позволил поставить вопрос в более 
широком аспекте — о новом кризисе маоизма в идейно-политической, 
социальной, организационной, военной и других сферах. Был сделан 
вывод о том, что нынешний кризис отражает коренные пороки и сла
бости маоистского режима, свойственные ему принципы лавирования 
между различными политическими силами и социальными слоями, 
практику искусственного разжигания противоречий в партии и обще
стве, на балансировании среди которых, а не на реальном идейно-по
литическом авторитете зиждется маоистская власть. «Кризис маоистс
кого руководства в области внутренней политики ведет к общей неус
тойчивости, в области внешней политики — к еще большему авантю
ризму» 5.

Важнейшими выводами в области внутриполитической 
были следующие:

— В 1970—1972 гг., но особенно четко после «сентябрьского кри
зиса» 1971 г., в Китае прослеживалось большое число мероприятий, 
которые даже внешне резко отличались от мероприятий «культурной 
революции» и прежних маоистских лозунгов. К середине 1972 г. наи
большее развитие получили внутриполитические методы и лозунги, ко
торые обычно связывали с именем Чжоу Эньлая. Вместе с тем углуб
ленный анализ сущности новых внутриполитических мероприятий не 
позволял оценить их как радикальное изменение внутренней политики, 
как радикальный отход от прежней линии маоцзэдуновского руковод
ства. Во внутриполитической области по-прежнему всемерно пропаган
дировался и осуществлялся стратегический курс IX съезда КПК, ос
новным содержанием которого являлись «перманентная революция», 
подготовка к войне, антисоветизм, мобилизация всего китайского наро
да на борьбу за маоистский Великий Китай.

— Наиболее сложной для маоистов оставалась проблема армии и 
связанная с этим более общая задача подавления всех явных и по
тенциальных оппозиционеров в рамках военно-политической системы. 
Армия осталась важнейшей опорой режима, целиком сохраняющего 
свой военно-бюрократический характер. Поэтому речь шла не о меха
нической замене военного контингента в рамках политической системы, 
а о еще большем подчинении армии маоистской диктатуре. Соответствен
но и широкая задача идейно-политической переориентации армии пре
обладала над узкой задачей чистки определенных элементов в ее составе.

__ В тот период политическая борьба была перенесена в пар
тию в ее руководящие органы различных ступеней. Мао Цзэдун и его 
приближенные пытались прежде всего через аппарат партии уси
лить контроль над армией, военными деятелями и кадровыми работ
никами.

Р--



45Изучение внутриполитических проблем современного Китая в ИДВ

страны

ственной власти. Устранение наиболее сильной военной фракции было 
первым условием возвышения нового клана руководителей, с упроче
нием которых (в том числе Цзян Цин) Мао Цзэдун связывал пробле
му «передачи власти». На первый план выдвинулось соперничество

6 См.: Б. П. Барахта, Р. М. Неронов. Армия — основа маоистского режи
ма. — «Проблемы Дальнего Востока», 1976, № 1; Б. П. Барахта. Социально-поли
тическая роль НОАК. 1969—1975 гг. (канд. дисс.). М., 1978.

’ См.: Маоизм: военная теория и практика. М., 1978; Г. Н. М ось к о. Армия 
Китая — орудие авантюристической политики маоистов. М., 1980.

— Складывающаяся политическая система (1972) была построена 
как временная и переходная. Ее развитие по маоистским схемам по
терпело неудачу.

Данные выводы были подкреплены статистическим анализом лозун
гов, содержавшихся в китайской печати в конце 1971—первой поло
вине 1972 г.

Кроме того, сходные результаты дало и научное изучение персо
нального состава пекинского руководства по спискам, появившимся в 
центральной печати КНР в конце марта 1972 г.

Конкретный исторический анализ динамики военного контроля в 
КНР в 1965—1970 гг., завершенный в институте к концу 1971 г. в виде 
законченного исследования6, показал опасность для группировки Мао 
Цзэдуна дальнейшего возрастания роли военных в Китае. Был сде
лан вывод, что пекинское руководство может попытаться ограничить 
роль военных в сфере управления, постарается переключить НОАК 
на более широкую боевую подготовку. Вместе с тем анализ всеобъем
лющего распространения военного контроля и милитаристских форм 
управления в Китае вскрыл, во-первых, механизм военно-бюрокра
тического режима, а во-вторых,— трудности на пути возвращения ки
тайского общества к социалистическим социально-политическим отно
шениям. В этом убеждали также выводы двух монографических 
исследований о социально-политической роли армии в Китае в 
1949—1957 гг. и в 1958—1969 гг., проделанные в ИДВ научными ра
ботниками Н. Н. Трубочкиным и Г. Н. Мосько. В этих исследованиях 
доказано, что с 1949 г. группа Л\ао Цзэдуна старалась культивировать 
милитаризм и особое положение армии в Китае, а два последних де
сятилетия в политической и общественной жизни страны возобладал 
дух насилия, милитаризма и подготовки к войне7.

В ученых кругах института из указанных исследований был сделан 
практический вывод о необходимости более глубокого изучения реаль
ной роли НОАК и ее руководства на протяжении «культурной рево
люции» в целях проверки, уточнения и, в случае необходимости, пере
оценки некоторых прежних стереотипных заключений.

В научной дискуссии о внутриполитической обстановке КНР за 
1972 год, проходившей в первом квартале 1973 г., были выдвинуты не
которые новые идеи о тенденциях внутриполитического развития:

— Политическая ситуация 1972 г. выявила нарастающую борьбу 
между фракциями деятелей «культурной революции» — Цзян Цин. 
Чжан Чуньцяо, Но Вэньюань, Ван Хунвэнь и др. — и фракцией «ад
министраторов» (государственные деятели прагматического толка, ко
торым близок Чжоу Эньлай) как за высшую власть, так и за кандида
туру «преемника Мао». Анализ появившихся в 1972 г. документов по 
«делу Линь Бяо» вскрыл, что, во-первых, эти документы, скорее всего, 
были совместным делом фракции «ортодоксальных» маоистов и «праг
матиков», а во-вторых, линия конфронтации также проходила и меж
ду этой фракцией и фракцией Линь Бяо. В интересах ортодоксально
маоистской фракции действовал Мао, стремившийся пресечь даль
нейшее усиление военных на этапе приступа к формированию государ-
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фракций Цзян Цин и Чжоу Эньлая, их сторонников на местах и военных 
группировок.

— В1972 г. Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Я о Вэньюань, Ван Хунвэнь 
выступали особой группой с не меньшей властью, чем власть Чжоу 
Эньлая. На конец года данная фракция на уровне ЦК КПК ведала 
вопросами партийного строительства, практического руководства пар
тией. идеологической работы, пропаганды и агитации, международных 
связей по партийной линии. Но у нее были традиционно слабые пози
ции в партии и в армии в целом.

— Когда задача устранения сторонников Линь Бяо утратила свою 
актуальность (по имеющимся данным, пекинская верхушка, напри
мер, со сторонниками Линь Бяо в армии разделалась еще в марте 
1972 г., всего было репрессировано 34 тыс. человек), ортодоксально
маоистская фракция в политико-идеологической кампании «критики 
ревизионизма, упорядочения стиля» тем не менее продолжала нагне
тание «классовой борьбы» и раздувание вопроса о «мошенниках типа 
Лю Шаоци». За полтора года после устранения Линь Бяо обвинения в 
адрес «мошенников» диаметрально изменились: от обвинения «мошен
ников типа Лю Шаоци» как «ультралевых» перешли к обвинению их 
как «ультраправых». Это означает, что объектами текущей борьбы ста
ли не столько сторонники Линя, которые подразумевались под «ульт
ралевыми» и «левыми», сколько иные политические силы.

Острие кампании было нацелено теперь против тех, кто долго на
ходится в партии, занимает руководящие посты, связан с актами 
и традициями внутрипартийной борьбы, испытывает сомнение в пра
вильности курса Мао.

— В Китае усилились тенденции политической децентрализации, в 
связи с этим маоисты начали предпринимать все больше попыток кон
солидировать политическую систему и централизовать свою диктатуру. 
Процесс насильственного утверждения маоистской диктатуры и ее 
курса, борьба за власть в правящей верхушке привели к серьезному 
развитию сепаратизма и «полицентризма» в стране. Борьба группиро
вок в китайском руководстве и связанные с нею децентралистские 
тенденции являлись главной причиной, заставляющей откладывать фор
мирование отсутствующих органов власти и парализующей работу уже 
созданных. 1

— Социально-экономическая политика маоистов сопровождалась 
усиливающейся милитаризацией общества, которая включает: форми
рование производственного цикла предприятий с учетом возможно
стей их перевода на выпуск военной продукции; накопление запасов 
продовольствия в деревне; строительство бомбоубежищ, подземных за
водов и целых «городов», дублирующих наземные пункты, особых 
объектов на случай войны, шоссейных дорог; обучение населения ме
тодам «народной войны», начиная с учащихся начальных школ; развер
тывание народного ополчения (его отряды заметно росли в течение 
1972 г.); расширение производственно-строительных корпусов в Синь
цзяне. Внутренней Монголии, провинциях Хэйлунцзян, Ганьсу, Цинхай, 
Гуандун и других; организацию хунвэйбиновских военизированных 
формирований и т. д.

В статье к новому, 1973 г. население призывали следовать указанию 
Мао: «Глубоко рыть тоннели, широко запасать зерно, никогда не пре
тендовать" на гегемонию». Оно объявлено «конкретизацией стратегиче
ского курса председателя Мао» па подготовку к войне8.

_  Маоисты в 1972 г. расширили социально-политическое маневри
рование во всех областях.

; • ' 9 •
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9 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1973, Хе 1; 1974, № 3; 1975, № 2- 1977 
№ 4; 1979, Кэ 1, 2; 1980, № 1. В этих номерах освещены актуальные вопоосы внут
реннего положения современного Китая.

С 1973 г. начинается периодическая публикация материалов в раз
деле «Круглый стол» журнала «Проблемы Дальнего Востока», где 
ведущие ученые института делятся с читателями, с научной общест
венностью мнениями о внутриполитическом развитии Китая. Многие 
из тем подобных выступлений затрагивались ранее на научных дискус
сиях в Институте Дальнего Востока, были отработаны во время науч
ных конференций 9.

Начало и середина 1973 г. ознаменовались в КНР лихорадочной 
активностью членов ортодоксально-маоистской фракции, которые ук
репляли свои позиции в партийном аппарате и во вновь формируемых 
общественных организациях (профсоюзах, КСМК, женских, крестьян
ских союзах), подготавливая проведение X съезда КПК. В июне и 
июле 1973 г. в западной, японской и тайваньской печати стали широ
ко циркулировать материалы и прогнозы по предстоящему съезду.

Ученые ИДВ выработали концепцию причин созыва X съезда и пред
полагаемого содержания его работы. В ходе дискуссии удалось с боль
шой точностью спрогнозировать общее содержание документов съезда и 
общее направление кадровых изменений в ЦК КПК десятого созыва. 
Главные тезисы прогноза были следующими:

— Перед маоистами стоит общая задача серьезной доработки их 
идейно-политической платформы и закрепления наметившихся направ
лений текущей политики на очередном партийном съезде. Такое ме
роприятие— предпосылка реального воссоздания партии и тем более 
взятия ее под контроль. Предстоящий съезд будет проведен не в ду
хе дезавуирования предыдущего, а в духе его возвеличения, подтвер
ждения и развития великодержавного курса и социал-шовинистиче
ской сущности маоизма при их более тщательной «марксистской» мас
кировке. Об этом говорят, в частности, усилившиеся в последнее вре
мя, особенно в июле 1973 г., призывы претворять в жизнь «линию 
сплочения и побед, указанную IX съездом КПК».

— Мао Цзэдун и претенденты на роль его действительных преем
ников еще больше нуждаются в проведении X съезда по причинам 
организационного порядка. Рухнула прежняя организационная основа 
маоистского режима в виде блока трех фракций (Линь Бяо, Чжоу 
Эньлая и Цзян Цин), которая к тому же не отражала замыслов Мао 
относительно «культурной революции», его стремления передать власть 
новому клану руководителей, группирующихся вокруг Цзян Цин, соз
дав для них политическую опору путем широкого обновления состава 
партии, включения в ее ряды промаоистских сил, выдвинувшихся в 
ходе «культурной революции».

Лишь после сентября 1971 г. Мао смог вернуться к изначальному 
замыслу, добиваясь его реализации через множество сложных манев
ров. среди которых главным является неизбежный компромисс с Чжоу 
Эиьлаем и даже предоставление ему на время роли ведущей фигуры 
в руководстве. После известной и трудной реорганизации парткомов, 
передачи партийного механизма в руки приверженцев Мао и сущест
венного укрепления их позиций противоречия в борьбе за власть та
ковы, что для их разрешения требуется провести съезд.

— Нынешней группе Мао необходимо заполнить образовавшуюся 
в руководстве брешь. В то же время она не может опереться на су
ществующий состав ЦК, почему его пленумы и не проводятся уже 
три года. Видимо, исчерпаны и закулисные возможности пресечения 
сепаратистских тенденций среди военных властей на местах. Новому 
составу группы Мао необходимо, не меняя сущности режима как воен-
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скую основу задачу «обновления» партии. Если IX съезд КПК можно
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но-бюрократической диктатуры, подавить тенденции сепаратизма и 
перевести руководство страной с рельсов малоэффективного и опасного 
для правящей верхушки военного контроля на рельсы политического 
контроля со стороны маоистской партии, в которую военные кадры бы
ли бы включены в качестве составного и подчиненного элемента.

— Анализ политического процесса в Китае, мероприятий маоистов 
позволяет установить, что они давно, и особенно с начала 1973 г., но
сят характер подготовки к X съезду КПК. Параллельно идущие кам
пании: «критика ревизионизма и упорядочения стиля», «изучение исто
рии борьбы двух линий в КПК», «критика мошенников типа Лю Шао- 
ци» — призваны изобразить всех жертв произвола Мао на протяжении 
его борьбы за власть однотипными «классовыми врагами», подготовить 
почву для осуждения Линь Бяо и других на предстоящем съезде, ук
репить основы культа личности Мао и авторитет нынешней правя
щей группы.

— К середине 1972 г. маоистами взят крен на «выдвижение новых 
кадров», заново расширен прием новых членов в партию. Это и есть 
подлинная кадровая политика А\ао, направленная на усиление фрак
ции Цзян Цин. Задачу преемственности власти и продолжения его кур
са Мао связывает с новыми кадрами, отрешенными от традиций КПК.

— С конца 1972 г. маоисты проводят работу по формированию 
недостающих звеньев политической системы (комсомол, профсоюзы, 
женские организации). Приблизительно в феврале 1973 г. уже можно 
было прийти к выводу, что данный процесс является своеобразной 
практической подготовкой к X съезду. Определенная часть делегат
ских мандатов должна быть выделена, в частности, новой партийной 
прослойке в воссоздаваемых комсомольских, профсоюзных и женских 
организациях. Столь же характерны специально подчеркиваемый высо
кий процент женщин во вновь создаваемых руководящих органах, 
требования пекинской пропаганды резко усиливать и «развивать роль 
кенщин во всех делах», в том числе в руководстве жизнью страны. 
1аряду с созданием непосредственно женских организаций все это 
Зыло похоже на специальные усилия по созданию авторитета и поли
тической опоры для Цзян Цин.

— Съезд должен проходить под знаком фиктивной «монолитности» 
руководства, ознаменовать очередной компромисс во имя «сплочен
ности» партии. Скорее всего, съезд не будет возрождать идею «пре
емственности власти» и формально выдвинет что-то вроде принципов 
«коллективного руководства». Каждая из правящих фракций связыва
ет со съездом расчеты на укрепление своего положения. Но анализ 
подготовки съезда выявляет намерение Мао (что очень важно) проло
жить путь к последующему доминированию цзянциновского крыла в 
руководстве и связанных с ним политических сил.

— Внешне предстоящий съезд кажется неожиданным, ибо не на
блюдается зримых и общепринятых в таком случае признаков подго
товительной работы: не было пленумов ЦК. не обнародовано решений, 
не было партконференций на местах. Но это говорит только об особо 
сложной политической ситуации, вынуждающей маоистов отказаться 
от обычных процедур, даже тех, которые применялись при проведе
нии IX съезда.

Не исключено, что военные и руководимые Чжоу Эньласм «адми
нистраторы», более тесно связанные друг с другом, чем с третьей 
фракцией, могут объединиться и опрокинуть планы «левых» маоистов, 
оказав сильное давление даже на Мао Цзэдуна.

_  Обобщенно X съезд КПК обозначил очередной тур внутренней 
борьбы в 
передать
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10 См.: К. В. Кукушкин, В. Г. Тимошин. Новое подтверждение антисоциа
листического курса китайского руководства (О X съезде КПК). — «Проблемы Даль
него Востока», 1973, № 4. .

11 О. Е. Владимиров. О некоторых особенностях современного положения 
в Китае. — «Проблемы Дальнего Востока», 1973, № 3.

13 См.: Л. С. Переломов. О политической кампании «критики Линь Бяо, кри
тики Конфуция». — «Проблемы Дальнего Востока», 1974, № 2.

рассматривать как учредительный съезд новой маоистской политиче
ской организации, то X съезд будет выглядеть как важный этап в ее 
формировании.

Поступившие в сентябре 1973 г. документы X съезда КПК и мно
гочисленные отклики специалистов по Китаю на это событие подтвер
дили правильность вышеизложенного прогноза.

В анализах документов X съезда и внутриполитической послесъез- 
довской обстановки 10 указанные выше моменты были конкретизирова
ны и подтверждены фактическими материалами. При этом были выяв
лены четыре новых момента:

— X съезд показал, что внутренняя борьба фракций достигла еще 
большего уровня, чем ожидалось. В канун съезда 7 августа 1973 г. на
чалась новая политическая кампания — «критики конфуцианцев» (лишь 
с февраля 1974 г. она была официально названа «критикой Линь Бяо, 
критикой Конфуция»), а в докладе Ван Хунвэня прозвучал призыв 
«идти против течения», что обозначало новый этап борьбы «левых» 
маоистов за власть.

— Ускорилась достройка политической системы, в которой появил
ся (с октября 1973 г.) новый элемент—под эгидой партийного аппа
рата началась форсированная организация ополчения в городах.

— Усиление политической борьбы в стране заставило все дальше от
кладывать объявленное проведение сессии ВСНП.

— Взят курс на известное ослабление политической роли армии, 
хотя она и остается неоспоримо опорой режима, без которой он не 
может существовать. Этот курс выражается в снятии одного из осно
вополагающих тезисов IX съезда об армии как «главной составной ча
сти государства», в подчеркивании в основном ее задач в области во
енной подготовки и «готовности отразить агрессию».

Концептуальное значение имел общий вывод: «Современный этап 
в политике Пекина имеет самостоятельное значение и характеризует
ся серьезным сдвигом вправо... Этот сдвиг наблюдается как в поли
тическом курсе маоистов, так и в развитии внутреннего положения 
в КНР. Для обстановки в КНР характерны новые тенденции маоиз
ма, толкающие Китай еще дальше в антисоциалистическом направ
лении» н.

Успешный опыт первых краткосрочных прогнозов открыл дорогу 
для систематических прогностических исследований в ИДВ. Однако 
более перспективными, видимо, были бы комплексные исследования 
ситуации в Китае, которые следует использовать при прогнозах и си
туационных анализах.

В 1974 г. сотрудники института разрабатывали и углубляли неко
торые частные проблемы, которые представляются важными с точки 
зрения их новизны и неразработанности: элементы политической сис
темы— городское ополчение, армия, ход кампании «критики Линь Бяо, 
критики Конфуция»|2, кампания дацзыбао, средства массовой инфор
мации и др. Из них складывались и концептуально крупные работы: 
прогноз «О политическом развитии КИР», «Политическая система КНР», 
«Основные группировки в китайском руководстве», «Проблема преемст
венности власти в Китае».

Главные выводы, касающиеся внутриполитической ситуации, были 
следующими:
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исследования проблем политической структуры, государ- 

КНР. Наряду с ними продолжались исследования ост- 
вопросов политической борьбы в Китае, которая 

предвидении скорого ухода Мао Цзэдуна с п:д..г„

выходить ежегодники института «Ки- 
, идеология». В 
выводы из иссле-

— Военно-бюрократическая группировка Мао Цзэдуна по-прежне
му удерживает контроль в партии и стране, определяет внутреннюю и 
внешнюю политику Китая. Продолжается процесс становления поли
тической системы маоистского режима. В условиях прочно укоренив
шегося культа Мао Цзэдуна последний пользуется практически неог
раниченной властью.

— Сформированная под флагом КПК новая маоистская партия в 
большинстве своем состоит из людей, воспитанных на «идеях Мао 
Цзэдуна» и доказавших свою преданность «линии Мао» в ходе «куль
турной революции» (так называемая «свежая кровь»). В руководстве 
этой партии доминирует ортодоксально-маоистская фракция («лево»- 
маонстов), все более упрочивающая свои позиции.

— Особый курс .Мао Цзэдуна ориентирует на всестороннюю мили
таризацию страны в угоду социал-шовинистическим целям.

— В правящем лагере маоистов продолжается борьба различных 
фракций за власть, за контроль над партией, армией и госаппаратом. 
После устранения Линь Бяо наблюдается обострение борьбы за армию.

— С уходом .Мао Цзэдуна внутриполитическая борьба обострится 
еще более. Ее исход в ближайшие пять — семь лет, по-видимому, оп
ределится в трех возможных вариантах: а) победа фракции маоистов- 
прагматиков в союзе с провинциальными властями; б) победа орто
доксально-маоистской фракции; в) образование непрочной коалиции 
тех и других. В более отдаленной перспективе — через 10—15 лет
приход <лево»-маоистов к власти может стать неизбежным. Реальность 
любого из вариантов в условиях Китая в немалой степени зависела от 
того, на чью сторону станет армия. Борьба за армию являлась одним из 
ключевых направлений внутриполитической схватки. Позиция армии в 
данном случае трудно поддавалась прогнозированию. Чем больше прой
дет времени, тем больше шансов на то, что армия возьмет сторону 
левых».

— Наметившаяся уже в начале «культурной революции» и углубля
вшаяся тенденция полного разрыва интересов военно-бюрократиче

ской диктатуры с объективно существующей совокупностью экономи
ческих интересов трудящихся создавала почву для роста оппозиции 
со стороны рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, других со
циальных слоев. Однако организационному оформлению антимаоист- 
ской оппозиции, образованию у нее единой политической платформы 
мешает целый ряд объективных и субъективных факторов. В их чис
ле— безудержная социальная демагогия и спекуляция маоистов на 
лозунге диктатуры пролетариата; заигрывание с рабочим классом и 
социально отсталым крестьянством, а в последнее время — нс интел
лигенцией. В более общем плане — разрушение государственных и по
литических надстроечных институтов народной демократии, тактика 
сталкивания между собой различных слоев китайской общественно
сти. имеющих неодинаковые интересы.

Возвращение Китая на путь подлинного, социалистического разви
тия затрудняется. Оно будет носить противоречивый и сложный ха
рактер, совершаться в обстановке острейшей внутриполитической 
борьбы.

3 1975—]976 гг. в Институте Дальнего Востока 
углубленные 1 
ства и права 
ро актуальных 
вернулась в г; 
арены.

С 1975 г. регулярно начали
-гяйская Народная Республика. Политика, экономика, 
них нашли освещение основные концепции, факты и I
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дований китаеведов ИДВ по внутриполитическим и другим проблемам 
Китая. Вместе с тем в ежегодниках преобладающее место занимают 
справочные и фактические материалы для самостоятельного изучения 
проблем КНР, поэтому монографические исследования по внутренней 
политике КНР продолжались13.

В связи с воссозданием маоистской КПК и общественных органи
заций в ходе подготовки к X съезду в 1973 г. в отдельных научных 
работах и статьях ИДВ была дана научная оценка этому процессу ‘4. 
Характерными чертами для новой КПК стали:

— Разрыв между активно действующей верхушкой партии, в 
торон преимущественным влиянием пользовались <лево»-маоисты, 
основной массой членов КПК, являющихся пассивными.

— Фактическое отстранение КПК от руководящей роли в стране. 
Роль эту выполняла маоцзэдуновская группировка.

— Отсутствие идеологического и организационного 
партии.

— Дальнейшее наступление на внутрипартийную демократию.
— Существование достаточно сильной антимаоистской оппозиции 

внутри партии.
— Апатия и 

членов КПК-
— Тесное переплетение партийной, военной 

власти.
— Несмотря на всевозможные меры давления и 

Мао Цзэдуна, его группе не удалось превратить КПК 
послушную, исполнительную организацию.

Процесс укрепления политической системы режима вовсе не озна
чал восстановления КПК и массовых общественных организации на 
тех же идейно-политических и организационных основах, которые были 
приняты до «культурной революции*. Постепенное возобновление их 
работы вызвано в первую очередь тем, что маоисты, чувствуя суже
ние своей социальной базы, стремились приостановить этот процесс и 
расширить свое влияние путем создания как партийных, так и различ
ных общественных организаций, находящихся под их руководством. 
При рассмотрении государственного строительства КНР был сделан 
вывод, что мероприятия в этой области направлены на упрочение во
енно-бюрократического режима с устранением наиболее экстремист
ских его проявлений 15.

Антисоциалистическая, антисоветская направленность деятельно
сти пекинского руководства внутри страны привела к новой ситуации, 
которая оказывает отрицательное воздействие на всю мировую обста
новку и условия борьбы с империализмом. Именно с 1973 г. начина
ется все большее ужесточение режима маоистов. Если охарактеризо
вать социально-политические черты общества, складывающегося в те 
годы в Китае, то в политике — это военно-бюрократическая диктатура, 
опирающаяся на армию, карательно-репрессивный аппарат и методы 
социальной демагогии; полное отстранение трудящихся от участия в 
управлении государством; попрание законности; иерархическая орга-

политическая дезориентированность основной массы

” ^апР-> см-: 8- Г- К а рымов. Основные тенденции внутриполитического раз
вития КНР после «культурней революции» (канд. лисе.). ДЕ. 5 9 76.

“См.: Г. А Степанова Провинциальные парткомы в КНР. —«Проблемы 
Дальнего Востока». 19.6. .\‘? 2: Б. Аядрысевпч. Об организационных и идеологи
ческих основах маоистской партии. — «Проблемы Дальнего Востока». 1975, № 3 й до

'* с* : Л- М. Гудошкнков. Политический механизм КНР. .XV, 1974: 
К А. Егер оз. Карательно-репрессивный аппарат в системе маоистской диктату
ры — «Проблемы Дальнего Востока». 1976, № I; Л. М. Г V дошников Дэе кон
ституции Китайской Народной Республики. — «Проблемы Дальнего Востока» 1975

2. О государственном строе и органах государственной алзеги см. также еже
годники «КНР. Патетика. экономика, идеология» за 1973—1976 гг.
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низация власти во главе с вождем, стоящим вне всякого контроля и 
приравненным к божеству; а в социальном отношении — это торможе
ние роста рабочего класса, консервация неразвитой классовой струк
туры, искусственное нивелирование социальных слоев; противопостав
ление деревни городу; сохранение узкой группы научно-технической 
элиты, обслуживающей военные приготовления, и вместе с тем поход 
против мыслящей интеллигенции, ставка на превращение общества в 
безликую однородную массу.

Закрепив свой курс, маоисты подрывают по всем направлениям со
циалистические завоевания китайских трудящихся.

1974—1976 гг. — это период обострения внутриполитической борьбы 
в Китае перед смертью Мао Цзэдуна. В эти годы непрерывной чере
дой нагнетались политико-идеологические массовые кампании. В их 
калейдоскопе было непросто разобраться и отделить главные тенден
ции от второстепенных.

В Институте Дальнего Востока направление исследований разви
валось в двух аспектах: во-первых, необходимо было создать концеп
цию характера, причин и целей массовых кампаний, выделить дина
мику и главные тенденции; во-вторых, дать классовый анализ тех по
литических сил общества, которые двигали кампаниями в Китае или 
были затронуты ими. В последнем аспекте особый интерес представ
ляла характеристика сил, оппозиционных ортодоксально-маоистской 
группировке.

В рассматриваемый период первой такой всеохватывающей, много
плановой была кампания «критики Линь Бяо, критики Конфуция*, 
объявленная «первостепенным делом всей партии и всего народа». 
В ней отразились все особенности, противоречия и нарастающие труд
ности процесса становления маоистского режима в 1974—1975 гг., 
дальнейшая девальвация маоистских ценностей в китайском обществе, 
эбострение разногласий в правящих маоистских верхах по важнейшим 
проблемам внутренней и внешней политики Пекина.

В выводах исследований кампании «критики Линь Бяо, критики 
Конфуция» 16 отмечалось, что маоистское руководство пытается решить 
большой комплекс проблем специфическими средствами: актуальные 
задачи ставятся в завуалированной форме, путем ретроспективного 
обращения к истории, культуре, идеологии древнего или средневеко
вого Китая. По существу же, борьба велась за ключевые позиции в 
партийно-государственном аппарате и в армии. В более широком 
смысле на том этапе внутриполитической борьбы речь шла о пробле
ме преемственности власти в Китае, ставшей особенно актуальной в 
связи с предстоявшим уходом с политической арены Мао Цзэдуна, 
Чжоу Эньлая и других старейших китайских руководителей.

Широкое политическое маневрирование и междоусобная борьба 
группировок за власть, разумеется, не исчерпывали содержания этой 
кампании. Она была направлена прежде всего против китайского на
рода, а также против неорганизованной и разношерстной, но довольно 
многочисленной оппозиции в партийно-государственном аппарате и в 
армии, на предприятиях и в учреждениях. Объектами нападок стано
вились многие кадровые работники различных рангов, среди которых 
имеются и коммунисты-интернационалисты, вынужденные приспосаб
ливаться к условиям маоистской диктатуры, а также люди без четкой 
политической ориентации или даже маоисты, которых практическая 
пабота толкает в сторону от маоистских установок, заставляет исполь
зовать социалистические методы хозяйствования и управления. И по
ка будут действовать маоистские политические установки, идущие

. - Г К а рымов. Внутриполитические маневры маоистов после X съезда 
■Проблемы Дальнего Востока», 1975, № 3.
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журнале «Проблемы Дальнего Во-

1975—1976 ГГ. 
критика

” См, указанную статью В. Г. Карымова в 
стока», 1975, № 3.

вразрез с элементами социалистического базиса в Китае, будет объек
тивно существовать и почва для антимаоистской оппозиции, а у мао
истов не будет недостатка в «классовых врагах» для очередных чисток.

Выход из экономических трудностей китайское руководство искало 
на пути дальнейшего наращивания интенсификации труда и еще боль
шего ограничения народного потребления. Как и прежде, предпочте
ние отдавалось политическому воздействию на трудящихся. Этот 
вывод подтверждала политическая кампания в Китае, развернутая с 
февраля 1975 г. под лозунгом «изучения теории диктатуры пролета
риата».

Кампания за «изучение теории диктатуры пролетариата» свидетель.- 
ствовала о намерении определенной части китайского руководства до
биваться решения общенациональной задачи превращения Китая в 
«могучую современную социалистическую державу» к концу нынеш
него столетия, выдвинутой на сессии ВСНП в 1975 г., путем ужесточе
ния военно-бюрократической диктатуры, дальнейшего зажима трудя
щихся и широкого использования административно-принудительных 
методов стимулирования трудовой активности населения, максималь
ного ограничения потребления.

Кампанию за «изучение теории диктатуры пролетариата» советские 
ученые расценивали как опасную социальную диверсию маоистов. Она 
выражалась в стремлении выделить из среды рабочего класса, кадро
вых работников и интеллигенции так называемую «новую буржуа
зию», якобы «появляющуюся на свет вследствие разлагающего влияния 
буржуазной идеологии и наличия буржуазного права».

Особо были отмечены раскольнические замыслы маоистских «со
циальных стратегов» в отношении китайского рабочего класса. Была 
высказана гипотеза: подобно тому, как в китайской деревне существо
вало искусственное деление крестьян на кулаков, середняков (низше
го и высшего слоев) и бедняков, так и новые социальные маневры 
Мао Цзэдуна, возможно, преследуют цель перенести аналогичную гра
дацию на рабочий класс. «Лево»-маоистская группировка пыталась 
привлечь на свою сторону «низшие слои середняков», а также «бед
ных» рабочих путем нивелирования общего уровня заработной платы 
рабочих 17.

И указанная, и последующие массовые кампании 
(критика романа «Речные заводи» и «капитулянтов», критика «пра
воуклонистского поветрия — пересмотра правильных выводов культур
ной революции», «критика Дэн Сяопина») в определенном смысле ста
вили те же политические задачи, которые «ортодоксальным» маоис
там не удалось решить на предыдущих этапах борьбы. «Новые бур
жуазные элементы», «капитулянты», сторонники «правоуклоннстского 
поветрия пересмотра правильных выводов» и пр. — все это лишь яр
лыки, которые навешивались на явных и скрытых противников маоис
тского режима и правящей фракции.

Путем большой сопоставительной работы в ИДВ удалось синтези
ровать обвинения, которые выдвигались официальной китайской пе
чатью в разное время против фракции Линь Бяо, «новых буржуазных 
элементов», «капитулянтов», сторонников «правоуклоннстского повет
рия» и пр. Созданные таким образом «политические портреты» раз
ных группировок, выступавших, по утверждению официальной пекин
ской прессы, против Мао Цзэдуна, в основе своей оказались сходны
ми. Из этого следовал вывод, что маоцзэдуновское руководство фабри
кует значительную часть обвинений в адрес очередных «классовых 
врагов».
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Внутриполитическое содержание событий в Китае после смерти Мао 
Цзэдуна составило важный аспект исследований 1976—1980 гг. в Ин
ституте Дальнего Востока. Политическая актуальность таких исследо
ваний состояла не только в необходимости дать точный марксистско-ле
нинский анализ развития событий в КНР после 9 сентября 1976 г., но 
и в стремлении проверить тезис о «демаоизации», якобы начавшейся 
в Китае, по утверждениям западных синологов. Последние делали вы
воды о демаоизации на основе отдельных, зачастую двусмысленных и 
противоречивых деклараций нового китайского руководства в отрыве 
от его реальной политически практики. Следует сказать, что советские 
китаеведы в целом правильно оценили развитие событий в Китае18.

Смерть Мао Цзэдуна и устранение его ближайших последователей 
из числа членов Политбюро ЦК КПК (Цзян Цин, Ван Хунвэня, Яо 
Вэньюаня и Чжан Чуньцяо, именуемых сейчас «бандой четырех») 
положили начало очередному этапу внутриполитического развития Ки
тая. Этот этап характеризовался стремлением нового руководства ут
вердить в качестве политической платформы компромиссную програм
му, способную, с одной стороны, воспринять основные элементы ве
ликодержавного маоистского курса, с другой — учесть реальные усло
вия страны. Эта программа не явилась вдруг в сентябре — октябре 
1976 г., а вызревала еще при жизни Мао Цзэдуна, отражая взгляды 
националистически настроенных кадров правительственно-партийного 
аппарата старшего поколения китайских деятелей, типичными предста
вителями которых являлись Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин.

Боровшиеся за власть фракции в рамках маоистского руководст
ва объединяли антисоветизм и великодержавный националистический 
курс,— курс на милитаризацию государственной, общественной и хо
зяйственной жизни страны. Различия шли по линии некоторых методов 
достижения шовинистических и гегемонистских целей. Эти различия 
особенно отчетливо выявились в кампании критики «банды четырех», 
развернувшейся после ее «свержения» 6 октября 1976 г. Закрепившаяся 
у власти после свержения «четверки» группировка военных, партий
ных и административных деятелей первыми своими актами (решения о 
строительстве мавзолея Мао Цзэдуна и об издании его избранных про
изведений) подчеркнула, что маоизм был и остается основой деятель
ности партии и государства. Неизменность прежнего политического кур
са была подтверждена в ряде официальных выступлений китайских ру
ководителей на XI съезде КПК.

Из проведенных исследований был сделан принципиальный вывод 
о том, что «материалы XI съезда КПК и практический курс Пекина 
не дают оснований для вывода о какой-либо «демаоизации» в КНР, 
«демонтаже» маоизма. Вернее, идет его освобождение от окончатель
но дискредитировавших себя положений с целью создания условий 
для более эффективного проведения прежнего, антисоциалистического 
великодержавного курса, а это делает его еще более опасным» 19.

В ряде работ был сделан вывод об очередном этапе эволюции маоиз- 
без Мао, а главное — вывод о том, что без разрыва с маоизмом 

КНР не в состоянии возвратиться на здоровый путь социалистического 
развития.

18 См.: Л. М. Гуд ош и и ко в, В. Г. К а р ы м о в. О некоторых аспектах внутри
политического положения в КНР. — «Проблемы Дальнего Востока», 1977, № 3; Но
вый этап эволюции антисоциалистической политики Пекина и задачи борьбы с маоиз
мом  «Проблемы Дальнего Востока», 1977, №4; Китай после Мао Цзэдуна.— 
Там же- Маоизм без Мао Цзэдуна. — «Проблемы Дальнего Востока», 1978, №2;

поме «культурной революции». Политическая система, внутриполитическое по- 
К  м 1979: КНР. Краткий исторический очерк (1949—1979) (отв. ред. 
ду'и Сладковский). М., 1980.

г - -----—антисоциалистической политики Пекина и задачи борь-
Проблемы Дальнего Востока», 1977, № 4.

ложение.
Не Новый этап эволюции 

бы с маоизмом. — «Г.
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внутренней политики Пекина.

!
■

20 См.: Относительно некоторых модификаций 
«Проблемы Дальнею Востока», 1980. № 4.

21 «Коммунист», 1981, № 4, с. 9.

Немалые усилия советские китаеведы прилагают для всестороннего 
учета тех изменений, которые происходят в КНР после III пленума 
ЦК КПК (декабрь 1978 г.) во внутриполитических аспектах. Иссле
дования показали, что там была провозглашена и реализуется серьез
ная модификация внутриполитического курса20. Тем не менее моди
фикации внутренней политики китайского руководства не коснулись 
стратегических целей этой политики, и поэтому нет оснований тракто
вать ее как в корне отличную от маоцзэдуновской.

Выступая на XXVI съезде КПСС, товарищ Л. И. Брежнев отметил: 
«Сами нынешние руководители Китая называют порядки в своей стра
не периода так называемой культурной революции «жесточайшей фео
дально-фашистской диктатурой». Нам нечего добавить к такой оценке.

Во внутренней политике Китая происходят сейчас изменения. Ис
тинный смысл их еще покажет время. Оно покажет, в какой мере ны
нешнему китайскому руководству удастся преодолеть маоистское 
наследие» 21.

Разоблачение и разгром маоизма продолжают оставаться актуаль
нейшей задачей. Путь возвращения Китая на позиции научного социа
лизма в политическом плане пролегает через ликвидацию военно-бю
рократического режима и восстановление власти трудящихся, народ
но-демократического строя, основанного на союзе рабочих и крестьян 
при руководящей роли рабочего класса, через возрождение КПК как 
партии марксистско-ленинского типа. Задачей советского китаеведе
ния является своевременный анализ как отрицательных, так и положи
тельных тенденций в общественном развитии Китая. В этом состоит 
их долг как ученых перед нашей партией и народом, на это нас наце
ливают решения XXVI съезда КПСС.
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IX
урс на «урегулирование» народного хозяйства был принят на II сес

сии ВСНП пятого созыва летом 1979 г., и первоначально предполага
лось, что его осуществление займет три года. Цель этого курса состоит 
в создании условий для более или менее сбалансированного развития 
народного хозяйства, способного ускоренными темпами вывести Китай 
к концу нынешнего столетия в число мощных в экономическом и воен
ном отношениях держав. При этом намечалось, что в период «урегули
рования» следует решить две основные задачи: во-первых, разрешить 
наиболее острые экономические проблемы, связанные прежде всего с 
наличием острых диспропорций и низкой эффективностью обществен
ного производства, и, во-вторых, внедрить в народное хозяйство новую 
систему управления и планирования, в которой упор преимущественно 
делается на экономические, а не административные методы руководства.

В ходе реализации курса на «урегулирование» в 1980 г. были за~ 
медлены темпы развития ряда отраслей тяжелой промышленности и 
одновременно предпринимались некоторые усилия для укрепления топ
ливно-энергетической базы, промышленности строительных материалов 
и транспорта, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также 
были ограничены масштабы капитального строительства, предприняты 
попытки устранить серьезные диспропорции в народном хозяйстве, по
высить рентабельность производства, усилить режим экономии, осуще
ствлять реформу хозяйственного управления и т. д.

Однако, как показывают итоги 1980 г., решение этих проблем стал
кивается с огромными трудностями; в результате период «урегулирова
ния» затягивается и будет продлен как минимум до 1983 г. Следует 
отметить, что все еще не выработана конкретная и достаточно обо
снованная комплексная программа экономической деятельности на пе
риод «урегулирования». Среди китайского руководства, видимо, отсут
ствует единство относительно конкретных путей и методов «урегулиро
вания» экономики. Известный китайский экономист Сюэ Муцяо писал в 
начале 1981 г., что «как в центре, так и на местах очень многие товари
щи по-прежнему продолжают действовать по-старому. Поэтому резуль
таты проводившегося два года «урегулирования» невелики» ’.

Одним из показателей неблагополучного положения в китайской 
экономике является огромный дефицит государственного бюджета — 
13 млрд, юаней в 1980 г. (план — 8 млрд, юаней) и 5 млрд, юаней в 
1981 г (плановые наметки) 2. Одна из главных причин трудностей в 
экономике, включая дефицитность госбюджета, — колоссальные воеп-
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ные расходы, которые, по официальным данным, планировались на 
1980 г. в размере 19,3 млрд, юаней3. Есть основания полагать, что эти 
данные существенно занижены; но даже и в таком объеме военные рас
ходы значительно превысили общие ассигнования на нужды культуры, 
просвещения, здравоохранения и науки (14,8 млрд, юаней) или бедст
вующего сельского хозяйства (16,8 млрд, юаней). Кроме того, в 1980 г. 
Китай в счет погашения иностранных займов и процентов по ним дол
жен был выплатить почти 2,2 млрд, юаней.

Успех политики «урегулирования» во многом зависит от ограниче
ния масштабов капитального строительства (это центральная задача 
работы по «урегулированию») и повышения эффективности капитало
вложений. Однако в этой области существенных сдвигов не наблюда
лось. Общие ассигнования на цели капитального строительства в 1980 г. 
по плану должны были составить около 50 млрд, юаней, то есть быть не 
ниже уровня 1979 г. В первом полугодии 1980 г., правда, удалось при
остановить строительство 20 % крупных и средних объектов, а капита
ловложения в сравнении с первым полугодием 1979 г. сократить на 
4,4 %. Однако, судя по материалам китайской прессы, во второй полови
не года положение в капитальнохм строительстве ухудшилось. Китайско
му руководству не удалось установить достаточно эффективный конт
роль над расточительным капитальным строительством. Сообщалось, 
что вопреки требованиям центра местные органы власти, получив боль
шую финансовую самостоятельность, «растягивают фронт капитального 
строительства, прибегают к сооружению предприятий-дублеров, строят 
мелкие предприятия и т. д.» 4. В 17 провинциях масштабы капитального 
строительства превысили установленные государством лимиты5. В кон
це 1980 г. насчитывалось 94 объекта с объемом капиталовложений бо
лее 100 млн. юаней каждый, что на 50;% выше уровня 1979 г.6. «Как же 
можно сократить капиталовложения при таком огромном размахе стро
ительства?»— сетовала газета «Гунжэнь жибао»7. В другом номере эта. 
же газета сообщала, что «старые фабрики не работают на полную мощ
ность и все же бесцельно строятся новые фабрики» 8.

Нерациональность излишне разбухшего капитального строительства 
ясна и из того факта, что в 1980 г. капитальное строительство только 
на 60—80 % было обеспечено лесоматериалами, цементом и стальным 
прокатом. Вместе с тем, как был вынужден признать заместитель премь
ера Госсовета КНР Яо Илинь, в тех отраслях, где строительство сле
дует развернуть (топливная и энергетическая промышленность, транс
порт, промышленность строительных материалов, наука и просвещение), 
оно «не получает удовлетворительного развития из-за нехватки денеж
ных средств»9.

Отнюдь не ослабли, а в ряде случаев и усилились многие межотрас
левые и внутриотраслевые диспропорции в китайской экономике, обо
стрилась энергетическая проблема, по-прежнему ощущается нехватка 
многих видов сырья. Явно завышенной остается доля накоплений (33,6% 
в 1979 г., около 30% в 1980 г.). Растет безработица: два года назад 
безработных было около 20 млн. человек, а в 1981 г., по данным фран
цузской газеты «Котндьен де Пари» от 14.11.1981 г., уже 26 млн. человек. '

Китайская экономика продолжает ощущать техническую отсталость 
своей материально-производственной базы; низка эффективность суще-

3 См. там же.
* «Гунжэнь жибао», 27.XI. 1980.
8 См.: «Гуанмин жибао», 25.Х.1980.
• См.: «Гунжэнь жибао», 28.Х.1980.
Т ЖС.
8 Там же', 1О.УП.198О.
“ «Жэньмннь жибао», 12.1Х.1980.
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ствующей системы управления и планирования. Очень острой продол
жает оставаться проблема качества продукции.

В КНР растет инфляция. Со ссылкой на заместителя премьера Гос
совета КНР Яо Илипя, японское агентство 1\ёдо Цусин 4 декабря 1980 г. 
сообщило, что уровень инфляции в Китае составил в 1979 г. 5,6%, а в 
1980 г. будет еще выше. Серьезно беспокоит китайское руководство 
«произвольный рост цен» 10 на рынке. Торгующие организации, стремясь 
увеличить прибыль, широко используют систему так называемых «до
говорных цен», то есть более высоких комиссионных цен на сверхплано
вую продукцию, соответственно повышаются и розничные цены. Рост 
цен вызывает законное недовольство широких слоев трудящихся. В соз
давшихся условиях 7 декабря 1980 г. Госсовет КНР издал «Предписа
ние относительно строгого контроля над ценами и упорядочения дого
ворных цен» п. Этим документом предусматриваются меры по стабили
зации розничных цен и введение более строгого контроля над использо
ванием «договорных цен».

Как явствует из официальных заявлений, 
правление проводимых ныне преобразований 
управления, китайское руководство пытается осуществить следующие 
мероприятия: отказ от чрезмерной централизации управления со сторо
ны государства (включая центр и места) и расширение хозяйственных 
прав предприятий; сочетание плановых начал с рыночным механизмом 
регулирования; переход от управления главным образом через адми
нистративные органы и с помощью административных мер к управле
нию преимущественно через хозяйственные органы и с помощью эконо
мических рычагов и установления юридической ответственности. Глав
ное в преобразовании системы управления заключается в расширении 
хозяйственно-оперативной самостоятельности предприятий, во внедре
нии системы хозяйственных договоров, в предоставлении права само- 
тоятельного сбыта произведенной сверх плана продукции и т. д.

Вокруг этой реформы идут оживленные споры. В конце 1980 г. в 
итайской печати появилось немало статей, которые призывают больше 
делять внимания «урегулированию» и осторожнее проводить реформу 

системы управления 12. Более того, высказываются предложения замед
лить проведение реформ, особенно в тех случаях, когда это отрицатель
но сказывается на рыночных ценах, на состоянии финансов. Содержит
ся также критика «отдельных руководящих товарищей», которые увле
каются перспективным планированием и реформой экономической сис
темы, недооценивают или игнорируют вопросы «урегулирования» эко
номики 13. В конце 1980 г. и начале 1981 г. вновь стали предприниматься 
меры по усилению руководства экономикой из центра.

С осуществлением хозяйственной реформы китайское руководство 
связывает и внедрение конкуренции. 17 октября 1980 г. Госсоветом КНР 
приняты «Временные положения о социалистической конкуренции», на
правленные на проведение экономической политики в духе «рыночного 
социализма». Предприятиям разрешается производство и продажа 
сверхплановой продукции в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Положение о конкуренции предусматривает предоставление едино
личным (частным) предприятиям благоприятных условий в области 
снабжения сырьем и материалами, в сфере налогообложения, кредито
вания, сбыте товаров14. В сентябре 1980 г. сообщалось о создании пер
вой в*стране «Ассоциации тружеников-единоличников». Она создана в
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Промышленность

|й 

10

«Гуанмин жнбао», 1.XI. 1980.
«Гувжэнь жнбао», 12.УШ.1980.

См.; «Жэньмпнь жнбао», 24.VII. 1980.

Харбине и объединяет 800 человек ’5. Один из ее руководителей — вла
делец «семейного ресторана». Объявлено, что ассоциация будет помо
гать «индивидуальным труженикам» разрешать практические проблемы 
хозяйственной деятельности — получение сырья, взаимоотношения с 
местными властями и т. д.

В 1980 г. заметно усилился процесс воссоздания многоукладной эко
номики. Поощряется развитие несоциалистических секторов. О .масшта
бах частного предпринимательства дают представление следующие фак
ты. Только за первое полугодие 1980 г. разрешение на частное пред
принимательство получили 320 тыс. человек, но еще больше число част
ников действовало, не имея таких разрешений 1б. Японское агентство 
Кёдо Цусин сообщило 14 октября 1980 г., что в Китае насчитывается 
450 тыс. частных предприятий (пошивочных и ремонтных мастерских, 
аптек, мастерских кустарей и ремесленников и т. д.). Доля частного сек
тора в мелкой розничной торговле и сфере услуг достигла летом 1980 г. 
10 %17.

В китайской печати в конце 1980 г. приводились высказывания ки
тайского экономиста Сюэ Муцяо, свидетельствующие о том, что пекин
ское руководство намерено разрешить частникам довести число наемных 
рабочих (учеников, подмастерьев) до «семи-восьми и даже более десяти 
человек», тогда как до последнего времени допускался наем только од
ного-двух человек. Сюэ Муцяо считает, что подобная практика не при
ведет к капиталистической эксплуатации 18.

Активизируют свою экономическую и общественную деятельность 
«бывшие» китайские капиталисты. Процветает образованная в сентябре 
1979 г. «Шанхайская патриотическая строительная компания». К сере
дине 1980 г. число входящих в нее «бывших промышленников и торгов
цев» превысило тысячу человек, а капитал возрос до 57 с лишним млн. 
юаней19. К этому времени компания стала совладельцем 10 небольших 
предприятий, производящих товары широкого потребления (эти пред
приятия созданы на паях с уличными и районными кооперативами).

Рост мелкотоварного производства, частнохозяйственного капита
лизма и государственного капитализма, а также привлечение иностран
ного капитала ведет к усилению стихийно-рыночных тенденций в ки
тайской экономике и может привести к ослаблению позиций государ
ственного и кооперативного секторов. Советские исследователи отмеча
ют, что в последнее время развитие китайской экономики все более 
ориентируется на некое сочетание элементов социализма и капитализ
ма, на хозяйство «смешанного типа», многоукладную и «рыночную эко
номику», на сужение сферы государственного планирования, децентра
лизацию управления государственными предприятиями, на широкое со
трудничество с монополистическим капиталом. Все это создает опас
ность сдвига вправо, ставит на повестку дня вопрос о путях дальнейше
го развития страны.

Рассмотрим несколько подробнее трудности и проблемы, связанные с 
реализацией политики «урегулирования», на примере двух важнейших 
отраслей материального производства — промышленности и сельского 
хозяйства.

15 См.: «Чжунго цнннянь бао», 13.IX.1980.
'• См.: “ —
17 См.:

См.: «Цзефан жнбао», 31.X. 1980.

В 1980 г. положение в промышленности оставалось достаточно слож
ным. Происходила болезненная ломка сложившейся структуры: за
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1979 г.

т добычу

■

I

Добыча угля, млн. т
Добыча нефти, млн. т
Выработка электроэнергии млрд. кВт-ч

635,0
106,2
282,0

нефти и на 
в

1 980 г., 
план
610 
106
300

1 980 г., 
фактич.
606,0
105,9
297,1

-о См • «Жэньминь жибао», 7.И.1981.
21 См • «Правда», 5.1У.1981, «Жэньминь жибао», 12.1Х.1980.
22 См. там же, 20.111.1980.

На 1981 г. планируется сократить на 6 млн.
21 млн. т добычу угля, производство электроэнергии запланировано 
312 млрд. кВт • ч21.

Главные причины трудностей, переживаемых угольной промышлен
ностью, заключаются в усилении диспропорций в отрасли вследствие 
отставания технического обеспечения производства, низкой эффектив
ности и высокой себестоимости производства, а также расточительном 
использовании сырья и материалов22. Угольная промышленность оста
ется слабомеханизированной отраслью. В марте 1980 г. сообщалось, 
что уровень комплексной механизации в отрасли составляет только 
6,3%.

Существует ряд причин, отрицательно влияющих на рост добычи 
нефти в Китае: отставание поисковых геолого-разведочных работ, исто
щение запасов крупнейших — Дацинских — и некоторых других место
рождений, нехватка современного нефтедобывающего оборудования, 
средств транспорта и т. д.

Электроэнергетика увеличила выпуск продукции. Тем не менее эко
номика продолжала испытывать острый недостаток электроэнергии, 
вследствие чего в 1980 г. не использовалось 20—30 % мощностей про
мышленности, а в отдельных районах еще больше (например, в провин
ции Гуандун около 40 %).

В черной металлургии главное внимание обращалось на производ
ство дефицитных видов проката (мелкосортного проката, тонкого листа, 
проволоки, сварных труб и т. д.). Выпуск этой продукции за январь — 
октябрь 1980 г. возрос примерно на 3,4 млн. т по сравнению с соответ
ствующим периодом 1979 г., но значительно сократился выпуск толстого 
и среднего листа. В 1980 г. производство черных металлов составило:

1980 г. доля тяжелой индустрии в валовой продукции всей промышлен
ности была снижена сразу на 3,6 %, в ряде ее ведущих отраслей наблю
дался спад или застой, увеличение промышленного производства за
частую осуществлялось в ущерб качеству продукции и за счет пере
расхода материальных и финансовых ресурсов.

План 1980 г. по производству ряда важных видов продукции не был 
выполнен. Прирост валовой продукции промышленности в 1980 г. соста
вил 8,4 % против 6 % по плану, но при этом в тяжелой промышленности 
он составил 1,6% (ниже плановых заданий и уровня 1979 г. — 7,7%), 
а в легкой промышленности— 17,4% (значительно выше планового за
дания). Рост промышленного производства в 1980 г. был обеспечен, по 
существу, за счет экстенсивного и во многом стихийного развития лег
кой промышленности, который происходил в обстановке падения про
изводства энергии на 2,9 % 20 и свертывания производства в ряде веду
щих отраслей тяжелой промышленности (часть мощностей тяжелой про
мышленности переключена на выпуск товаров широкого потребления).

Топливно-энергетическая база. Несмотря на многочисленные призы
вы ускорить развитие топливной и электроэнергетической промышлен
ности, в 1980 г. произошло заметное падение добычи угля, несколько со
кратилась добыча нефти и не был выполнен план по выработке элек
троэнергии:
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машиностроения — устаре-

11 980 г.

147
4,2 

129,9 
97,5 
26,4

512
220,2

2,4

1979 Г.

264
6,2

140
126
29,1

573
186

1,3

Горношахтное оборудование, тыс. т 
Электроэнергетическое оборудование, млн. кВт 
Металлорежущие станки, тыс. шт.
Тракторы, тыс. шт.
Двигатели внутреннего сгорания,'млн. л. с.
Локомотивы, шт.
Автомобили, тыс. шт.
Телевизоры, млн. шт.

соды — 1,9 млн. т (рост на 5 %).
Легкая промышленность. В начале 1980 г. Госсовет КНР принял ре

шение о предоставлении легкой промышленности преимуществ в обе
спечении сырьем, топливом, электроэнергией, оборудованием, ассигно
ваниями на капитальное строительство, банковскими займами, импорт-

производство для экспорта. Выпуск минеральных удобрений 
счете на 100 % полезного вещества) составил 12.5 млн. т 
17,5 %), химических волокон — 447 тыс, т (рост на 37 %), каустической

Одна из главных проблем китайского
лость и низкое качество продукции. Сообщалось, что из 25 тыс. основ
ных видов изделий, выпускаемых предприятиями 1-го министерства 
машиностроения, большая часть находится на уровне мирового маши
ностроения 50—60-х годов. Немало нужных видов машин, оборудова
ния и приборов китайские машиностроительные заводы не могут про
изводить. Например, часовой промышленности требуются станки более 
чем 90 типов, а в стране производятся такие станки лишь 10 видов. 
Отечественное машиностроение не удовлетворяет потребности 16 от
раслей легкой промышленности, производит очень мало видов машин и 
оборудования современного типа для сельского хозяйства и лесной про
мышленности 23.

Химическая промышленность была ориентирована на первоочередное 
обслуживание сельского хозяйства и текстильной промышленности, на 

(в пере
пост на

23 См.: «Жэньмннь жнбао», З.УП.198О.

стали — 37 млн. т (рост на 7,4%), проката — 27,2 млн. т (рост на 
9,1 %). На 1981 г. планируется выплавку стали снизить на 2 млн. т.

В 1979 и 1980 гг. капиталовложения в черную металлургию сокра
тились примерно на 50 % против 1978 г.

В 1980 г. на страницах китайской печати неоднократно высказыва
лась критика в адрес министерства металлургической промышленности 
и ряда других ведомств в связи с решением о строительстве крайне до
рогостоящего Баошаньского металлургического комбината под Шанха
ем, оборудование для которого поставляется в основном из Японии. 
Газета «Вэньхуэй бао» 24 сентября 1980 г. сообщила, что этот комби
нат общей мощностью 6,7 млн. т стали в год имел первоначальную 
сметную стоимость 22,7 млрд, юаней, что в несколько раз выше стоимо
сти 156 ключевых предприятий, сооруженных в 50-е годы с помощью 
СССР. К сентябрю 1980 г. было израсходовано более 7 млрд, юаней и 
выполнена сравнительно небольшая часть строительно-монтажных ра
бот. В декабре 1980 г. китайская сторона на неопределенный срок от
казалась от сооружения второй очереди Баошаньского комбината.

Машиностроительная промышленность оказалась в очень сложном 
положении. С большими трудностями столкнулись тяжелое машино
строение, а также ряд других отраслей, поставляющих оборудование 
для металлургии, химической, нефтяной, угольной и электроэнергетиче
ской промышленности, производство в этих отраслях сократилось.

Производство некоторых видов промышленной продукции в 1979 и 
1980 гг. составило:
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Сельское хозяйство

г» См.: <Ж™ннь жибао». 31 .VIII 1980.
2в См.: «сГуаимин жибао*, 21.Л.1У/У.

ным оборудованием, иностранной валютой, а также средствами транс
порта.

В результате легкая промышленность заметно увеличила объем про
изводства (на 17,4 %). Однако такой прирост в значительной мере обе
спечили мелкие предприятия с устаревшей техникой. Как отмечала ки
тайская печать, мелкие предприятия в легкой промышленности погло
щают огромное количество сырья, топлива, электроэнергии и других де
фицитных материальных ресурсов, что отрицательно сказывается на 
деятельности крупных современных предприятий. Кроме того, продук
ция мелких предприятий зачастую оказывается низкого качества и ис 
находит сбыта. По вынужденному признанию китайской печати, про
дукция легкой промышленности, как по количеству, так и по качеству, 
не отвечает требованиям внутреннего и внешнего рынка.

В 1980 г. в текстильную промышленность были направлены крупные 
капиталовложения (8 млрд, юаней), однако китайская печать выражает 
тревогу в связи с тем, что сельское хозяйство может обеспечить хлоп
ком только 2/з имеющихся крупных и средних предприятий24. Бескон
трольное строительство мелких текстильных предприятий еще более 
осложняет сырьевую проблему в отрасли.

Итоги 1980 г. показывают, что широко разрекламированные китай
ским руководством мероприятия по подъему сельскохозяйственного про
изводства не дали надлежащего эффекта, в ряде случаев они оказались 
недостаточными пли были не выполнены. В результате доля сельского 
хозяйства в совокупной продукции промышленности и сельского хо
зяйства в последние два года не только не увеличилась, несмотря на 
сокращение темпов роста промышленности, но даже сократилась.

Напомним, что в целях ускорения темпов развития сельского хозяй
ства китайским руководством был объявлен курс на механизацию этой 
отрасли народного хозяйства, рассчитанный на период с 1976 по 1985 г. 
На эти цели должно было быть израсходовано 800—900 млрд, юаней. 
Однако ассигнования государства на развитие сельского хозяйства в 
1980 г. не только не увеличились, но даже сократились по сравнению с 
1979 г. на 1,27 млрд, юаней25. Практика истекших лет показывает, что 
китайское правительство, проводя курс на милитаризацию страны, не в 
состоянии выделить необходимые средства на развитие сельскохозяй
ственного производства. По сообщениям китайской печати, для осуще
ствления модернизации сельского хозяйства государство в состоянии 
ежегодно расходовать лишь 8 млрд, юаней 26. Рекомендации правитель
ства ограничиваются главным образом призывами изыскивать резервы 
на местах и умножать трудовую активность крестьян. Иными словами, 
местные органы ориентированы на развитие сельского хозяйства, как и 
в предыдущие годы, главным образом «опираясь на собственные силы».

Производительность труда в китайской деревне остается крайне низ
кой, доходы коллективных хозяйств также находятся на очень низком 
уровне. В Китае один работник, занятый в сельском хозяйстве, произво
дит примерно 1 т зерновых культур, то есть почти в 100 раз меньше, 
чем в США. Доходы более одной четвертой части производственных 
бригад составляют в расчете па одного человека в среднем менее 50 
юаней в год. Около 50 % производственных бригад имеют в расчете на
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душу от 50 до 100 юаней в год, и лишь в одной четверти бригад этот 
показатель превышает 100 юаней27.

Китайское руководство пыталось с помощью организационно-хо
зяйственных мер увеличить производство сельскохозяйственной продук
ции в деревне, добиться стабилизации коллективного хозяйства, роста 
доходов крестьянства, чтобы таким образом укрепить политические и 
социальные позиции военно-бюрократического режима. Однако проводи
мые в китайской деревне мероприятия направлены, по существу, лишь 
на отказ от наиболее одиозных, неэффективных и дискредитировавших 
себя форм и методов политики, проводившихся при жизни Мао Цзэдуна.

Одним из таких мероприятий, если судить по сообщениям китайской 
печати, явилось укрепление самостоятельности основных хозяйственных 
единиц в сельском хозяйстве — производственных бригад. Делаются по
пытки значительно сократить определяемые сверху плановые показате
ли производственной деятельности бригады. Рекомендуется устанавли
вать задания по объему производства продукции сельского хозяйства, 
подсобных промыслов и объему централизованных закупок, а также пре
доставить право бригадам определять структуру посевных площадей, 
форму организации труда, распределения продукции, остающейся пос
ле выполнения государственных заданий.

В ряде районов страны функции основной хозяйственной единицы 
переданы от больших производственных бригад производственным 
бригадам, а в провинции Сычуань, например, разрешено разделить 
«слишком крупные» производственные бригады на более мелкие.

Определенные надежды на увеличение сельскохозяйственного произ
водства в некоторых районах возлагаются на внедрение различных форм 
системы ответственности за производство в бригадах. Во многих про
изводственных бригадах эти формы выразились в «закреплении про
изводственных заданий», земли и сельскохозяйственного инвентаря за 
постоянными (на год) или сезонными рабочими группами, в которые 
входят от 5 до 8 дворов. В слабых производственных бригадах, где го
довой доход на одного человека составляет менее 50 юаней, практико
валась передача части земли и сельхозорудий в пользование отдельных 
крестьянских дворов. За ними же закреплялись определенные производ
ственные задания. Иными словами, для дворов устанавливалась обя
зательная норма сдачи сельскохозяйственной продукции в фонд произ
водственной бригады, а так называемые излишки продукции могут рас
пределяться крестьянами по личному усмотрению.

По сообщению журнала «Хунцп», в Китае уже расформировано бо
лее 20 % производственных бригад, члены которых практически воз
вращаются к единоличному «землепользованию». Распределение кол
лективной земли и производственных заданий по крестьянским дворам 
задумано китайским руководством как метод поднятия трудовой актив
ности крестьянства, увеличения сельскохозяйственного производства. 
Но есть и другие, более важные стороны этого вопроса. Выделяя клочок 
земли крестьянам, местное руководство практически снимает с себя от
ветственность за их существование, заставляя самих находить выход из 
трудностей. Это может усугубить материальное положение значитель
ной части крестьянских семей, в которых ощущается острая нехватка 
трудоспособных и которые не могут существовать без помощи государ
ства или коллективных хозяйств. Следовательно, китайское руководство, 
применяя указанную выше систему, сознательно идет на дробление 
коллективного хозяйства, особенно в экономически отсталых районах, 
которые больше других нуждаются в помощи государства.

В некоторых районах страны на базе государственных хозяйств в 
экспериментальном порядке продолжали создаваться аграрно-промыш-
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” См.: «Жэньминь жнбао», 5.Х1.1980.
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ленно-торговые комбинаты. Основная их цель заключается в соединении 
производства, обработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, лик
видации промежуточных звеньев и т. п. Кроме того, эти объединения 
должны смягчить остроту нехватки рабочих мест в сельской местности. 
В феврале 1980 г. министерством целинных и залежных земель КНР 
для этой цели была основана специальная компания. В течение года в 
26 провинциях и автономных районах страны было создано 40 комби
натов. Как сообщала китайская печать, создание этих комплексов свя
зано с трудностями, вызванными слабой системой организации управ
ления и производства в государственных хозяйствах, низкой материаль
ной заинтересованностью рабочих и служащих, отсутствием необходи
мого количества предприятий перерабатывающей промышленности. 
В 1980 г., например, 48 % всех госхозов страны являлись убыточными28.

Уделялось внимание вопросам управления сельскохозяйственным 
производством. Только в первой половине года были созваны совещания 
по проблемам управления народными коммунами (январь — февраль), 
финансов и распределения доходов в народных коммунах (июнь), взи
мания сельскохозяйственного налога (июнь — июль) и т. д. Делались 
попытки укрепления принципа распределения по труду в коллективных 
хозяйствах. В ряде районов были восстановлены формы сдельной и пре
миальной оплаты труда: начисление трудовых единиц за определенное 
время работы с последующим обсуждением, начисление трудовых еди
ниц на основе нормирования труда и т. п. По сообщению журнала 
«Хунци», такие системы оплаты труда применяли более 60 % всех про
изводственных бригад29.

Как известно, китайским крестьянам вновь разрешено иметь и об
рабатывать свои приусадебные участки. В личное пользование кресть
ян рекомендуется передавать пустоши и другие участки земли, кото
рые не обрабатываются коллективными хозяйствами. На этих участках 
крестьяне имеют право выращивать сельскохозяйственные культуры 
для личного потребления. В животноводческих районах предлагалось 
выделять крестьянам площадь под посев кормовых культур.

Указанные выше мероприятия в области сельского хозяйства, кото
рые в ряде случаев носили экспериментальный характер, не дают за
метных положительных результатов. Отсутствие необходимой финансо
вой и материальной помощи государства коллективным хозяйствам, их 
слабые экономические возможности сдерживают темпы роста сельско
хозяйственного производства. По расчетам китайских специалистов, в 
4,7 млн. производственных бригад в стране стоимость основных фон
дов каждой бригады в среднем составляет только около 10 тыс. юаней, 
то есть меньше цены 55-сильного трактора (14тыс. юаней) з0. В 1979 г. 
стоимость основных фондов в сельском хозяйстве оценивалась в 85 млрд, 
юаней, или всего лишь 283 юаня на одного занятого работника31.

В связи с отсутствием на местах средств для развития сельского хо
зяйства в истекшем году, как и в предыдущие годы, крестьян призывали 
еще шире развернуть строительство небольших промышленных пред
приятий, значительная часть прибыли которых должна использоваться 
на нужды сельского хозяйства. Например, в провинции Цзянсу в 1978 г. 
из прибылей предприятий народных коммун и производственных бригад 
на сельское хозяйство было израсходовано 220 млн. юаней, что соста
вило 90 % государственной помощи сельскому хозяйству провинции. 
В стране насчитывалось около 1,5 млн. таких предприятий, на которых 
было занято более 20 млн. человек32. Вместе с тем китайская печать

См.: «Жэньминь жибао», 23.11, 7.УШ.1980.
29 См.’: «Хунци», 1980, № 4, с. 8.
30 См.: «Нунъе цзинцзи вэньти», 1980, № 1, с. 1о.
31 См.: там же, с. 39.
32 См.: «Хунци», 1980, № 4, с. 6.
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отмечала, что вследствие быстрого роста количества предприятий мест
ной промышленности значительно обострились такие проблемы, как 
низкий уровень управления, производительности труда, качества выпус
каемой продукции, ее высокая себестоимость и низкая рентабельность 
этих предприятий 33.

Наряду с этим обострилась и другая издавна существовавшая в 
стране проблема — нехватка дефицитного сельскохозяйственного сырья 
для легкой промышленности (хлопка, табака и другой продукции), под
лежащего государственному распределению. Потребление этого сырья 
на местах значительно увеличилось.

Одной из серьезных проблем сельского хозяйства продолжает оста
ваться сокращение пахотного фонда страны. По сообщениям печати, с 
1957 по 1977 г., то есть за 20 лет, площадь пахотных земель уменьши
лась на 12 млн. гектаров. Всего же в результате эрозии почв и про
мышленной застройки в КНР было потеряно 33,3 млн. га земель. 
В 1977 г., например, общая площадь пашни составила 99,3 млн. га (в 
1957 г.— 111,8 млн. га). В результате на душу населения количество 
пахотной земли сократилось до 1,6 му (1 му = */15 га) 34.

В 1980 г. сельское хозяйство не получило заметного развития. Приня
тое ранее решение на всестороннее развитие этой отрасли народного 
хозяйства способствовало некоторому увеличению производства отдель
ных технических культур, особенно масличных. Однако это было до
стигнуто за счет зернового производства, так как посевные площади под 
зерновыми были сокращены, что сказалось на валовом сборе зерна. 
Кроме того, в истекшем году в ряде районов создались неблагоприят
ные условия (засуха, наводнения), которые также оказали неблагопри
ятное влияние на выращивание и сбор зерновых и других сельскохозяй
ственных культур.

Растениеводство. По сообщению китайской печати, в 1980 г. урожай 
зерна, включая соевые бобы, картофель и батат, составил 316 млн. т 
(официальные данные за 1979 г. — 332 млн. т). Опубликованные в ки
тайской печати цифры валового сбора зерновых культур в истекшие 
два года являются завышенными. По нашей оценке, урожай зерновых 
в 1980 г. составил примерно 275 млн. т, включая соевые бобы, батат и 
картофель в пересчете по коэффициенту 4:1.

В истекшем году принимались меры по увеличению производства 
технических культур, в том числе хлопка: увеличены закупочные цены, 
несколько расширились посевы под хлопчатником. По сообщению китай
ской печати, сравнительно хороший урожай этой культуры был собран 
в северных провинциях страны. В районах бассейна Янцзы в результате 
наводнения урожай хлопка был ниже, чем планировалось. В целом, по 
оценке, валовой сбор хлопка-волокна в стране несколько превысил уро
вень предыдущего года (2,2 млн. т).

Уделялось внимание выращиванию масличных культур. В настоящее 
время под этими культурами занято свыше 5,3 млн. га, или 6 % пашни. 
В 1980 г. под рапсом — одной из важных масличных культур в Китае— 
площади были расширены. Посевы подсолнечника за год увеличились 
вдвое и достигли 800 тыс. га35. Однако производство растительного 
масла в стране далеко еще не удовлетворяет минимальные потребности 
населения. Ограниченность пахотного фонда не позволяет значительно 
расширить посевные площади под масличными культурами.

Животноводство — одна из наиболее отсталых отраслей народного 
хозяйства — развивалось медленными темпами. Доля продукции этой 
отрасли во всей валовой продукции сельского хозяйства составляет все-

31 См.: «Жэньминь жибао», 8.1.1980. 
м См.: там же, 29.1 V, 27.Х1.1980.
33 См.: там же, 26.У1.1980.

3 Пр-мы Дальнего Востока № 2
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37 Смл «Жэньминь жибао», 4.1Х.1980.

го 13,2 % 36- Во Внутренней Монголии, Тибете, Синьцзяне, в провинциях 
Цинхай, Ганьсу и некоторых других районах с целью стимулирования 
производственной активности животноводов в увеличении поголовья 
скота были осуществлены некоторые мероприятия: скотоводам разре
шено увеличить поголовье скота в личных хозяйствах, народным комму
нам и производственным бригадам не устанавливались задания по го
сударственным закупкам продукции животноводства, снижен животно
водческий налог. Однако главным тормозом в развитии животноводства, 
как и в прежние годы, оставалась слабость кормовой базы. Распашка 
пастбищ под зерновые в 70-х годах сузила кормовую базу животновод
ства. По сообщениям китайской печати, на конец июня 1980 г. в стране 
поголовье свиней составило 314 млн. голов, или на 1,5 % больше, чем 
за тот же период прошлого года; поголовье овец составило соответствен
но 206,1 млн. голов (прирост на 8,4 %), крупного скота (коров, лошадей, 
мулов, верблюдов и др.) — 95,25 млн. голов (прирост 1,1 %) 37.

Сельское хозяйство не обеспечивает потребности населения продо
вольствием, а легкую промышленность — сырьем. В стране сохраняется 
строго нормированное снабжение многими видами продовольствия и 
продукции легкой промышленности, особенно хлопчатобумажными тка
нями. В 1980 г. КНР продолжала импортировать зерно, соевые бобы и 
хлопок из-за границы. Так, импорт зерна, по предварительным данным, 
составил более 12 млн. т.

Подводя итоги нашего анализа состояния экономики КНР в 1980 г., 
необходимо еще раз подчеркнуть, что положение в народном хозяйстве 
является сложным, решение задач, выдвинутых политикой «урегулиро
вания», затягивается. Обострение топливной проблемы, неурожай зер
новых и другие негативные явления могут еще более обострить эконо
мические трудности в 1981 г.
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70 _е годы ознаменовались значительным усилением позиций Японии 
в мировом капиталистическом хозяйстве в ходе конкурентной борьбы с 
другими центрами империалистического соперничества — США и «Об
щим рынком». Это выражается в существенном влиянии Японии на ди
намику капиталистического воспроизводства и цикла, формирование 
структуры мировых товарных и финансовых потоков, международного 
разделения труда и т. д., наконец, на характер экономических и полити
ческих отношений современного империализма. Отмеченное выше видно 
из следующих данных (в процентах; в скобках — место в 
ческом мире):

Почти по всем показателям Япония значительно обошла ведущие за
падноевропейские страны, отставая лишь от США. Одним из новейших 
направлений, выражающих экспансионистский потенциал 
центра империализма, является в современных условиях 
нансовое наступление японских монополий.

Необходимо при этом иметь в виду, что валютная экспансия, во-пер
вых, с известным опозданием по времени следует за промышленной и 
торговой, являясь, как правило, производной от них. Во-вторых, валют
ная экспансия, получив известное развитие, в значительной мере при
обретает самостоятельное движение, оказывая возрастающее обратное 
воздействие на другие направления внешнеэкономических связей капита
листической страны, на внутреннее производство. В-третьих, развитая 
валютная экспансия, опосредуя и стимулируя все другие формы внешне
экономических связей, приводит к резкому усилению позиций страны в 
мировом капиталистическом хозяйстве. История капитализма подтвер
дила это сначала на примере Англии и затем США, а в настоящее вре
мя-ФРГ и Японии. В-четвертых, современная валютная экспансия 
японских монополий осуществляется преимущественно на основе исполь
зования не своей, а чужой валюты — американского доллара. Стало это 
возможным прежде всего в результате длительной и огромной по своим 
масштабам несбалансированности японо-американской торговли, что по
зволило Японии накопить внушительные резервы иностранной валюты, 
3*
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осуществлять экспорт производственного и ссудного капитала главным 
образом в американской валюте и т. д. Все это обусловливает, с одной 
стороны, сильную валютную зависимость Японии от США, а с другой — 
нарастающие валютные противоречия между двумя центрами империа
листического соперничества. С середины 70-х годов Япония все энергич
нее начинает опираться в своем валютном наступлении и на иену.

Конкретные формы валютной экспансии Японии многообразны, и 
проявляются они главным образом в создании за пределами страны мощ
ной банковской сети, в трансформации национального рынка капиталов 
в международный, во внедрении национальной денежной единицы в меж
дународный экономический оборот прежде всего в форме валюты рас
четов и валюты установления цен и, наконец, в попытках создания ва
лютной группировки под своей эгидой.

Рывок японских банков
Положение японских банков в капиталистическом мире на протяже

нии 70-х годов резко изменилось. Уже в 1972 г. крупнейший монополи
стический банк страны «Дайити кангё» с активами в 20,5 млрд. долл, 
занимал 5-е место среди 20 самых крупных банков капиталистического 
мира, «Сумитомо» — 8-е (18,4 млрд.), «Фудзи» — 9-е (17,9 млрд.), «Ми
цубиси»— 12-е (17 млрд.), «Санва»—15-е (16,3 млрд.), «Нихон кан
гё»— 16-е (15,5 млрд.) *. Тогда же в число 20 банков входило 3 амери
канских, 3 французских, по 2 английских и западногерманских, то есть 
японское представительство было самым большим. В 1979 г. «Дайити 
кангё» имел активы уже в 66,6 млрд. долл. (10-е место), «Фудзи» — 
59,8 млрд. (14-е), «Сумитомо» — 58 млрд. долл. (16-е) и т. д., а общее 
число японских банков среди 20 крупнейших банков мира по-прежнему 
составляло 62, опережая американское, западногерманское, английское 
и т. д. «Совершенно очевидно, — писал один из ведущих и авторитетных 
журналов в этой области, — что американские банки понесли главные 
потери в результате экспансии японских банков» 3.

Финансово-монополистические группы Японии начиная с конца 60-х 
годов сумели создать мощную и разветвленную сеть банковских учреж
дений за границей, что является одним из самых примечательных явле
ний в развитии капиталистической валютной системы, во внешнеэконо
мической экспансии японского центра империализма. Именно японские 
банки с их огромными ресурсами наиболее активно поддерживают на
циональных экспортеров товаров и капитала, собирают обширнейшую 
информацию о положении на зарубежных рынках, наиболее тесно сра
щиваются с капиталом других империалистических стран. Не исключе
но, что энергично создаваемая страной разветвленная банковская сеть 
за границей позволит ей в той или иной мере ускорить превращение пены 
в валюту широкого международного применения. Наконец, широкий вы
ход японских финансовых учреждений на международную арену озна
чает решительный поворот финансово-монополистических групп Японии 
к «мультинационализации», то есть развертыванию за границей массового 
и диверсифицированного производства, финансовую сторону которого 
в значительной мере должны обеспечить свои банки.

С 1970 по 1978 г. количество зарубежных отделений японских бан
ков возросло более чем в два раза (с 54 до 123), филиалов — почти в че
тыре раза (с 6 до 23), а представительств — почти в шесть раз (с 25 до
148) 4- В результате Япония имела к концу 70-х годов 293 банковских

‘ См.: «Дайямондо», 13.17.1974, с. 39.
2 1п: «ТЬе Вапкег», Липе 1980, р. 149.
3 1Ь13., Липе 1979, р. 89.
* «ТЬе Р1папс1а1 итез», ВесетЬег 20, 1978; «Тое кэйдзай токэй гэппо», 1979, 

№ 2, с. 19.
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• 1п: «ТИе Ларап Есопоггпс Лоигпа1», Ли1у 1979, р. 1.
• Подсчитано по: Нихон такокусэки кигё-но ситэки тэнкай, т. 2. Токио, 1980, с. 93  

95; «Т11е Еог1ипе», Аи&из! 11, 1980, р. 202—203.

учреждения за границей, уступая лишь Англии и США (более 500), но 
значительно опережая ФРГ (около 100).

Таким образом, создание Японией разветвленной и мошной банков
ской сети, охватившей своими щупальцами практически все районы и 
страны капиталистического мира, — свершившийся факт. В США япон
ские банки захватили от 3 до 4 % национального рынка кредитов и зай
мов, в Англии — около 14 % кредитов, предоставляемых банками в Сити, 
и т. д., а всего на середину 1979 г. японские банки предоставили средне- 
и долгосрочных займов иностранным клиентам в объеме 25 млрд. долл. 5 
Прибыли японских банков от зарубежных операций (более 800 млн. долл, 
в год) стали вполне сопоставимы с доходами от прямых заграничных ин
вестиций страны б.

В современных условиях японские банки освоили практически все 
старые и новые формы и методы проникновения на внешние рынки. Ими 
создаются зарубежные филиалы, отделения и представительства; мест
ные банки с участием национального капитала; чисто японские банков
ские группировки; международные банковские и финансовые консор
циумы. Применение тех или иных форм зависит от конкретных целей 
японского капитала в определенной стране, текущей валютно-финансо
вой политики государства, специального законодательства зарубежной 
страны, позиций, занимаемых здесь японским капиталом. Так, концент
рация японских банков в Нью-Йорке отражает значение последнего как 
международного валютно-финансового центра, источника крупных за
емных средств для японских монополий. Операции японских банков в Ка
лифорнии обслуживают здесь преимущественно японскую внешнюю тор
говлю, а также американских граждан японского происхождения.

В Западной Европе японские банки создали крупнейший плацдарм в 
Лондоне, главном рынке евродолларов и еврооблигаций. Здесь поэтому 
особенно активны инвестиционные банки Японии, проходят подготовку 
и приобретают новейший опыт ее банковские кадры.

В Юго-Восточной Азии японские банки наиболее активны в Синга
пуре и Гонконге. В Сингапуре они ведут крупные операции на рынке 
«азиатских долларов», в Гонконге обслуживают легальную и нелегаль
ную торговлю с КНР, устанавливают деловые отношения с китайскими 
банками.

Интенсивное внедрение японских банков на зарубежные рынки, их 
агрессивная и целенаправленная политика экспансии чрезвычайно уси
лили конкуренцию между капиталистическими банками, особенно в пе
риоды обострения кризисных явлений в экономике капитализма. Для за
воевания клиентуры японские банки в начале 70-х годов широко осущест
вляли политику кредитного демпинга, то есть определенную часть опе
раций вели с убытками для себя. Не случайно поэтому японские банки 
подвергались критике за пренебрежение международной практикой ве
дения операций.

В разгар экономического и энергетического кризисов 1974—1975 гг., 
столкнувшись с огромным дефицитом платежного баланса страны и не
хваткой долларов для оплаты импорта нефти, японские банки развер
нули в ведущих финансовых центрах лихорадочную деятельность по мо
билизации средств. На рынках образовалась даже специальная «япон
ская ставка», которая была примерно на 1 % выше рыночной ставки 
еврорынка.

Со второй половины 70-х годов новым в деятельности японских бан
ков за границей стало предоставление кредитов и займов не только в 
долларовой, но и в иеновой валюте. Это качественно новый шаг в между-
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народной экспансии японских банков, значительно расширяющий их кре
дитные ресурсы и ослабляющий зависимость от положения других ва
лют. Только с 1977 по середину 1979 г. кредиты иностранным клиентам 
в иенах выросли в 10 раз — с 600 млн. до 6 млрд, долл.7, причем зача
стую они предоставлялись по более низким процентным ставкам, чем у 
конкурентов. Это вызвало новую волну критики со стороны других ка
питалистических стран, и прежде всего США. Так, в апреле 1979 г. тог
дашний министр финансов США М. Блюменталь, находясь в Японии, 
предупредил последнюю, чтобы она воздержалась от предоставления де
шевых кредитов Китаю, образующихся за счет огромного положительно
го сальдо в японо-американской торговле8. Опасаясь крупного между
народного скандала, правительство Японии было вынуждено заявить об 
установлении минимального уровня ставок по японским кредитам и огра
ничить долю участия своих банков в международных консорциумах 
25 %, а свою кредитную политику в отношении КНР согласовывать 
с США.

Несмотря на большие масштабы развернутого японскими банками 
наступления за границей, с точки зрения количества и условий осущест
вляемых банковских операций, а также широты географии зарубежного 
присутствия японские банки все еще в ряде случаев отстают от амери
канских и английских конкурентов. В связи с этим японскими банками 
главный упор в современных условиях делается на повышение качества 
и эффективности своих международных операций, на применение новых 
форм и методов конкурентной борьбы. Наступление японских банков 
продолжается.

Токио — новый валютно-финансовый центр капитализма

В обшем усилении внешнеэкономических, и в частности валютно
финансовых, позиций Японии обращает на себя внимание чрезвычайно 
важное обстоятельство — превращение Токио в новый валютно-финан
совый центр капитализма. Это означает, что японский центр империализ
ма с экономической точки зрения имеет в современных условиях практи
чески все «атрибуты» — мощный и конкурентоспособный экономический 
потенциал, развитые торговые, финансовые, научно-технические и иные 
связи, а теперь и собственный валютно-финансовый центр международ
ного значения. Экономическое наступление японских монополий в других 
странах получило, таким образом, еще одно подкрепление, а токийский 
валютно-финансовый центр превращается в один из самостоятельных 
полюсов валютной системы капитализма, потенциальную основу созда
ния в будущем какой-либо валютной группировки под эгидой иены.

Превращение Токио в международный валютно-финансовый центр — 
довольно длительный и сложный процесс, практически начавшийся с 
1970 г. В конечном итоге это стало возможным при кардинальном изме
нении места Японии в международных расчетах: из хронического долж
ника она превратилась в одного из крупнейших кредиторов капиталисти
ческого мира. Достаточно в связи с этим отметить, что если в 1965 г. 
Япония была чистым должником остального мира в 0,9 млрд, долл., то 
в 1979 г. выступала уже чистым кредитором в размере 28,8 млрд, долл.9

В современных условиях валютно-финансовый центр в Токио харак
теризуют следующие основные параметры. Во-первых, токийская фон
довая биржа по обороту и стоимости котирующихся на ней ценных бу
маг прочно занимает второе место в капиталистическом мире, уступая

7 1п: «Тйе Ппапаа! Тппез», Ли1у 17, 1979.
в 1л: «ТЬе Ларап Есопопнс Лоигпа!», Арп] 4, 1979 (рекламное приложение).

® Подсчитано по: «Экономисуто», 2.У1.1968, с. 44; «Кэйдзай хакусё, 1976». Токио, 
1977 с. 13; Т. Наказе. Тйе Роз1\уаг Оуегзеаз Ехрапз]оп о! Ларапезе Мопоро1у Са- 
рйаГз апд 1Ьей МиШпаНопаПхше Пеуе1ортеп1. Озака, 1980, р. 8.
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лишь нью-йоркской. Ее оборот примерно в 2 раза превышает соответ
ствующий биржевой оборот в Токио. В свою очередь Токио примерно в 
4 раза превосходит по этому показателю фондовую биржу' в Лондоне и 
примерно в 50 раз — биржу в Париже. Японские монополии, таким обра~- 
зом, имеют в своем распоряжении мощный рынок капиталов, на который 
они в состоянии открыть доступ и для иностранных монополий. Этот про
цесс тщательно контролируется японским правительством пу’тем приме
нения различного рода органичений в рамках общего курса на постепен
ную либерализацию импорта иностранного капитала.

С конца 1973 — начала 1974 гг. на токийской фондовой бирже были 
разрешены котировки акций иностранных компаний, таких, как «Доу кэ- 
микл», «Фёрст нэшнл корп.», «Дженерал телефон энд электронике» и др. 
В конце 1979 г. в Токио котировались акции 15 иностранных компаний, 
что еще более, чем в 2 раза, уступало Нью-Йорку и почти в 25 раз — 
Лондону. Несмотря на значительные трудности первых шагов в этом на
правлении, основная тенденция постепенного расширения международ
ных функций Токио как рынка размещения иностранных акций не вызы
вает сомнения.

Во-вторых, иностранные юридические лица были допущены с 1970 г. 
для специально образованного рынка иностранных облигаций в иенах. 
В поисках заемных средств здесь уже разместили свои облигационные 
займы Международный банк реконструкции и развития, Азиатский банк 
развития и другие международные финансовые организации, правитель
ства, банки и муниципальные органы США, Англии, Франции, Канады, 
Финляндии, Дании, Сингапура, Мексики, Греции и т. д., а также неко
торые социалистические страны. Общий объем иеновых облигационных 
займов, размещенных в Токио с 1970 по 1979 г., превысил (в пересчете на 
доллары) 2 млрд. долл.10 Доля иеновых облигаций в общем объеме ино
странных эмиссий на рынках капиталистических стран (исключая рынок 
еврооблигаций) поднялась с 1,8 % в 1976 г. до примерно 25 % в 1978 г. ", 
что выдвигает иену по этому показателю на одно из ведущих мест среди 
капиталистических валют.

Для поднятия международного престижа Токио его рынок капиталов 
и денежный рынок были открыты также для участия иностранных бан
ков, которые на протяжении 70-х годов буквально хлынули в Японию. На 
начало 1979 г. здесь действовало 228 иностранных банковских учрежде
ний, что выдвинуло Токио по этому показателю на уровень Цюриха и 
Франкфурта-на-Майне12, то есть крупных финансовых центров.

В-третьих, государственно-монополистические круги Японии для уси
ления международного значения собственного валютно-финансового 
центра используют и такое направление, как создание здесь крупного 
рынка текущих валютных операций и в долларах США, и в йенах. 
В 1972 г. в Токио японскими и иностранными банками был образован ры
нок кредитно-депозитных операций в американской валюте, достигший 
к концу 70-х годов объема около 2 млрд. долл.

К тому же в самой Японии с середины 70-х годов стало набирать си
лу новое направление в валютных операциях: перевод их из долларов в 
национальную валюту — иену, что, конечно, в длительной перспективе 
отвечает интересам японских монополий, валютным амбициям Японии. 
Другими словами, был взят курс на превращение Токио в международ
ный валютный центр на иеновой основе, находящийся под контролем 
японских властей.

<тьс в?»"^тл»р,"?\иоТбГ’°ъ 24 ,Л978' '■ “■ Куро - 300 долл- США- 
** 1п: «Т11е Ларап Есопопис ЛоигпаЬ, Аидиз! 1979, р. 17.
12 1п: «Т11е Опсп1а1 Есопопйз!», МагсН 1979, р. 8.
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Международное выдвижение иены

По мнению исполнительного директора Байка Японии М. Хаями, 
«в процессе усиления внешнеэкономических позиций страны и иены меж
дународные финансовые круги стали проявлять интерес к ней как к меж
дународной валюте... Роль иены усиливается во всех областях. Это явля
ется естественным отражением экономической и финансовой мощи Япо
нии» 13.

Широкое международное использование иены является конечной 
целью валютной экспансии Японии, материальной основой создания в 
перспективе валютной группировки под ее эгидой. Полная реализация 
валютных амбиций принесет Японии преимущества не только коммерче
ского характера, но также престижного и политического.

Достижение этой цели — длительный, сложный и неоднозначный про
цесс. Достаточно в связи с этим отметить, что он начался еще в 1960 г., 
когда страна ввела частичную обратимость иены. И лишь только в 
1976 г., через 16 лет, Япония официально провозгласила курс на «интер
национализацию» иены, то есть на ее международное применение.

При этом в условиях современной валютно-финансовой системы ка
питализма под «международным применением» иены необходимо раз
личать следующие этапы: 1) валюта ограниченного международного 
применения; 2) валюта широкого международного, в частности регио
нального, применения (или «ключевая» валюта); 3) резервная валюта.

Анализ международных позиций иены показывает, что с начала 
70-х годов она фактически является валютой ограниченного международ
ного применения с постоянно расширяющимся кругом операций. К кон
цу 70-х — началу 80-х годов она вплотную подошла к переходу в следу
ющее качество — валюту широкого международного применения. Об 
этом поступательном движении иены свидетельствует прежде всего за
метное использование ее во внешней торговле Японии. Так, в 1970 г. 
в японской валюте велось лишь 0,9 и 0,3 % японского экспорта и импор
та и, а в 1979 г. — уже соответственно около 25 и 2 % *5. Экспорт стра
ной продукции машиностроения финансировался в национальной валюте 
уже на 30%, судостроения — на 98%. Мексика и Алжир практически 
полностью перешли на ведение торговли с Японией в иенах 16. Хотя по 
рассмотренным показателям иена все еще существенно уступает США, 
ФРГ и Англии, продвижение Японии по указанному направлению весьма 
значительно, отражая прежде всего резкое усиление позиций страны в 
мировой торговле. Это означает также, что значительную часть валют
ных рисков Япония сумела переложить на своих торговых контрагентов, 
принимая во внимание механизм внешнеторговых расчетов.

В международном платежном обороте 70-х годов на японскую 
иену приходилось 4—5 % мировых валютных резервов 17, а общая сумма 
средств на иностранных счетах в иенах в японских банках на 
апрель 1980 г. достигла 40 млрд, долл., что намного превосходит соот
ветствующие показатели для такой валюты, как английский фунт стер
лингов 18. Счета в «свободных» иенах открыты более чем 50 странами, 
наиболее крупные средства на которых имеют Саудовская Аравия, Ма
лайзия, Австралия, Сингапур и др. Кроме того, образовался междуна
родный — евроиеновый — рынок японской валюты, представляющий со
бой депозиты в американских и европейских банках в иенах главным об
разом центральных банков развивающихся стран и образовавшийся в

13 Цит. по: «Тйе Вапкег», Магсй 1979, р. 57.
14 См.: «Дайямоидо», 24.У1.1972, с. 13.
15 См.: «Цусё хакусё (сорок), 1979>. Токио, 1980, с. 139.
13 1п: «Тйе Ларап Есопопп'с Лоигпа!», Мау 20, 1980,, р. 2.
17 1п: «\Уог1<1 Р1'папс1а1 Магке1з>, 5ер1етЬег 1979, р. 6.
13 1п: «8ои1Ь СЫпа Могши# РозЬ, Мау 22, 1980.
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результате их отхода от долларов и соответствующей конверсии средств 
в иены. Емкость указанного рынка на середину 1978 г. также составляла 
около 7 млрд. долл, и была третьей по величине после рынка марки ФРГ 
(97 млрд, долл.) и швейцарского франка (28 млрд, долл.) 19.

Иена все интенсивнее используется в международных финансовых ор
ганизациях, в межгосударственных сделках. По «своп соглашению» с 
Ныо-Иоркским банком Федеральной резервной системы Япония предо
ставила в распоряжение США на 5 млрд. долл, иеновой валюты для вза
имной поддержки доллара и иены. Подавляющая часть экономической 
«помощи» Японии развивающимся странам (7,6 млрд. долл, в 1979 г.) 
также предоставляется в иеновой валюте. Это же относится к государ
ственным кредитам Экспортно-импортного банка Японии, предоставля
емым развивающимся и социалистическим странам. Только в мае — июне 
1979 г. Япония предоставила КНР беспрецедентные в мировой практике 
займы и кредиты объемом около 8 млрд. долл, в иеновой валюте. Иена, 
таким образом, превратилась в заметный резервный и инвестиционный 
актив, в некоторых случаях стала использоваться в качестве валюты ин
тервенции на международных рынках.

Определенную роль с точки зрения международного значения иены 
играет коллективная оценка странами — членами МВФ ее удельного ве
са в «корзине» главных валют при исчислении курса специальных прав 
заимствования (8ОК). К концу 70-х годов на японскую валюту прихо
дится 7,5 % «веса корзины» (так же как и фунта стерлингов и француз
ского франка) по сравнению с 33 % доллара США и 12,5 % марки ФРГ. 
Иена, таким образом, стоит на 3—5 месте в ряду основных валют, что 
примерно соответствует ее роли и значению в современной валютной си
стеме капитализма.

Эти в значительной мере объективные процессы международного 
выдвижения иены в существенной мере ускоряются целенаправленной 
и в то же время осторожной политикой государственно-монополистиче
ских кругов Японии, правительство которой в 1976 г. официально провоз
гласило программу «интернационализации» иены. В 1979 г. эта програм
ма была наполнена конкретным содержанием. Под ней понимается пре
вращение иены в валюту широкого международного применения путем 
стабилизации экономики Японии и цен, а также платежного баланса, что 
могло бы обеспечить стабильную стоимость пены. Предусматривается 
введение постоянного финансирования в иенах по низким процентным 
ставкам как для резидентов, так и для нерезидентов, а также ослабле
ние административного и прочего контроля в валютной сфере. Вместе 
с тем в программе ничего не говорится о превращении иены в лидера 
какой-либо валютной группировки.

Естественно, возникает вопрос: почему же Япония в современных ус
ловиях не выдвигает подобной задачи и делает акцент именно на широ
ком международном выдвижении иены? Дело в том, что это вовсе не 
исключает, что в будущем иена сможет играть роль и региональной ва
люты, опираясь на свой окрепший международный статус. Развитие же 
рассматриваемого процесса в подобной, а не обратной последовательно
сти выгодно для государственно-монополистических кругов страны с раз
личных точек зрения.

Как известно, Япония выступает в современном мире как одна из ве
дущих капиталистических держав с глобальными внешнеэкономически
ми интересами. Это объективно требует для обслуживания развитых 
внешнеэкономических связей устойчивой международной валюты, в роли 
которой для Японии все меньше подходит доллар США. Его использо
вание с начала 70-х годов приносит стране возрастающие убытки в силу 
его девальваций, инфляционного обесценения и снижения курса.
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го «Дсахи симбун», 20.1У.1973.

К плюсам от «интернационализации» иены в Японии относят также 
ослабление зависимости ее валютного положения и самой иены от ва
лютной политики США и положения доллара, стабилизировать между
народную стоимость которого американское правительство оказывается 
не в состоянии. С благоприятными последствиями международного ис
пользования японской валюты связывается облегчение кредитования 
внешней торговли страны, снижение потерь национальных экспортеров 
от валютных рисков, использование иены для других зарубежных опе
раций, увеличение соответствующих прибылей национальных банков, 
дальнейшая либерализация экономики Японии.

В стране видят и отрицательные последствия, которые могут возник
нуть в случае широкого международного применения иены, а именно: 
увеличивающиеся риски ее втягивания в неконтролируемые спекулятив
ные операции, вероятность роста неблагоприятного состояния междуна
родных валютных рынков на внутреннее денежное обращение, а также 
и чисто технические трудности, связанные с тем, что японские банки и 
торговые фирмы привыкли иметь дело с долларами в течение многих лет.

В связи с этим довольно нескорыми представляются и сроки полной 
реализации программы «интернационализации» иены, то есть ее превра
щения в валюту широкого международного применения. Они будут опре
деляться прежде всего тем, насколько глубоко и быстро будет происхо
дить перестройка структуры экономики Японии и ее внешнеэкономиче
ских связей, которые позволили бы уменьшить болезненно высокую зави
симость и уязвимость страны от внешних рынков.

Что же касается роли иены в качестве региональной валюты — цели, 
которая не ставится в современной валютной политике страны, — то 
здесь главным фактором следует считать то, что правящие круги Японии 
учитывают пока негативную реакцию на это государств Юго-Восточной 
Азии. Эти государства не забыли, как японская военщина выкачивала 
из них материальные ценности через механизм иенового блока в годы 
второй мировой войны. Новым внедрением иены в регион Япония не 
хочет обострять и существующие довольно сильные антияпонские на- 
гтроения в ЮВА, что могло бы поставить под угрозу позиции здесь япон- 
жйх монополий.

Все это не исключает того, что если странам ЮВА не удастся решить 
свои валютные проблемы на путях экономической интеграции или исполь
зованием какого-либо признанного международного актива, например 
СДР, или по другим экономических причинам, то они могут пойти на 
привлечение японской иены в качестве региональной валюты. Такой ва
риант предусматривается и в валютной политике самой Японии. «Прави
тельству следует подумать о принятии мер в этом направлении (то есть 
создания иеновой зоны. — Ю. С.), если его попросят об этом другие 
страны... Придется действовать осторожно, чтобы не вызвать непонима
ния за границей истинных намерений японского правительства»20,— 
заявил министр финансов Японии.

Широкое международное применение иены практически исключает в 
современных условиях ее последующее превращение в резервную валю
ту как с точки зрения экономико-политических предпосылок, так и с точ
ки зрения интересов государственно-монополистических кругов страны. 
Дело в том, что резервной может стать валюта такой страны, которая 
обладает значительным экономическим потенциалом, ведет обширную 
внешнюю торговлю, имеет развитой рынок ссудных капиталов между
народного значения. Кроме того, страна должна иметь мощный и раз
ветвленный по всему миру кредитно-банковский механизм. Резервная 
валюта должна свободно размениваться на другие валюты, быть сред
ством расчетов и валютной интервенции на международных рынках.
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«Тйе Г1папс1а1 Т1те8», ВесетЬег 13, 1972.21

1978— 210,5
1979— 219,2

Предполагается, что резервная валюта должна быть относительно устой
чивой как внутри страны, так и в международном экономическом оборо
те, иметь большой международный престиж. Наконец, учитываются так
же военно-стратегические и политические факторы, связанные с резерв
ной валютой. Как было показано выше, иена уже обладает рядом свойств 
резервной валюты, однако в то же самое время ей многого и недостает.

Важно и то, что несмотря на заметное укрепление своих позиций в ми
ровом капиталистическом хозяйстве, Япония все же еше не в состоянии 
взять на себя бремя резервной валюты, с которым все труднее справля
ется гораздо более мощная экономика США и в конце концов не справи
лась Англия, отказавшаяся в течение 70-х годов от бремени резервной 
валюты. Современное кризисное состояние экономики и валютно-финан
совой системы капитализма вообще делает все менее актуальной пробле
му резервной валюты, с которой, как показывает практика, не в состоя
нии справиться одна национальная валюта. Поэтому для современного 
капитализма более характерной является тенденция валютного поли
центризма, разделения бремени между несколькими валютами, например 
долларом США, маркой ФРГ в рамках Европейской валютной системы, 
японской иеной, а также каким-либо международным активом (СДР). 
Неслучайно в США, Англии и других ведущих капиталистических стра
нах подталкивают Японию к тому, чтобы она превратила иену прежде 
всего в региональную валюту, оставаясь тем не менее зависимой от дол
лара и под «долларовым зонтиком». Приведем на этот счет наиболее ха
рактерное высказывание вице-президента японского отделения одного из 
американских банков: «Мы полагаем, что иена имеет большие или мень
шие возможности стать главной расчетной валютой, прежде всего в 
Азии... Однако было бы неправильно ожидать быстрой реализации это
го... Впереди, очевидно, долгий путь... В то же время если Японию преж
девременно заставят сделать выбор между присоединением к Европе или 
к США, то лучшим для нее будет выбрать США»21. При этом было бы 
облегчено международное бремя доллара, сохранена его ведущая меж
дународная роль, а валютные амбиции Японии удовлетворены за счет 
ЮВА, где она занимает доминирующие экономические позиции.

Что же касается валютных амбиций государственно-монополистиче
ских кругов Японии, то они могут найти какую-либо почву при выполне
нии одного очень важного условия: стабилизации курса иены. Только ста
бильная или менее резко «прыгающая» вверх или вниз по сравнению 
с другими валютами иена может быть приемлемой в широких масштабах 
для иностранных держателей как расчетная единица, валюта контрак
тов, международных расчетов, страхования и т. д. При этом, конечно, 
должно соблюдаться и другое важное обстоятельство: максимальное 
освобождение иены от валютных ограничений. В этой области, однако, 
Япония столкнулась со значительными трудностями.

Движение курса иены

В новой («Ямайской») валютной системе, функционирующей с апреля 
1978 г., для японской иены, как и для других капиталистических валют, 
не зафиксированы ни золотое содержание, ни какие-либо паритеты или 
центральные курсы. Она находится в состоянии «плавания», наиболее 
отличительной чертой которого являются резкие колебания при общей 
тенденции движения вверх.

Курс доллара в иенах
1970— 360,0 1972—308,0 1974—291,5 1976—296,6
1971— 348,0 1973—272,0 1975—296,8 1977—268,5
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Переломным моментом в росте стоимости иены явились две ее ре
вальвации — в декабре 1971 г, на 16,88 % и в феврале 1973 г. на 16,5%. 
С того времени ее курс поднялся почти в 1,5 раза — наибольшее повы
шение среди других капиталистических валют, за исключением марки 
ФРГ и швейцарского франка. Это повышение было, однако, крайне не
равномерным по времени.

На динамику курса иены оказывают влияние факторы разнообразно
го характера: внутриэкономические, внешнеэкономические, а также по
литические. Что касается внутрпэкономических факторов, то необходимо 
иметь в виду, что развитие Японии по сравнению с другими главными 
капиталистическими государствами на протяжении большей части 
70-х годов отличалось относительно благоприятными показателями ро
ста ВНП и промышленного производства, оптовых, потребительских цен 
и т. д. В этих условиях, казалось бы, курс иены должен был более или 
менее устойчиво идти вверх, чего, однако, как было показано ранее, не 
наблюдается в действительности.'

Главными причинами этого явилось то, что усилившееся воздействие 
на ее курс стали оказывать внешнеэкономические и политические фак
торы, не лежащие непосредственно в сфере экономики страны, а также 
соответствующая государственная политика. Внешнеэкономические фак
торы, а именно торговый и платежный балансы страны, уровень инва
лютных резервов, цены мирового рынка и т. д., всегда оказывали боль
шое воздействие на динамику курсов. Для Японии, если посмотреть на 
ее внешнеэкономические показатели, в целом складывалась довольно 
благоприятная обстановка, однако курс иены тем не менее испытывает 
крайнюю неустойчивость. Главное с этой точки зрения заключается в том, 
что перечисленные внешнеэкономические показатели при всем разнона
правленном воздействии их на валютные курсы все же можно объеди
нить в одно целое, а именно с точки зрения особенностей участия страны 
в международном разделении труда.

В этом смысле торговый, а отсюда и платежный балансы Японии 
«держатся» на валютной выручке ключевых и наиболее конкурентоспо
собных отраслей экономики. Отметим, что на четыре главных экспорт
ных товара Японии (автомобили, черные металлы, комплектное обору
дование, суда) приходится около 50 % ее вывоза. Такой концентрации 
валютных поступлений на столь малом количестве товаров нет ни у од
ной другой крупной капиталистической страны. Это означает, что база 
участия страны в международном разделении труда, а также стабильно
сти иены остается довольно узкой. Подобная концентрация характерна 
и для импорта, почти на 80 % состоящего из топливно-сырьевых товаров. 
В современных условиях именно они испытывают наиболее сильный рост 
цен, воздействия других факторов. Это серьезно подрывает безопасность 
и устойчивость позиций Японии в международном разделении труда, де
лает уязвимым курс иены от малейших событий в ее внешнеэкономиче
ских связях.

Следует заметить, что возросшее влияние на динамику курсов внеш
неэкономических, а также политических факторов в той или иной мере 
можно проследить и на примере других валют. В самом общем виде эта 
тенденция обусловливается более быстрым развитием внешнеэкономиче
ской сферы капитализма и относительным возрастанием ее роли по срав
нению с внутренним производством, значительным усложнением мирохо
зяйственных связей, в которых переплетаются экономические и полити
ческие интересы капиталистических государств по линии внешней тор
говли, движения капиталов, научно-технического обмена, валютных рас- 
четов и т. д.В современных условиях экономика каждой капиталистиче
ской страны и курс ее валюты выступают как неразрывные части единого 
мирового капиталистического хозяйства и его валютной системы.
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п 1п: « ГНе Зарап Есопопис Лоигпа!», ЫоусгЬег 1979, р. 1.

«Игра на курсе» превратилась в крупный фактор международной эко
номики и политики — в зависимости от конкретных обстоятельств, от 
текущих потребностей в стимулировании экспорта или импорта товаров 
и капиталов государство систематически способствует то повышению, то 
понижению валютных курсов, используя различные рычаги экономиче
ской политики, и прежде всего прямое вмешательство на валютных рын
ках. Для этих целей японское государство идет на любые расходы — 
лишь бы стабилизировать курс своей валюты. Так, в течение января — 
октября 1978 г. для понижения курса иены Банк Японии продавал ее на 
валютном рынке на сумму 13 млрд. долл.(!), а в течение того же перио
да 1979 г., наоборот, для повышения стоимости иены Банк израсходовал 
12 .млрд. долл.22.

Такую огромную цену платят государственно-монополистические кру
ги Японии для удовлетворения своих валютных амбиций, для создания 
национальным монополиям наиболее благоприятных условий на внешних 
рынках. Не случайно поэтому в правящих кругах страны при необходи
мости нести столь значительные издержки на поддержание международ
ной стоимости иены нет единства мнений относительно того, какими тем
пами и в какой степени глубоко осуществлять далее ее трансформацию 
в валюту широкого международного применения. В настоящее время яс
но одно, что динамика этого сложного процесса будет регулироваться 
Японией в той мере, в какой это отвечает текущим и долгосрочным инте
ресам японских монополий. Япония уже вступила на путь широкой «ин
тернационализации» иены, главный выбор, таким образом, сделан. А это 
представляется исключительно важным при оценке экономических по
зиций японского центра империалистического соперничества, функциони
рования современной валютной системы капитализма.
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Политика «единого фронта»

В. А. Богословский, 
кандидат исторических наук

в Тибете

С реди множества проблем, с которыми сталкивается современное 
китайское руководство, национальный вопрос занимает далеко не по
следнее место. Национальные районы Китая, составляющие более по
ловины всей территории страны, исключительно богаты полезными ис
копаемыми, что имеет большое значение для осуществления курса «че
тырех модернизаций», для наращивания военно-промышленного потен
циала. Вместе с тем национальные районы — это в основном погранич
ные области, рассматриваемые китайским руководством как плацдарм 
для проведения экспансионистской политики в отношении соседних 
стран. В Пекине, конечно, понимают, что национальные районы могут 
выполнить эту двойную роль лишь при наличии в них «политической 
обстановки единства и стабильности». Однако великодержавная на
циональная политика маоистов, проводившаяся на протяжении многих 
лет, в особенности во время «культурной революции», чрезвычайно 
обострила межнациональные отношения в Китае, углубила фактиче
ское неравенство неханьских народов, породила глубокое недовольство 
коренного населения, вызвала недоверие к общеполитическому курсу 
китайского руководства и к действиям местных властей.

Пекин был вынужден внести определенные коррективы в свою по
литику в национальных районах. Они коснулись, в частности, отноше
ния к национальным кадрам, системы образования, использования 
местных языков и письменности.

Особое внимание китайские руководители уделяют «восстановле
нию» единого фронта, непосредственно направленного на достижение 
«политической обстановки единства и стабильности». Проблемы еди
ного фронта обсуждались на сессиях ВСНП и НПКСК, нашли отраже
ние в Конституции КНР (1978) и Уставе НПКСК. В марте 1979 г. 
ЦК КПК принял решение снять, со всех органов и учреждений едино
го фронта (в том числе по работе с национальностями и в области ре
лигии) обвинения в проведении «капитулянтской» и «ревизионистской» 
линий *. Перед единым фронтом ставится задача сплотить всех, кого 
можно сплотить, полностью мобилизовать все активные факторы, а так
же по возможности превратить пассивные факторы в активные. Еди
ный фронт, по мысли китайских руководителей, должен объединить не 
только всех «патриотов», поддерживающих социализм, но и тех, кто 
поддерживает единство родины, в том числе «всех людей китайской 
нации (чжунхуа миньцзу) в целом, горячо любящих родину»2.

' См - «Жэньминь жибао», 19.Ш.1979.
2 См • «Хунци», 1980, № 3, с. 25. В состав «чжунхуа миньцзу» включаются не толь- 

ханьцы но и все неханьские национальности КНР. Этот термин широко исиользо- 
‘ Чан Кайши для обозначения «единой» китайском нации.
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отношении

В наиболее полном, по сравнению с другими национальными райо
нами, виде политика единого фронта осуществляется в Тибете. Во-пер
вых, Тибет — одна из крупнейших национальных окраин КНР. Пло
щадь Тибетского автономного района (ТАР) составляет одну восьмую, 
а с тибетскими областями в соседних провинциях, где проживает бо
лее половины из 3,45 млн. тибетцев КНР,— более одной пятой терри
тории страны. Особое внимание Пекина привлекают природные богат
ства Тибета. Но главный интерес для руководителей Китая представ
ляет военно-стратегическое положение Тибета как плацдарма для осу
ществления экспансии на юге Азии. Широкое военное строительство 
в Тибете, присутствие здесь 300-тысячной армии, непрекращающиеся 
провокации в отношении соседних стран, вылившиеся в 1962 г. в откры
тые военные действия против Индии, говорят об этом достаточно крас
норечиво.

Во-вторых, Тибет является наиболее «беспокойным» для китайского 
руководства национальным районом КНР.. Здесь не раз вспыхивали 
вооруженные выступления, в том числе известное восстание в марте 
1959 г. в Лхасе. В Тибете позже, чем в каком-либо другом районе 
КНР, начались социальные преобразования. Тибетский автономный 
район был образован лишь в 1965 г. Процесс «коммунизации», начатый 
во время «культурной революции», из-за сопротивления тибетцев растя
нулся почти на десять лет и завершился лишь в 1975 г. К настоящему 
времени социально-экономическая и политическая структуры Тибета в 
основном приведены в соответствие с общекитайской моделью. Однако 
среди широких масс тибетцев по-прежнему сильны националистиче
ские, а также религиозные настроения. Нередко они выливаются в от
крытые выступления, участники которых требуют ухода ханьцев из 
Тибета.

Трудности пекинского руководства усугубляются еще и тем, что оно 
не может рассчитывать на существенную поддержку со стороны хань
цев, живущих в ТАР. Во-первых, они составляют незначительную часть 
населения автономного района (120 тыс. гражданских лиц из 1,83 млн.); 
во-вторых, основная масса ханьцев — это кадровые работники (26 тыс. 
человек), служащие учреждений, технический персонал, проживающие 
почти исключительно в городах; в-третьих, подавляющее большинство 
ханьцев рассматривает пребывание в Тибете с его суровым климатом 
н враждебностью тибетского населения как временную «ссылку» и от
нюдь не жаждет «укорениться».

Сохранению антиханьских настроений среди тибетцев способствует 
существование многочисленной (до НО тыс. человек) эмиграции, руко
водители которой ведут довольно активную антипекинскую деятель
ность. Значительный авторитет средн тибетцев сохраняет и находящий
ся в эмиграции далай-лама XIV, что наглядно показала демонстрация 
жителей Лхасы во время пребывания там делегации тибетских эми
грантов летом 1980 г.

Единый фронт —I не новое явление в политике Пекина в 
Тибета. Его основные принципы были сформулированы в соглашении, 
заключенном 23 мая 1951 г. между представителями центрального и 
тибетского правительств. Это соглашение, в частности, предусматрива
ло сохранение «политической системы» и «существующего статуса и 
полномочий» далай-ламы и панчен-ламы, определяло, что «в вопросах, 
касающихся различных реформ в Тибете, не будет никакого принуж
дения со стороны центральных властей. Местное правительство долж
но проводить реформы добровольно, и, когда народ потребует реформ, 
вопрос о них будет решаться путем консультаций с видными деятеля
ми Тибета» 3.

3 Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Респуб
лики. М., 1955, с. 119—123. ■
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Причины, побудившие руководство КНР положить в основу своей 
политики в Тибете принципы единого фронта, достаточно четко опреде
лил Мао Цзэдун в Директиве ЦК КПК о курсе работы в Тибете от 
6 апреля 1952 г. Среди них — оторванность Тибета от внутренних рай
онов КНР, ненадежность материального обеспечения армии, а также 
тот факт, что тибетские верхи «сильнее нас в отношении социальной 
базы», и, главное, отсутствие «опоры среди народных масс» 4. В целом 
политика единого фронта была рассчитана на то, чтобы укрепить пози
ции центральных властей в Тибете, заставить тибетские верхи пойти на 
социально-экономические и политические преобразования, то есть, по 
существу, на самоликвидацию. Конечная цель Пекина состояла в пре
образовании Тибета по общекитайскому образцу, в ликвидации самой 
возможности какого-либо сепаратистского движения, в создании усло
вий для беспрепятственного осуществления здесь общеполитическоговий для беспрепятственного 
курса центральных властей.

Нежелание правящих кругов Тибета во всем подчиняться прика
зам из Пекина и растущее давление центральных властей привели к 
росту напряженности в отношениях между партнерами по единому 
фронту. В мае 1958 г. на второй сессии VIII съезда КПК Мао Цзэдун 
заявил: «В Тибете некоторые люди стоят за раскол, не хотят сотрудни
чества. Такие люди потерпят поражение». В марте 1959 г. в Лхасе 
произошло восстание. Затем последовали репрессии против предста
вителей тибетских верхов, участвовавших в восстании, многие из них 
бежали за границу.

Политика единого фронта в связи с этим претерпевает коренные из
менения. Союз с господствующими классами превращается в союз с 
отдельными их представителями, не участвовавшими в «мятеже». Им 
предоставляются высокие административные посты (например, панчен- 
ламе X5 и Нгабо Агванг-джнкмэ6), выплачивается денежная компен
сация за отобранное в ходе реформ имущество.

Обострение внутриполитической обстановки в Тибете, вызванное 
кровавыми репрессиями в ходе подавления восстания 1959 г., а затем 
поспешными и проводившимися под нажимом социальными реформа
ми, в частности кооперированием, насильственными мерами по искоре
нению буддийской веры, заставило Пекин уделить больше внимания 
политике единого фронта.

В июле 1962 г. Рабочий комитет КПК Тибетского района вырабо
тал четыре документа по работе в Тибете, в том числе о совместном 
сотрудничестве и религии. Эти документы, в частности, предусматри
вали прекращение массовых репрессий и гонений на буддизм. В них 
была сформулирована идея двух союзов, которые должны составить 
единый народно-демократический фронт: союза рабочего класса с про
чими трудящимися (основной союз) и союза рабочего класса с нетрудо
вой частью народа, с которой можно сотрудничать (вспомогательный 
союз). При этом представитель центрального правительства в Тибете 
и секретарь Рабочего комитета КПК Тибетского района Чжан Цзинъу 
подчеркивал: «Надо сплотить все силы, которые возможно сплотить... 
Судя по конкретной обстановке в Тибетском районе, этот не основной, 
вспомогательный союз также необходим, имеет свое определенно важ
ное значение»1.

Однако этот новый вариант единого фронта просуществовал не
долго. В августе 1963 г. Мао Цзэдун в «Заявлении в поддержку борь-

* Мао Цзэдун. Избр. произв., т. 5. Пекин, 1977, с. 83 (на русск. из.).
» Панчен-лама X стал исполнять обязанности председателя Подготовительного 

комитета по созданию Тибетского автономного района.
8 Нгабо Агванг-джикмэ был назначен заместителем председателя Подготовитель- 
комитета по созданию Тибетского автономного района.

Г° г «Сицзан жибао», 16.1.1963.
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осуществляющей политику единого фронта.

• «Жэньмннь жибао», 9.1Х.1975.
• Там же.

*• «Хунпи», 1980, № 15, с. 2.

верхи в тибетском отделении НПКСК— организации, непосредственно

В апреле 1980 г. ЦК. КПК издает уведомление в связи с публика
цией «Протокола совещания по работе в Тибете»10. 22 мая 1980 г. в 
Лхасу прибыли генеральный секретарь ЦК. КПК. Ху Яобан и член Се
кретариата ЦК, заместитель премьера Госсовета КНР Вань Ли. Вме
сте с ними «обследование» проводили заместитель председателя Посто-

бы американских негров» провозгласил: «национальная борьба в конеч
ном счете относится к классовой борьбе». Вскоре эта формула стала 
трактоваться как «сущность национального вопроса — классовый во
прос». В таком виде она легла в основу национальной политики Пеки
на. На практике это вылилось в сведении национального вопроса ис
ключительно к классовой борьбе, что означало отрицание необходимо
сти иметь и проводить какую-либо особую национальную программу, 
учитывающую специфические особенности тех или иных национально
стей и фактическое положение в конкретных национальных районах, 
и, следовательно, означала отрицание необходимости единого фронта. 
В соответствии с этой установкой в Тибете был выдвинут лозунг опоры 
на «освобожденных рабов и крепостных» (тибетский вариант лозунга 
опоры на «бедняков и низшие слои середняков»). Многие представите
ли верхов (в том числе панчен-лама) подверглись репрессиям.

«Культурная революция», явившаяся, в частности, кровавой иллю
страцией к формуле «сущность национального вопроса — классовый во
прос», до предела обострила политическую обстановку в Тибете, что 
вызвало немалое беспокойство в Пекине. В сентябре 1975 г. в Лхасу 
(формально для участия в праздновании 10-летия автономного района) 
прибыла делегация во главе с тогдашним заместителем премьера Гос
совета и министром общественной безопасности Хуа Гофэном. Высту
пивший на торжественном собрании секретарь парткома Тянь Бао за
явил: «Надо знать, что в нашем автономном районе классовая борьба 
остается очень острой и сложной, экономическая база — слабой, пред
стоящие задачи революции и строительства — трудными»8. В эти же 
дни газета «Жэньмннь жибао» впервые за многие годы призвала: 
«Крепко опираться на миллион раскрепощенных рабов, сплачивать все 
силы, которые можно сплотить» 9.

После смерти Мао Цзэдуна и ликвидации «банды четырех» работа 
по «восстановлению» единого фронта заметно активизируется. II съезд 
КПК ТАР (октябрь 1977 г.) потребовал «со всей серьезностью прово
дить в жизнь политику партии в отношении патриотических демокра
тических деятелей, продолжать работу по сплочению, воспитанию и пе
ревоспитанию этих деятелей... развивать единый фронт, руководимый 
рабочим классом, основанный на союзе рабочих и крестьян и включа
ющий в себя патриотических демократических деятелей... со всей до
бросовестностью претворить в жизнь политику партии в отношении ре
лигии; обеспечить свободу вероисповедания... сплачивать, воспитывать 
и перевоспитывать тех религиозных деятелей, которые настроены па
триотически и соблюдают законы».

В феврале 1978 г. был «прощен» панчен-лама, ставший членом 
НПКСК. В состав руководящих органов автономного района, избран
ных на второй сессии СНП ТАР (6—14 августа 1979 г.), были включе
ны представители бывших тибетских верхов. Так, одним из заместите
лей председателя народного правительства ТАР стал бывший «живой 
будда» Пагпалха Гэлэг Намгьэл, а председателем Постоянного комите
та СНП ТАР — Нгабо Агванг-джикмэ. Особенно широко представлены
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ступавшие призывали их приложить силы и знания, внести свой вклад 
в дело единства родины и сплоченности национальностей, в дело раз
вития Тибета. При этом им обещали, что «партия и государство ни
когда не отбросят человека, который совершает хорошие дела для на
рода. Это долговременная политика партии» 14.

Итоги своей двухмесячной инспекционной поездки в Тибет Ян 
Цзинжэнь подвел на страницах «Хунци» в виде семи «соображений» |б.

янного комитета ВСНП, председатель Постоянного комитета СНП ТАР 
Нгабо Агванг-джикмэ, заместитель председателя Всекитайского коми
тета НПКСК и председатель Госкомитета по делам национальностей Ян 
Цзинжэнь11 и заместитель заведующего орготделом ЦК КПК Чжао 
Чжэньцпн.

Восемь «установок» ЦК КПК и шесть «важных задач», сформули
рованных Ху Яобаном и Вань Ли 12, декларировали проведение более 
«гибкой» политики в ТАР. Большое место в этих материалах заняли 
проблемы преодоления бедности Тибета, катастрофического развала 
экономики, повышения предельно низкого уровня жизни трудящихся. 
Эти проблемы — прямое следствие бездумного перенесения в Тибет 
методов хозяйствования, принятых во внутренних районах страны, 
следствие великодержавной маоистской политики Пекина, выдаваемой, 
разумеется, за левацкую линию Линь Бяо и «банды четырех».

Немалое значение в определении и осуществлении «гибкой» поли
тики в ТАР, основанной на принципе «управлять в зависимости от мест
ных условий», в уведомлении ЦК КПК отводится единому фронту. Вто
рая установка ЦК КПК гласит: «Органы единого фронта ЦК КПК и 
Госкомитет по делам национальностей должны активно помогать ЦК 
и Госсовету, систематически обследовать и изучать состояние работы в 
Тибете, по собственной инициативе вносить предложения, совместно с 
соответствующими учреждениями улаживать конкретные вопросы по 
улучшению работы в Тибете». Ху Яобан и Вань Ли встречались с «па
триотами-демократами из высших слоев», выслушивали их мнения, 
излагали политику ЦК КПК, призывали их «продолжить сотрудниче
ство с партией, внести вклад в строительство нового Тибета» 13.

Большой прием, организованный отделом единого фронта ЦК КПК 
и Госкомитетом по делам национальностей, состоялся 9 июля 1980 г. в 
Пхасе. Среди более чем 300 участников были представители высших 
лоев (в том числе родственник далай-ламы XIV и врач далай-ла- 
ы XIII), врачи тибетской медицины, художники старой школы, а так- 

ке артисты, писатели, научно-технические работники, представители 
различных неханьских народов. Присутствовали также руководители 
ТАР, представители армейского командования и делегации по эконо
мическому сотрудничеству из Пекина. Выступавшие на приеме (как и 
на других встречах и собраниях) китайские и местные руководители 
(главным оратором был Ян Цзинжэнь) подчеркивали, что в современ
ной обстановке необходимо продолжать политику партии по единому 
фронту, шире развернуть работу в области патриотического единого 
фронта, объединить все силы, которые можно объединить, завоевать 
всех, кого можно завоевать (включая религиозных деятелей), крепить 
единство членов партии и беспартийных, единство армии и народа, мо
билизовать все активные факторы и, кроме того, превратить пассив
ные факторы в активные. Обращаясь к представителям «верхов», вы-

»1 В сентябре 1980 г. Ян Цзинжэнь был избран заместителем премьера Госсовета 
и освобожден от обязанностей заместителя председателя Всекитайского комитета 
НП^Р'См.: «Жэньминь жибао», 27.У.1980.

13 См. там же, 31.У.1980.
«* «Жэньминь жибао» 11.уи. 1980.
»» См.: «Хунци», 1980, № 15, с. 2 8.
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ции. Говорить

единого фронта представители

Одно из них непосредственно касается единого фронта, который и на 
«новом историческом этапе по-прежнему является чудодейственным 
средством», и его необходимо укреплять, развивать и расширять, с тем 
чтобы выполнить задачи по осуществлению «четырех модернизаций».

Рассмотрим, к каким методам прибегает Пекин, чтобы достичь 
«взаимопонимания», и в чем должно состоять, по мнению пекинского 
руководства, участие «патриотов» в строительстве «нового единого про
цветающего культурного Тибета».

Наиболее видными «патриотами» из высших слоев в настоящее 
время являются панчен-лама X и Нгабо Агванг-джикмэ. Отметим, что 
предшественник нынешнего панчен-ламы, панчен-лама IX, в 1923 г. в 
результате конфликта с далай-ламой XIII бежал во внутренние районы 
Китая. Впоследствии он стал членом гоминьдановского правительства. 
Панчен-лама X и его приближенные смогли вернуться в Тибет только 
после ввода сюда войск НОАК. Попытки китайского руководства при
влечь на свою сторону панчен-ламу X оказались небезуспешными: ни 
он сам, ни духовенство возглавлявшегося им монастыря Ташилхунпо, 
ни феодалы области Цанг, переданного Пекином под управление пан
чен-ламе X, не участвовали в восстании 1959 г. Тем не менее в конце 
1964 г. панчен-лама X, многие из его приближенных и родственников 
были обвинены в «контрреволюционной» и «раскольнической» деятель
ности и репрессированы. В 1978 г. панчен-лама X был реабилитирован. 
Пекин не поскупился и обеспечил ему безбедное существование (бо
лее тысячи юаней в месяц), однако его политический и религиозный 
статусы не были восстановлены. Панчен-ламу X назначили на почет
ный, но малозначащий пост заместителя председателя Всекитайского 
комитета НПКСК (с сентября 1980 г. он один из заместителей предсе
дателя Постоянного комитета ВСНП). С 1964 г. он ни разу не был в
Тибете. Его участие в тибетских делах ограничивается патриотически
ми призывами из Пекина к бывшим верхам и к руководству эмигра
ции. Говорить о панчен-ламе X как об иерархе тибетской церкви 
можно только в прошедшем времени.

Своеобразна и в чем-то схожа судьба Нгабо Агванг-джикмэ. 
Потомственный аристократ и крупный феодал, он командовал тибет
скими войсками, защищавшими Чамдо во время наступления НОАК 
в октябре 1950 г. Попал в плен и прямо из лагеря был привезен в Пе
кин, где 23 мая 1951 г. подписал соглашение о «мирном освобождении» 
Тибета. С тех пор Нгабо стал самым ревностным проводником полити
ки Пекина в Тибете. Он был председателем Народного комитета ТАР, 
затем заместителем председателя «ревкома». Однако в начале 70-х го
дов Пекин и его отстранил от активного участия в тибетских делах. 
Будучи одним из заместителей председателя Постоянного комитета 
ВСНП, он постоянно находился в Пекине. И лишь в 1980 г. (уже в ка
честве председателя Постоянного комитета СНП ТАР) он смог при
ехать в Тибет в составе инспекционной группы во главе с Ху Яобаном.

Среди «патриотов», которых еще недавно относили к «реакционной 
клике верхушки Тибета», можно выделить Лхалу Цзэванг Доржэ. Он, 
крупный аристократ-феодал (ему принадлежало несколько тысяч кре
постных), министр тибетского правительства, командовал «мятежни
ками» в марте 1959 г., затем был арестован, а в августе 1965 г. осво
божден. В 1977 г. Лхалу привлекли к работе в НПКС ТАР, он был аги
татором и руководил группой переводов. В настоящее время — член 
НПКС ТАР, занимается обработкой тибетских исторических ао- 
хивов ,0.

Однако Лхалу — один из немногих представителей бывших верхов, 
освобожденных еще в 60-е годы и сумевших пережить «культурную ре
волюцию». К началу восстановления <

10 См. «Жэньмннь жпбао», 20.Ш.1979.



84 В. А. Богословский
I; 1

■ I

I 1

4

’ 3ч 1 1

•1

■ ■

"'■л

11

17 См. «Жэньминь жибао», 16.Х1.1978; 20.Ш.1979.
«в <Хунци», 1980, № 15, с. 8.

верхов в своем подавляющем большинстве либо умерли, либо были 
казнены, либо находились в заключении или в эмиграции. Остававших
ся на свободе в Тибете явно не хватало для создания единого фронта.

4 ноября 1978 г. Пекин освобождает 24 представителя «реакцион
ной верхушки» Тибета, осужденных за участие в «мятеже» в марте 
1959 г. 17 марта 1979 г. судебные власти ТАР сообщили об освобожде
нии еще 376 человек, среди которых были бывшие министры тибетско
го правительства, «живые будды» и настоятели крупных монастырей, 
начальники дзонгов (уездов). Все они, по словам китайской печати, 
раскаялись в своих «преступлениях» и даже выразили благодарность 
правительству за... их двадцатилетнее терпеливое «перевоспитание» 17.

Однако «работа по сплочению, воспитанию и перековке» предста
вителей бывших верхов, потенциальных участников единого фронта, да
лека от завершения.

Ян Цзинжэнь, обследовавший летом 1980 г. обстановку в Тибете, 
пришел к выводу: «Главным являются успехи в работе по единому 
фронту в Тибете, однако в некоторых отношениях сделано недостаточ
но, необходимо ее усилить. Нужно улучшить работу по практическому 
осуществлению политики в отношении патриотов из высших слоев ти
бетской национальности и религиозных кругов, надо в короткие сроки 
освободить тех, кто этого заслуживает, но еще не освобожден, надо 
быстро трудоустроить тех, кто должен быть устроен на работу, но еще 
не трудоустроен. Если кто-либо изъявляет желание трудоустроиться, 
ему нужно предоставить конкретную работу. Если кто-либо испытыва
ет трудности в жизни, ему следует оказать реальную помощь» *8.

«Конкретная работа», которая предоставляется «патриотам», сво
дится, как можно судить по сообщениям прессы, к обработке тибетских 
архивов, главным образом исторических, к сбору и изучению произве
дений тибетского фольклора. Некоторые «патриоты» пишут статьи о 
Прошлом Тибета, пытаясь доказать, будто Тибет издревле является 
неотделимой частью Китая, призывая «отдать все силы защите един
ства родины, сплоченности национальностей».

Однако главная «конкретная работа» «патриотов» состоит в самом 
факте сотрудничества с центральными и местными властями, в безого
ворочном принятии и поддержке общеполитического курса пекинского 
руководства, в демонстрации «единства» внутри тибетцев и их «спло
ченности» с другими национальностями Китая, в первую очередь с 
ханьцами.

Тезис о стремлении тибетцев жить в составе «единого Китая» и их 
единодушной поддержке китайского руководства Пекин пытается рас
пространить и на тибетскую эмиграцию. Все тибетские беженцы (их 
численность — главным образом в Индии, а также в Непале, Бутане 
и других странах — достигает 110 тыс. человек) считаются в Пекине 
«соотечественниками», представителями «китайской нации», временно 
находящимися «за пределами родины» (Китая). При этом утверждает
ся, будто подавляющее большинство беженцев, «пройдя через 20-лет
ние испытания, стремится идти по пути патриотизма» и возвратиться 
на родину.

Еще в сентябре 197о г., выступая на митинге в Лхасе по случаю 
10-летия ТАР, Хуа Гофэн настойчиво призывал «соотечественников» 
вернуться в Тибет, обещая им полную безопасность и трудоустройство. 
1 мая 1977 г. агентство Синьхуа сообщило о беседе Нгабо Агванг- 
джикмэ с японскими журналистами, в ходе которой он заявил: «Мы 
приветствуем всех патриотов независимо от того, когда они приходят — 
раньше или позднее».
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Особенно широкий размах кампания за возвращение беженцев при
няла в конце 1978 г., после освобождения 24 мятежников. Напомним, 
что основную массу эмиграции составили тибетцы, бежавшие во время 
подавления восстания в 1959 г. Среди них были далай-лама XIV и ны
нешние руководители эмиграции. Выступая 4 ноября 1978 г. на собра
нии, посвященном «освобождению мятежников», Тянь Бао (секретарь 
парткома и заместитель председателя «ревкома» ТАР. С августа 1979 г. 
председатель народного правительства ТАР) заявил: «Оказавшиеся за 
границей соотечественники-тибетцы, в том числе бежавшие за границу 
лица из верхушки Тибета, если только они пожелают вернуться на ро
дину, будут тепло приняты» 19. В конце декабря последовал ряд «при
глашений» со стороны панчен-ламы X и Нгабо Агванг-джикмэ 20.

6 января 1979 г. в ТАР был учрежден Комитет по приему соотечест
венников, возвращающихся на родину или желающих посетить Тибет 
для ознакомления, во главе с Тянь Бао. В состав комитета были вклю
чены представители бывших верхов.

Главным условием возвращения является «патриотизм», то есть 
признание «единства» Китая и, соответственно, современного статуса 
Тибета в составе КНР. Ни социальному происхождению, ни прошлой 
(пусть даже «контрреволюционной» и «подрывной») деятельности не 
придается ныне существенного значения. «Соотечественник, в том числе 
находящийся за рубежом, который любит родину (Тибет. — В. Б.), 
должен решительно защищать единство родины (Китая.— В. Б.)», бо
роться против раскола, в противном случае он «закоренелый враг на
рода» 21.

Особое внимание уделяется далай-ламе XIV, который якобы «про
явил способность оценить современную обстановку и желание вернуть
ся на родину». Выражается надежда, что он «внесет личный вклад в 
дело защиты единства родины». Пекинская пропаганда в настоящее 
время вообще уже не именует далай-ламу XIV ни «предателем», ни 
«изменником». Ему больше не инкриминируют руководство «мятежом» 
1959 г.

В 1979 г. Пекин разрешил посетить Китай представителям админи
страции далай-ламы (чего она добивалась в течение многих лет). 
В августе — декабре состоялся визит первой делегации, причем она на
ходилась в основном в Тибете. По окончании визита, в конце февраля 
1980 г., панчен-лама X вновь выразил надежду на возвращение далай- 
ламы XIV22. В мае 1980 г. в КНР побывала делегация представителей 
тибетской эмиграции в Индии, Японии, Англии, США и Швейцарии. 
Затем в Китай направилась и третья группа во главе с младшей сес
трой далай-ламы.

Пекин явно заигрывает с руководством тибетской эмиграции. «Не
обходимо хорошо вести работу по завоеванию, привлечению на свою 
сторону группы далая и тибетских соотечественников за рубежом»,— 
призывает Ян Цзинжэнь23. Конечно, возвращение некоторых видных 
представителей эмиграции, прежде всего далай-ламы XIV, в наиболь
шей степени отвечало бы планам Пекина, но и сама кампания, «пере
говоры», поездки делегаций независимо от их результатов должны 
создать видимость «заботы» китайского руководства о судьбе «сооте
чественников», готовности пойти навстречу их пожеланиям. В Пекине 
явно рассчитывают, что далай-лама XIV и его окружение прекратят 
свою «антикитайскую» политическую деятельность. Конечная цель  
убедить общественное мнение за рубежом, прежде всего в Индии и в

«Жэпьмннь жнбао», 16.Х1.1978.
См. там же, 28.ХП.1978; 1.1.1979.
Там же, 17.1.1979.
См. там же, 25.11.1980.
«Хунцн», 1980, № 15, с. 8.
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г* В начале
до того 
был перенесен и на 
неханьских народов

1980 г. в китайской прессе термин «тибетские соотечественники»,, 
употреблявшийся лишь в отношении тибетцев, находящихся за рубежом, 
3 Н тибетцев, проживающих в пределах КНР (представители других, 

соотечественниками не именуются).

странах, население которых исповедует буддизм, что «тибетские сооте
чественники» как в КНР, так и в других странах24 «единодушно» под
держивают политику Пекина в Тибете, и тем самым окончательно «ре
шить тибетский вопрос».

Именно в этом плане следует рассматривать «Обращение к тибет
ским соотечественникам за рубежом», опубликованное 17 января 
1979 г. в «Жэньминь жибао» от имени шести «представителей верхов», 
в котором, в частности, говорилось (явно по адресу Индии): «Дально
видные политики в Южной Азии не могут согласиться с тем, чтобы со
отечественники, вовсе не являющиеся эмигрантами, назывались бежен
цами и оставались за рубежом неограниченное время, и также не мо
гут позволить, чтобы неограниченное время существовало «эмигрант
ское правительство», наносящее вред добрососедским отношениям».

Однако до сих пор китайская печать смогла сообщить только о трех 
случаях возвращения тибетцев «на родину», причем ни одни из вер
нувшихся не принадлежит к верхам. Тибетские беженцы мало верят 
обещаниям китайских лидеров тепло принять их, создать им соответст
вующие условия для жизни и работы. Скептически относятся они и к 
широко рекламируемой «либерализации» политики Пекина. Инцидент 
со второй тибетской делегацией, когда китайские власти прервали ее- 
визит в КНР в ответ на нежелательные заявления одного из ее членов, 
перед жителями Лхасы, отнюдь не способствовал росту доверия к ки
тайским руководителям. Этим, видимо, и объясняются неоднократные- 
заявления далай-ламы XIV, что он возвратится в Тибет только в 
том случае, когда убедится, что все тибетцы живут счастливо и что его- 
возвращение послужит на благо тибетского народа.

Складывается впечатление, что кампания по возвращению тибетских 
«соотечественников» имеет во многом пропагандистский и провокацп- 

нный характер, что Пекин отнюдь не заинтересован в действительном: 
извращении десятков тысяч беженцев, которые могли бы оказать де- 
габилизирующее влияние на и без того сложную обстановку в Тибете.

Надо отметить, что «восстановление» Пекином единого фронта в соче
тании с некоторыми другими мерами, прежде всего в области религии, 
не осталось без внимания в западной печати, которая пишет о «либера
лизации» политики китайского руководства и «нормализации обста
новки» в Тибете, охотно подхватывает распространяемый официальной 
китайской пропагандой тезис о восстановлении «самоуправления» ти
бетцев и «свободы вероисповедания» и в целом положительно оцени
вает политику Пекина в этом национальном районе КНР. В ряде слу
чаев западная печать высказывает едва прикрытые пожелания далай- 
ламе XIV вернуться в Тибет, пытаясь убедить читателей, что китайская 
сторона якобы сделала для этого все возможное и что решение вопро
са зависит теперь в основном от администрации далай-ламы.

В связи с этим целесообразно кратко остановиться на некоторых 
общих моментах политики Пекина в Тибете в последнее время. Широ
ко рекламируемые «указания» ЦК КПК о работе в Тибете призывают, 
в частности, «в полной мере осуществлять право на национальную- 
районную автономию». Более того, Тибету обещана большая самостоя
тельность в ведении и решении внутренних дел, чем другим националь
ным районам КНР. Так, третья «установка» ЦК КПК предусматривает: 
«Если курс, политические установки, система, определенные ЦК. КПК 
и различными органами ЦК, документы, указания, постановления, из
данные для всей страны, не соответствуют конкретной ситуации в Ти-
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бете, то руководящие органы партии, правительства и массовых орга
низаций могут не осуществлять их или осуществлять в измененной 
форме»25. Ху Яобан и Вань Ли поставили «важную задачу» — добить
ся, чтобы тибетцы за ближайшие два-три года составили или превыси
ли две трети общего числа государственных кадровых работников, на
ходящихся на руководящих постах с отрывом от производства 2б.

Действительно, «народное правительство» ТАР, Постоянный коми
тет СНП, тибетское отделение НПКСК в настоящее время возглавили 
тибетцы. Тибетцы руководят и большинством местных административ
ных органов. Однако «полное» осуществление права на национальную 
автономию мыслится лишь под непременным «единым руководством 
ЦК». Объявленная в уведомлении ЦК КПК самостоятельность местных 
органов власти сводится на нет содержащимися в нем же оговорками, 
что «по всем важным вопросам, прежде чем действовать, необходимо 
сначала испрашивать инструкции, по обычным вопросам — доклады
вать об осуществлении». Следует учитывать также, что учреждения 
«народного правительства» и тем более органы НПКСК в условиях Ти
бета играют лишь вспомогательную роль. Реальная власть принадле
жит армейскому командованию и партийному аппарату. Руководство 
же парткомами автономного района, округов по-прежнему целиком и 
полностью принадлежит кадровым работникам-ханьцам, направляемым 
из центра. Ни в уведомлении ЦК КПК, ни в выступлениях пекинских 
руководителей нет ни слова о том, что во главе партийных органов 
должны встать тибетцы, или говорится лишь о желательности расши
рения приема в КПК тибетцев, да и то в самой общей форме. Харак
терно, что исполняющим обязанности первого секретаря парткома ТАР 
в мае 1980 г. вновь стал кадровый военный ханец Инь Фатан, занимав
ший до этого пост политкомиссара Цзинаньского военного округа.

Остановимся на политике Пекина в отношении религии, на том, как 
осуществляются конституционные гарантии свободы вероисповедания в 
Тибете, тем более что, как подчеркивает китайская печать, религиоз
ный вопрос «часто взаимосвязан» с национальным вопросом27. Отме
тим, что якобы осуществляемая в Китае свобода вероисповедания вы
дается официальной пропагандой за наиболее убедительный пример 
учета «национальных особенностей», а в западной прессе как чуть ли 
не главное свидетельство «либерализации».

Действительное положение дел, однако, говорит о другом. По срав
нению с 1959 г. число монастырей в Тибете уменьшилось с 2469 до 10, 
монахов — со НО тыс. до 1—2 тыс. Все монахи должны заниматься 
главным образом производительным трудом и изучать «национальную 
политику партии». «Читать сутры», как сказал главный лама монасты
ря Дрэпунга зарубежным корреспондентам в 1979 г., монахи могут 
«в свободное время».

Допуск верующих в действующие храмы и монастыри строго огра
ничен. Кафедральный собор Лхасы Джокханг, например, открыт лишь 
три раза в неделю до полудня. Вход платный (20 фэней).

В целом политика Пекина, по существу, направлена на ликвида
цию монашеской общины. Правда, современное руководство не прибе
гает к грубым, насильственным методам периода «культурной револю
ции» (разгром и разрушение монастырей, полный запрет всех без ис
ключения религиозных обрядов, массовые репрессии не только против 
священнослужителей, но и всех, кто «заражен религиозными предрас
судками»), Но, как и прежде, никому из тибетцев не дозволяется стать 
монахом. Самому младшему из священнослужителей храма Джокханг
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давно уже исполнилось пятьдесят лет. Отменена традиция «перевопло
щений» и, следовательно, сама возможность появления новых «живых 
будд».

Китайские руководители не скрывают, что допущение свободы ве
роисповедания имеет тактический характер. Ян Цзинжэнь, например,, 
объясняет это тем, что «опыт с древности до сегодняшнего дня всякий 
раз доказывает, что грубые методы обращения с религией не только 
не ведут к ликвидации ее роли, но, напротив, возбуждая религиозные 
чувства народных масс, способствуют ее развитию. Так было в истории 
Тибета с Лангдармой28, так было с Линь Бяо и «бандой четырех»». 
Однако тут же, призывая «всесторонне, правильно осуществлять пар
тийную политику свободы вероисповедания», Ян Цзинжэнь требует 
«усиливать руководство в работе в отношении религии»29. Монастыр
ская жизнь, религиозная деятельность монашеской общины поставлены' 
под строжайший контроль и направляются административными органа
ми. Монастыри и храмы в районе Лхасы, например, подчинены Лхас
скому управлению по охране культурных и исторических памятников.

Настоятели или главные ламы монастырей назначаются сверху и 
практически ничем не отличаются от государственных служащих. Глав
ный лама кафедрального собора Джокханг, например, получает за
работную плату от государства.

Итак, церковные организации превращены в своеобразные государ
ственные органы. Это не случайно, если принять во внимание тот факт,, 
что ни один из законодательных актов КНР, в том числе конституция,, 
не предусматривает отделение церкви от государства. Китайская печать, 
резко критикует тех, кто «требует лишь свободы для религиозной дея
тельности», кому «не нравится руководство» и кто «считает, что руко
водство есть вмешательство, что оно несовместимо с политикой свободы 
вероисповедания». «Религиозная жизнь отдельного индивидуума, инте- 
оесы религиозной секты,— пишет официальная печать,— должны быть 
подчинены общим интересам, прежде всего осуществлению четырех 
юдернизаций»30. Понятно поэтому, что, разрешая «надлежащую» рели- 
иозную деятельность, Пекин непримирим к «феодальным суевериям»,, 

подразумевая под ними внехрамовое отправление религиозных обря
дов, что очень характерно для тибетского буддизма. «Жэньминь жи- 
бао» в одной из статей требовала лиц, занимающихся внехрамовой ре
лигиозной деятельностью, считать преступниками, которые, «прикры
ваясь свободой религиозных верований, сеют неуверенность, совраща
ют сердца людей, мешают и вредят обстановке стабильности и един
ства» 31.

В заключение остановимся на некоторых «теоретических» вопросах, 
имеющих прямое отношение к «единому фронту». В современной ки
тайской печати отказ от политики единого фронта объясняется приме
нением на практике общей формулы «сущность национального вопро
са — классовый вопрос». Сейчас китайские теоретики усиленно крити
куют эту формулу. «Специальный комментатор» «Жэньминь жибао» в 
одной из статей, имеющей явно установочный характер, утверждал, 
что национальный вопрос есть результат национальных различий и 
фактического неравенства наций в Китае, что после завершения соци
алистических преобразований межнациональные отношения в основном 
превратились в отношения трудящихся различных национальностей,, 
а национальные противоречия стали противоречиями между трудящи-
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мися различных национальностей. «Специальный комментатор», одна
ко, делает множество оговорок: «Внутри национальностей,— пишет 
он,— все еще в той или иной степени существует классовая борьба. Не
которые аспекты этой классовой борьбы могут еще оказывать влия
ние на отношения между национальностями... в национальных проти
воречиях большая или меньшая часть их является классовыми проти
воречиями и противоречиями между нами и врагами».

Кто же «классовый враг»? Автор статьи не оставляет сомнений. 
«Конечно, правильно решать национальные противоречия,— говорит 
он,— ни в коем случае не означает, что можно позволить крайне не
большому числу реакционных элементов, затаившихся внутри нацио
нальностей, пользоваться удобным случаем, чтобы разжигать антаго
низм между национальностями, провоцировать раскол национально
стей, наносить вред сплоченности и единству национальностей» 32.

Приведенные цитаты говорят о том, что нынешние китайские руко
водители, критикуя «банду четырех» за искусственное «раздувание 
классовой борьбы», по существу, не отошли от старого маоистского 
критерия принадлежности к «классовому врагу», которым считается 
всякий, кто «подрывает» единство национальностей и «родины», то есть 
всякий, кто выражает несогласие с линией Пекина вообще, с нацио
нальной политикой в частности.

Итак, некоторые изменения в политике китайского руководства в 
Тибете, происшедшие в последнее время, отнюдь не свидетельствуют о 
том, что в этом автономном районе якобы восстановлено «самоуправле
ние» тибетцев, что они действительно пользуются «свободой вероиспо
ведания», что в Тибете полностью восстановлена законность, грубо на
рушавшаяся на протяжении многих лет.

Формально после смерти Мао Цзэдуна пекинские руководители 
вернулись к политике единого фронта, осуществлявшейся в Тибете в 
50-е годы. Однако «возвращение» — это еще не «восстановление». Еди
ный фронт в 50-е годы — это политика союза с большинством верхов, 
обладавших реальной политической и экономической властью, союза, 
призванного обеспечить единство КНР и создать условия для полити
ческих и социально-экономических преобразований. Теперь это попыт
ки переманить на свою сторону представителей бывших верхов, полно
стью лишенных какой-либо власти, но сохраняющих еще определен
ный авторитет, в том числе религиозный, среди тибетцев. Ныне единый 
фронт является лишь одним из промежуточных узлов политического 
механизма, с помощью которого современные пекинские руководители 
пытаются достичь большего «взаимопонимания» с народными массами 
Тибета. Участникам единого фронта (как и «национальным кадровым 
работникам») отводится роль послушных и исполнительных посредни
ков в создании «политической обстановки единства и стабильности» и 
в проведении общеполитического курса Пекина.
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|Цеятельность китайского руководства в отношении Австралии служит 
наглядным подтверждением того факта, что его политика, как отмечал то
варищ Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду, 
«нацелена на обострение международной обстановки, смыкается с поли
тикой империализма»1. Австралия привлекает внимание лидеров КНР 
как важное звено в стратегической системе империализма. Во-первых, 
она связана военно-политическими союзами с ведущими державами За
пада, прежде всего США, и благодаря своему географическому положе
нию служит для них опорным пунктом на стыке Тихого и Индийского 
океанов.

Во-вторых, она имеет тесные экономические, политические и военные 
отношения со многими странами своего региона и пользуется среди них 
значительным влиянием. Неудивительно, что этой стране отводится 
важное место в гегемонистских планах Пекина.

Придавая большое значение развитию своих взаимоотношений с Ав- 
гралией, маоистские руководители всячески поощряют развитие антисо- 
ггских, антисоциалистических тенденций в политике Канберры, добива
лся от нее открытой поддержки в создании «единого фронта», проти

востоящего социалистическому содружеству, провоцируют на действия, 
ведущие к дестабилизации обстановки в регионе и углублению конфрон
тации между двумя мировыми политическими системами.

Этот курс Пекин с нарастающей активностью проводит в продолже
ние почти всего последнего десятилетия — с того времени, как в 1972 г. 
стороны установили дипломатические отношения и получили возмож
ность поддерживать систематические контакты друг с другом 2.

Показательно, что официальное признание со стороны Канберры ки
тайское руководство получило лишь тогда, когда отчетливо продемонст
рировало свою готовность в альянсе с империалистическими силами бо
роться против мирового социализма. До этого австралийские правящие 
круги относились к КНР с крайней враждебностью. В основе военно-по
литических усилий Канберры лежала антикитайская доктрина. КНР бы
ла объявлена «главной угрозой» стабильности в Юго-Восточной Азии3. 
Австралия категорически отказалась от признания КНР. На XXVI сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, где была принята резолюция, восста
новившая права КНР и лишившая тайваньского делегата членства в 
Организации Объединенных Наций, Австралия вместе с США и неболь-
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Шим числом других государств голосовала против этого решения. Таким 
образом, политика Австралии в отношении Китая заметно отличалась 
своей жесткостью от позиций таких стран, как, скажем, Великобритания 
или Франция, которые уже в 50—60-х годах признали КНР, считали це
лесообразным ее участие в ООН и стремились расширить связи с Пеки
ном в расчете на его отход от общей линии социалистического содру
жества.

Так продолжалось до тех пор, пока поворот маоистской верхушки к 
открытому блокированию с империализмом, возведение антисоветизма в 
ранг официальной политики не позволили Пекину завоевать «доверие» 
Запада. Пойдя на сближение с США и установив дипломатические отно
шения с большинством капиталистических стран, китайское руководство 
тем самым обеспечило себе условия и для нормализации отношений с 
Канберрой.

Незадолго до опубликования китайско-австралийского коммюнике 
об установлении дипломатических отношений в Австралии произошла 
смена власти: на очередных выборах коалиция либеральной и аграрной 
партий, управлявшая страной с 1949 г. и отличавшаяся приверженно
стью догмам «холодной войны», потерпела поражение от лейбористов. 
Сформированное лейбористами правительство, учитывая новые тенден
ции в мировой обстановке, проявило заинтересованность в ослаблении 
международной напряженности и заняло позитивную позицию по цело
му ряду международных проблем. Премьер-министр Э. Г. Уитлем поло
жительно оценил заключенные в начале 70-х годов соглашения между 
СССР и США. Оказав поддержку предложениям, касающимся создания 
зоны мира в Индийском океане, он высказался против расширения анг
ло-американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

Был сделан шаг вперед в развитии отношений с СССР. В 1975 г. со
стоялся первый официальный визит в Советский Союз премьер-министра 
Австралии. В заключительном совместном коммюнике подчеркивалось 
намерение сторон добиваться распространения разрядки на все районы 
мира, а также была выражена решимость всемерно содействовать соз
данию условий для превращения Азии в континент мира и сотрудни
чества.

Все это шло вразрез с курсом Пекина на нагнетание напряженности 
между странами, принадлежащими к противоположным мировым си
стемам. Поэтому китайское руководство поставило своей целью пода
вить реалистические тенденции в политике Уитлема, подогреть в Австра
лии застарелые антипатии к социализму. Ему нужно было убедить дея
телей в Канберре, что их новая политико-стратегическая оценка — «в те
чение ближайших десяти и более лет нападение на Австралию малове
роятно»4 — верна лишь наполовину: она справедлива и даже чересчур 
осторожна, если иметь в виду Китай, но, дескать, совершенно ошибочна 
в отношении СССР. В связи с этим Чжоу Эньлай, Хуа Гофэн, Ли Сянь- 
нянь, Улаиьфу, Чэнь Мухуа и другие китайские лидеры, встречаясь с 
австралийскими политическими деятелями, настойчиво пытались навя
зать им свои надуманные концепции относительно неизбежности новой 
мировой войны, нереальности разрядки и т. п. Не было недостатка и в 
провокационных утверждениях о «борьбе сверхдержав за гегемонию» в 
азиатско-тихоокеанском регионе5, в подстрекательских измышлениях от
носительно «экспансии» СССР в направлении южных морей6, якобы уг
рожающей интересам Австралии.

Втянуть правительство Уитлема в русло своей антисоветской поли
тики для Пекина представлялось особенно важным в связи с тем, что
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внешнеполитическая доктрина США («гуамская доктрина»), провозгла
шенная в 1969 г., предусматривала увеличение «доли ответственности» 
азиатских союзников в борьбе против социализма и национально-осво
бодительных движений. А поражение США во Вьетнаме сопровождалось 
выводом части американских войск из Азии и возникновением серьез
ных разногласий в Вашингтоне относительно размеров и форм дальней
шего военного присутствия Соединенных Штатов в западной части Ти
хого океана. В 1975 г., анализируя итоги визита в КНР австралийского 
министра иностранных дел Уитлема, журнал «Фар истэрн экономик 
ревью» отмечал, что «Китай открыто искал поддержки у Австралии»,, 
между тем как «Америка после кровопускания во Вьетнаме уменьшила 
свое влияние в регионе» 7.

Однако оказать сколько-нибудь существенное воздействие на курс 
лейбористского правительства Пекину не удалось. До своего падения в 
1975 г. оно, по существу, проводило в отношении СССР и Китая сбалан
сированную политику «равных расстояний».

С тем большим удовлетворением была воспринята в Пекине дея
тельность коалиционного правительства либеральной и аграрной пар
тий, сменившего в декабре 1975 г. лейбористов. Новый премьер-министр 
Дж. М. Фрейзер в значительной мере пересмотрел подход своего пред
шественника к разрядке и выступил с клеветническими заявлениями о 
существовании некой «советской угрозы». Либерально-аграрное прави
тельство взяло курс на наращивание вооруженных сил, приняло меры к 
расширению военного сотрудничества с США, одобрило планы усиле
ния военной активности Вашингтона в Индийском океане, в частности 
строительство базы на острове Диего-Гарсия. Кабинет Фрейзера поло
жительно отнесся к идее возможного размещения в южной части Ти
хого океана ядерного оружия и снял запрет на заход в австралийские 
порты американских судов с ядерным оружием на борту. Изменения в 
позиции Канберры, вписывавшиеся в общую картину активизации про
тивников разрядки на Западе во второй половине 70-х годов, вполне 
отвечали замыслам Пекина. Вместе с тем, к неудовольствию китайского 
руководства, либерально-аграрное правительство поначалу сохраняло 
интерес к позитивному развитию отношений с СССР, о чем свидетель
ствовал, например, ряд визитов в Советский Союз деятелей высокого 
уровня из Канберры.

Поощряя сползание Австралии назад, к «холодной войне», Хуа Го- 
фэн выразил «решительную поддержку» враждебным разрядке акциям 
Фрейзера 8. Китайские органы пропаганды усилили антисоветскую кам
панию, адресованную австралийским политическим кругам9. Самый 
положительный отклик вызвало в Пекине наращивание Австралией ее 
военных приготовлений 10.

В конце 70-х годов Пекин и Канберра затратили немало усилий на 
обсуждение планов, имевших своей целью свести на нет успехи народ
ной освободительной борьбы в странах Индокитая и в Афганистане. 
Волна враждебности к СССР и Вьетнаму, вызванная в правящих кру
гах Австралии той помощью, которую социалистические государства 
оказывали революционным освободительным силам, была с удовлетво
рением воспринята Пекином. Восхваляя «растущую день ото дня роль 
Австралии в международных делах» китайские руководители видели 
свою задачу в том, чтобы придать принятому Канберрой курсу макси
мальную жесткость и активность.
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Так, Ли Сяньнянь во время своего пребывания в Австралии в мае 
1980 г. настаивал на необходимости «поддерживать правительство Де
мократической Кампучии и ее народ» 12. На самом деле речь шла о кро
вавом диктаторском режиме Пол Пота, установленном при содействии 
Пекина и проводившем политику геноцида на кхмерской земле. Под
линный смысл этого насквозь фальшивого и циничного лозунга состоял 
в том, чтобы заручиться благожелательным отношением Австралии к 
попыткам пекинских лидеров вернуть своим ставленникам бразды прав
ления в Кампучии. Маоисты хотели пресечь нараставшие среди австра
лийских политиков сомнения в том, целесообразно ли сохранять дипло
матические отношения с Пол Потом и оказывать ему политическую под
держку. Когда же правительство Фрейзера решило все-таки разорвать 
официальные отношения с кликой Пол Пота, вышвырнутой из Кампучии 
по воле кхмерского народа, Пекин направил свои усилия на то, чтобы 
исключить возможность признания Австралией Народной Республики 
Кампучии.

Китайские руководители убеждали Австралию настаивать на выводе 
из Кампучии вьетнамских частей, находящихся там с целью отражения 
угрозы извне. Такая позиция представляла собой не что иное, как вме
шательство в дела независимого суверенного государства — Народной 
Республики Кампучии. Как подчеркивало само правительство НРК, 
присутствие вьетнамских войск в НРК основывается на Договоре о ми
ре, дружбе и сотрудничестве между нею и СРВ, и только Народно-Ре
волюционный Совет Кампучии полномочен ставить вопрос об их вы
воде.

Обращаясь к событиям в Афганистане, китайские лидеры изобража
ли в виде «агрессии» помощь, предоставленную Советским Союзом по 
просьбе афганского правительства с целью защиты его национальной 
независимости. Одновременно маоисты старались обелить и подбодрить 
истинных агрессоров, плетущих заговоры и осуществляющих вооружен
ную интервенцию против Афганистана. Пособничество контрреволюци
онным бандам тот же Ли Сяньнянь пытался представить как «поддерж
ку афганскому народу», оказание которой якобы есть «право и долг» 
различных государств. Такая тактика Пекина была направлена на то, 
чтобы ни в коем случае не допустить реалистического подхода Австра
лии к урегулированию проблем, сложившихся вокруг Афганистана и 
отрицательно влияющих на международный климат.

Стремясь всеми способами втянуть Австралию как можно глубже в 
русло антисоветизма, используя с этой целью возникшие по вине меж
дународной реакции осложнения, лидеры КНР одновременно направ
ляли свои усилия на сохранение и укрепление в регионе позиций импе
риалистических кругов Австралии и связанных с нею западных держав 
в их противостоянии мировому социализму и освободительным движе
ниям.

Разумеется, это отнюдь не означало, что Пекин намерен поступить
ся в пользу империализма собственными экспансионистскими планами. 
Наоборот, поощряя притязания империалистических сил на господство 
в определенной части региона, китайское руководство взамен рассчиты
вало на их благожелательное отношение к попыткам самого Китая 
распространить свое влияние на омывающие его моря, а главное, подчи
нить своему диктату социалистические страны Индокитая. Раздувая в 
Австралии недоверие и враждебность к СССР, Пекин стремился при
уменьшить в ее глазах реальную значимость собственных экспансио
нистских замыслов.

Важнейшим аспектом проимпериалисгической политики маоистского 
руководства в отношении Австралии стала «забота» об упрочении воен-
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но-политнческого партнерства между нею и Вашингтоном и о безогово
рочной поддержке Канберрой растущего военного присутствия США в 
западной части Тихого океана и в Индийском океане.

Пекин, разумеется, не мог выступить с открытым изложением своих 
взглядов, поскольку они разительно противоречили его официальной 
доктрине борьбы против «гегемонизма сверхдержав» и вызвали бы явно 
отрицательный резонанс в национально-освободительном движении. 
Однако в диалоге с Канберрой маоистские руководители отчетливо из
лагали свою позицию. «Мы можем... рассчитывать на поддержку Кита
ем нашей точки зрения о необходимости эффективного американского 
присутствия в Тихом и Индийском океанах, — заявил Фрейзер в парла
менте накануне своего визита в КНР в 1976 г. — Такая поддержка фак
тически уже оказана» 13. Правда, в официальных речах, с которыми ки
тайские деятели выступали перед австралийскими руководителями, а 
также в публикациях прессы одобрительное отношение Пекина к сов
местной активности Соединенных Штатов и Австралии принимало более 
обтекаемую форму. Тем не менее и в этих материалах оно отчетливо 
проявлялось в утверждениях, будто бы СССР «пытается воспользовать
ся ослаблением и стратегической пассивностью США в Тихом и Индий
ском океанах», в сообщениях о совместных военных маневрах участ
ников АНЗЮС в ответ на «советскую экспансию» |4, в сочувственном 
цитировании высказываний австралийских руководителей в пользу рас
ширения военного сотрудничества с США.

Эта линия в политике Пекина сочеталась с поощрительным отноше
нием к намерению Канберры держаться до известной степени независи
мо от США, проявленному Уитлемом и частично сохранившемуся при 
Фрейзере. В 1973 г., приветствуя приезд Уитлема — первый за всю ис
торию визит австралийского премьер-министра в Китай, — «Жэньминь 
жибао» подчеркивала, что его правительство «проводит независимую и 
самостоятельную внешнюю политику» 15. В беседе с Уитлемом Чжоу 
Эньлай «выразил одобрение тех пунктов, по которым лейбористская 
партия не согласна с политикой США, отметил, что Китай хотел бы ви
деть политику либерально-аграрного правительства осуществленной, и 
энергично предупредил об опасностях «сверхзависимости» 16.

Подобную тактику Пекин широко применял не только к Австралии, 
но и к другим странам Запада. Цель ее состояла в том, чтобы дать Со
единенным Штатам почувствовать влияние Китая и таким образом под
нять заинтересованность Вашингтона в сближении с ним. Кроме того, 
китайское руководство рассчитывало в будущем использовать противо
речия между Вашингтоном и его младшими союзниками для борьбы с 
Соединенными Штатами за мировое лидерство — в данном случае для 
вытеснения США и установления собственной гегемонии в районе Азии 
и Тихого океана.

Однако Китай сразу же дал ясно понять Канберре, что отнюдь не 
стремится «вбить клин между Австралией и США» 17. Во второй же поло
вине 70-х годов, отчасти вследствие того, что в политике Вашингтона про
изошел сдвиг в сторону сближения с Китаем, пекинское руководство 
прекратило всякую игру на противоречиях между Австралией и США.

Гораздо более энергично и последовательно Пекин поощрял стремле
ние Канберры проводить активную политику в Юго-Восточной Азии и 
Океании. Показательно, что Уитлем во время встречи с Чжоу Эньлаем 
счел нужным поблагодарить его за одобрительное отношение к взглядам
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странами, тем более в том же районе. Однако, кроме того, 
круги Австралии ставили перед собой и другие цели.

Прежде всего они стремились привязать Китай к мировой капитали
стической системе, «приручить» его. закрепить в русле антисоциалисти- 

«Жэньмннь жнбао», 4.XI.1973. 
Там же, 30.XI.1980. 
Там же. 8.Ш.1979.

премьер-министра «на ту роль, которую Австралия может и должна 
играть в нашем регионе» 18. Ли Сяньнянь во время пребывания в Авст
ралии в 1980 г. подчеркнул «позитивное значение» усилий, прилагаемых 
Австралией к развитию отношений с другими странами региона.

Для китайских лидеров этот аспект политики Австралии представлял 
особый интерес прежде всего потому, что он вел к усилению политиче
ского и военного влияния империализма в регионе. С этой точки зрения 
весьма важным являлось то обстоятельство, что Австралия находилась 
в системе военно-политических связей и с западными державами, и со 
многими странами своего региона (как в силу их общего участия в им-- 
периалистических блоках, так и на основе региональных и двусторон
них соглашений). Неудивительно, что китайская пресса с удовлетворе
нием отзывалась о совместных военных маневрах Австралии и госу
дарств АСЕАН, о поставках в страны ЮВА австралийского оружия.

Активной поддержкой Пекина пользовались усилия Австралии, на
правленные на оживление деятельности существующих империалистиче
ских блоков и создание новых группировок. Так, во время пребывания 
в КНР министра иностранных дел Австралии А. Стрита в январе 
1981 г. стороны рассматривали возможность «восстановления и усиле
ния» военного «союза пяти», то есть Англии, Австралии, Новой Зелан
дии, Малайзии и Сингапура.

В ходе встречи Хуа Гофэна и Фрейзера в Токио в июле прошлого го
да высшие руководители двух стран обсуждали планы создания «тихо
океанского сообщества». По-видимому, китайское руководство стреми
лось придать организуемому союзу черты военно-политического бло
ка. Во всяком случае, явно имея в виду данное сообщество, в организа
ции которого Канберра принимает деятельное участие, в Пекине подчер
кивали, что Австралия «уделяет большое внимание созданию региональ
ной системы консультаций и сотрудничества с целью укрепления собст
венной обороны и международной безопасности» 19.

Таким образом, в своих важнейших аспектах политика Китая в отно
шении Австралии была ориентирована на то, чтобы побудить и саму 
Австралию, и все связанные с нею страны к возможно более энергичным 
и согласованным действиям против СССР, а в конце 70-х годов — и про
тив социалистических стран Индокитая. В этот период «австралийское 
направление» дипломатии Пекина стало составной частью его стратегии 
сколачивания глобального антисоциалистического альянса. Во время 
пребывания в Канберре в 1979 г. заместитель премьера Госсовета Чэнь 
Мухуа призвала своих собеседников «создать широчайший единый 
фронт, бороться с гегемонизмом острием против острия» 20.

Необходимым компонентом такого «фронта» было, разумеется, сот
рудничество Австралии с самим Китаем, и нс только политическое, но и 
военное. Намерения Пекина были без околичностей доведены до сведе
ния австралийских руководителей. Так, заместитель министра иностран
ных дел Чжан Вэньцзинь, по сообщению газеты «Сидней морнинг ге
ральд» от 24 декабря 1980 г., в беседе с австралийскими журналистами 
подчеркнул: «Китай считает важным укрепление отношений с Австрали
ей в военной области».

Что же касается Австралии, то ее политика в отношении КНР в 70-х 
годах отчасти была продиктована естественным стремлением, присущим

> нормальные взаимоотношения с другими
" правящие

круги Австралии ставили перед собой и другие цели.
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ческой политики. Как заявил в одном из своих выступлений в августе 
1976 г. министр иностранных дел Э. Пикок, Австралия намерена «пока
зать пример» остальным странам Запада в деле привлечения Китая к ре
гиональной и международной дипломатии.

Приветствуя в 1979 г. установление полных дипломатических отноше
ний между КНР и США, Фрейзер подчеркнул, что оно «поможет Со
единенным Штатам проводить в Азии более развернутую политику». 
Это заявление ясно показывает, какие задачи ставила перед собой Кан
берра, ратуя за развитие связей Китая с империалистическими держа
вами. Очевидно, из тех же соображений она выразила одобрение и ки
тайско-японскому сближению, отмеченному заключением в 1978 г. до
говора о мире и дружбе.

Э. Г. Уитлем во время визита в Китай в 1973 г. согласился включить 
в совместное коммюнике заявление, что обе стороны будут выступать 
против «попыток любой страны или группы стран установить свою геге
монию в районе Азии — Тихого океана». Это была излюбленная форма 
Пекина, которой он придавал отчетливо антисоветское содержание. Од
нако в целом позиция лейбористского правительства в том, что касалось 
вражды китайского руководства к Советскому Союзу, отличалась сдер
жанностью.

Иную политическую линию избрал Дж. М. Фрейзер. Уже вскоре пос
ле прихода к власти он, по словам западных аналитиков, «взял сторону 
Китая в китайско-советском конфликте»21. В дальнейшем ставка на Ки
тай приобрела еще более отчетливый характер.

Не ограничиваясь политическим блокированием, австралийское пра
вительство, как сообщала пресса, приняло решение о далеко идущем раз
витии военных связей с КНР. Предполагалось, что со временем они 
смогут стать столь же тесными, как и отношения Австралии с «дру
жественными государствами региона», и будут «соответствовать» тем 
связям, которые установили с Пекином США, Англия и Канада 22. Ины
ми словами, Австралия решила последовать примеру тех империалисти- 
1еских держав, которые наиболее активно осуществляли военно-полити
ческое сотрудничество с Китаем. В качестве первого шага в этом направ
лении стороны в ходе визита в КНР министра иностранных дел А. Стрита 
договорились об обмене военными атташе23.

Безусловно, одной из причин, побуждавших Австралию к установле
нию тесных отношений с Пекином, было желание поднять свою значи
мость на международной арене, и особенно в собственном регионе, выпол
няя в целом ряде случаев роль промежуточного звена между КНР и дру
гими странами Азии и Тихого океана. «Если руководство в Пекине хочет 
заполучить друзей в этом районе, разве не лучший способ — начать до
биваться дружбы с Австралией, державой «второго мира», которая в це
лом поддерживает хорошие отношения со своими соседями из «третье
го мира»? Это облегчит Китаю подход к некоторым из стран АСЕАН, 
где он ведет двойную игру», — писала австралийская пресса 24. В той 
или иной мере попытки Канберры взять на себя функции посредника ка
сались отношений Китая не только со странами АСЕАН и не только с 
США, но и с Японией и Индией. Однако какие бы надежды ни питали в 
этом смысле в Канберре, краеугольным камнем политического блокиро
вания Австралии и КНР всегда оставалось противоборство с СССР, с 
мировым социализмом.

Одновременно со сближением сторон в политическом плане между 
ними расширялись торгово-экономические связи. Торговля с австралий
скими фирмами приобрела значительный размах уже в 60-е годы, когда

21 <Т1‘те5», 28.У1.1976.
22 ]П; «Аиз1гаПап Р!папс1а1 КеУ1е\у», 7.УШ.1980.
гз «Жэньминь жибао», 25.1.1980.
2* «5ус1пеу Могшие Нега1д», 14.1Х.1977.
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4 Пр. мы Дальнего Востока № 2

Китай закупал 40—50 % вывозимого Австралией зерна. В 1973 г., вскоре 
после установления дипломатических отношений, стороны заключили 
трехгодичное торговое соглашение и предоставили друг другу режим 
наибольшего благоприятствования.

В ходе предварительных переговоров министр внешней торговли 
Дж. Кэйрнс представил большой перечень предложений, реализация ко
торых позволила бы Австралии «установить с Китаем лучшие отношения, 
чем любой другой стране Запада»25. Однако это намерение осталось не
осуществленным. Китай не согласился, например, экспортировать нефть, 
производство которой и без того отставало от нужд его собственного на
родного хозяйства. (Позднее вопрос о поставках нефти был поднят 
вновь. При этом обращалось внимание на то, что китайская нефть по сво
им качествам не подходит для австралийских потребителей.)

Главными предметами китайского импорта стали пшеница, черные 
металлы, железная руда, сахар. Вывозил Китай главным образом про
дукцию легкой промышленности (ткани, одежда, обувь) и сельского хо
зяйства. Благодаря крупным закупкам зерна и сахара, посредством ко
торых китайское руководство пыталось смягчить остроту продовольст
венной проблемы в стране, Австралия стала значительным торговым 
партнером КНР. В 1977—1978 гг., когда Китай закупил более 60 % про
данной Австралией пшеницы, он занял четвертое место в австралийском 
экспорте, а Австралия —четвертое место в его импорте26.

В период выдвижения лозунга «четырех модернизаций» китайские 
внешнеторговые организации выразили заинтересованность в участии 
Австралии в капитальном строительстве: сооружении портов, шахт, 
опытных ферм. С компанией «Брокен-Хилл пропрайети» было достигну
то соглашение о технической помощи в реконструкции металлургических 
заводов в Ухани и Шанхае.

Однако дальнейшее развитие торговли с Австралией, как и с другими 
западными странами, столкнулось с проблемой ограниченных экспорт
ных возможностей. Если в начале 70-х годов двусторонняя торговля 
была сбалансированной, то затем у Китая возник и стал увеличиваться 
дефицит. В 1979 г. при объеме торговли в 960 млн. долл, он составил 
около 600 млн. долл. 27.

Пытаясь исправить невыгодный для себя баланс, китайская сторона 
настойчиво пыталась увеличить экспорт своего ширпотреба, прибегая да
же к таким методам, как продажа товаров «в пакете», то есть навязы
вание принудительного ассортимента. Чтобы защитить собственную эко
номику, производящую аналогичные товары, а также избежать недоволь
ства своих традиционных торговых партнеров — стран АСЕАН, Гонкон
га, Южной Кореи, австралийское правительство было вынуждено вво
дить квоты на импорт из КНР, поскольку Китай не соглашался ограни
чить его добровольно28. Анализируя сложившуюся ситуацию, австралий
ский парламентарий К. Кэйрнс отмечал: поскольку Китай как постав
щик изделий легкой промышленности конкурирует со странами АСЕАН, 
торговля с ним не отвечает национальным интересам. «Нельзя ни при ка
ких условиях приносить торговые отношения с этими странами в жертву 
торговле с Китаем», — подчеркнул он в заявлении для печати в январе

При всей серьезности вопросов, возникших в экономической сфере, к 
концу 70-х годов, бесспорно, ведущее место в китайско-австралийских 
отношениях заняли политические проблемы. Растущее значение этого ас
пекта во взаимоотношениях сторон, связанное с «выравниванием их по-
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Пекина в азиатско-тихоокеанском регионе. В политических кругах Каи-

литических позиций», отмечал, например, журнал «Фар истэрн экономик 
ревью» 2Э.

Действительно, призывы к сотрудничеству, заявления о близости или 
даже совпадении интересов обоих государств стали чуть ли не ритуаль
ным атрибутом двусторонних встреч на высоком уровне.

Однако продиктованные конъюнктурными соображениями демонстра
тивные жесты и заявления лидеров Австралии не могли изменить тот 
факт, что внешнеполитический курс маоистского руководства по сути сво
ей в корне расходится с ее подлинными национальными интересами.

Прежде всего это касается поджигательской линии китайского руко
водства на углубление конфронтации и провоцирование конфликтов 
между капиталистической и социалистической мировыми системами. Не 
случайно крен либерально-аграрного правительства Австралии в сторону 
Китая, равно как и шаги Фрейзера в духе «холодной войны», уже вскоре 
после его прихода к власти вызвал серьезные возражения политиков (в 
первую очередь из лейбористской оппозиции), придерживающихся более 
реалистических взглядов. Особенно резкой критике подвергся Фрейзер 
после того, как в Пекине он выступил с заявлениями в антисоветском ду
хе. Даже во внешнеполитическом и оборонном ведомствах ряд ответст
венных деятелей сочли нужным так или иначе отмежеваться от одиозных 
высказываний премьер-министра. Своими действиями он «решил во
влечь Австралию в холодную войну между Китаем и Россией», — зая
вил представитель лейбористской партии сенатор Кен Райд.

«Фрейзер платит слишком большую цену за то, чтобы завоевать дру
зей и влияние в Пекине, — писали австралийские газеты. — Когда Фрей
зер солидаризуется с тем, что он называет общностью интересов Китая, 
Японии. США и Австралии, он злонамеренно подрывает прогресс, до
стигнутый в ослаблении конфронтации между великими державами... То, 
о чем он заявляет в Пекине, может быть, звучит приятно для китайцев, 
но не соответствует внешнеполитической позиции страны» 30.

А в 1979 г. оппозиция осудила пропекинскую по существу линию, про
водимую правительством в связи со вторжением китайских войск во 
Вьетнам. В это же время представители широких кругов общественности 
устраивали митинги протеста против совершенной Пекином агрессии. В 
многочисленных выступлениях была отчетливо подчеркнута рискован
ность политики блокирования с Китаем во имя «сохранения баланса 
сил» в Азии и на Тихом и Индийском оксанах, иными словами, для оказа
ния давления на социалистические страны.

В официальных кругах не могли полностью игнорировать эти мнения. 
Фрейзер после своей поездки в Пекин счел нужным подчеркнуть важ
ность сохранения хороших отношений с СССР. Позднее он высказался 
против «однобокой» дружбы с Китаем при одновременном «прохладном» 
отношении к СССР и Вьетнаму31. В австралийской прессе со ссылкой на 
правительственные круги появились заявления, что в настоящее время у 
Австралии нет намерения развивать военное сотрудничество с Китаем 32. 
Тем не менее ориентация на сближение с маоистским руководством ос
талась отличительной чертой политики либерально-аграрного правитель
ства. Выступая на XXVI съезде КПСС, генеральный секретарь Социали
стической партии Австралии П. Саймой подчеркнул, что влиятельные си
лы в стране «укрепляют связи с агрессивными кругами США, Японии и 
Китая» 33.

Явно не отвечали интересам Австралии гегемонистские устремления

2“ 1п: 1Ыд.. 1980, уо1. 108, № 21, р. 24.
30 «Ди51гаИап Р1папс!а1 Кеу1е\у», 24.VI.1976.
31 1п: «А^е», 9.11.1979.
« ]ЫФ, 26.ХП.1980.
33 «Правда», 2.111.1981.
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берры, разумеется, должны были обратить на них внимание. Так, в про
граммном документе «Внешняя политика либеральной и национальной 
аграрной партий» в 1975 г. отмечалось стремление Китая к усилению свое
го влияния в Юго-Восточной Азии. Наибольшую озабоченность австра
лийских руководителей вызывала та поддержка, которую он оказывал 
промаоистским антиправительственным движениям в странах АСЕАН, 
Индии, Бирме, с тем чтобы оказыватьнажим на политику этих государств.

Во время встреч с китайскими лидерами Фрейзер пытался обсудить 
этот вопрос, рассчитывая повлиять на Пекин и заодно повысить свой ав
торитет в глазах государств Юго-Восточной и Южной Азии. Однако он 
ничего не добился. По его собственным словам, китайские представители 
заявили ему, что отношения между КПК и пропекинскими силами в той 
или иной стране — «это одно, а межправительственные отношения — 
это другое». Затем, отвечая на заданные вопросы, собеседники Фрейзера 
явно нехотя «согласились, что это означает следующее: Китай не позво
лит, чтобы отношения между партиями оказывали воздействие или на
кладывали отпечаток на отношения между правительствами»34. Это ни 
к чему не обязывающее расплывчатое заявление Фрейзер, явно преуве
личивая его значение, расценил как «потенциально очень важное». Од
нако на самом деле ему не удалось оказать ни малейшего влияния на 
политику Пекина.

Безрезультатными были и многочисленные протесты Австралии по 
поводу китайских ядерных испытаний в атмосфере, ее критика Китая за 
отказ присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. 
Наоборот, эти действия Канберры вызывали в Пекине откровенное не
удовольствие. Когда в 1973 г. министр внешней торговли Дж. Кэйрнс пы
тался заговорить об этом с Чжоу Эньлаем, тот «проявил сильное раздра
жение» и отказался от беседы на данную тему35. Как известно, Китай 
не прекратил испытаний ядерного оружия в атмосфере. Так, в мае 1980 г. 
Китаем были запущены ракеты-носители в район Тихого океана, а в ок
тябре — произведены испытания ядерного оружия в атмосфере.

Можно было ожидать, что гегемонистская, экспансионистская сущ
ность политики Пекина, не говоря уже о проявлениях великодержавного 
высокомерия, будет должным образом оценена в Канберре. Однако этого 
не произошло. Австралийские руководители, казалось, уверовали в ис
кренность заявлений Китая о том, что он «не претендует и никогда не бу
дет претендовать на гегемонию». Не желая, видимо, осложнять отноше
ния с Пекином, они как будто не замечали ни захвата им в 1974 г. Пара
сельских островов, ни его притязаний на другие острова в Южно-Китай
ском море и акваторию открытого моря. Даже китайская агрессия про
тив Вьетнама не поколебала позицию либерально-аграрного правитель
ства.

Правда, во время боевых действий Австралия призвала Китай выве
сти войска с территории СРВ. Однако при этом она стала на путь мо
рального оправдания агрессора. Выступая в парламенте, министр ино
странных дел Э. Пикок пытался возложить вину за развязывание воен
ных действий на... Вьетнам 36. «Если Китай не провоцируют, он ищет ми
ра и стабильности»37, — утверждал он и позднее, подчеркивая тем са
мым неизменность своей позиции. В его высказываниях чуть ли не бук
вально повторялись формулировки, которыми пользовались китайские 
лидеры. Показательно, что Чэнь Мухуа, находясь с визитом в Австралии 
в период нападения маоистов на СРВ, в очередной раз обвинила Вьетнам 
в том, что он якобы сам «спровоцировал» китайское вторжение. Клевет-
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нические разглагольствования китайской деятельницы были приняты без 
возражений.

Такой характер попустительства китайскому гегемонизму — при не
решительных, робких попытках оградить собственные интересы и успо
коить общественное мнение — носит и политика австралийского прави
тельства в отношении Кампучии. Как уже упоминалось, кабинет Фрей
зера решил прекратить дипломатические отношения с Пол Потом. Одна
ко, выдвигая — в нарушение норм международного права — требование, 
чтобы Вьетнам прекратил оказание необходимой помощи ЫРК, Австра
лия фактически ведет дело к тому, чтобы открыть дорогу в страну не
добитым полпотовским бандам.

Подоплека столь «либерального», а по сути дела, поощрительного от
ношения Австралии к многочисленным проявлениям экспансионистского 
курса пекинских руководителей заключается в стремлении направить 
его острие в сторону социалистических государств.

Австралийские лидеры в этом отношении следуют в общем русле с 
влиятельными силами США и других западных держав, пытающимися 
использовать Пекин в качестве орудия нажима на мир социализма. Меж
ду тем многочисленные исторические факты свидетельствуют, что подоб
ная политика — весьма рискованное дело, она подрывает устои между
народной безопасности и легко может обернуться против самих ее твор
цов. Видимо, не случайно недальновидные действия либерально-аграр
ного правительства, напоминающие игру с огнем, были с тревогой встре
чены прогрессивными кругами страны. Так, анализируя позицию прави
тельства в связи с событиями в Индокитае, газета социалистической пар
тии Австралии писала: «Западные державы, в том числе Австралия, ос- 
теплены ненавистью к Вьетнаму и новому правительству Кампучии... 
Этказ Фрейзера и Пикока признавать реальную действительность заве
дет страну в тупик. Этот курс чреват опасными последствиями для 
Австралии и всех тех стран региона, которым оголтелый антикоммунизм 
и антисоветизм не позволяют увидеть действительную опасность китай
ского экспансионизма. Вторжение Китая во Вьетнам было самым серь
езным предупреждением об этом, и мы игнорируем его на свою беду»38.

Попытки сближения Пекина с Канберрой были с недоверием встрече
ны в азиатско-тихоокеанском регионе. Там справедливо опасались, что 
и Китай, и Австралия вместе с другими империалистическими странами 
будут использовать это партнерство для навязывания своей гегемонии 
более слабым странам. В связи с этим Австралия подверглась критике 
со стороны Индонезии и других соседних государств, подчеркивавших, 
что осуществление некоторых планов, выдвигаемых Канберрой, может 
«еще шире распахнуть перед Пекином дверь в Азию. Это приведет к 
дальнейшему росту угрозы для стран Юго-Восточной Азии»39.

Тем самым было вновь подтверждено: попытки использовать «китай
ский фактор» пе приносят Канберре выигрыша ни в одном из аспектов 
ее политики. Эти попытки таят в себе опасность, игнорировать кото
рую — значит проявлять политическую слепоту. В то время как в Авст
ралии влиятельные силы пытаются «разыграть китайскую карту», мао
истские лидеры ведут свою игру. Отвлекая внимание австралийских по
литических кругов шумихой о «советской угрозе», подталкивая их все 
дальше на путь конфронтации с социалистическими странами, руковод
ство КНР вынашивает — а при случае и пытается реализовать — собст
венные экспансионистские планы, идущие вразрез с интересами Австра
лии, с интересами сохранения мира и безопасности в азиатско-тихооке
анском регионе.
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Идеологические процессы в КНР, как и внутриполитическая обстанов
ка в целом, характеризуются противоречивыми, сложными явлениями. 
Как отмечалось в Отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС, «во внутренней 
политике Китая происходят сейчас изменения. Истинный смысл их еше 
покажет время. Оно покажет, в какой мере нынешнему китайскому ру
ководству удастся преодолеть маоистское наследие» *. Выявление, сле
довательно, тенденции и классового содержания идуших в сегодняшнем 
Китае процессов — задача, которая прямо вытекает из приведенного 
положения доклада товарища Л. И. Брежнева.

События последних лет показали, что пекинские лидеры, пришед
шие к власти после смерти Мао Цзэдуна, предпринимают лихорадоч
ные, подчас взаимоисключающие попытки преодолеть тот глубокий 
кризис, в котором оказался Китай по вине маоизма. Однако до настоя
щего времени в этих попытках отсутствуют не только последователь
ность, но, главное, — желание отказаться от стратегической линии и 
идейно-политических основ наследия Мао Цзэдуна — «китаизирован
ного марксизма», гегемонизма, антисоветизма и великоханьского шо
винизма. Несмотря на существенную корректировку маоизма, в ходе 
которой отбрасываются или пересматриваются его отдельные «идеи» 
и даже целые «концепции», эти главные компоненты маоистского на
следия остаются пока нетронутыми и составляют основной идейный 
арсенал нынешних лидеров Китая.

Однако было бы неверно полагать, что современные пекинские 
идеологи просто пережевывают старые «идеи» покойного кормчего. Они 
пытаются вдохнуть в них новую жизнь, приспособить их к курсу на 
милитаристскую модернизацию Китая, создать некий новый, «модер
низированный» вариант маоизма.

Как справедливо подчеркивается в недавно выпущенной в свет кни
ге О. Е. Владимирова и М. А. Ильина «Эволюция политики и идеоло
гии маоизма в 70-х — начале 80-х годов», основной смысл проводимой 
нынешним китайским руководством корректировки идейно-теоретиче
ского содержания «идей Мао Цзэдуна» состоит «в стремлении вырабо
тать современный вариант маоизма, который служил бы теоретиче
ским обоснованием политического курса пекинских правителей внутри 
КИР и на международной арене, смог бы дополнить «четыре модерни
зации» пятой — модернизацией маоизма» 2.

Хотя процесс этой «пятой модернизации» не закончен, в нем тем не 
менее уже сейчас можно выявить определенные тенденции, которые
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позволяют судить об основных направлениях деятельности по выработ
ке новой официальной идейно-политической доктрины.

Первое, что необходимо отметить при анализе этого процесса, — это 
столкновение различных тенденций, которые отражают непрекрашаю- 
щуюся борьбу внутри пекинского руководства, вокруг идейного насле
дия Мао Цзэдуна. Не случайной поэтому является и известная разно
голосица в интерпретации «идейной линии партии», наблюдаемая сей
час в официальной китайской печати. В одних случаях она характери
зуется как «диалектико-материалистическая линия III пленума» (1978), 
содержащая очередные установки: придерживаться «делового реалисти
ческого подхода», «во всем исходить из реальной обстановки» и «соеди
нять теорию с практикой» (что означает «свободу» толкования теоре
тических положений или отказа от них в угоду текущему политическо
му курсу). Эти установки были сформулированы и введены в пропа
гандистский оборот как «самые основные принципы марксизма» 
Дэн Сяопином. Согласно другим определениям, «идейная линия пар
тии» — это так называемые «четыре основных принципа»: «придержи
ваться социалистического пути, диктатуры пролетариата, признания 
руководящей роли партии и марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэду
на», сформулированных в апреле 1979 г. в противовес тенденции на 
очищение маоизма от левацких идей. Однако, несмотря на различие 
трактовок «идейной линии», сущность их одна, поскольку «самые ос
новные принципы марксизма», даже по признанию официальной про
паганды,— те же «идеи Мао» разных лет, сформулированные им в ходе 
борьбы против сторонников марксизма-ленинизма в КПК. Соответ
ственно и «идейная линия III Пленума» определена как линия, «соз
данная товарищем Мао Цзэдуном» 3.

Главным моментом выработки официального курса в области идео
логии в современном Китае следует считать отождествление различ
ных официальных установок после XI съезда КПК (1977) на основе 
признания маоизма общей идеологической основой деятельности пар
тии. «Раскрепощение сознания» 4 и «четыре основных принципа» при
ведены теперь к общему знаменателю: «четыре основных принципа» 
определены как «магистральный путь раскрепощения сознания», а 
«марксизм-ленинизм — идеи Мао Цзэдуна» объявлены его единственно 
возможной идейной основой. Тенденция к деидеологизации, заложен
ная в первых призывах к «раскрепощению сознания», ныне ослабла, 
и задача «раскрепощения сознания» сводится теперь к восстановлению 
«идейной линии партии» в виде «самых основных принципов марксизма». 
А «раскрепощение» направляется в русло более определенных целей: 
преодоление догматического преклонения перед «марксизмом-лениниз
мом и идеями Мао Цзэдуна», исправление ошибок «культурной рево
люции» и снятие лозунга «классовая борьба — основа»5. Причем по
добное «преодоление догматизма» конкретизируется лозунгом «восста
новления делового реалистического подхода» в духе установки IV пле
нума ЦК КПК на «восстановление подлинного облика идей Мао Цзэ
дуна». Это «восстановление» осуществляется главным образом в фор
ме критики «ультралевой линии Линь Бяо и четверки», а также крити
ки «идеалистических взглядов Каи Шэна» как «одного из важнейших 
теоретических истоков ультралевой линии» е. В ходе этой критики ле- 

маоистские извращения теории и практики строительства со
циализма объявляются извращениями прежде всего самих «идей Мао».

Одним из проявлении курса на «восстановление подлинного облика
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«идей Мао». В 1980 г. тезисы о «вкладе» ; 
практику общественной жизни и о недопустимости

’ См.: «Жэньмннь жибао», 1.Ш, 16.V, 3.1У.1980.
• «Жэньмннь жибао». 3.111, 16.V. 1980.

идей Мао» явилась реабилитация Лю Шаоци, ставшая важным собы
тием в идеологической жизни страны в 1980 г. Эта реабилитация была 
преподнесена общественному мнению, с одной стороны, как «свиде
тельство того, что курс на восстановление подлинного облика идей 
Мао Цзэдуна не является пустым звуком», а с другой — как свиде
тельство исправления на деле ошибок «культурной революции» в духе 
«делового реалистического подхода». В отличие от критики «ультрале
вой линии» реабилитация Лю Шаоци обернулась прямой апологетикой 
идеологии маоизма. В связи с этим событием в печати был опублико
ван ряд работ Лю Шаоци и множество материалов о нем, где давалась 
высокая оценка его деятельности как «революционера-марксиста и 
видного государственного деятеля КНР». Характерными стали утверж
дения о том, что, хотя Лю Шаоци допустил «некоторые ошибки», у 
него никогда не было «своей линии», отличной от линии ЦК КПК, и 
что его идеи «совпадали с идеями Мао Цзэдуна» 7. Словом, «реабили
тированный Лю Шаоци» предстал не только верным соратником 
Мао Цзэдуна, но и одним из создателей «системы идей Мао Цзэду
на» — воплощения «коллективной мудрости партии». Апологетический 
смысл этой реабилитации обнаружился в заявлениях о том, что она 
предпринята «во имя того, чтобы твердо и более правильно придержи
ваться идей Мао Цзэдуна как целостной научной системы и во имя 
восстановления лучших традиций партии, созданных товарищем 
Мао Цзэдуном». При этом «идеи Мао» оценивались как «духовное 
сокровище КПК и китайского народа», утверждалось, что «руководя
щее значение идей Мао Цзэдуна» в жизни партии и народа «впредь 
будет возрастать». В результате восстановления «подлинного облика 
идей Мао» пекинская пропаганда сформулировала «великую истину» 
о том, что «созданный Мао Цзэдуном для КПК принцип делового реа
листического подхода и исправления допущенных ошибок — это как 
раз и есть идеи Мао Цзэдуна как научная система» 8.

Таким образом, основой политической и идейной линии партии ру
ководство КПК по-прежнему объявляет идеологию маоизма, «восста
новленную в подлинном облике», то есть в очищенном от левореволю- 
ционаристских идей виде. Это свидетельствует об усилении влияния 
правопрагматической группировки в китайском руководстве, выдвинув
шей после XI съезда КПК курс на дальнейший пересмотр идейного на
следия Мао, отказ от его идей второй половины 50-х годов, то есть аб
солютизации роли надстроечных факторов, которые в конечном счете 
воплотились в концепции «продолжения революции при диктатуре про
летариата». Тем самым было достигнуто компромиссное решение: идео
логической основой деятельности партии оставался маоизм, но сведен
ный к прагматическим установкам III пленума ЦК КПК (1978). Соз
давшееся положение, при котором маоизм, лишившись своих леворево- 
люционаристских установок, сохранил за собой статус официальной 
идеологии КНР, развенчивает представление о маоизме как о чисто 
«левой» идеологии.

Относительная стабилизация идеологического курса на признание 
маоизма официальной идеологией вдохнула новую жизнь в пропаганду 
«идей Мао». В 1980 г. тезисы о «вкладе» Мао Цзэдуна в теорию и 
практику общественной жизни и о недопустимости отхода от «идей 
Мао» стали безапелляционными и более категоричными, чем год назад. 
Цитирование работ Мао в целях «теоретического обоснования» теку
щих установок также стало использоваться более широко. В духе тех 
же установок IV пленума ЦК КПК, вновь связавшего всю КПК с мао
измом, были сформулированы тезисы о том, что маоизм — «законо-
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мерное явление, порожденное всем ходом развития китайской револю
ции», что «появление идей Мао Цзэдуна — веление истории» 9. Про
слеживая процесс идейно-теоретического становления маоизма, пропа
ганда стремится обусловить все достижения китайской революции 
«идеями Мао» и представить все завоевания китайского народа как 
торжество маоизма. В тех же апологетических целях используются и 
положения о «взаимосвязи теории и практики».

Существо апологетики маоизма выражается ныне в тезисе о том, что 
«идеи Мао Цзэдуна смогли привести к победе китайской революции 
потому, что они верны, а верны они потому, что соответствуют китай
ской реальности, соответствуют объективным законам китайской рево
люции».

Первый этап становления маоизма как идейно-политического тече
ния, который подвел, по утверждению нынешней китайской пропаганды, 
«правильные, подходящие для условий Китая» теоретические основы 
под китайскую революцию, характерен концепцией «окружения горо
да деревней», открывшей «новый революционный путь — путь Цзииган- 
шаня», отличный от пути Октябрьской революции. Данная концепция 
преподносится как «квинтэссенция коллективной мудрости партии» и 
как «важная составная часть научной системы идей Мао Цзэдуна», по
скольку в ее разработку «наиболее систематический вклад» внес лично 
Мао Цзэдун.

Следующий этап — этап борьбы с «догматизмом» — начался с со
вещания в Цзуньи (1935), на котором маоисты узурпировали власть в 
КПК, и окончился кампанией «чжэнфын» яньаньского периода (1942— 
1945), когда КПК в качестве идеологической основы ее деятельности 
был навязан «китаизированный марксизм». Появившаяся в результате 
этой кампании концепция «новодемократической революции» 10 объяв
ляется «завершением последовательного становления научной системы 
идей Мао Цзэдуна». В дальнейшем «научная система» идей Мао пред
ставляется как «диалектико-материалистическая идейная линия, соз
данная Мао Цзэдуном», ось которой — «деловой реалистический под
ход», а его «восстановление» и составляет главную задачу официаль
ного курса идеологии на данном этапе. Именно этой «линией» обуслов
лены, согласно официальной пропаганде, победы китайской революции 
и успехи в осуществлении генеральной линии КПК на построение со
циализма в 1947—1957 гг., которые оцениваются как «десятилетие наи
более ярких победоносных результатов идейной линии Мао Цзэ
дуна» н.

Наполняя «идейную линию Мао» конкретным содержанием, офи
циальная пропаганда возвела в ранг «теоретического вклада в марк
сизм» главным образом отдельные идеи Мао, преимущественно «дело
вого» характера. Идея «изучения и обследования вопросов на местах» 
возведена в ранг «марксистского принципа работы, выдвинутого това
рищем Мао Цзэдуном», и преподносится как научное открытие метода 
конкретных социологических исследований 12 (!). Вновь пропаганди
руется «вклад Мао» в разработку марксистской философии. В каче
стве «великого вклада» называют дуалистические по своей сущности 
идеи Мао о взаимопревращении духа и материи 13.

«Идейная линия Мао» включает в себя и «целостные учения» — 
«учение о практике» и «учение о противоречиях», под которыми 
имеются в виду работы Мао Цзэдуна «Относительно практики» и «От
носительно противоречия». Кроме того, в качестве последнего сочине-

8 «Жэньминь жибао», 4.VII, II.XI.1980.
10 См.: «Жэньминь жибао», 18.IX, 15.IV, 11.XI.1980.
11 «Жэньминь жибао», 29.V. 1980.
12 См.: «Хунци», 1980, № 15, с. 20.
13 См.: «Жэньминь жибао», 27.УП.1980.
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марксизму-ленинизму характеризуется
I на

ния Мао Цзэдуна на уровне «учения» фигурирует работа «К вопросу 
о правильном разрешении противоречий внутри народа» (1957), что 
также преподносится как «марксистская теория» 14. Что же касается 
последующей (после 1957 г.) идейной эволюции маоизма, то она об
ходится молчание,м в пекинской печати. Так называемая «великая тео
рия, председателя /Чао Цзэдуна о продолжении революции при дикта
туре пролетариата», явившаяся идейно-теоретическим обоснованием 
«культурной революции» и оценивавшаяся на XI съезде КПК (1977) 
как «самый великий вклад Мао в марксизм», ныне изъята из обихода 
официальной пропаганды как в концептуальном виде, так и в перечне 
«идей Мао».

Утверждения о дальнейшем «возрастании руководящей роли идей 
Мао Цзэдуна» в общественной практике неизменно увязываются про
пагандой с курсом «четырех модернизаций», «незыблемым принципом» 
осуществления которого объявлено требование «твердо придерживать
ся марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна» 15. В настоящее время 
главной формой внедрения идеологии маоизма стала пропаганда 
«марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна». Правда, отдельные пуб
ликации пекинской печати оперируют понятием «марксизм-ленинизм», 
однако по содержанию «идеи Мао» там не противопоставляются марк
сизму-ленинизму.

Идейная жизнь КНР в последние месяцы дала новые свидетельства 
спекулятивно-паразитического отношения китайского руководства к 
марксизму-ленинизму, которое культивируется на официальном уровне 
в интересах обоснования идейно-политической линии и социально-эко
номического курса нынешнего руководства. Эти данные позволяют 
прийти к выводу, что пропаганда марксизма-ленинизма в современ
ном Китае означает его ревизию с позиций маоизма в его «подлинном 
облике». Правопрагматическая направленность этой ревизии становит
ся все более очевидной по мере аналогичного пересмотра самих «идей 
Мао». Пекинская пропаганда прямо обусловливает свои призывы к изу
чению марксизма-ленинизма интересами «восстановления подлинного 
облика идей Мао-Цзэдуна» и задачами достижения «правильного по
нимания нового теоретического обоснования четырех основных принци
пов». Установка на «восстановление облика» в свою очередь относит
ся и к марксизму-ленинизму, причем его «восстановление» осуществ
ляется в том же направлении, что и «восстановление» идей Мао, то 
есть путем сведения сущности марксизма-ленинизма к «самым основ
ным принципам», а в конечном счете — к «деловому реалистическому 
подходу», объявленному общим «коренным принципом марксизма-лени
низма — идей Мао Цзэдуна» |6.

Официальное отношение к г------------- ~~----------- ----------------
в нынешнем Китае отрицанием его как теории научного коммунизма 
том основании, что классики марксизма-ленинизма якобы «не дали и 
не могли дать конкретного определения социализма», ограничившись 
лишь указанием на «общие принципы» — общественная собственность 
на средства производства и распределение по труду 17. Тезис об «отсут
ствии» в марксизме-ленинизме теории научного коммунизма, а следо
вательно, и учения о закономерностях построения социализма «в той 
или иной конкретной стране» (в то время как марксизм начинался преж
де всего с этой составной части) был выдвинут в китайской пропаган-

“ «Гуанмин жнбао», Ы.УП1.1980.
15 «Жэньмннь жнбао». ЗЛИ.1980.
16 Там же, 16.УП, 3.1И.1980.
” См.: «Жэньмппь жнбао», 8.УП1.1980.



106 В Ф. Феоктистов, Г. И. Ященко

только она

«новое
же кардн-

«Жэньминь жибао», 14.1У.1980.
' - а «ГГ «ЛГ»Л

<Хунци», 1980, № 12, с. 34,

18 См.: «Хунци», 1980, № 14, с. 38—45. 
«Жэньминь жибао», 14.1У.1980.

20 Там же, Ц.Х1.1980.л
21

де еще в конце 1979 г. В развитие этого тезиса 18 сейчас делаются по
пытки свести все содержание марксизма-ленинизма к методологическо
му аспекту и трактовать марксизм не как единство трех его составных 
частей, то есть не как теорию научного коммунизма в широком смыс
ле, а лишь как теорию познания в ее правомаоистском истолковании, 
где исходный момент — так называемая «точка зрения практики», ко
торая характеризуется как «ключевой момент марксистской филосо
фии и теоретической системы (?) марксизма». Более того, пекинская 

ка- 
ловила мы-

печать объявляет «образное выражение» Дэн Сяопина: «Не важно, 
кая кошка — черная или белая, лишь бы 
шей» — сутью «марксистской теории познания» |9.

С 1980 г. прежняя установка на создание «новой теории» путем со
единения «марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна» с практикой 
«четырех модернизаций», по существу, дезавуирована. Пересмотр идео
логической платформы осуществляется ныне под лозунгом «развития 
марксизма», за которым, как отмечалось выше,— отказ пекинского 
руководства признать марксизм-ленинизм теорией научного коммуннз-, 
ма. Для обоснования установки на подобное «развитие марксизма» пу
щен в ход тезис о «кризисе веры». Распространившиеся в последние го
ды в Китае настроения разочарования в идеологии и политике мао
изма пропаганда относит на счет марксизма. Причины данного явления 
объясняются официальной прессой не только ошибками в строитель
стве социализма в Китае по вине «левой идеологии», «линии Линь Бяо 
и банды четырех», которая была навязана стране под видом марксиз
ма, но и «противоречием между теорией и практикой», якобы возник
шим вследствие того, что «в марксистских книгах нет ответа на новые 
вопросы», которые выдвинула международная обстановка. Для преодо
ления «кризиса веры» предложен один путь — осуществить 
развитие марксизма в Китае», которое должно быть столь 
нальным, как это якобы имело место в истории китайской революции, 
когда в процессе борьбы против «догматизма» был открыт «новый 
путь — путь Цзинганшаня», в результате чего, дескать, и был преодо
лен «первый кризис марксизма, с которым столкнулась КПК еще на 
этапе демократической революции».

Вышеуказанное «противоречие» теории и практики характеризуется 
даже как движущая сила «нового развития марксизма», а основной 
предпосылкой его осуществления объявляется восстановление «диалек
тико-материалистической идейной линии партии», за которую будто бы 
всегда «ратовал товарищ Мао Цзэдун». А восстановление «делового 
реалистического подхода» рассматривается как действительное начало 
«нового развития марксизма». И хотя печать признает, что новых тео
ретических положений у маоистов еще нет, а если они и появляются, 
то воспринимаются «по-старому» — как ревизионизм, тем не менее ны
нешний курс в идеологии рассматривается как «новое развитие марк
сизма», а переживаемый момент в истории страны — как «период бур
ной смены старого новым» 20. Причем «развитие марксизма» трактуется 
в духе софистической «идеи» Мао о том, что «марксистом не может 
считаться ни тот, кто не сравнялся с Марксом, ни тот, кто сравнялся 
с ним, им может быть лишь тот, кто превзошел Маркса» (I) 2‘.

В связи с курсом на восстановление «подлинного облика марксизма- 
ленинизма — идей Мао Цзэдуна» и на их «новое развитие» особый 
интерес маоистских теоретиков привлекает проблема догматизма и ре
визионизма. Позиции по этой проблеме не только носят тенденцией
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См.: «Хунцн», 1980, № 1, с. 42—45.
«Жэньмннь жибао», 1.VIII.1980.
Там же, 12.УШ.1980.
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ный, спекулятивный характер, ио имеют целью обоснование необходи
мости этого «нового развития» марксизма и инспирирование соответ
ствующих «исследований». При этом навязчиво подчеркивается несов
местимость марксизма с «догматизмом», зато снимаются прежние тези
сы об опасности ревизионизма, по существу, отрицается даже сама 
возможность ревизионизма при условии соблюдения так называемого 
«критерия практики». Официальная пропаганда фактически объявила 
целый поход против «догматизма». Прежние установки на «раскрепо
щение сознания» наполняются в связи с этим новым содержанием. Их 
суть выражается не только в призывах заменить идеократический под
ход «деловым подходом», но и в требовании отказаться от «догматиз
ма». «Книгопоклонство», «начетничество», «окоснение и полуокоснение 
идеологии», от чего по-прежнему предлагается освобождать сознание, 
называют теперь «догматическим отношением к марксизму-лениниз
му— идеям Мао Цзэдуна как к чему-то неприкосновенному». Другой 
тезис22 сводится к утверждению о том, что «нельзя принимать разви
тие марксизма на основе практики за ревизионизм». В этом толковании 
«догматизм» означает отказ от «исправления марксизма», а ревизио
низм — пересмотр «основных принципов марксизма, самым основным 
из которых является принцип единства теории и практики». С этой точ
ки зрения любые «исправления» теории в угоду политической практи
ке не могут расцениваться как ревизионизм, поэтому и восстановление 
«делового реалистического подхода», предполагающее отказ от лево- 
революционаристских концепций маоизма, «нельзя принимать за реви
зионизм» 23.

Установки на преодоление «догматизма» дополнены в последнее 
время призывами к преодолению «неаналитического подхода» к идей
ному наследию, в том числе марксистскому. На практике эти призывы 
открыли «борьбе против догматизма» прямой выход в правый ревизио
низм. «Аналитический» подход к марксизму-ленинизму проявился, в 
частности, в отказе от ленинского учения о формах классовой борьбы 
пролетариата в переходный период, от положения о необходимости по
давления сопротивления буржуазии и возможном обострении классо-

«не соответ- 
(1). Наконец, этот «аналн- 
призывах к изучению не- 
Под видом преодоления

«Новое развитие марксизма» осуществляется прежде всего в попыт
ках «нового» обоснования «китайской формы четырех модернизаций», 
то есть прежнего «особого пути к социализму». Именно здесь наиболее 
четко обнаруживает себя его праворевнзионистская сущность, отказ от 
общих закономерностей строительства социализма, открытых теорией 
научного коммунизма, обобщенных в документах международного

сопротивления буржуазии и возможном обострении 
вой борьбы, которые признаны пекинскими теоретиками 
ствуюшими китайской действительности» 24 
тический подход» выразился в прямых 
марксистских идейно-политических течений.
«догматического взгляда» ныне в Пекине требуют признать «прогрес
сивную роль идеалистической философии», которая «по-прежнему спо
собствует развитию философской мысли, выдвигая новые проблемы и 
открывая новые области [исследований]», требуют «соединить се
годняшнюю философию Китая с традиционной китайской философи
ей», без чего якобы «невозможно развитие философии в современном 
Китае» 25.
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коммунистического движения и подтвержденных международной прак
тикой социалистического содружества, практикой строительства социа
лизма в КНР в 19оЗ—1957 гг.

Концептуальная сторона «китайской формы социализма» до настоя
щего времени не разработана ее авторами, имеющиеся публикации по
зволяют выяснить лишь исходные принципы и общие направления ее 
становления. В 1980 г. появились попытки обосновать постановку во
проса о «китайской форме» как особом пути к социализму с помощью 
модной ревизионистской идеи «моделей социализма». Однако развер
нуть ее не смогли или не сумели, по-видимому, идет лишь подготовка 
к ней общественного мнения. Под прицел критики взяты «представ
ления некоторых товарищей», полагающих, что социализм может иметь 
«только один образец», что его строительство может осуществляться 
только одним путем, и не представляющих себе, что «под одним и 
тем же понятием «социализм» может скрываться многообразие форм 
развития»26. Этот правильный в принципе тезис, однако, наполняется 
ревизионистским содержанием в духе оппортунистической концепции 
«моделей социализма». И, по существу, «китайская форма» социализ
ма аргументируется старыми маоистскими положениями об историче
ской специфике Китая. Эта аргументация сейчас лишь расширена, мао
исты дополнили ее упоминанием о специфике естественных, социально- 
экономических, демографических и прочих условий 27.

Анализ китайской печати показывает, что поиск «китайской формы 
социализма» не входит пока в компетенцию научных исследований. 
Этот вопрос формулируется сейчас на политическом уровне, и задача 
исследователей сводится лишь к поискам его идеологического обосно
вания. Причем становление концепции «китайской формы социализма» 
очевидно идет главным образом по пути обоснования установок пе
кинского руководства на «соединение социализма с рыночной экономн

ой». Судя по всему, это и мыслится как основная характерная чер- 
! «китайской формы социализма». Эти установки, которые вначале 
юсновывались соображениями практического порядка — необходнмо- 
ью ускоренного развития производительных сил, решения проблемы 

.рудоустройства населения и т. п., постепенно стали обрастать и «тео
ретической» аргументацией.

В последнее время китайские теоретики проявляют значительный 
интерес к «вопросу» о характере социалистической собственности. В ре
зультате широкого обсуждения сделаны «выводы» о том, что социали
стическая собственность носит весьма разнообразный (I) характер в 
зависимости от степени обобществления. При этом имеет место попыт
ка искусственно разграничить государственную социалистическую соб
ственность и общенародную социалистическую собственность28. Здесь, 
безусловно, сказывается влияние «идеи» Мао о том, что общенародной 
собственностью может считаться лишь то, что подлежит государствен
ному распределению. «Выводы» о «многообразии социалистической соб
ственности» служат, по существу, оправданию курса на возрождение 
несоциалистических форм собственности под видом использования «раз
ных форм экономики с различным уровнем обобществления». За всем 
этим обнаружилась все та же «идея» Мао Цзэдуна «привести в дви
жение все положительные факторы» во имя превращения Китая в «мо
гучую державу».

В конце концов вывод о «многообразном характере социалистиче
ской собственности» обернулся откровенным утверждением о «много
укладное™ экономики при социализме». В этой связи пекинская про-
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паганда развернула широкие спекуляции по поводу ленинских положе
ний о нэпе. В фальсифицированном изложении временное исполь
зование элементов капитализма в экономике СССР было возведено, 
по существу, в закономерность всего периода строительства социа
лизма. Пекинские идеологи утверждают (правда, без ссылки на источ
ник), будто «Ленин указывал, что нэп в экономике и (1) политике пол
ностью гарантирует построение экономических основ социа
лизма» 29.

Тезис о «китайской форме социализма» потребовал соответствующе
го пересмотра и принципов государственного руководства экономикой 
в сторону децентрализации планирования. Пекинские «теоретики» уси
ленно разрабатывают на словах идею сочетания плановых начал с ры
ночным регулированием производства. «Правомерность» данного соче
тания обосновывается высказываниями видных деятелей КПК, вклю
ченными в «научную систему идей Мао Цзэдуна», в частности высказы
ваниями Лю Шаоци о необходимости ограничения роли планирова
ния в пользу усиления рыночного регулирования с целью придания со
циалистической экономике таких свойств, как «разнообразие и гиб
кость» 30.

Разговоры об усилении роли рыночного регулирования привели пе
кинских теоретиков к «выводам» о необходимости признания принципов 
конкуренции. Вопрос о «социалистической конкуренции» без тени сму
щения поставлен в духе «выживания сильного»: «Если я преуспеваю, 
ты разоряешься». Поэтому не случайно при такой постановке вопроса 
официальная пропаганда порой скатывается на позиции социал-дар- 
винизма, ссылаясь на примеры стихийного развития живой природы, 
где действует закон естественного отбора 31.

В конце 1980 г. были подведены итоги многолетнего обсуждения в 
китайской печати вопроса об основном законе социализма. Главной 
целью социалистического общества было признано максимально воз
можное (!) удовлетворение материальных и культурных потребностей 
народа. Это можно было бы оценить как важное завоевание общест
венно-политической мысли в современном Китае, если бы формулиров
ка основного закона социализма была отделена от «идей А1ао» и всего 
курса на «китайскую форму четырех модернизаций» ради усиленной 
.милитаризации страны. А так, как это делается сейчас, может убе
дить лишь в том, что реабилитация основного закона социализма пред
принята в демагогических целях. В то же время четко проявились по
пытки «интересами максимального обогащения материальной и куль
турной жизни народа», «максимального развития способностей чело
века», равно как и «интересами максимального развития производства» 
прикрыть и оправдать курс на праворевизионистское извращение тео
рии и практики социализма, которое идет вразрез с коренными инте
ресами китайского народа. Суть этой демагогии нашла свое отражение 
в типичных утверждениях пропаганды о том, что все «формы», «мето
ды» и «пути» хороши, «если только они стимулируют производство, 
обогащают жизнь и принимаются массами»32.
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бояться смерти» 33. Это, по существу, означает возврат к прежней мао
истской политике «жертвенности» и пренебрежения к интересам трудя
щихся ради осуществления гегемонистской программы милитаризации 
Китая. Оживление этих мотивов свидетельствует не только о демагоги
ческом характере «признания» основного закона социализма, но и о 
продолжающейся борьбе в руководстве Китая вокруг идеологических 
обоснований внутренней политики. Заметно также, что утверждения пе
кинской пропаганды относительно «характера социалистической собст
венности» и «объективных законов строительства социализма в Китае» 
непоследовательны и нестабильны. В печати нет устоявшихся или офи
циально подтвержденных определений «китайской формы социализма». 
Это означает, что официальная идеологическая доктрина в КНР по- 
прежнему находится в аморфном состоянии, что в свою очередь объяс
няется неопределенностью самого внутриполитического курса китайско
го руководства. Несмотря на громкие призывы к «усиленному разви
тию» несоциалистических форм хозяйственной деятельности, курс этот 
в целом носит пока ограниченный характер. Здесь явно сказываются 
опасения руководства, что не контролируемый сверху процесс возрож
дения несоциалистических укладов приведет к потере по-маоистски 
жесткого контроля над экономической и социальной жизнью общества. 
Поэтому несоциалистические уклады в их различных формах опреде
ляются в целом как нечто вспомогательное — как «привесок к социа
листической экономике» 34. Тем не менее речь идет не о временных ме
рах, а о «китайской форме социализма», и курс на воссоздание несо
циалистического сектора в экономике современного Китая обосновы
вается в пропаганде как «политика подлинно научного социализма»35.

Необходимость выработки критериев «китайской формы социализ
ма» поставила перед пекинской пропагандой еще одну острую идео
логическую проблему — проблему существования классов и классовой 
борьбы в сегодняшнем Китае. Острота и деликатность ее решения 
объясняется тем, что в последние два года официальная печать, по 
существу, дезавуировала известную маоцзэдуновскую «теорию про
должения революции при диктатуре пролетариата», в основе которой 
лежал тезис о существовании в условиях социализма антагонистиче
ских классов, о постоянном нарождении в Китае «новой буржуазии», 
что якобы обусловливает острую классовую борьбу при социализме, 
«борьбу двух путей» — социализма и капитализма — и вероятность 
реставрации последнего. Методом разрешения этого «основного про
тиворечия социализма» данная «теория объявляла проведение «новых 
культурных революций». Все эти рассуждения Мао Цзэдуна квалифи
цированы современной пекинской печатью как «извращение идей Л\ао 
бандой четырех».

Взамен этой «теории» нынешние пекинские идеологи предложили 
тезис о «полной социально-политической однородности» (!) современ
ного китайского общества, экономические условия которого уже исклю
чают появление новых эксплуататорских классов и, следовательно, 
классовой борьбы. Однако очень скоро политическая практика вновь 
поставила перед идеологами вопрос: а как же теоретически объяснить 
рост недовольства курсом руководства со стороны широких слоев на
селения и усиление оппозиции этому курсу среди партийных кадров 
различных уровней, как квалифицировать эту оппозицию и, главное, 
под какими лозунгами с нею бороться? Возникла, как видим, старая 
маоистская проблема «теоретического» обоснования неизбежных при 
подобной ситуации репрессий. И тогда пропаганда вновь обратилась
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к «учению» Мао Цзэдуна «о двух типах противоречий» при социализ
ме и попыталась «модернизировать» его в духе «новых задач». «Но
вое» здесь—в необходимости «согласовать» нынешний тезис пекинской 
пропаганды об отсутствии антагонистических классов, о «социальной 
однородности» современного китайского общества с «теорией» Мао 
Цзэдуна о продолжении классовой борьбы при социализме. В результа
те «теоретических поисков» и многочисленных дискуссий среди пекин
ских идеологов появилась «совсем новая» установка о «классовой борь
бе в Китае в условиях отсутствия эксплуататорских классов». «Теоре
тической» основой этой установки оказались положения все той же 
маоцзэдуновской концепции «двух типов противоречий» при социализ
ме. При этом акцент был сделан на тезис о противоречиях «внутри 
народа», поскольку этого требует установка о «социальной однородно
сти» современного Китая. В то же время эти противоречия объявляют
ся совпадающими с понятием «классовая борьба», которая, таким обра
зом, распространяется на отношения «внутри народа», в том числе и 
противоречия между трудящимися и буржуазией, которые теперь цели
ком включены в категорию «противоречий внутри народа». И этот ста
рый постулат Мао Цзэдуна еще оценивается официальной пекинской 
печатью как идейно-теоретическая основа «уникального и плодотворно
го опыта социалистического преобразования капиталистической собст
венности в КНР»!

Пекинские идеологи не отбросили полностью и тезис Мао о проти
воречиях «между нами и нашими врагами. Он присутствует и в «но
вой» концепции «классовой борьбы без эксплуататорских классов». 
«Сейчас, когда эксплуататорских классов нет, а классовая борьба про
должается в специфических формах, — писала газета «Жэньминь жи
бао», — она по-прежнему проявляется и как противоречия внутри на
рода, и как противоречия между нами и нашими врагами»36. Круг, та
ким образом, замыкается на «классической» путанице: все «теоретиче
ские поиски» объяснения классовой борьбы в современном Китае на 
деле оборачиваются возвращением к старой «теории» Мао Цзэдуна о 
существовании классовых «врагов» и классовой борьбы при социализ
ме. Антинародный курс и рост недовольства им в стране с неизбежно
стью привели идеологов нынешнего пекинского режима к воссозданию 
в слегка подновленном виде прежней маоцзэдуновской «теории» клас
совой борьбы в условиях социализма, которая всегда служила лишь 
целям обоснования политики чисток и массовых репрессий, но только 
не в отношении буржуазии и антисоциальных элементов.

Таковы главные черты «пятой модернизации в Китае»—модерниза
ции идеологической концепции маоизма в 1980 г. Выработка китайским 
руководством новой идейно-политической доктрины проходит в целом 
в духе тех же «идей Мао Цзэдуна», которые объявляются воплощени
ем «применения и развития марксизма-ленинизма в китайской револю
ции», «настоящим и будущим богатством партии и государства»37. Эта 
доктрина формулируется как праворевпзионистская модификация мао
изма, как националистическая платформа смыкания с оппортунизмом 
и антикоммунизмом на общей почве враждебности теории и практике 
реального социализма, научного коммунизма. В ней полностью сохра
няются такие идейные принципы маоизма, как гегемонизм, антисове
тизм и всликоханьский шовинизм.
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Значение

Пролетарский интернационализм — мощное оружие 
в борьбе рабочего класса с мировым капиталом

.VI. И. Сладковский, 
член-корреспондент АН СССР

XXVI съезд КПСС убедительно продемонстрировал боевую комму
нистическую солидарность, основывающуюся на принципах пролетар
ского интернационализма. Присутствовавшие на съезде делегации ком
мунистических, рабочих и других революционных партий горячо при
ветствовали форум коммунистов Советской страны, которая, отмечал в 
своей речи на съезде Ф. Кастро, выступает «как надежда мира, как 
гарантия того, что империалистам не удастся осуществить свои претен
зии на господство» *.

Отвечая на приветствия зарубежных гостей съезда, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: «Будьте уверены, дорогие 
товарищи, что советские коммунисты, верные заветам Ленина, и впредь 
будут неуклонно следовать испытанным интернационалистским кур
сом...» 2.

Международная пролетарская солидарность — непременное условие 
в деятельности коммунистов. Известно, что уже при создании первой 
коммунистической партии — «Союза коммунистов» (1847) основопо
ложники научного коммунизма в знаменитом «Коммунистическом ма
нифесте» бросили клич мировому рабочему классу: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» «Так как положение рабочих всех стран одина
ково,— говорил Ф. Энгельс,— так как их интересы одинаковы, враги у 
них одни и те же, то и бороться они должны сообща...»3.

На этих принципах и был создан Первый Интернационал (1864— 
1876), который, как отмечал В. И. Ленин, «...заложил фундамент меж
дународной организации рабочих для подготовки их революционного 
натиска на капитал» 4.

Великой заслугой В. И. Ленина, открывшего законы общественного 
развития последней стадии капитализма — империализма, является и 
то, что он разработал стратегию и тактику пролетариата в новых исто
рических условиях. Империализму, как международной регрессивной 
силе, В. И. Ленин призвал противопоставить интернациональное един- 
ство и сплоченность трудящихся, всех прогрессивных сил мира. Он счи
тал необходимым «...увлечь и повести за революционным авангардом 
пролетариата, его коммунистической партией, не только весь пролета-

1 «Правда», 25.11.1981.
г «Коммунист», 1981, № 4, с. 71.
3 К. М а р к с, Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 4, с. 373.
4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, с. 302.

пролетарского интернационализма 
в образовании и деятельности КПК
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Политическая обстановка в Китае 
до образования коммунистической партии

солидарность, 
оружием в

Феодально-монархический Китай при засилии в стране империали
стических держав к концу XIX в. находился в глухой изоляции от 
мировых прогрессивных, демократических течений. Главным направле
нием революционной борьбы представителей передовых кругов Китая 
в начале XX в. было антимонархическое движение за свержение мань
чжурской династии Цпн, обнаружившей полную несостоятельность в 
защите национальных интересов, удерживавшей власть над китайским 
народом деспотией и изоляцией страны от влияния мировой прогрес

сивной общественности. В такой обстановке антиимпериалистическая 
'борьба приглушалась. Стихийное антиимпериалистическое движение 
жхэтуаней не получило организованного руководства сторонников де- 
имократическпх реформ, цинскне правители использовали это движение 
.для зашиты реакционной политики изоляционизма и разжигания нацио- 
талистического фанатизма.

Народовольческая демократическая программа Сунь Ятсена игно- 
црировала классовую неоднородность китайского общества, абсолюти
зируя китайский национализм (капиталист как работодатель считался 
«благодетелем трудящихся). Сунь Ятсен, так же как и китайские ре
форматоры, объективно стоя на позициях идеализма, переоценивал 
«силу духа китайских традиций, утопически допускал возможным рав
ноправное партнерство экономически слабого Китая со странами моно
полистического капитала — с империалистическими государствами.

Сунь Ятсен, идеи которого были наиболее авторитетными и попу
лярными в передовых слоях китайского общества, не смог в этот пе
риод оценить реальную ситуацию в мире и в самом Китае и научно 
«определить пути развития Китая. Тем не менее его искренние устремле
ния к коренным преобразованиям страны на основе трех народных 
принципов (национальное освобождение, образование демократиче-

' Там же, т. 41, с. 181—185.
" Там же, т. 42, с. 71. 1
7 «Правда», 24.11.1981.

• Там же.

риат или подавляющее, огромное большинство его, но и всю массу тру
дящихся и эксплуатируемых капиталом...» 5.

В этих новых условиях В. И. Ленин считал необходимым дополнить 
пролетарский лозунг и одобрил его в редакции: «Пролетарии всех стран 
и угнетенные народы, соединяйтесь!» 6

Коммунистические партии — авангард рабочего класса — возгла
вили борьбу трудового народа всего мира против империализ
ма за национальное и социальное освобождение. «К рубежу 80-х го
дов,— говорил Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС,— международ
ный рабочий класс и его политический авангард—коммунистические 
и рабочие партии — подошли уверенной поступью. Подошли как ак
тивные борцы за права трудящихся, за мир и безопасность народов»7.

Говоря о деятельности коммунистических партий, Л. И. Брежнев 
сказал: «Главное состоит в том, что коммунисты, вооруженные учением 
марксизма-ленинизма, глубже всех и правильнее всех видят суть и 
перспективу происходящих в мире процессов, делают из этого верные 
выводы для своей борьбы за интересы рабочего класса, трудящихся 
своих стран, за демократию, мир и социализм»8.

Для партий научного коммунизма международная 
пролетарский интернационализм являются важнейшим 
борьбе с империализмом.
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Ленин и Китай. — В кн.: Ленни н

и будущее Китая. — Избр. про-9 С.м- Сунь Ятсен. Три народных принципа 

.!"вР И.ЛТЛ & ВДГЛ 21, с.
11 Там же, с. 404.
12 Там же, т. 23, с. 140.
13 Подробно см.: М. И. Сладковскнй. 

проблемы современного Китая. М., 1971, с. 6—19.

ской республики и народное благосостояние), провозглашенных 
Сунь Ятсеном в 1906 г.9, нашли горячее сочувствие и поддержку 
В. И. Ленина. «Боевой, искренний демократизм,— писал В. И. Ленин,— 
пропитывает каждую строчку платформы Сунь Ятсена. Полное пони
мание недостаточности «расовой» революции. Ни капли аполитизма 
или хотя бы пренебрежения к политической свободе, хотя бы допуще
ния мысли о совместимости китайского самодержавия с китайской «со
циальной реформой», с китайскими конституционными преобразования
ми и • ' ' ~т. п. Цельный демократизм с требованием республики. Прямая 
постановка вопроса о положении масс, о массовой борьбе, горячее 
сочувствие трудящимся и эксплуатируемым, вера в их правоту, в их 
силу» 10.

Однако В. И. Ленин видел и существенные недостатки, мелкобур
жуазную сущность программы Сунь Ятсена. Отмечая его благородные, 
субъективно социалистические устремления, В. И. Ленин указывал 
на историческую ограниченность этой программы. «Теория эта, если 
рассматривать ее с точки зрения доктрины, — писал В. И. Ленин,— 
есть теория мелкобуржуазного «социалиста» — реакционера... И Сунь 
Ятсен с неподражаемой, можно сказать, девственной наивностью сам 
разбивает в пух и прах свою реакционную народническую теорию, при
знавая то, что признать заставляет жизнь, — именно: что «Китай стоит 
накануне гигантского промышленного» (т. е. капиталистического) «раз
вития», что... «будет много Шанхаев», т. е. .миллионных центров капи
талистического богатства и пролетарской нужды и нищеты»11.

Следует, однако, подчеркнуть, что В. И. Ленин конкретно-истори
чески подходил к оценке деятельности Сунь Ятсена в этот период. 
Вскрывая объективные причины слабости революционного движения 
в Китае, В. И. Ленин в то же время высоко оценивал усилия револю
ционеров-демократов в Китае и выражал глубокую веру в их победу. 
«И все-таки, — писал он, — революционная демократия в Китае... сде
лала очень многое для пробуждения народа, для завоевания свободы 
и последовательно демократических учреждений» *2.

В целом же игнорирование антагонистического характера капита
лизма, имманентно присущего ему экспансионизма на монополистиче
ской стадии его развития приводило Сунь Ятсена к иллюзорным поли
тическим выводам 13. Наиболее ярко это выразилось в суньятсеновском 
«Воззвании ко всем дружественным нациям», в котором Сунь обратил
ся к великим капиталистическим державам с надеждой получить ма
териальную помощь для возрождения Китая и превращения его в пе
редовое государство. Известен ответ империалистических государств 
на просьбу Китая. Империалисты преподали жестокий урок китайским 
идеалистам. Они унизили Китай Версальским договором и перешли 
в новое наступление за раздел Китая. Китайский народ должен был 
искать новый путь и новые средства для избавления от оков феода
лизма и империалистического господства, для построения демократи
ческой республики. Такой путь национального и социального освобож
дения указал Коммунистический Интернационал, созданный по ини
циативе и под руководством В. И. Ленина. Он состоял в прочном, 
неразрывном союзе освободительного движения в Китае с первой 
Страной Советов, со всем мировым коммунистическим и рабочим 
движением.
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Октябрьская революция осветила путь китайской революции

С победой Великой Октябрьской социалистической революции нача
лась эпоха крушения мировой капиталистической системы, глубокого 
кризиса, а затем и распада колониальной системы империализма. Рево
люция в России дала могучий толчок национальному самосознанию за
висимых и колониальных стран. Она пробудила к активной политиче
ской деятельности все прогрессивные слои Китая. Пример российского 
пролетариата вдохновлял патриотов Китая на борьбу за национальный 
и социальный прогресс. В лице Страны Советов они видели своего вер
ного союзника.

Империалистические державы тщетно пытались изолировать угне
тенный Китай от Советской России. Провозглашенная правительством 
Советской России внешняя политика, основывавшаяся на равенстве, 
национальной независимости и суверенитете, разрушала колониаль
ную политику империалистических держав и давала начало установ
лению отношений между народами на новых, равноправных прин
ципах.

Особое значение для народа Китая имело «Обращение правитель
ства РСФСР к китайскому народу и правительствам Северного и Юж
ного Китая» (25 июля 1919 г.). Йз этого обращения китайский народ 
узнал о победоносном продвижении Красной Армии через Сибирь к 
границам Китая, о том, что она «несет помощь не только нашим 
(русским. — М. С.) трудящимся классам, но и китайскому народу». 
Это обращение явилось первым актом морально-политической помощи 
Советской России Китаю 14.

Под влиянием Октября получили распространение в Китае идеи 
научного коммунизма. Большую роль в пропагандировании революцион
ного опыта Советской России сыграли китайцы, проживавшие на совет
ской территории, а также Цюй Цюбо, который как корреспондент «Чэнь 
бао» правдиво освещал советскую действительность.

В революционно-демократических кругах Китая вызревала идея — 
идти по пути русских. К такому же выводу пришел и Сунь Ятсен. 
28 августа 1920 г. Сунь Ятсен, руководивший революционной базой 
Юга, обратился к правительству РСФСР с просьбой предоставить ему 
возможность изучить опыт Советской России. Затем последовало об
ращение к советскому правительству об оказании военной и экономи
ческой помощи революционному Югу Китая.

Постепенное осознание исторической отсталости Китая, многократ
ные провалы планов национального возрождения с помощью империа
листических держав, искренняя интернационалистская заинтересован
ность Страны Советов в судьбах китайского народа и готовность ока
зывать ему всестороннюю помощь в борьбе за независимость и со
циальный прогресс привели к тому, что и Сунь Ятсен, и многие другие 
революционно настроенные патриоты Китая стали отходить от бур
жуазно-националистической концепции расовой солидарности стран 
Азии и решительно переходить на позиции революционного союза всех 
угнетенных народов мира с Советской Россией.

“ Подробно см.: М. С. Капица. Важный документ из истории советско-китай
ских отношений. — «Проблемы Дальнего Востока», 1979, № 2.
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Помощь Коминтерна в образовании КПК 
и разработке задач китайской революции

‘5 В. и. Ленин, Поля. собр. соч., т. 41, с. 246.
«» Там же, т. 44, с. 38.
и Там же, т. 30, с. 120.

Революционная стратегия Коминтерна в отношении народов коло
ний и зависимых стран строилась на основе исторического вывода 
В. И. Ленина о возможности перехода отсталой страны к социализму, 
минуя капиталистическую стадию развития, при поддержке и с по
мощью пролетариата передовых стран.

Основываясь на опыте революционного движения и социально-эко
номических преобразований отсталых, в прошлом колониальных окра
ин царской России, В. И. Ленин сделал вывод о том, «что с помощью 
пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к совет
скому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, 
минуя капиталистическую стадию развития» 15. Этот вывод сыграл 
громадную роль в развертывании национально-освободительного дви
жения в странах Востока и установлении прочной связи его с миро
вым коммунистическим движением, в деле постепенного обретения на
ционально-освободительным движением характера социальной револю
ции. Раскрывая неразрывную связь борьбы за национальное освобож
дение с борьбой за социальное освобождение, В. И. Ленин подчерки
вал, что «в грядущих решающих сражениях мировой революции дви
жение большинства населения земного шара, первоначально направ
ленное на национальное освобождение, обратится против капитализма 
и империализма и, может быть, сыграет гораздо большую революци
онную роль, чем мы ожидаем» 16.

Ленинская программа союза прогрессивных сил зависимых и коло
ниальных стран с антиимпериалистической борьбой мирового проле
тариата открывала широкую историческую перспективу сотрудниче
ству этих сил в борьбе за социальный прогресс. «Мы постараемся,— 
писал В. И. Ленин, — оказать этим отсталым и угнетенным, более чем 
мы, народам «бескорыстную культурную помощь», по прекрасному вы
ражению польских социал-демократов, т. е. помочь им перейти к упо
треблению машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму» 17. 
Как известно, эта программа успешно претворяется в жизнь. В мире 
сложился и успешно действует мощный союз революционных сил со
временности в лице социалистического содружества, мирового рабоче
го движения и национально-освободительного движения.

Руководством для работы Коминтерна в Китае были указания 
В. И. Ленина о необходимости во всех колониальных и отсталых стра
нах создавать революционные партии, готовить руководителей, которые 
могли бы возглавить движение трудовых масс за национальное и со
циальное освобождение и направлять его на создание Советов и пере
ход этих стран на некапиталистический путь развития.

Наряду с разработкой теоретических и политических основ, имев
ших программное значение для китайской революции, Коминтерн ока
зал громадную организационную помощь. В 1920 г. при участии Комин
терна в Китае были созданы первые коммунистические группы, прове
дена подготовка к образованию Коммунистической партии Китая. 
В июле 1921 г. был созван первый съезд КПК, положивший начало 
организованному коммунистическому движению в Китае.

Приняв основные, программные положения Коминтерна, КПК в 
1922 г. заявила о присоединении к III Интернационалу, то есть при
няла обязательство осуществлять свою деятельность в содружестве с
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Попытки империалистов
и китайской реакции изолировать Китай от СССР 
и международного коммунистического движения

другими партиями.- Это существенно укрепило связь революционного 
движения в Китае с мировым коммунистическим и рабочим движени
ем. Взаимодействие этих движений было в высшей степени эффектив
ным прежде всего для китайской революции. Ее успехи на всех эта
пах борьбы за национальное освобождение и социальный прогресс не
отделимы от интернационалистской деятельности Коминтерна, СССР. 
Установление контактов революционного Юга, возглавляемого Сунь 
Ятсеном, и последующая советская военная, экономическая и кадро
вая помощь Южному правительству укрепляли позиции КПК- Сунь 
Ятсен понимал, что КПК и идеологически, и политически пользуется 
поддержкой СССР, близка к нему. Именно это обстоятельство облег
чило и ускорило создание на основе союза КПК с гоминьданом единого 
национально-демократического фронта. Вхождение коммунистов в го
миньдан (при сохранении собственной организации с централизован
ным партийным аппаратом) содействовало существенному революци
онизированию политического курса гоминьдана.

В манифесте I съезда гоминьдана (январь 1924 г.) отмечалось, что 
гоминьдан ведет борьбу против империалистов и милитаристов, про
тив тех классов, интересы которых противостоят интересам крестьян и 
рабочих, то есть ведет борьбу за освобождение крестьян и рабочих. 
Участие в составлении манифеста таких видных коммунистов-интерна
ционалистов, как Ли Дачжао, Цюй Цюбо и других, позволило выдви
нуть задачи не только национального, но и социального освобожде
ния рабочих и крестьян.

Международный пролетариат, представленный в государственных 
отношениях с Китаем Советским Союзом и в партийных делах — Ко
минтерном, оказал большую теоретическую и практическую помощь в 
создании партии рабочего класса — КПК, что способствовало развитию 
революционного движения в Китае.

Антисоветизм, борьба с «красной опасностью» в послеоктябрьский 
период являлись главнейшим компонентом внешней политики империа
листических держав. Китайскую революцию они объявляли «делом 
рук Москвы» и поэтому считали первостепенной задачей изоляцию Ки
тая от Советского Союза и уничтожение «советских агентов» — китай
ских коммунистов.

Подготавливая контрреволюционный переворот. Чан Кайши уже в 
марте 1926 г. предпринял попытку устранить коммунистов из органов 
Южного правительства и тем самым изолировать КПК н лишить ее 
международных связей. Сговор Чан Кайши с американо-английским 
империализмом основывался, с одной стороны, на оголтелой антисовет
ской внешней политике, направленной на ликвидацию договорных со
ветско-китайских отношений, а с другой — на антикоммунистической 
внутренней политике гоминьдановского Китая, ставившей целью терро
ристическую расправу с китайскими коммунистами и прогрессивными 
общественными деятелями.

Империализм и китайская реакция изоляцией Китая от Советского 
Союза и международного коммунистического движения хотели при
остановить исторический процесс революционизации китайского об
щества.

Отчуждению Китая от СССР и КПСС, от международного комму
нистического движения способствовали и проявившиеся в руководстве
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Значение помощи Советского Союза Китаю 
в годы антияпонской борьбы

!
Г

Нападение Японии на Китай показало китайскому народу истин
ное лицо империалистических союзников гоминьдана — США и Вели
кобритании. Они фактически потворствовали Японии, надеясь исполь
зовать ее в качестве антикоммунистического жандарма.

В этих условиях неоценимую роль сыграл советско-китайский до
говор о ненападении, подписанный 27 августа 1937 г. Верный прин
ципу пролетарского интернационализма, Советский Союз оказал Ки
таю не только всестороннюю пролетарскую поддержку, но и большую 
материальную помощь. Уже в 1937 г. СССР стал поставлять в Китай 
большое количество оружия, боеприпасов, горючего и других военных 
материалов. В 1938—1939 гг. Китаю был предоставлен кредит в сумме 
250 млн. долл, для закупки военной техники. Военные грузы поставля
лись по специально построенной трассе длиной более 3 тыс. км. В на- 

1939 г. свыше 3,5 тыс. советских военных специалистов оказывали 
помощь сражающемуся Китаю. Советские летчики-добровольцы непо
средственно участвовали в воздушных боях, более 200 из них пали 
смертью героев в борьбе за независимость Китая.

Моральная, политическая, экономическая и военная помощь Совет
ского Союза Китаю в его борьбе с Японией способствовала установле-

КПК буржуазно-националистические взгляды, сущность которых сво
дилась к отказу от принципа пролетарского интернационализма и ут
верждению в партии националистической великоханьской идеологии. 
Эта тенденция на первых порах вуалировалась «архиреволюционно
стью», приверженностью к «мировой революции». В начале 30-х годов 
одной из опасных разновидностей великоханьского шовинизма стала 
«лилисаневщина». Ли Лисань, пропагандируя тезис о «быстром нара
стании революции во всем мире» и заявляя, что строительство социа
лизма в одной стране (то есть в СССР) порождает «чистый оппорту
низм», утверждал, будто только в Китае существует революционная 
ситуация и, следовательно, Китай должен стать центром мировой ре
волюции. В отношении Советского Союза лилнеаневцы занимали под
стрекательскую, провокационную позицию, стремясь подтолкнуть СССР 
на войну с Японией 18.

Прикрываясь архиреволюционными лозунгами, Ли Лисань, кото
рого в основных стратегических вопросах поддерживал и Мао Цзэдун, 
по существу, толкал КПК. на разрыв связей с Коминтерном, с между
народным коммунистическим движением.

Ослабление связей с Коминтерном, изоляция революционных баз 
(советских районов — Китайской Советской Республики) от Советско
го Союза в определенной мере произошли из-за сектантской амбициоз
ности Мао Цзэдуна, помешавшего Китайской Советской Республике 
вступить в союз с восставшей против Чан Кайши 19-й армией, руково
димой генералом Цай Тинкаем, в провинции Фуцзянь. Овладение этой 
приморской провинцией дало бы возможность установить морские свя
зи между Китайской Советской Республикой и СССР (1933). Проти
водействие Мао Цзэдуна сближению с Цай Тинкаем предопределило 
поражение повстанцев в провинции Фуцзянь и затруднило оборону 
советских районов.

«в Подробно см.: А. М. Григорьев. Коминтерн и революционное движение в 
Китае под лозунгом Советов (1928—1930). — В кн.: Коминтерн и Восток. М., 1969, 
с. 313—349.
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собствовало базирование КПК в глубинных крестьянских районах, 
разрыв ее связей с промышленными центрами страны, с рабочим клас
сом. КПК утрачивала характер пролетарской партии.

Гоминьдан воспользовался ослаблением позиций КПК и перешел 
в политическое и военное наступление. Военные столкновения между 
армиями гоминьдановского правительства и войсками, руководимыми 
коммунистами, привели к распаду единого антияпонского фронта.

Правительство Чан Кайши, выдвигая на первый план борьбу про
тив народно-демократического движения, против коммунистов, во 
внешней политике вновь искало поддержки у империалистических дер
жав и стало проводить антисоветскую политику.

Советский Союз в этих условиях не мог продолжать поставку во
оружения чунцинскому правительству, поскольку гоминьдановцы пыта
лись использовать его в гражданской войне против коммунистов.

Антисоветская политика гоминьдановского правительства ослабила 
усилия китайского народа в борьбе с японскими интервентами.

Националистический, антимарксистский курс Мао Цзэдуна 
не отвечал требованиям борьбы против японских оккупантов

В 1940 г. Мао Цзэдун выдвинул буржуазно-националистическую тео
рию «новой демократии», на неопределенное время отодвигавшую пере
ход Китая к социализму, политическому строю пролетарской диктату
ры, что означало полный отход от программных положений, принятых 
на I съезде КПК.

После нападения фашистской Германии на СССР Мао Цзэдун и 
его сподвижники приступили к изменению идейно-политической осно
вы КПК, к разрыву с научным коммунизмом. Эти изменения происхо
дили в условиях террористической кампании «исправления стиля», про
возглашенной Мао Цзэдуном в феврале 1942 г. и сопровождавшейся 
третированием и физическим истреблением оппозиционных Мао Цзэ
дуну коммунистов, насильственным устранением от руководства ком
мунистов-интернационалистов (Ван Мина, Во Гу, Ло Фу и др.).

Отход от теории марксизма-ленинизма и политической практики 
партий научного коммунизма нашел отражение в итоговом документе 
кампании «чжэпфэн» — «Решении по некоторым вопросам истории 
КПК», подготовленном накануне VII съезда КПК (апрель 1945 г.).

VII съезд КПК основывал свои решения на доктрине Мао Цзэдуна 
«О новой демократии» и провозгласил «китаизированный марксизм» — 
«идеи» Мао Цзэдуна — идеологией партии. Съезд ориентировал КПК 
на особый путь развития Китая и исходил из маоцзэдуновского тезиса 
о невозможности строительства социализма в Китае в течение несколь
ких десятилетий после изгнания японских оккупантов. Маоистское ру

пию союза гоминьдана с КПК, созданию единого национального ан
тияпонского фронта китайского народа.

КПК укрепила свои позиции в китайском обществе и постепенно 
смогла создать важную территориальную базу — Особые районы со сто
лицей в городе Яньань.

На основе братского союза КПК с международным коммунистиче
ским движением, с СССР создавались условия для укрепления пози
ций народно-демократического движения в Китае при руководящей 
роли КПК.

Наряду с объективно благоприятными условиями для борьбы про
тив японских оккупантов, сложившихся в результате установления со
юзных отношений КПК с гоминьданом, в руководстве КПК нарастали 
националистические тенденции, наметился отход от сотрудничества с 
международным коммунистическим движением. Такому процессу спо-
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ководство КПК накануне полного разгрома германского фашизма и 
неминуемого поражения милитаристской Японии под различными пред
логами уклонялось от сотрудничества с СССР, с международным ком
мунистическим движением.

После разгрома Советской Армией японских войск в Маньчжурии 
и оказания помощи Советским Союзом в восстановлении промышлен
ности и транспорта в руках народно-демократических властей этого 
богатейшего края оказались вся крупная промышленность, транспорт, 
связь, банки, внешняя торговля, ранее принадлежавшие японцам. Соз
данная в Маньчжурии крупная военно-экономическая база имела не 
только важное значение для оснащения народно-освободительной ар
мии, которая под руководством КПК добилась окончательной победы 
над силами реакции, но и явилась основой в создании государственного 
сектора народного хозяйства. Народно-демократическая администра
ция сосредоточила в своих руках не только политическую власть, но 
и важнейшие экономические рычаги, с помощью которых можно было 
эффективно влиять на всю экономику страны.

Таким образом, в Маньчжурии была заложена прочная основа для 
воплощения в жизнь ленинской идеи о возможности при содействии 
передовых социалистических стран перехода к социализму, минуя ка
питалистическую стадию развития. Маоцзэдуновские же «новодемокра
тические предвидения» потерпели крах.

«Непосредственное содействие Советского Союза, — верно отмечает 
О. Борисов, — политическому, военному и экономическому укреплению 
маньчжурской революционной базы — еще один яркий пример интер
национализма КПСС, Советского государства. Значение и роль этой 
помощи, обеспечившей всестороннюю подготовленность базы к решаю- 
цим боям, хорошо понимали китайские коммуиисты-интернационали- 
ты, особенно в партийных организациях Маньчжурии. Вот почему в 
эде многочисленных кампаний в Китае была репрессирована значи- 
ельная часть коммунистов-интернационалистов, прошедших боевую 

закалку в Маньчжурии» 19.
Выход КПК в промышленные центры ставил перед партией задачу 

активизации ее деятельности в городах. II пленум ЦК КПК седьмого 
созыва, состоявшийся 5—13 марта 1949 г., принял решение о переносе 
центра тяжести работы партии из деревни в город и призвал во всей 
работе в городах опираться прежде всего на рабочий класс.

II пленум можно считать вехой коренного поворота КПК в опреде
лении социальной опоры партии (рабочий класс) и в определении пу
тей дальнейшего развития Китая (социалистического, а не «новодемо
кратического») .

Договоры и соглашения КНР с СССР
и другими социалистическими странами о дружбе 
и взаимной помощи — важный фактор в утверждении 
марксистско-ленинской идеологии и политики в КПК

Опыт сотрудничества народно-демократических властей Северо-Во
сточного Китая с Советским Союзом, советская помощь в оснащении 
современным оружием маньчжурской группировки войск КПК, которая 
сыграла решающую роль в разгроме гоминьдановских армий, опирав
шихся на военную поддержку США, убеждали китайских коммунистов, 
трудовой народ Китая в важности и необходимости для революционно-
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Разрыв Мао Цзэдуна и его сторонников 
с социалистической генеральной линией КПК 
и его последствия для Китая

С конца 50-х годов Мао Цзэдун и его сторонники стали толкать КПК 
на путь подрыва принципов пролетарского интернационализма. Откры
то идя на раскол с братскими коммунистическими партиями, выступая 
с положениями, идущими вразрез с генеральной линией международного 
коммунистического движения, руководители КПК продолжали прикры
ваться знаменем марксизма-ленинизма. В ходе международных сове
щаний коммунистических и рабочих партий, в частности московских со
вещаний 1957 и 1960 гг., китайские руководители пытались пропаганди
ровать свои антимарксистские авантюристические планы.

Начиная с 1960 г. в китайской печати стали публиковаться статьи, 
направленные против КПСС и мирового коммунистического движения. 
В 1962 г. в решении X пленума ЦК КПК восьмого созыва Коммунисти
ческая партия Советского Союза — правящая партия первого в мире 
социалистического государства — была официально названа «ревизио
нистской». Антисоветская направленность политики КПК была закреп
лена на XI пленуме ЦК КПК, состоявшемся в 1966 г. На XI съезде КПК 
в 1977 г. борьба против Советского Союза была узаконена в уставе 
партии.

Беспрецедентное нападение Китая на социалистический Вьетнам в 
начале 1979 г. и последовавшая вскоре за этим односторонняя акция 
пекинского руководства, заявившего о прекращении действия Договора 
о дружбе, союзе и взаимопомощи с Советским Союзом, недвусмысленно 
свидетельствовали о дальнейшем отходе руководства КПК от принципов 
пролетарского интернационализма, о прямом попрании этих принципов. 
Об этом же говорят попытки китайского руководства создать в настоя-

Подробно см.: О. Б. Борисов, Б. Т. Колосков. Советско-китайские отно
шения. М„ 1977, с. 10—103; М. И. Сладко веки и. История торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем. 1917—1974. М„ 1977, с. 190—228.

■' Материалы VIII съезда КПК. М., 1956, с. 470—471.
22 Там же, с. 482—483.

го Китая тесного сотрудничества с СССР — главной опорой мирового 
социализма, с международным коммунистическим движением.

Заключенные в Москве советско-китайские договоры и соглашения 
отвечали интересам китайской революции, интересам СССР, всего ми
рового социализма. Эти документы основывались не только на при
знании равенства, независимости, но и на принципах взаимной помощи, 
отвечающих коренным интересам народов Советского Союза и Ки
тая 20.

Еще более убедительной для народов Китая была практика выпол
нения договорных условий, в результате чего, как констатировал 
VIII съезд КПК, в Китае «социалистические преобразования одержали 
решающую победу... положен конец системе классовой эксплуатации, 
существовавшей в течение нескольких тысячелетий»21. Высоко оцени
вая роль Советского Союза и других социалистических стран в созда
нии первичной основы социализма в Китае, VIII съезд КПК, опреде
ляя курс на дальнейший период, принял решение: «Продолжать укреп
лять и усиливать вечную и нерушимую братскую дружбу с Советским 
Союзом и всеми странами народной демократии... поддерживать со
циалистическое движение рабочего класса и трудящихся всех стран, 
укреплять интернациональную солидарность пролетариата всех 
стран» 22.
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щее время антисоветский «широчайший единый фронт» для подрыва 
единства социалистического содружества и борьбы с Советским Союзом.

Идейно-теоретической основой современной КПК, согласно ее уста
ву, являются «марксизм-ленинизм-маоцзэдун’идеи». Хотя после смерти 
Мао Цзэдуна эти «идеи» постепенно корректируются и откровенно при
знаются ошибки, совершенные Мао Цзэдуном, однако его реакционные 
«идеи» под видом «квинтэссенции коллективной мудрости всей партии» 
по-прежнему являются идейно-политической основой партии. Происхо
дящая в последние годы корректировка маоистских установок не меняет 
сущности идеологической платформы послемаоцзэдуновского руковод
ства КПК. — великоханьского шовинизма, гегемонизма и антисоветизма.

Принцип демократического централизма в уставе КПК провозглашен 
организационным принципом партии, однако провозглашение этого 
принципа не подкреплено действительным проведением его в жизнь. 
Годами и десятилетиями маоцзэдуновская группировка игнорировала 
важнейшие требования внутрипартийной жизни. В КПК не соблюдались 
выборность, подотчетность, принцип коллективного руководства, прин
цип подчинения меньшинства большинству и т. п. В результате в партии 
царят организационная неразбериха, хаос. Из 38 миллионов членов КПК 
приблизительно половина была принята после «культурной революции». 
У них «слабое» или «недостаточное», как говорится в китайской печати, 
представление о партии, они «не способны играть роль образцового аван
гарда». Основной контингент этой многомиллионной партии по-прежне
му составляют крестьяне, на долю же рабочего класса приходится край
не незначительный процент, поскольку после «культурной революции» 
пополнение рядов КПК. шло в основном за счет непролетарских слоев 
молодежи.

Некоторое представление о составе нынешней КПК, низком идейно
теоретическом уровне ее членов, разложении значительной части ее 
кадровых работников можно получить из документа ЦК КПК «О неко
торых нормах внутрипартийной политической жизни», принятого на 
V пленуме ЦК КПК в феврале 1980 г. и рекомендованного для обяза
тельного изучения и претворения в жизнь во всех партийных организа
циях23. Тот факт, что в дополнение к уставу КПК на 59-м году сущест
вования партии потребовалось специально разработать документ, в 
котором разъясняются права и обязанности членов КПК, поясняются 
элементарные понятия, предписывается обязательность соблюдения тех 
или иных принципов, сам по себе свидетельствует о кризисном состоя
нии кадровой политики на современном этапе.

В последние несколько лет руководство КПК неоднократно обраща
лось к материалам VIII съезда КПК. Напомним, что программные по
ложения, сформулированные VIII съездом КПК в 1956 г., в основе своей 
были марксистско-ленинскими и что они были попраны маоцзэдуновской 
группировкой. Теперь руководство КПК решило воспользоваться высо
ким авторитетом решений VIII съезда в партии и в стране. С этой целью 
привлекаются отдельные положения из документов VIII съезда КПК: 
например, положения о соблюдении коллективного руководства, прин
цип демократического централизма, борьба с культом личности и др. 
Однако при этом предается забвению важнейшая часть решений 
VIII съезда, предусматривающая безусловное следование принципам 
марксизма-ленинизма (а не «идеям» Мао Цзэдуна) и пролетарского ин
тернационализма, а также всемерное укрепление дружбы с Советским 
Союзом и другими социалистическими странами. Это пе простая забыв
чивость отдельных руководителей, а свидетельство того, что руковод
ство КПК продолжает оставаться на позициях реакционно-национали
стического маоизма.
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Определенные шаги, предпринятые в последние годы руководством 
КПК с целью наладить партийно-организационную жизнь, усилить дис
циплину внутри партии, восстановить контрольные органы в руководя
щем аппарате партии, направлены вовсе не на искоренение принципи
альных ошибок, промахов и недостатков, допущенных по вине Мао Цзэ
дуна и его приближенных. Эти шаги продиктованы чисто прагматиче
скими интересами нынешнего руководства, заинтересованного в усиле
нии партии как эффективного инструмента для реализации великодер
жавного курса «четырех модернизаций».

Основным пороком деятельности руководства КПК является то, что 
все процессы — даже, казалось бы, позитивные меры, принимаемые в 
последние годы, — проходят на основе маоизма, от которого руководство 
партии не отказывается. До тех пор пока в основе деятельности КПК 
будет лежать маоизм, невозможно ожидать действительного оздоровле
ния внутрипартийной жизни и возвращения КПК на марксистско-ленин
ский путь развития.

«'Во внутренней политике Китая, — говорилось в докладе товарища 
Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС, — происходят изменения. Ис
тинный смысл их еще покажет время. Оно покажет, в какой мере ны
нешнему китайскому руководству удастся преодолеть маоистское на
следие» 24.

Советские коммунисты, советский народ не теряют надежды и верят 
в то, что Коммунистическая партия Китая сможет преодолеть тяжелое 
маоистское наследие и вновь встанет на путь неуклонного следования 
принципам марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.

24 «Правда», 24.11.1981.
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...Ислам проник в Китай еще в VII в. Его носителями были арабские и персид
ские купцы, которые посещали приморские города юга страны. Морские торговые 
пути в арабские страны начинались в южных районах Китая. Приезжая в Китай, 
арабы и персы (китайцы их называли людьми из государства Даши) создавали в 
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стии (618—907) в Гуанчжоу, позже в Ханчжоу воздвигнута вторая мечеть — «Фэн- 
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Новая волна распространения ислама на северо-западе Китая была связана с 
завоевательными походами монголов в арабские страны (в Центральную и Переднюю 
рию). После их покорения монгольские завоеватели организовали специальные 
гряды из мусульман для покорения Китая (период династии Сун). Эти отряды, или 
рмии, под названием «вэйцзюнь» («охранные войска»), «цинь цзюнь» («гвардия») 
хуэйхуэйцзюнь» («мусульманская армия») помогали монголам в походах против 

Сжносунской династии в Китае.
Монголы после покорения Центральной и Передней Азии насильственно пере

селяли мусульманское население на Восток, в Монголию и Китай. Известно, что к 
агрессивной монгольской армии присоединилась местная мусульманская аристокра
тия, помогавшая монголам в осуществлении захватнических походов. После поко
рения Китая многочисленные войска из представителей мусульман Центральной и 
Передней Азии были дислоцированы по всей стране, особенно много их было в 
районах северо-запада империи. Они расселялись в специальных поселениях и 
пользовались для охраны больших городов и путей сообщения.

Монгольские ханы использовали ислам для проведения политики активного 
экспансионизма. Хубилай, покоряя народы южных районов Китая, прибегал к не

мусульманского мира Средней Азии. Много позже первые цинские импера- 
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Преемники Мао стали шумно 

исламского культурного наследия.

проведена Всеки- 
ислам, которая 

отношении арабского мира. С 
недавнем прошлом 

и физическое унич-

1 «Синьцзян хупцн», 1960, № 3.
* «Синьцзян жибао», 21.111.1960.

«Синьцзян хунци» писал следующее: «Китайцы составляют 94 % населения стра
ны, и с точки зрения политического, экономического и культурного развития они 
являются более передовыми. Поэтому слияние национальностей должно осуществ
ляться на основе одной национальности. Говоря о Китае, таким костяком должны 
быть китайцы» >. «Кто выступает против такой ассимиляции, тот выступает против 
социализма и коммунизма, против исторического материализма», — вторила газета 
«Синьцзян жибао» 2.

8 60-х годах началось преследование национальных обычаев и традиций не
ханьских народов под предлогом борьбы с «феодальной культурой». Такая поли
тика маоистов являлась, по существу, продолжением национальной дискриминации, 
которая усиленно проводилась при Цинской династии и в условиях гоминьдановско
го режима. Тогда, как известно, в районах с некитайским населением происходили 
сотни народных восстаний. Только в провинции Синьцзян и в районах компакт
ного расселения дунган в последние сто лет произошло более 400 народных вос
станий. В маоистском Китае в 50—70-х годах произошел также ряд серьезных на
родных волнений. В ходе восстания народов провинции Цинхай, направленного про
тив невыносимого маоистского режима, погибли сотни тысяч дунган, саларов, дун- 
сян, тибетцев, казахов и др. Бесчинства маоистских молодчиков — хунвэйбинов и 
цзаофаней — оставили самые черные страницы в истории неханьских народов Ки
тая. Молодчики из отрядов хунвэйбинов и цзаофаней по призыву самого Мао фи
зически уничтожали представителей интеллигенции неханьских народов, превраща
ли мусульманские мечети, ламаистские монастыри в казармы для своих отрядов, 
в стойла для животных. Многие мусульманские мечети и ламаистские монастыри 
были сожжены или разрушены, а представители мусульманского духовенства под
верглись преследованиям.

Маоисты глумились над культурными памятниками, жгли 
сульман и труды мусульманских богословов Китая.

...И вот сегодня пекинские гегемонисты стали заигрывать с арабскими стра
нами, используя «исламскую карту». Маоисты и их последователи усиленно рекла
мируют как у себя дома, так и за рубежом китайские издания Корана и других 
мусульманских сочинений. В пекинской мечети «Дунсы», гуанчжоуской «Гуантасы» 
устроены постоянно действующие выставки книг мусульманских богословов Китая. 
Средства массовой информации Китая стали афишировать мечеть «Гуантасы» и 
пекинскую мечеть на улице Нюцзе как древние арабские памятники на территории 
Китая. Реклама сопровождается заверениями о бережном отношении к этим 
мятникам, святыням мусульман в Восточной Азии. Более того, главный имам «, 

в Пекине аль-хаджи Ань Шивэй (член бюро Всекитайского комитета НПКСК 
депутат ВСНП) является основным глашатаем среди верующих мусульман 
и за рубежом идей маоистской 
чаяния мусульманских народов 
разумевая прежде всего СССР

В Китае спешно ликвидируют следы хунвэйбиновских погромов мусульман
ских мечетей и других священных мест. Преемники Мао стали шумно призывать 
верующих мусульман к сохранению исламского культурного наследия. Вина за 
все перегибы в отношении ислама свалена на «банду четырех» и Линь Бяо. В Пе
кине, Тяньцзине, Гуанчжоу, Сиани стала широко рекламироваться мусульманская 
кухня, а мечети в этих городах заметно активизировали свою деятельность. В 
средствах массовой информации Пекина стали появляться публикации о жизни и 
культуре мусульманских народов Китая. По их данным, в КНР сегодня проживает 
свыше 13 млн. мусульман (6 млн. дунган, 6 млн. уйгуров, 800 тыс. казахов, 170 тыс. 
дунсян, 100 тыс. киргизов, десятки тысяч таджиков, татар, узбеков, саларов, баоань, 
то есть десять народностей Китая, исповедующих или исповедовавших исламскую 
религию).

По сообщениям китайской печати, весной 1980 г. в Пекине 
тайская конференция представителей народов, исповедующих 
проходила в духе стратегической линии Пекина в 
докладом выступил аль-хаджи Бурхан, который признал, что в 
имели место надругательства над мусульманскими святынями 
тожение служителей мусульманского культа.

8 Пекине даже вспомнили известное высказывание Мао Цзэдуна о пророке 
Мухаммеде: «Он покорил мир, держа Коран в левой руке и саблю в правой». Ис
лам понадобился сегодня для того, чтобы использовать нестабильность в арабском 
мире для борьбы против авторитета СССР и идей социализма.

Пекинские лидеры стали на путь широкого покровительства и финансовой под
держки Общества исповедующих ислам, созданного в 1953 г. с центром в Пекине, 
во главе которого сегодня вновь номинально стоит Бурхан. Многие члены мусуль
манского общества в Пекине являются негласными советниками государственных 
деятелей Китая. Общество играет заметную роль в установлении различных кон-
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и 
основным глашатаем среди верующих мусульман Китая 

пропаганды о том, что только Китай разделяет 
и способствует их борьбе с «неверными», под- 
и страны 
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китайской массовой информации ведут враждебную кле- 
унисон с империалистической пропагандой, 

официальные выступления маоистских 
только собственными сконструирован- 
сюжетами, но и охотно заимствуют 

растущей «агрессивности

3 См.: «Чжунго», 1980, Ха 1, с. 6.
♦ «Правда», 24.11.1981.
5 цИт. по: Правда об Афганистане. М„ Ю80, с. 70.

тактов с исламским миром. Частыми гостями его стали послы мусульманских стран, 
аккредитованные в КНР. По инициативе Общества исповедующих ислам только в 
1980 г. была достигнута договоренность с 19 странами об обмене «исламскими 
делегациями». Оно посылает делегации в страны исламского мира для установле
ния и усиления политических связей с целью навязывания «общей линии» борьбы 
против социалистического содружества. Особенно показательны связи общества с 
Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией. Пекинские гегемонисты поддерживают 
самые реакционные религиозно-террористические организации в исламском мире, 
например «Джамаат-и-Ислами» («Братья-мусульмане») и др.

Эмиссары из Пекина в арабском мире занимаются подстрекательством и кле
ветой на СССР и страны социалистического содружества, а также созданием про- 
пекинских подрывных экстремистских группировок. Пекинское руководство финанси
рует деятельность прокитайских мусульманских группировок в Пакистане, Египте, 
Турции, Афганистане, Иране, Бангладеш, Индонезии, Малайзии, Индии и в других 
странах.

Пекин поддерживает и укрепляет связи с правительствами таких арабских стран, 
как Оман, Бахрейн, Кувейт, Судан, Сомали, и, конечно, с египетским президентом 
Садатом. Пекинская политика в этом регионе полностью совпадает с политикой 
западных стран, и в первую очередь с политикой вашингтонской администрации. 
Подход Пекина к событиям на Ближнем и Среднем Востоке показывает, что китай
ские лидеры идут в ногу с империалистами. Они выступают поборниками единства 
интересов капиталистических стран в этом богатом нефтью регионе, сожалеют о 
распаде блока США и бывшего шахского режима, служившего целям подавления 
национально-освободительного движения в исламских странах.

В отношении иранской революции пекинские лидеры занимают двуличную по
зицию. Они пытаются столкнуть руководство этой страны в антисоветское русло. 
Подыгрывая американским ультра, китайская пропаганда утверждает, будто в обо
стрении ситуации здесь виноват Советский Союз. Пекин вкупе с Соединенными Шта
тами не раз пытался свалить вину за обострение напряженности в районе Средне
го Востока на Советский Союз. Теперь, комментируя вооруженный конфликт
между Ираном и Ираком, агентство Синьхуа не преминуло воспользоваться зата
сканным тезисом о «руке Москвы». Чтобы не ослаблять связи с Ираном и мусуль
манским миром, Пекин время от времени делает реверансы в адрес Тегерана,
при этом прибегает к помощи высшего мусульманского духовенства в Китае, и 
прежде всего руководства вышеупомянутого Общества исповедующих ислам. В 
начале 1980 г. китайская пресса информировала о приемах в честь иранских рели
гиозных деятелей в мечетях Пекина, Гуанчжоу, Сиани и других городов Китая3.

Выступая с Отчетным докладом ЦК КПСС XXVI съезду партии, товарищ 
Л. И. Брежнев заявил: «В некоторых странах Востока за последнее время активно 
выдвигаются исламские лозунги. Мы, коммунисты, с уважением относимся к рели
гиозным убеждениям людей, исповедующих ислам, как и другие религии. Главное 
в том, какие цели преследуют силы, провозглашающие те или иные лозунги»4. А 
китайские руководители, как известно, поддерживают прежде всего те исламские 
лозунги, которые отвечают их глобальной стратегии борьбы против Советского 
Союза и других социалистических стран, вообще против мирового революционного 
движения.

Весьма показательно отношение Пекина к событиям вокруг Афганистана, где 
имеет место, по существу, открытое военное вмешательство во внутренние дела 
ДРА. Маоисты стали вооружать различных отщепенцев и главарей бандитских шаек, 
которые под лозунгами ислама ведут борьбу против «неверных» афганцев. Сегод
ня на территории Китая, в Синьцзяне, создано пять опорных бандитских антиаф- 
ганских баз, а средства I ' 
ветническую антиафганскую кампанию в

Тон в антиафганской кампании задают 
руководителей, при этом они пользуются не 
ними в Пекине антисоветскими тезисами и 
бредовые измышления о «советской угрозе», растущей «агрессивности Москвы» 
и т. п. у наиболее реакционных деятелей США и других империалистических стран. 
Ливанская газета «Ас-Сафир» справедливо писала 22 января 1980 г.: «Открытое 
вмешательство Китая в афганские дела осложняет обстановку во всем регионе и 
подтверждает агрессивность курса пекинского руководства, которое пытается прев
ратить Афганистан во вторую Кампучию... Пекин полностью сомкнулся с Соединен
ными Штатами и сегодня выступает в едином строю с силами реакции и агрессии 
лоотив социализма и демократии»5. Выступая в Пакистане в начале 1980 г., министр 
иностоанных дел КНР Хуан Хуа обещал «афганским освободителям» поддержку 
= «бооьбе» против демократического Афганистана не только от имени офи
циального Пекина но и даже от имени тех народностей КНР, которые исповедуют 

ислам.
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Необъявленная война против ДРА, в которой одну из главных ролей играет 
Пекин, справедливо рассматривается прогрессивной общественностью как состав
ная часть политики китайского экспансионизма в Азии. Сразу же после образования 
ДРА пекинские лидеры стали активно вмешиваться во внутренние дела соседнего 
государства. Для того чтобы вернуть утраченные позиции в этом районе Азии, 
они не брезговали сотрудничеством со ставленником американского империализма 
бывшим шахом Ирана. Так, в ходе своего официального визита в Тегеран в 
председатель КПК, тогдашний премьер Госсовета КНР Хуа Гофэн предложил 
скому шаху предпринять совместные действия с целью «помешать консолидации 
нового афганского режима». Высокопоставленные деятели Пекина и Вашингтона 
постоянно обсуждают вопросы координации антиафганских действий.

15 декабря 1980 г. в Пекине состоялась пресс-конференция заместителя ми
нистра иностранных дел Китая Хань Няньлуна для иностранных журналистов. От
вечая на вопрос, поставляет ли Пекин оружие бандитским формированиям, засы
лаемым в Афганистан извне, он дал утвердительный ответ, цинично заявив, что 
де китайское руководство считает оказание такой «помощи» своим «долгом». Тем 
самым представитель Пекина официально подтвердил, что Китай участвует в под
рывной деятельности против ДРА.

Пекин по-прежнему делает основную ставку в этом регионе на Пакистан. Он 
активно использует эту страну не только для оказания помощи контрреволюцион
ным силам в Афганистане, но и для долговременного давления на Индию. Стрем
ление пакистанской военщины заполучить ядерное оружие также опирается на пе
кинскую поддержку.

Индия проявляет обоснованное беспокойство растущей активностью Пекина, 
Вашингтона и Исламабада в связи с афганскими событиями. Причем сегодня Пе
кин ради ослабления позиций Индии на субконтиненте, в азиатском регионе, в 
движении неприсоединения тратит громадные суммы на содержание и обучение в 
Тибете бандитских отрядов из представителей неханьских народов Юга Китая, 
этнически близких некоторым народам Индии, ведущих провокационную деятель
ность вдоль границы и внутри Индии.

Генеральный секретарь Национального совета Компартии Индии товарищ 
Раджешвара Рао на XXVI съезде КПСС заявил: «Вместе с американскими прави
телями китайские лидеры вооружают до зубов режим Зия-уль-Хака. Они оказывают 
всестороннюю поддержку мятежным сепаратистским силам на северо-востоке Ин
дии, создавая тем самым угрозу единству нашей страны» 6.

Политика Пекина вредна и опасна для азиатских стран и народов Азиатского 
континента, где проживает более половины населения земного шара, которому в 
наследие достались сложные экономические и социальные проблемы, где особенно 
нужны мирное сотрудничество и добрососедство. Поэтому Советский Союз неиз
менно и последовательно выступает за установление прочного мира и безопасно
сти в Азии совместными усилиями азиатских государств. «Вся наша миролюбивая 
внешняя политика, завещанная нам великим Лениным, направлена на избавление 
человечества от угрозы войны. И это находит свое выражение в наших конкретных 
делах, в наших конструктивных инициативах», — подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, 
выступая 30 сентября 1980 г.'.

Трудящиеся массы в азиатских странах, в том числе и прогрессивные мусуль
манские круги, давно уже поняли истинные намерения Пекина в Азии и цели его 
заигрывания с исламом. В интервью испанской «Паис» Абдул Азиз Садек, пред
седатель Совета мулл Афганистана, сказал: «Мусульмане должны противостоять 
всяческим попыткам... империализма и пекинских гегемонистов вовлечь их в эту 
новую «холодную войну» под маской защиты ислама» 8.

Сама действительность опровергает маоистские концепции. Внешнеполитические 
идеи маоизма идут вразрез с магистральными тенденциями современного политиче
ского развития в мире. В борьбе между силами прогресса и реакции, как известно, 
маоисты заняли сторону империалистических стран, что предопределяет крушение 
их международной стратегии, несмотря на всю сложность ситуации в сегодняшнем 
мире.

Простым людям земли, в том числе и мусульманам, исламскому миру, нужны 
разрядка, мирный климат, взаимопонимание и доверие вне зависимости от социаль
но-политических систем их стран. Этот идеал человечества подтвердили участники 
Международной конференции мусульманского духовенства, проходившей в Таш
кенте под девизом «XV век хиджры должен стать веком мира и дружбы между 
народами».

Вместе с другими массовыми движениями 
авторитетные представители мусульманских кругов, принимавших участие в 
Всемирного парламента народов за мир (София, 1980), были единодушны 
стремлении бороться против военной опасности, за прекращение гонки 
ний, за сохранение и углубление разрядки.

’ «Правда», 26.11.1981.
7 «Правда», 1.Х. 1980.
* Цнт. по: Правда об Афганистане, с. 171.



КУЛЬТУРА И НАУКА

Достижения науки Народной Монголии

Б. Ширендыб, 
президент Академии наук МНР

дням из важнейших результатов Народной революции в Монголии 
стало интенсивное развитие научных исследований. Оно тесно связано 
с процессом социально-экономических преобразований и практикой 
экономического и культурного строительства в МНР. Сразу же после 
победы Народной революции, в ноябре 1921 г., в стране, до этого не 
имевшей науки, было создано первое научное учреждение «Судар бич- 
гийн хурээлэн» — «Книжная палата». Его костяк составила небольшая 
группа образованных людей.

Народное правительство с первых дней своего существования на
правило усилия научных работников на овладение достижениями со
временного мирового научно-технического прогресса в тесном сотруд
ничестве с наукой братской Советской страны, а затем в сотрудниче
стве со странами социалистического содружества, учеными и научными 
учреждениями многих стран мира.

Потребности социалистического строя в научных исследованиях в 
области общественных, естественных и технических наук определили 
возникновение существующей организационной системы научных уч
реждений и главные направления научно-исследовательских работ. 
В число научных учреждений страны ныне входят академические ин
ституты и лаборатории, кафедры вузов, объединяющие квалифициро
ванные преподавательские кадры, и институты прикладных исследо
ваний при министерствах и ведомствах. Каждая составная часть этой 
системы представляет собой определенное звено в общей схеме орга
низации науки и в то же время осуществляет своп специфические 
функции.

Академия наук МНР осуществляет в содружестве с учеными СССР 
и других социалистических стран фундаментальные и прикладные ис
следования по важнейшим направлениям в области математики, фи
зики, техники, химии, геологии, географии, биологии, ботаники, эконо
мики, философии, права, истории, филологии.

Необходимость овладения теорией и современной методологией нау
ки, недостаточная изученность богатейших ресурсов обширной терри
тории страны и тенденции социально-экономического развития социа
листического общества определяют основные направления проблема
тики и выбор тематики в научных исследованиях институтов АН МНР.

Так, в области теоретической и прикладной физики ведется теоре
тическое и экспериментальное изучение механизмов взаимодействия 
элементарных частиц и ядер атомов при высоких энергиях, осуществ
ляется исследование процессов, происходящих на Солнце, идет разра
ботка методов применения достижений современной науки в области 
ядерной физики для определения состава медно-молибденовых, воль
фрамовых и полиметаллических руд, а также для обогащения руд 
цветных металлов и редких элементов, создаются научные приборы и 
аппаратура.
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Коллектив Института математики совершенствует систему матема
тического обеспечения, позволяющую эффективно использовать ЭВМ 
для проведения научных исследований и обработки различных инфор
мационных данных.

Совместные исследования советских и монгольских ученых в обла
сти органического синтеза открывают возможность создания новых ти
пов биостимуляторов, необходимых для сельского хозяйства.

В результате творческого использования научного метода совет
ских ученых нами получены новые сорта яровой пшеницы (М-99 и 
М-167), которые, как показали испытания, дают зерна больше и созре
вают на 7—10 дней раньше по сравнению с использовавшимися ра
нее сортами.

Экспериментальное изучение генетических факторов местного круп
ного рогатого скота, яков и монгольских овец дало нашим ученым 
возможность разработать методологию улучшения породных качеств 
сельскохозяйственных животных путем скрещивания географически от
даленной популяции с местными породами. Ими установлена также за
кономерная зависимость прироста маточного поголовья скота от со
блюдения научно обоснованной возрастной структуры в стаде.

Разработаны пути комплексного использования полезной и дикора
стущей флоры для получения из них новых видов пищевых продуктов 
и препаратов с высокой биологической активностью. Ботаниками раз
работана классификация типов лесных ресурсов МНР, выявлены за
кономерности их восстановительных процессов и исследована их то
варная структура.

Ученые-геологи МНР в сотрудничестве с советскими учеными про
вели важные теоретические и экспериментальные исследования в обла
сти образования и распределения геологических структур, с которыми 
связаны такие важнейшие виды полезных ископаемых, как фосфори
ты, бокситы, железо, марганец, золото и др. Это дало возможность 
сформулировать структурно-формационную основу для составления 
металлогенической карты МНР, имеющей практическое значение для 
успешных поисков и прогнозирования месторождений полезных иско
паемых. Обширные регионально-геологические исследования, проведен
ные в различных районах страны, позволяют создать тектоническую 
карту ААНР. Геолого-геохимические исследования, проведенные в ряде 
рудоносных районов, дают возможность выявить геолого-структурные 
характеристики, состав и особенности рудных формаций таких полез
ных ископаемых, как медь, молибден, олово, вольфрам, флюорит, ред
коземельные элементы и др.

В результате совместной работы советских и монгольских палеон
тологов подтвержден вывод, что Центральная Азия в конце мезозоя 
становится одной из крупнейших областей формирования и развития 
многих групп древнейших позвоночных.

На основе исследований, проведенных при участии советских уче
ных-почвоведов, впервые разработана общереспубликанская классифи
кация почв с разделением их на 35 типов, подтипы, роды и виды.

Ученые МНР ведут углубленные научные исследования по широ
кому диапазону проблем и вопросов, причем в центре их внимания на
ходится связь науки с практикой, реальная ценность научных изы
сканий для жизни, для дальнейшего развития производства.

Изучение многих полезных видов растительного сырья химиками, 
ботаниками и фармакологами дает возможность изготовлять новые ле
чебные препараты органико-минерального происхождения. Микробио
логами получены высокоактивные препараты витамина В12, провита
мина А.

Экономисты разрабатывают узловые проблемы эффективности об
щественного производства, использования механизмов действия эко- 
5 Пр-мы Дальнего Востока № 2
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нынешнем этапе развития МНРкомических законов социализма на 
и др.

Разработанная Институтом развития и размещения производитель
ных сил при Госплане и Академии наук МИР Генеральная схема раз
вития и размещения производительных сил МИР на период до 1990 г. 
является первым крупным комплексным научным исследованием, отра
жающим важнейшие результаты' научно-исследовательских работ как 
фундаментального, так и прикладного характера.

Философы и юристы исследуют проблемы совершенствования со
циалистических общественных отношений, социальной структуры МНР, 
формирования и утверждения социалистического образа жизни и пра
вового регулирования народного хозяйства и др.

Основными результатами исторических исследований за минувшую 
пятилетку было завершение таких крупных фундаментальных коллек
тивных трудов, как «История советско-монгольских отношений», третье, 
дополненное и переработанное, издание однотомника «История МНР», 
«Некапиталистический путь развития МНР и рабочий класс», «Фор
мирование социалистического быта МНР», «Цивилизация кочевых на
родов Центральной Азии» и др.

Филологи изучают важнейшие вопросы монгольского языка и ли
тературы, а также взаимосвязи литературы и искусства Монголии с 
литературой некоторых народов Советского Союза, Индии и Тибета.

С образованием в 1967 г. международной организации «Интеркос
мос», имеющей задачу изучения и использования космического про
странства в мирных целях, при Академии наук МНР был создан На
циональный координационный совет. Участвуя в программе «Интер
космос», он подготовил с помощью советских научных учреждений 
группу монгольских специалистов по главнейшим направлениям кос
мической науки. Специалисты космических исследований АН МНР по
стоянно принимают участие в мероприятиях «Интеркосмоса» по косми
ческой физике, технике, связи, геологии, биологии и медицине. Пред
ставитель монгольского народа Жугдэрдэмидийн Гуррагча принял уча
стие в совместном полете с советскими космонавтами по околоземной 
орбите на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз Т-4» — 
«Союз-39».

В ходе этого успешного совместного полета монгольского и совет
ских космонавтов проведены физико-технические, технологические, 
геологические и медико-биологические эксперименты. В том числе ис
следование поляризации солнечного света с использованием прибора 
ВПА-1м, разработанного советскими и монгольскими специалистами, 
эксперименты по определению мощности потока и состава ядер кос
мических лучей за пределами атмосферы; спектрометрические иссле
дования контрастных объектов из круга физико-технических экспери
ментов представляют собой продолжение исследований, ранее прове
денных по этой теме. Из технологических экспериментов следует от
метить выяснение оптических свойств кварца в космических условиях 
и некоторые другие. Ряд технологических экспериментов, в частности 
фотографирование геологических объектов Хубсугульской рифтовой 
зоны, разломов северо-западной части Монголии, рудной зоны некото
рых районов, основных зональных типов пастбищ МНР, и другие, не
сомненно, представляют большой научно-практический интерес.

По случаю исполняющегося в 1981 г. 60-летия Народной револю
ции и 20-летия Академии наук МНР сотрудники АН МНР выражают 
сердечную благодарность ученым Советского Союза в лице Академии 
наук СССР за плодотворное научное сотрудничество, за дружескую 
помощь, оказываемую в проведении научных исследований и в подго
товке научных кадров.
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Театр на службе «четырех модернизаций»

И. Фессен-Хеньес (ГДР)
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варварство». И 
множество старых и новых, традиционных и современных пьес 
шущимн проблемами, — это. конечно, прогресс по сравнению 
ресс еще и потому, что проблемы эти затрагивают не только вопрос о 
давним прошлым, но и вопрос о будущем, вопрос о дальнейшем пути 
шей жизни для трудящегося человека.

Свержение так называемой «банды четырех»,Свержение так называемой «банды четырех», «разоблачение ее преступлений» 
были наиболее важной темой на сцене, которая вначале преподносилась привычным 
способом, как интерпретация текущей политической линии. Попытки более глубо
кого изображения «банды четырех» не могли привести к серьезному успеху, так 
как ответ на вопрос, как все это могло произойти, надо было искать вне поведения 
«банды четырех». Осенью 1979 г. в Пекине шла пьеса, поставленная одним армей
ским театральным коллективом нэ Гуанчжоу. Она вызвала особый интерес, так как 
«банда четырех» была представлена на сцене во плоти н в полном составе. Речь 
5*

Тсажальная жизнь осени 1979 г. в Пекине во многом напоминала время перед 
«культурной революцией»: современные оперы и балетные постановки, историче
ские пьесы и современная драма в пестром многообразии сосуществовали со спек
таклями традиционного музыкального театра. Ставились и пьесы, появившиеся до 
«культурной революции» и проходившие с большим успехом: «Разжалование Хай 
Жуя» У Ханя или «Се Яохуань» Тянь Ханя. Однако параллелизм был только внеш
ним. Это не было простое возвращение к периоду до «культурной революции» 
В театре не могли забыть то время, когда объявление вне закона пьес «Разжалова
ние Хай Жуя» и «Се Яохуань» положило начало беспримерному гонению на ученых 
н писателей, драматургов и композиторов, актеров и певцов, деятелей культуры раз
ного рода — и все это было цинично названо «культурной» и к тому же «револю
цией». В театре число жертв «культурной революции» было особенно велико, многие 
погибли в конце 60-х годов (Лао Шэ, Тянь Хань), многие умерли в начале семиде
сятых годов, а выжившие остались с тяжкими увечьями, как, например, известный 
кинодраматург Ся Янь, которому было отказано в медицинском лечении после того, 
как во время пыток ему сломали ногу.

Причина этой опустошающей катастрофы, которая обрушилась на театральную 
жизнь Китая, заключалась прежде всего в том, что национал-экстремисты стремились 
использовать театр как орудие и арену борьбы за власть. Они бесцеремонно устра
няли тех его деятелен, которые не поддержали сразу же их линию, а все, что 
было прежде, объявляли «враждебным партии и народу», прогнившим, на развали
нах которого следует сооружать «образцовые пьесы» с единственной задачей вос
хваления линии Мао Цзэдуна и калейдоскоп его сиюминутных лозунгов. Так «победи
ла» та тенденция, которая все больше стала выявляться в общей культурной политике, 
и особенно в сфере искусства театра и кино, со времени речей Мао о литературе 
и искусстве 1942 г. в Яньани. Искусство театра и кино, которое в Китае вследствие 
низкого уровня образования и массовой неграмотности приобрело особую роль в 
воспитании и просвещении, было поставлено на службу маоистской пропаганде и 
использовано для разъяснения и иллюстрации текущих политических акций, чтобы 
в конце концов сделать его непосредственным инструментом в борьбе За власть. 
Разумеется, это означало конец всякой творческой деятельности в области искусства.

Удивительно, казалось бы, как масса актеров традиционного амплуа могла много 
лет сохранять свое искусство, не имея возможности ни репетировать, ни выступать. 
Между тем многие актеры и театральные коллективы, которые выжили, оказались в 
состоянии сравнительно быстро вернуться к прежним постановкам. Однако при более 
внимательном рассмотрении становится ясно, что лишь немногие действительно воз
родили свое искусство, что повсюду нет смены, а профессиональное мастерство на 
крайне невысоком уровне. Нужно очень много энтузиазма и энергии, чтобы воспол
нить, да и то не сразу, ту огромную брешь, которую образовало с 1966 г. в теат
ральной жизни КНР «культурное варварство». И все же то, что на сцене идет 

и новых, традиционных и современных пьес с их жнвотрепе- 
с 1976—1977 гг„ прог- 

пазрыве с не- 
Кнтая, о луч-
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предприятии и изобра- 
поисках путей и методов дости- 
и возникающие при этом проти- 

реабилитированными старыми 
эффективности хозян-

И хотя полнят вопрос о бу- 
духе официальных документов: 

Мао 
гип- 

пути и

идет о пьесе «Шэньчжоу фэньлэй» 1 («Гроза над Китаем»), в которой отражены 
события в штабе Гуанчжоуского военного округа в период между устранением Линь 
Бяо в сентябре 1971 г. и свержением «банды четырех» в октябре 1976 г,, в числе 
которых было посещение Цзян Цин американской женщиной-историком Р. Уитке 
в 1 уанчжоу в 1972 г. Пьеса не давала зрителям никакой новой информации, так как 
уже были достаточно широко известны изображенные в ней способы борьбы за власть 
между маоистами. Поразило меткое актерское воплощение пресловутых четверых 
властителен. На редкость удачно была схвачена и передана манера держаться, ха
рактерная жестикуляция Цзян Цин прежде всего, а также Чжан Чуньцяо, Яо Вэнь- 
юаня и Ван Хунвэня, причем настолько ярко, что это сделало бы честь любому 
артисту-имитатору. Если бы речь не шла о таких горьких и серьезных вещах, 
можно было бы просто наслаждаться игрой актеров, и зрителей забавляло чрез
вычайное сходство с женой Мао, они смеялись над «лакеями» четверки, но ни
чего более. Это была одна из самых поверхностных пьес, шедших в то время. Впро
чем, отсутствие глубины было свойственно и пьесам, которые представляли на 
сцене Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая или других «вождей». Появление этих лиц в 
пьесах препятствовало более глубокому изображению действительных противоречии 
прежде всего потому, что они по-прежнему изображались как чистые, безгрешные, 
стоящие выше всякой критики, неприкосновенные «сверхчеловеки», а «банда четы
рех» — как воплощение всех зол. И все же, несмотря на все противоречивые суж
дения, эти пьесы заменили собой «образцовые спектакли».

Широкие и порой далеко идущие дискуссии о проблемах современности привели 
к появлению целого ряда спектаклей, непосредственно посвященных вопросам «борь
бы за четыре модернизации». Это имело место в пьесах «Вэйлай цзай чжаохуань» 
(«Будущее зовет»), «Баочуньхуа» («Вестники весны») и «Цюань юй фа» («Право 
и закон»). Действие «Вэйлай цзай чжаохуань» и «Баочуаньхуа», так же как и очень 
популярного осенью 1979 г. рассказа «Директор Цяо берет за себя руководство 
заводом» Цзян Цзылуна2, происходит на промышленном 
жает проблемы борьбы за подъем производства в 
ження «модернизации». В обеих пьесах отражены 
воречия между вновь назначенными, только что 
кадрами, которые полностью отдают себя делу увеличения 
ствования в духе «курса на модернизацию», и теми, кто до их прихода занимали 
эти посты и выступают ныне против «экономического» стиля. Поборникам «модер
низации» приходится вести упорную борьбу не против так называемых заурядных 
«выкормышей банды четырех», но чаще против субъективно честных членов партии, 
которые неизменно придерживались официальной линии партии и которых нельзя 
было ни в коем случае обвинить ни в каких политических ошибках в отношении 
этой линии, но которые теперь опасались, что будут устранены «рационализацией 
революции» и «идеологии», новым стилем, который принимает во внимание только 
факты, конкретные результаты работы, качество и экономичность. В ходе дискуссии 
эти кадры или постепенно перевоспитываются, или отстраняются. В то же время 
зрителю дают понять, что это — борьба против обычаев и норм, установившихся в 
течение многих лет, борьба, которую нельзя выиграть штурмом. Однако у крити
чески настроенного наблюдателя эти пьесы вызывают гораздо более серьезные во
просы. Несомненно, критическая оценка реальной действительности, ее фактических 
проблем и противоречий в литературе и особенно в театре являются большим прог
рессом по сравнению с периодом до 1977 г. Зрителю дается понять, что авторы 
этих пьес обосновывают необходимость изменений прежде всего с позиций трудя
щихся и их жизненных интересов. В то же время эта перемена, обращенность к 
внутреннему положению страны, непосредственным нуждам народа и его требованиям 
избавить страну от экстремистских методов «культурной революции» является 
весьма умеренным шагом вперед. Вопрос о цели «курса на модернизацию» в плане 
общей политики сегодняшнего пекинского руководства либо вообще обходится, либо 
сопровождается туманными ссылками на необходимость «укрепления Китая». Соз
дается впечатление, что авторы закрыли глаза на то, что руководство КНР стре
мится направить «модернизацию» прежде всего на цели проведения гегемонистской 
и великодержавной политики в мировом масштабе. И хотя поднят г ; 
душем Китая, ответ неизменно дается только в 
Китай должен придерживаться «социализма, марксизма-ленинизма, идеологии 
Цзэдуна». Осуществление «четырех модернизаций» предстает конечной целью, 
нотическим пунктом, к которому направлено все без обдумывания характера — 
принципиального содержания программы.

1 Эта пьеса — коллективное произведение, причем среди двух названных веду
щими авторов значится Цзинь Цзинмай, автор маоистского «образцового романа» 
«Оуян Хай чжи гэ» («Песня об Оуян Хае»), рисующего образ солдата типа Лэй 
Фэна (1965). „

2 См.: «Жэньминь вэньеюэ», 1979, № 7. Первая премия за лучший рассказ 19/9 г. 
(«Жэньминь жибао», 27.111.1980).
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5 См.: «Цзюйбэнь», 1979, № 4.

(«Посланцы весны») 5: директор одного крупного текстильного 
давно вернувшийся на этот пост и 
улучшение производства, и прежде всего

О чем говорится в «Вэйлай цзай чжаохуань» («Будущее зовет»)3? В одном из 
филиалов авиационного объединения застопорилась работа по производству военного 
самолета из-за низкого качества некоторых деталей, производимых в данном объ
единении. Секретарь парторганизации головного предприятия Лян Яньмин лично 
отправляется в филиал, чтобы выяснить причины. Он только недавно на этом посту, 
много лет провел в «стойле для скота» (как называют в Китае подобного рода 
заведения для «перевоспитания» физическим трудом ссыльных партийных работни
ков). В финале он встречает своего старого друга и соратника времен войны Юй 
Гуаньцюня, который с давних времен работает здесь партийным секретарем.

Лян с изумлением узнает, как осторожно и с проволочками работает на заводе 
Юй над преодолением старой установившейся традиции, как мало он прислушивается 
к мнению рабочих, как равнодушен к судьбе все еще не реабилитированных жертв 
«культурной революции», как недоверчиво относится к новой «экономической» линии. 
Лян требует полного включения всех имеющихся кадров в работу по выполнению 
заданий, по улучшению качества продукции. У Юя, напротив, много сомнений и 
предубежденности, в том числе и против вновь назначенного, вернувшегося из-за 
границы главного инженера, отличного специалиста Чэня.

Лян добивается реабилитации двух сотрудников на общем собрании завода и 
утверждения главным инженером Чэня, ио пропасть между ним и Юем углубляется 
настолько, что Юй начинает сомневаться в идеологической позиции Ляна, и они не 
могут больше найти общего языка. Конфликт распространяется и на их детей, 
сын Ляна упрекает своего отца в жестокости и бесчувственности: он должен ос
тавить в покое своего старого друга, кругом много кадровых работников, которые 
ведут себя так же, как Юй, и у них есть возможность спокойно работать дальше. 
Лян получает энергичную поддержку женщины-инженера Ли Ли, которая, хотя и 
состоит в родстве с Юем, поддерживает восстановление на работе главного инженера 
Чэня и другие меры по повышению эффективности труда и увеличению выпуска 
продукции. Кульминацией спора между Ляном и Юем становится вопрос о том, 
на каких принципах должна основываться деятельность партии, какие из идей Мао 
Цзэдуна еще имеют смысл и значение. Позиция Ляна такова: «Чистота идей Мао 
Цзэдуна должна быть восстановлена, избыточное цитирование только вредит, прини
мать надо только то, что оправдано практикой. Мао Цзэдун — не святой, который 
всегда прав, а человек, который тоже может заблуждаться». В результате вмеша
тельства Ляна Юя отстраняют с его поста, н только в Пекине, в ЦК, решается, 
кто же прав.

Я смотрела эту пьесу в одном рабочем клубе южной части Пекина в поста
новке любительского актерского коллектива -этого клуба, но пьеса пережила много 
постановок в Пекине и даже в Центральном экспериментальном театре. Актеры про
демонстрировали достойное похвалы мастерство и старались избегать старых кли
ше. Для меня была особенно интересна реакция публики: она восприняла пьесу в 
целом положительно, но в некоторых местах, которые отражали что-то давно из
вестное, реагировала беспокойством и невниманием. Когда же в самые взрыво
опасные моменты заходила речь о том, что волновало всех и до настоящего вре
мени так открыто не обсуждалось, тишина была такая, что можно было бы услы
шать падение булавки. В конце спектакля произошел весьма знаменательный эпи
зод: в сцене спора между Ляном н Юем о поведении Мао Цзэдуна «присутствовал» 
бюст Мао Цзэдуна, который однако при подъеме занавеса по чьему-то недосмотру 
опрокинулся и разбился. Это вызвало взрыв аплодисментов, некоторые зрители 
громко и злорадно смеялись, один подросток вышел вперед, чтобы убедиться, что 
бюст действительно разбился. Такое было бы немыслимо еще в недавнем прошлом.

Эта пьеса принадлежит к примерам, которые критика называет достойными под
ражания и приводит в доказательство того, что в театре за последние три года 
произошли положительные сдвиги и что проблемы современности подхвачены и раз
решаются в духе «курса на модернизацию». С другой стороны, подобные пьесы не 
могут не отражать действительное положение в стране и показывают, что с про
ведением «новой линии» дело обстоит не столь благополучно, как можно было бы 
думать на основании газетных статей. В этой связи очень интересны высказы
вания автора пьесы Чжао Цзысюна (род. в 1940 г.), который заявил в одном ин
тервью, что он написал эту пьесу потому, что во время путешествия по стране весной 
1978 г. установил, что вопреки его оптимистическим представлениям о «восстанов
лении подлинных норм» еще «хватает серьезных помех». Поэтому он решил «вме
шаться в жизнь» с помощью своей пьесы *.

Совершенно аналогичная сюжетная канва лежит и в основе пьесы «Баочуньхуа» 
' " ‘ ' т завода Ли Цзян, не-

в семью, решил всеми средствами бороться за 
за качество тканей, производимых на
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с. 38.• «Жэньминь сицзюй». 1979, № 12,
7 См.: «Цзюйбэнь», 1979, № 10.

предприятии. Временно исполняющая обязанности секретаря местной партийной 
организации его старая сотрудница У Юннин до этого ориентировалась исключи
тельно на выполнение плана по (Количеству продукции и при этом выдвигала в пе
редовики производства дочь Ли — Хунлань. Когда Ли Цзян узнает, что его дочь 
производит брак, он вычеркивает ее из списка делегатов на конгресс активистов 
и ищет новых передовиков на предприятии. При этом он узнает о совершенно 
возмутительном случае с работницей Бай Цзе, отличные результаты которой за
малчиваются из-за ее «плохого с политической точки зрения происхождения» 
(отец — «контрреволюционер», мать — «правая»). Ли вопреки сопротивлению до
бивается того, что пример работницы Бай начинают пропагандировать. В этом 
и других пунктах обостряются отношения между Ли и У. У видит, что подрыва
ются все привычные ей политические н идеологические нормы, в то время как 
для Ли это только пустые слова, раз «народ и через 30 лет после освобождения 
живет все еще так плохо». Личные конфликты между тремя молодыми людьми — 
сыном У, дочерьЮ-Ли и работницей Бай Цзэ — достигают драматического накала: 
Сяофэн любит Бай Цзэ, которая осталась верна ему в тяжелые годы его заклю
чения. Но У всеми средствами хочет воспрепятствовать тому, чтобы ее сын, проис
ходящий из всеми уважаемой семьи потомственного кадрового работника с безу
пречной «партийной» репутацией (преследование во время «культурной революции» в 
счет не идет), вступил в брак с женщиной, которой мешают ее родственные связи. 
Это было бы бесчестьем не только для нее и ее сына, но и для его будущих детей. 
Поэтому она оказывает нажим на Бай Цзе, чтобы та оставила Сяофэна. Директор 
Ли узнает об этих интригах и не отступает до тех пор, пока наконец Бай Цзэ 
не признают лучшей работницей и она мирится с Сяофэном. Хунлань тоже перевоспи
тывается, а У Юйпин начинает задумываться...

Пьеса написана Цуй Дэчжи и с успехом шла в постановке актерской труппы 
из провинции Ляонин в Пекине, была показана и по телевидению, получила боль
шой резонанс, так как в ней затронут ряд вопросов, являвшихся табу, . и изобра
жены волнующие человеческие судьбы. Прежде всего был оценен положительно 
образ директора Ли, он получил отклик во всей стране: «Дайте нам такого Ли, 
и мы тоже пойдем вперед»! 6 Это свидетельствует о том, что хотя пьеса и затронула 
несколько животрепещущих вопросов, в то же время взывая к «модернизации», 
однако при этом она раскрывает всю скудость действительности (сколько еще най
дется таких самоотверженных кадровых работников?), показывая, что такого 
простого решения, как в пьесе, быть не может. В китайской критике появляются и 
такие голоса, которые наряду с положительной в общем оценкой, указывают на 
неудовлетворительность концовки пьесы, на слишком уж явный дешевый «хэппи 
энд». Шесть актов пьесы убедительны там, где заостряются и развиваются проб
лемы, но последний, седьмой, акт сглажен, приукрашен, принаряжен. Все это в Духе 
так называемой «политики единого фронта», согласно которой можно, не вскрывая 
и не разрешая настоящих противоречий, отуманивать сознание людей фразами о 
«сильном Китае» в гегемонистском смысле.

Я убедилась в том. что влияние пьесы прежде всего объясняется изображением 
реальных проблем, в бескомпромиссном разоблачении кошмарных последствий 
всей маоистской практики (хотя она и ограничена ответственностью «банды четы
рех»). Столь же беспощадное разоблачение дает пьеса «Цюань юй фа» («Право и 
закон») 7. В ней речь идет о злоупотреблении властью вторым секретарем комитета 
КПК большого города, о том, что этот деятель беззастенчиво расхищал народное 
достояние, ради увеличения своих привилегий не брезгуя никакими средствами. 
Здесь есть и противостоящий ему партийный работник, вернувшийся из заключе
ния, которого вновь назначили на его прежнюю должность первого секретаря гор
кома. Положение усугубляется тем, что оба не только старые соратники, но и со
стоят в родстве. Второй секретарь рассчитывает на то, что родственные отношения 
воспрепятствуют раскрытию его злоупотреблений. Он шантажирует знавшую о его 
преступлениях сотрудницу городского финансового управления, угрожая объявить 
ее убийцей мужа, которого во времена «культурной революции» сам заклеймил как 
«правого» и который умер от пыток. Его махинации наконец становятся известными. 
Некая журналистка, особа весьма практического склада ума, буквально ходит по 
пятам за этой женщиной, раскрывает всю эту историю и сообщает о ней своему отцу, 
новому первому секретарю горкома. Хотя в конце пьесы и наступают разоблачение 
и наказание злодея и его сподвижников, однако финал не кажется столь впечатля
ющим и убедительным, как сама эта история.

Автор Син Исюнь, несомненно, хотел выразить протест против злоупотребления 
властью- «Существует ли право только для великих, существуют ли законы только 
против маленького человека?» Но он наделяет функцией борца за право и закон 
геооя которого едва ли можно встретить в реальной жизни. Автор хочет, видимо, 
выпазить этим определенную надежду людей, дать положительную перспективу, 
ппияко поданная им перспектива говорит преимущественно о преодолении и лишь 
едва — о сохранившемся положении, заслуживающем острой критики, что и соот-
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ветствует официальной позиции. При всем том содержание пьесы по существу очень 
пессимистично, даже если это не было намерением автора. Еще в большей мере, 
чем «Посланцы весны», эта пьеса порождает вопрос о том, где в сегодняшнем Китае 
найти таких партийных работников, которые бы вели себя столь честно и непред
взято, были бы столь справедливыми и самоотверженными. Это должно было бы 
предполагать наличие глубокой уверенности и убежденности в правоте сегодняшней 
политики, но известно — и во многих пьесах этот вопрос возникает вновь и вновь, — 
насколько сильны в стране неуверенность и опасение, что сегодняшняя политика 
столь же недолговечна, как и все «линии» прошлого.

Если развязка пьесы и не убеждает, то она затрагивает проблемы, которые 
непосредственно касаются многих в Китае. Журналистка, дочь реабилитированного 
партсекретаря, рассказывает о своем горьком опыте в области человеческих отно
шений: когда ее родители были осуждены, никто не захотел ее знать, муж развелся 
с ней, а сегодня, когда ее отец реабилитирован и снова занял прежний пост, все 
домогаются ее благосклонности. Когда ставился вопрос о том, для кого власть, 
а для кого законы, когда произошло моральное осуждение карьериста и нарушителя 
законов, когда его заклеймили как «накипь партии», в публике было заметно сильное 
волнение и сочувствие, некоторые разразились аплодисментами, которые в современ
ном театре можно принять исключительно за счет содержания пьесы, а не как в 
традиционном театре — за особое сценическое мастерство актера. Это был крик души 
многих зрителей, что особенно бросилось в глаза.

Другая большая, почти неисчерпаемая тема для литературы Китая — это 
разрыв с недавним прошлым, попытка преодоления дурмана, лучше — феномена 
«культурной революции». Этому посвящено особенно большое количество очерков и 
рассказов, в которых лаконично повествуется о духовном кризисе тех, кто участво
вал «в культурной революции», об ужасных судьбах этих людей, порождающих во
прос — как это могло случиться?

Пьеса «Э, Дасэнлинь!» («Ах, этот лес!») Ду Ю изображает судьбу группы мо
лодых людей, которые были вовлечены в водоворот «культурной революции».'. Они 
участвовали в качестве хунвэйбинов в преследованиях деятелей искусства, кадровых 
работников и в конце концов сами стали жертвами этой политики. Для того чтобы 
устраниться от «борьбы», некоторые из них добровольно отправляются на распашку 
целины и в леса Северо-Востока, но и туда следует за ними «культурная револю
ция», вынуждая их принимать трудные решения. Их путь, их поиски и отчаяние, 
их внутренняя опустошенность, их борьба и надежды ярко иллюстрируют судьбу 
«потерянного» поколения, которое «культурная революция» лишила не только обра
зования и будущего, но отняла у них юность, а у некоторых и жизнь. Пьеса ра
скручивает нить событий прошлого одно за другим, и к этой трагической череде 
«привешены» короткий оптимистический пролог и такой же эпилог, чтобы убедить, 
будто после «ниспровержения банды четырех» и в леса пришла весна. Особенно 
впечатляет и остается в памяти ужасная судьба людей, которым «ниспровержение» 
уже не смогло помочь. Но многие вопросы и здесь без ответа. Все еще только на
чинается...

Пьеса во многом недостаточно продумана. Беспомощность автора в оценке со
бытий, то есть непреодоление самого этого прошлого, еще отчетливее проступает из 
«вступительного слова» автора в программке спектакля, где он пытается сравнить 
дремучий лес, из которого вышло человечество, и культивирование леса «партией»: 
отдельное дерево или целые части леса могут быть уничтожены, но «великий ле<- 
из красных сосен полон неистребимой жизненной силы, он будет жить тысячи лет» ’.

Образ ясен, но автор не смог его объяснить, что не в упрек ему. что 
только показывает, как трудно на базе настоящего преодолеть маоистское прош
лое. Это доказывает, что победа над прошлым не будет возможной, пока не удастся 
проникнуть в его глубинные истоки и действительные причины и пока объяснения 
всему происшедшему будут искать в отдельных симптомах, таких, как «банда че
тырех». Однако самое сильное ощущение из всех, которые оставляет спектакль, ■— 
ощущение кошмарного сна, а главное воздействие оказывают сцены минувшего. 
И никакие оптимистические привески не могут сгладить это впечатление.

Пьеса появилась в Пекинском киноинституте, и там в сотрудничестве с автором 
ее дорабатывали и репетировали. В процессе постановки нашли очень интересное 
и новое для китайского драматического театра решение, которое воссоздало уду
шающую атмосферу того времени: в первом акте на сцене певица, которая даёт 
концерт, зрители — публика концерта. Вдруг нз глубины зрительного зала на сиену 
со всех сторон врываются обезумевшие юнцы, осыпают бранью певицу и стаскивают 
ее со сцены... Это очень непосредственное изображение действует на зрителей, как 
шок, и они в течение нескольких минут не знают, «не началось ли все это снова?!».

Наряду с пьесами, которые в большей нли меньшей степени посвящены пробле
мам собственно Китая, сеть ряд спектаклей, которые служат с совершенно аналогич
ными целями внешнеполитическим — великодержавным и шовинистическим —*уст- 
ремленням нынешнего руководства. В этой связи я прежде всего хочу назвать пьесу
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Пьеса
указанию Чжоу Эиьлая. Сюжет

народногоПекинскогопрограммки37; предисловие автора

Ван Чжаоцзюнь — известная 
ской эпохи, которая в 33 г. до 
поичем чаше всего она изображается как трагическая фи1 
цР любви и насильственно оторванная от родины. Цао Ю 

приблизительно отражает действительные 
их, «модернизировав» прежде всего ог.пая 1

9 См • «Жэньмниь вэньсюэ», 1978, № 10.
«о Там же, с. 37; предисловие автора из 

театра.

«Танжэньцзе шанды чуаньшо» («Предания улицы Танжэньцзе»), которая была по
казана 1яньцзиньскнм народным театром в Пекине. Действие происходит в китай
ском гетто одного из портовых городов на западном побережье США. Банальная 
детективная история по поводу исчезновения ценной старинной картины у китайцев, 
живущих в Америке, служит только предлогом для классово индифферентного и 
низкопробного восхваления любви китайцев в Америке к своей «коммунистической 
родине» н доброжелательного отношения американского общества по отношению к 
Китаю и по поводу «нормализации» отношений с ним.

... После освобождения она, дворянка, отпрыск императорской семьи, хочет, ри
скуя своей жизнью и жизнью своего младенца, передать на родину старинную кар
тину. Китайский моряк — боцман на американском корабле — самоотверженно 
предлагает ей свою помощь и свои средства. Дворянку убивают, но матрос спасает 
картину и ребенка. Позже он открывает шикарную чайную, девочка вырастает как 
его дочь, а картину он хранит как зеницу ока. Когда выходит американо-китайское 
коммюнике 1972 г., он намеревается открыть выставку произведений китайского ис
кусства, на которой гвоздем программы будет эта картина. Однако оказалось, что 
она подделка (капитан корабля, в прошлом контрабандист, торговавший произведе
ниями искусства, подменил ее, когда боцман служил у него, но в течение многих 
лет считался другом семьи). Некий американский знаток китайского искусства, 
знакомый настоящего владельца картины, на которого в течение долгих лет падало 
подозрение, что он организовал охоту за картиной, выказывает себя в конце концов 
благородным и самоотверженным другом Народного Китая. Он и даже ФБР помо
гают эмигрантам из Китая выследить контрабандиста и найти оригинал. Картину 
передают правительству Народного Китая как законному владельцу с первой де
легацией китайцев-эмигрантов, возвратившихся в Китай. Столь дешевую национали
стическую пропаганду вперемешку с интригующим детективом, любовной историей и 
прежде всего — с «любовью к отечеству» и столь беспринципным приукрашиванием 
американского общества мне редко доводилось видеть. Но приняли даже это. Ко
нечно, по-разному, в зависимости от уровня восприятия, но следовало бы видеть, как 
китайские зрители, изголодавшиеся по культуре, хватают все, что нм предлагают. 
Людям показывают немного «красивой жизни» и хотят при этом заставить поверить 
всех китайцев, живущих за границей, что их родиной может быть только Китай, 
где бы они ни жили, а в душах живущих в стране это должно укрепить веру в 
«сильный Китай», у которого есть друзья во всем мире. Примечательна в программке 
пьесы благодарность учреждениям, основанным китайцами, живущими за границей, за 
помощь и поддержку в постановке пьесы.

Большого внимания заслуживают исторические пьесы, которые сегодня, как и 
прежде, занимают в театральной жизни Пекина важное место. В 60-е годы они 
были своеобразным явлением 'культурной жизни, с их помощью была сделана по
пытка обсуждения проблем, которые еще или не могли, или не хотели обсуждать 
открыто и прямо. В начале 60-х годов это была критика определенных явлений 
каоистской системы господства, а также утверждение националистической тенденции 
или просто маскировка текущих событий в одежды истории.

Осенью 1979 г. я обратила особое внимание на три исторические пьесы, ко
торые были поставлены с большой помпой и шли с неизменным успехом, — «Прин
цесса Ван Чжаонзюнь» Цао Юя, которая вызвала большой общественный интерес 
(еще более приятной для глаза и слуха была ее телевизионная постановка силами 
Пекинского народного театра), «Дафэнгэ» («Песня Большого ветра») Чэнь Байчэня 
в очень интересной постановке Центрального экспериментального театра и «Цзян 
Чжэнь дун ду» («Переезд Цзян Чжэня на восток») в постановке того же театра.

«Ван Чжаоцзюнь» уже потому привлекла внимание, что это была первая за 
многие годы после свержения «банды четырех» большая работа известного писателя, 
принадлежащего к старшему поколению. Цао Юй, один из известнейших китайских 
драматургов 30-х годов, принадлежит к тем немногим, кто пережил «культурную 
революцию», и вряд ли принадлежит к ее жертвам: его имя и он сам задолго 
до свержения «банды четырех» то исчезали на поприще искусства, то появлялись 

вновь.. ОПубЛИКована в 1978 г.9, по, как сам автор указал в посвящении,
написана еше по указанию Чжоу Эиьлая. Сюжет ее восходит к истории пР“»Ч«си 
Ван Чжаоцзюнь эпохи Хань. Она призвана «воспеть мирное сотрудничестве'Народ
ностей и культурный обмен между национальными меньшинствами нашей страны», ностеи и у уи ------------  фигура китайской истории, придворная дама хань-

, н э была выдана императором замуж за правителя

переработал «модернизировав» прежде всего образ 1жаоцзюпь.
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... Молодая и очень красивая Чжаоцзюнь уже три года живет во дворце, но 
ни разу не удостоилась быть представленной императору. Ей претит судьба старею
щей красавицы, которая десятилетиями тщетно ожидает аудиенции у императора 
и чуть ли не теряет от этого рассудок. Она ищет возможности убежать от этой 
обеспеченной, но бессмысленной жизни во дворце. Когда в 33 г. до н. э. гуннский 
правитель Хуханъе Ганьюй появляется при дворе для того, чтобы взять в жены 
обещанную ему придворную даму, она добивается, чтобы выбор пал на нее. Делает 
она это также и для того, чтобы добиться мира между народами, живущими по обе 
стороны Великой Стены. Она еще с детства чувствует себя призванной к этой 
цели после того, как ее отец пал в одной из битв, постоянно происходивших на 
границе. Императора и Чаньюя поражают не только красота, но также ум, мужество 
н чувство собственного достоинства Чжаоцзюнь. Она избрана и вместе с гуннским 
правителем отбывает в стели. При дворе Чаньюя не прекращаются интриги, направ
ленные к подрыву мира, но ее ум и рассудительность, великодушие и терпение берут 
верх. Ей удается разоблачить интриги и избежать нового разрыва отношений между 
гуннами и ханьским Китаем. В конце концов Чжаоцзюнь завоевывает глубокую 
любовь и доверие гуннского правителя и в течение всей своей жизни способствует 
укреплению союза обоих народов.

Что же действительно хотел сказать автор? Расширение Ханьского государства 
неразрывно было связано с подавлением других народов. Когда сегодня это пред
ставляется как образец мирного сосуществования, то независимо от намерений 
автора такая трактовка является восхвалением экспансионизма, попыткой пред
ставить великодержавную политику и гегемонистские устремления в качестве без
обидного дружеского культурного и «личного» обмена, некоего благословенного дара.

Китайская критика подчеркивает прежде всего один важный момент: Ван 
Чжаоцзюнь — это образ самоотверженного, жертвенного патриотизма, призванный 
воспитывать молодежь, которую посылают на границы страны с целью освоения от
сталых областей. Пьеса послужила, однако, поводом к острой дискуссии, так как 
поставила на обсуждение идеи мира и мирного сосуществования, как видно нз 
статьи в «Вэньнбао» ”. Здесь после основательной ссылки на источники и выяснения, 
что аутентично, а что фиктивно, на пьесу обрушиваются без всякого логического 
обоснования утверждения, что неверно противопоставлять агрессивным силам только 
«мирные песни и дары», вернее следовало бы подготовить н применить «наступа
тельные действия и меры», как это было принято во времена императора Уди. Без 
этого отпора «агрессивным отрядам гуннов» и уничтожения нх главных военных сил 
мирное сотрудничество якобы не было бы возможным. Обе стороны отношений — 
миролюбивая и агрессивная — были якобы неизбежны при разрешении противоречий 
между народами (национальностями) в прошлом, и этот подход следовало бы при
менять н сегодня. Такое толкование этих отношений вызывает параллель с 
агрессией против Вьетнама. Это апология так называемого «ответного удара», «на
казания» соседних народов, а также традиционной идеи гегемонии Китая (следовало 
бы испытывать благодарность за «песни и дары», вместо того чтобы утверждать 
свою самостоятельность).

Подобная полемика имеет мало общего с пьесой, но она обнаруживает прямую 
параллель, проводимую между Ван Чжаоцзюнь и молодежью, посылаемой в сель
ские районы, а также показывает, что восприятие искусства в Китае очень постра
дало из-за маоистской практики злоупотребления искусством для рекламирования и 
иллюстрации политиканства и что художникам, как и потребителям искусства, снова 
предстоит научиться воспринимать произведение искусства как произведение искусства 
и распознавать в нем глубокие и действительные человеческие, общественные проб
лемы.

Историческая пьеса «Дафэнгэ» («Песня Большого ветра») также принадлежит 
перу старого драматурга, с творчества которого в 1977 г. был снят более чем де
сятилетний запрет, — Чэнь Байчэню. Автор говорит в своем «слове» столичным зри
телям по поводу постановки «Дафэнгэ»,г. что он давно чувствовал потреби, ’ть 
написать об апрельских событиях на площади Тяньаньмэнь в 1976 г. и по поводу 
свержения «банды четырех», но ему пришлось удовольствоваться собственно исто
рическим материалом. В событиях 200 г. до н. э. он нашел «историческое зеркало», 
которое косвенно «представило лицо варваров и интриганов в образе нх предтечи 
Люй Чжи». Однако Чэнь Байчэнь подчеркивает, что «история послужила для того, 
чтобы показать образ настоящего», что «следовало бы» использовать прошлое для 
настоящего, однако автор отказывается от «истории намеков», от характерных для 
периода господства «банды четырех» аналогий между историческими и современными 
деятелями. Он подчеркивает, что ценность в самой исторической правде, «без ко
торой нс может быть никакой правды в искусстве».

Пьеса отражает период борьбы за власть после смерти основателя ханьской 
династии Лю Бана (195 г. до и. э.): вдова — императрица Люй Чжи забрала всю 

в спои руки, рассеяла сторонников и последователей Лю Бана политически
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и уничтожила физически, чтобы облагодетельствовать своих родственников и лиц, 
преданных семье Люй. Поэтому Люй Чжи не только изгнала любимую жену Лю 
Бана, зверски искалечила ее, но н сожгла завещание императора, в котором тот 
объявлял своим наследником сына от первой жены Жуй, и сделала императором 
своего собственного сына Лю Ина (Хуэйди). После смерти Хуэйди в 188 г. до 
н. э. она сажает на престол приписываемого ему малолетнего сына и обеспечивает 
себе всю полноту власти. Сторонники Лю Бана озабочены изгнанием настоящего 
наследника и возрастанием произвола, беспокоятся за состояние государства. Они 
пытаются также завоевать доверие Люй Чжи для того, чтобы остаться у власти 
и собрать силы для борьбы. Канцлер Чэнь Пин выделяется из всех расторопностью 

не ОТКрЫвается даже союзникам, чтобы сохранить свое положение 
в интересах борьбы против клана императрицы Люй Чжи. Только 
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позже он слагает с себя полномочия и ищет примирения с другими сторонниками 
Лю Бана. В конце концов в 180 г. до н. э., после смерти Люй Чжи, ему удается 
отнять власть у клана Люй. Выжившие потомки из семьи настоящего наследника 
Лю снова приходят к власти, единство государства сохраняется.

Чэнь Байчэнь подчеркивает, что следует версии «Исторических записок» («Ши 
цзн») Сыма Цяня и «Истории ханьской династии» («Ханьшу») Бань Гу. Особое зна
чение придает автор изображению жестокости и беспринципности борьбы за власть, 
которую, с одной стороны, вела Люй Чжи, а с другой — объединенные силы после
дователей Лю Бана, которые рядились в одежды конформистов, в течение долгого вре
мени не упуская из виду своей цели и не давая знать о ней никому. Хотя автор пьесы 
и придерживается официальной линии, тем не менее метит он гораздо глубже.

Пьеса предлагает много материала для размышлений, который, однако, не ра
скрывается зрителям с первого взгляда. С языковой точки зрения она очень трудна 
и непонятна без знания классического китайского языка. Видимо, в этом причина 
того, что эта пьеса не обсуждается критикой так широко, как другие. В художест
венном отношении она (в постановке Экспериментального театра) являет собой 
пример попытки совместить элементы традиционного музыкального театра с совре
менным драматическим театром.

Еще одну красочную постановку осуществил Центральный экспериментальный 
театр пьесой «Цзян Чжэнь дун ду» о буддийском монахе Таиской эпохи Цзян Чжэне 
(VIII в.) и о его шестикратных попытках переезда в Японию, из которых лишь по
следняя увенчалась успехом после 12 лет невероятных усилий. И здесь в основе 
пьесы лежит подлинное событие, но то, что сделал нз всего этого коллектив театра,— 
это псевдоисторическая дешевая апология «нормализации» японо-китайских отноше
ний, восхваление преимуществ торговли и культурного обмена с Японией. Даже 
если бы в программке и над сценой не резала глаза надпись «К первой годовщине 
подписания договора о мире и дружбе между Китаем и Японией», то и тогда идея 
была бы совершенно ясна. Пьеса служит исключительно пропаганде пекинского 
внешнеполитического курса, который изображается в ней абсолютно безобидным и 
миролюбивым как в прошлом, так и в настоящем и направленным к благу соседних 
с Китаем народов. Однако достижение этой идеи средствами театра меня поразило: 
привыкший к манипуляциям зритель насладился пестрой и привлекательной подачей 
материала и вместе с упаковкой проглотил содержание. Во всяком случае, среди 
зрителей не было заметно недовольства.

Среди пьес, которые более или менее явно поставлены на службу велико
державной политике и преследуют соответствующие внешнеполитические цели, сле
дует назвать также балет «Сылу хуаюй» («Шелковый путь»), который был постав
лен песенно-танцевальным ансамблем провинции Ганьсу. Технически и хореографи
чески это значительное достижение. Спектакль использует для изображения жизни 
в Танскую эпоху (VII — IX вв.) настенную живопись пещеры Дуньхуан, роскошные 
фрески которой являются неповторимым памятником культуры. Создатели этого 
балета пользуются оригинальной живописью не только как образцами искусства, 
но спектакль так или иначе весь построен вокруг Дуньхуана.

Художник, который должен заниматься росписью пещеры на краю пустыни, 
спасает богатого персидского купца, который ведет караван в Танское государство, 
но при этом в суматохе теряет дочь, которая попадает в руки проходимца, заставив
шего ее служить в труппе фокусников. Когда же отец находит дочь, но не может 
ее выкупить, появляется перс и платит выкуп в благодарность за свое прошлое 
спасение. Местные властители захотели снова отнять у отца дочь, тот добровольно 
отдает ее персу, в чужую страну;. Там она в довольстве живет в гареме как одна 
из любимых жен, но не может забыть свою родину. Когда наконец ее супруг снова 
отправляется с важной миссией в Танское государство, она сопровождает его на 
свою родину. В конце концов дочери удается помочь персу выполнить его миссию, 
ничто больше не стоит на пути мирной и дружественной торговли

Все эти пьесы были посвящены празднованию 30-летия КНР, которое проходило 
Пекине с октября до середины ноября 1979 г. ’» Эти спектакли представляли собой 

из всех постановок подобных жанров и осуществлены иа сравнительно
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Причины этого, безусловно, 
называемыми образцовыми революционными спектаклями. Дело также 
цнфике пекинской оперы, где особенно много догматической стилизации 
ментации.

Среди юбилейных спектаклей были и несколько иностранных пьес, показанных в 
китайской постановке, среди них пьеса Бертольта Брехта «Жизнь Галилея», постав
ленная Пекинским молодежным художественным театром. Судя по тому, что писала 
пресса, это был интересный эксперимент (пьеса была поставлена известным шанхай
ским режиссером Хуан Цзолннем, который в 60-е годы в Шанхае уже ставил пьесу 
«Добрый человек из Сезуана»), поэтому постановка вызвала дискуссию о разных 
театральных школах. Я считаю весьма симптоматичным, что Брехт был абстрактно 
представлен как «великий немецкий драматург» и что на театральной выставке 
в связи со спектаклем забыли упомянуть о его творческой биографии и о том, что 
был гражданином ГДР и последовательным сторонником социализма.

В октябре — ноябре Ляонинской актерской труппой была поставлена пьеса 
Ф. Шиллера «Коварство и любовь», шла опера Дж. Верди «Травиата» и несколько

высоком профессиональном уровне. Пьесы современного драматического театра при 
этом занимали в программе основное место, они составили 61 спектакль из 137 
запланированных на весь 1979 г. Следующие 30 были из репертуара традиционного 
театра, 17 представляли собой музыкальные и танцевальные программы, 12 — совре
менные оперы, 7 балетов и т. д.

Интересно и то, что из 30 упомянутых пьес традиционного театра первое место 
заняли спектакли пекинской оперы, которые до того времени не ставились в такой 
форме с самого начала «культурной революции». Особенный интерес вызывали пьесы 
«Разжалование Хай Жуя» У Ханя и «Се Яохуань» Тянь Ханя, в свое время бывшие 
предметом и поводом ожесточенной полемики. В стиле театра пинцзюй провинции 
Хэбэй поставлена драма юаньского поэта Гуань Ханьцина «Обида Доу Э» («Доу 
Э юань»), которая вызывала у зрителей большой отклик — трогательная судьба 
невинно приговоренной к смерти Доу Э была чрезвычайно злободневна.

Народному искусству, и в особенности жанру пинцзюй, можно все же отдать 
пальму первенства, в то время как пекинская опера имела весьма скромный успех. 
". . , в том, что этот стиль нещадно эксплуатировался так

в самой спе- 
и регла-

Данный здесь обзор ни в коей мере не претендует на исчерпывающую полноту. 
Это всего лишь взгляд на театральную жизнь в столице Китайской Народной Ре
спублики осенью 1979 г., когда автор этих строк в течение шести недель находилась 
в Китае. Однако, поскольку здесь упомянуты все пьесы, которые шли в это время, 
мои впечатления ч оценки позволяют сделать следующие выводы.

Китайский театр пытается отразить проблемы, которые действительно волнуют 
людей в сегодняшнем Китае. Он ограничен в осуществлении этих задач, но упорно 
стремится к этому приблизиться. Злоупотребления, которые позволяла себе маоист
ская концепция культуры и вообще политики в отношении театра (как и в отно
шении других искусств), используя его как. удобное орудие, обладающее влиянием 
на публику и способное разъяснять, иллюстрировать и пропагандировать маоистские 
догмы н ту или иную текущую политику, — все это оставило глубокий след как в 
душах художников, так и в сознании тех, кто воспринимает искусство. Даже если 
сегодняшняя китайская культурная политика отказывается от этой практики на сло
вах, она не в состоянии сориентировать театр, как и литературу и искусство в це
лом, на великую историческую цель, и поэтому она не может предоставить ей в 
рамках этой общей ориентация необходимый запас инициативы. Так как такой 
вдохновляющей цели нет, то предпринимаются попытки снова заставить театр слу
жить задачам современного руководства — «четырем модернизациям», «миру и 
дружбе» с капиталистической заграницей (в особенности с США, Японией и ФРГ).

В определенном смысле театр весьма отчетливо отражает идеологическую не
разбериху, царящую в сегодняшнем Китае. Много слов говорится о «социализме» и 
«марксизме-ленинизме», но действительной целью сейчас называют «модернизацию», 
а не социализм. И в пьесах говорится о том, что Китай должен «строить социализм», 
но вопрос о том, какой это социализм и как его достичь, возможно ли это вообще 
при наличии сегодняшних «союзников», — эти вопросы обходят. Но именно эти 
вопросы непосредственно возникают перед всяким мыслящим наблюдателем.

Кто готов экстраполироваться от изображаемых конфликтов осуществления 
«курса на модернизацию», тот не может не спросить себя, «какое будущее зовет», 
что это за «весна», о которой оповещается заранее, и, наконец, кто — судьи прошлого? 
На эти вопросы пьесы не отвечают. Они и нс могут решить то, что не решило еще об
щество в целом. Но они могут пролить яркий свет на современное общественное 
развитие Китая, поэтому было бы полезно и далее внимательно наблюдать за театраль
ной сценой в Пекине.
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Китае. География ее распространения весьма широка

* Существуют и другие китайские термины для обозначения песенно-повество
вательной литературы. Например, «цзянчаи вэиьсюэ» (Чжэн Чжэньдо), «коутоу вэнь- 
СЮЭ>*»1фермин «цюйи» на русский язык переводят по-разному: «малые исполнитель- 

у0Р”Ыец^а"иРЫиЭ^унхуа. — «Юйвэнь сюэси», 1959, №5.
2 По официальным данным, в настоящее время грамотность составляет 

населения Китая См.: М. В. Софронов. Китайский язык и китайское общество. 

М” ’з9 См.:'«Цюйи», 1958, № 8, с. 6-7.

Песенно-повествовательная литература (шочан вэньсюэ) * чрезвычайно популярна 
в Китае. География ее распространения весьма широка и практически охватывает 
все районы страны. Произведения ее многочисленных жанров неразрывно связаны со 
сценическим воплощением. В связи с этим можно говорить о существовании в Китае 
песенно-сказнтельного искусства, которое своими истоками, как и сама литературная 
ее основа, уходит в глубокую древность. Для обозначения песепно-сказительного ис
кусства, равно как и для жанров песенно-повествовательной литературы в целом, 
в современном Китае используется термин «цюйи» **, имевший хождение еще в осво
божденных районах в период антняпонской войны. Официально же он упоминается 
впервые в 1949 г., в материалах I Всекитайского съезда работников литературы 
и искусства, после чего распространился весьма широко.

В результате большой исследовательской работы, проводившейся главным обра
зом в 50-е годы, Обществу по изучению цюйи удалось обнаружить и описать свыше 
200 вариаций основных жанров песенно-повествовательной литературы ’. Некоторые 
из них, такие, как пиншу или сяншэн, являются типичными прозаическими сказками. 
Куайбани — своеобразные частушки — представляют собой стихотворный текст, ис
полняемый актером под аккомпанемент кастаньет. Однако большинство жанров цюйи 
требуют обязательного музыкального сопровождения и сочетают в себе прозу, стихо
творный текст и пение. Некоторые жанры при своем исполнении не обходятся без 
щенического движения, в частности танцевальных ходов (северо-восточные «эржэнь- 
{жуань»), что больше сближает их с театральным действием. Таким образом, песен
но-повествовательная литература предполагает скорее сценическое ее восприятие (или 
по радио), нежели непосредственное обращение читателя к литературному источнику. 
Будучи столь популярной в Китае во все времена, она продолжает оказывать зна
чительное и непосредственное влияние на развитие национального самосознания ки
тайцев, являясь нередко чуть ли не единственным источником знаний и образов для 
сотен миллионов полуграмотных или вовсе неграмотных людей2. Непритязательная 
житейская философия простых людей, попытки их оценить себя и свое место в об
ществе— все это во многом складывалось не без влияния увиденного и услышанного 
из произведений цюйи. Известный китайский писатель и драматург Ян Ханьшэн 
как-то заметил, что первыми учителями такого народного писателя, как Чжао Шули, 
были произведения в жанрах цюйи3. Малограмотными были не только зрители или 
слушатели, но подчас и сами исполнители. Мастерство и репертуар рассказчика пе
редавались, как правило, в устной форме от учителя к ученикам. Сами произведения, 
наполненные в большинстве своем местным колоритом, представляли собой эпизоды 
из эпических романов, историй и народных преданий, исполнявшихся нередко на 
мелодии и напевы народных крестьянских песен. Авторы их, как правило, были не
известны, хотя встречались и произведения, слагавшиеся самими исполнителями и 
даже профессиональными писателями и самодеятельными сочинителями, в особенно
сти после образования КНР.

На I Всекитайском съезде работников литературы и искусства в 1949 г. был соз
дан оргкомитет по подготовке к всекитайскому совещанию по совершенствованию

/7. Л. Спешнее, 
кандидат филологических наук
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4 Сборник материалов Всекитайского съезда работников литературы и искусства. 
Пекин, 1950.

* Материалы II Всекитайского 
Пекин. 1953, с. 164—165.

совещании работников тонн Пекина, организованного 
китайским обществом по изучению цюйн в мае 1957 г., вызванные на 
маоистскими лозунгами и призывами участники затронули в своих 1 
важные и принципиальные вопросы, связанные с подготовкой 
исполнителей, с критическим и в то же время бережным < 
и многообразному творческому наследию. Острая критика была адресована министер
ству культуры, которое недостаточно занималось организационными вопросами по 
трудоустройству и материальному обеспечению актеров, в особенности мастеров стар
шего поколения, которым к тому же нужно было помочь набрать учеников, а также 
записать и оставить для потомков их выступления, да и сам текст, передававшийся, 
как уже говорилось, от учителя к ученику с голоса. Многие из выступавших сетовали 
на то, что цюйн в некотором роде оказались в роли пасынка. В отличие от прочих 
видов литературы и искусства в области июни за 8 лет после образования респуб
лики не было ни одного смотра всекитайского масштаба, у будущих исполнителен 
июни не было даже обыкновенной школы.

Вскоре многие поплатились за свою откровенность и были подведены под рубрику
«буржуазных правых элементов». Члена ВСНП, члена правления Всекитайского об
щества по изучению цюйн и руководителя пекинской труппы цюйн Цао Баолу обви
нили в приверженности к мелкобуржуазной философии, индивидуализме и оскорбле-

цюйи. Среди тех, кто вошел в состав его постоянного комитета, были такие известные 
писатели и деятели цюйи, как Чжао Шули, Ван Япин, Ван Цзуньсань, Лян Кожу. 
В своем докладе на съезде Чжоу Ян отмечал, что в годы, предшествовавшие съезду, 
было собрано немало стихов и песен, распространенных в сельских районах. Были 
отмечены такие мастера народного сказа, как Хань Цисян (район Шаньганнин) 
и Ван Цзуньсань (Северный Китай) 4. Говорилось о жанрах песенно-повествователь
ной литературы и в выступлениях некоторых участников съезда. Однако вскоре по 
ряду причин организационного характера комитет почти прекратил свою деятель
ность. Тем не менее некоторая работа в этом направлении все же проводилась. При 
управлении по реформе музыкальной драмы, также созданном в 1949 г., существовал 
небольшой отдел, занимавшийся проблемами цюйи. В 1951 г., когда управление было 
преобразовано в Театральную академию, при ней образовалась самостоятельная экс
периментальная рабочая группа по цюйи, сделавшая немало для исследования много
образных жанров песенно-повествовательной литературы.

В сентябре 1953 г. на II Всекитайском съезде работников литературы и искусства 
было создано Всекитайское общество по изучению цюйи, председателем которого был 
избран Ван Цзуньсань. В число 20 членов правления общества вошли Чжао Шули, 
Ван Япин, Хань Цисян, Лянь Кожу, Бай Фэнмин, Хэ Чи, Гао Юаньцзюнь и др. 
В кратком уставе общества были сформулированы его задачи: собирать и обрабаты
вать литературное наследие цюйи, оказывать содействие в создании цюйи на совре
менную тематику, изучать и исследовать жанры цюйн по всей стране, систематизи
ровать имеющийся в этой области опыт, повсеместно постоянно пропагандировать 
лучшие произведения в жанрах цюйи 5.

Научно-исследовательскому сектору общества, несмотря на малочисленность 
сотрудников, удалось за 5 последующих лет просмотреть все библиотеки и частные 
коллекции, собрать почти 4000 единиц литературного материала, получить около 
2000 фотографий и рисунков выступлений актеров, произвести запись и обработать 
более 40 жанров.

Несмотря на многочисленность жанров песенно-повествовательной литературы 
и живейший интерес к ним со стороны китайских зрительских масс, многообразную 
деятельность в этой области работников цюйи, настоящего теоретического органа, 
который бы объединял творческие интересы профессиональных и самодеятельных авто
ров и исполнителей, долгое время не было. В 1950 г. стал выходить журнал 
чанчан», главным редактором которого был известный писатель Лао 
первое время периодически помещал на своих страницах отдельные 
в жанрах пекинских цюйи. Лишь в феврале 1957 г. у Всекитайского 
изучению цюйи появился свой собственный печатный орган — журнал «Цюйи»,

туры Китая. Главным редактором журнала стал Чжао Шули.
В том же 1957 г. был создан отдел цюйи и цзацзи (цирк на сцене) при управ

лении по искусству министерства культуры КНР. Таким образом, появилась реальная 
возможность централизованно решать давно назревшие проблемы как организацион
ного, так и творческого характера. А проблем этих было немало, и связаны они были 
прежде всего с репертуаром, актерами и их трудоустройством. К тому времени 
в Пекине, Шанхае и Цзинапи уже существовали самостоятельные труппы цюйи. Были 
они организованы и при Центральном радио, и при Главном политуправлении НОАК..

Развернувшаяся в 1956—1957 гг. кампания «пусть расцветают все цветы, пусть 
соперничают все ученые» не могла не затронуть и такую массовую форму зрелищного 
искусства, как цюйн. На совещании работников цюйн Пекина, организованного Все-
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нии партии и правительства. Был заклеймен и известный автор сатирических диалогов 
Хэ Чн, которого обвинили в извращении действительности, а такие его популярные во 
всей стране произведения, как «Покупка обезьяны», «Приобретение котла», «Проза* 
седавшнеся», в которых бичевались бюрократизм и разгильдяйство, были объявлены 
«ядовитыми травами».

Произведения традиционного классического плана актер исполнял в течение всей 
своей творческой жизни. Годы шли на то, чтобы довести до совершенства исполняе
мые произведения, и вопрос обновления репертуара вообще никогда не стоял на по
вестке дня. Новая тематика, ломавшая в некоторой степени консервативные тради
ции, многим исполнителям, главным образом «единоличникам», а таковых к тому 
времени в Китае насчитывалось до 50 тыс. человек, не сразу пришлась по душе. 
А власти считали, что все это происходит из-за того, что авторы и исполнители 
слабо ориентируются в реальной жизни. Под предлогом необходимости глубже изу
чать жизнь народных масс, быть ближе к заботам заводских и сельских коллекти
вов. понять образ мышления народа и учиться у него с начала 1958 г. началась кам
пания по отправке артистических бригад и отдельных исполнителей цюйи в деревни.

Когда по всей стране было развернуто «движение за большой скачок в эконо
мике», по-своему откликнулись на него и деятели цюйи. В марте 1958 г. участники 
проходившего в Пекине совещания работников цюйи выступили с обращением ко всем 
деятелям цюйи страны, в котором призвали профессиональных и самодеятельных ав
торов и исполнителей сделать «большой скачок» в создании новых произведении. 
Параллельно с новой политической кампанией шла активная подготовка к всекитай
скому смотру цюйи. В печати публиковались статьи, затрагивавшие нерешенные 
проблемы развития песенно-повествовательной литературы и сказительного искусства. 
Определенный интерес представила статья Тао Дуня «Как разрешить проблему бу
дущего поколения исполнителей цюйи»6. Нередки были случаи, когда со смертью 
старого мастера-исполнителя исчезало и целое направление, целая испол
нительская школа. Как известно, в старые времена в области цюйи 
взаимоотношения учителя и ученика были строго регламентированы. Старый мастер 
набирал двух-трех учеников на три года, которые фактически кормились в семье учи
теля и выполняли всю необходимую работу по дому вместо платы за обучение. 
В дальнейшем в течение года они имели право выступать самостоятельно, однако 
обязаны были заработанные деньги отдавать учителю. Такая система теперь была 
неприемлема. Тао Дунь предложил модернизировать традиционный метод подготовки, 
поощрять семейные группы актеров и передачу мастерства от родителей к детям 
и внукам. В качестве примеров Тао Дунь приводит опыт старейшего исполнителя 
янчжоуских пинхуа Ван Шаотана, который обучил ремеслу свою внучку *, и курсы, 
организованные союзом работников цюйи Пекина, с отделениями по различным 
жанрам.

Любимая народом традиционная тематика устных сказов, в которых повествова
лось о героях известных средневековых романов «Троецарствие», «Речные заводи», 
«Сон в красном тереме», средневековой городской повести, новелл Ляо Чжая и многих 
других произведений классической китайской литературы занимала доминирующее 
положение в актерском репертуаре. В печати сообщалось, что в 1957 г. современная 
тематика в провинциях Хэнань и Шаньдун, а также в городах Тяньцзине, Янчжоу 
и Нанкине составляла всего лишь 17 %. В 1958 г. среди номеров программы по июни, 
передававшихся 22 радиостанциями в течение января — февраля месяцев, новая тема
тика составляла лишь 18 % 7. Справедливости ради следует сказать, что в «консерва
тизме» репертуара немалую роль играла и специфика жанра, далеко нс всегда подхо
дившая для отражения современной тематики. Иное дело такие жанры, как куаншу 
(быстрый речитатив под аккомпанемент кастаньет) и сяишэн (сатирический диалог), 
которые как нельзя лучше могли отобразить злободневную тематику.

Официальные органы поставили своей целью добиться того, чтобы на предстоя
щем смотре цюйи современная проблематика занимала не менее трети всех номеров 
программы. Чтобы восполнить недостаток в новых произведениях, было предложено 
лучшие произведения художественной прозы тех лет переложить полностью или ча
стично в отдельные жанры цюйи.

В годы, предшествовавшие первому смотру цюйи, несмотря на развернувшиеся 
политические кампании и всевозможные организационные неурядицы, было создано 
немало серьезных теоретических исследований различных жанров цюйн, издано не
мало популярных брошюр и статей. Ведущими мастерами цюйи был обобщен значи
тельный опыт своей сценической деятельности, дан всесторонний анализ особенностей 
исполняемых ими жанров. Большую работу провели Ли Божуй в области сказа под 
большой пекинский барабан, Жуй Цзяньчэнь в области пекинского сказа, Чжан 
Шоучэнь и Хоу Баолинь в области сатирических диалогов и монологов. Свою лепту 
внесли в исследование шаньдунского быстрого речитатива Гао Юаньцзюнь, а в ян-
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’ См.: Ли Сяоцан. О цюйи. Ухань, 1951; Фу Сих у а. Статьи о июни. 
Шанхай, 1953; У Сяолин. О структуре куайбань.— «Чжунго юйвэнь», 1952, № 10. 
О стихотворной строке куайбаней.— Там же, № 2; О рифме в куайбанях. — Там 
же, 1953, №2; Бай Фэннин, Ван Цзюэ. Как исполнять сказы под большой 
пекинский барабан. Шанхай, 1957; Чжао Цзиншэнь. Избранные гуцы. Шанхай, 
1957;_ Избранные традиционные произведения в жанре сяншэн. Пекин, 1957.

"См.: Чэнь Жух эн. История народного сказа. Пекин, 1958.
Подробно о Хань Цнсяне см.: Н. Т. Федоренко. Китайские записи. М.,

На съезде выступил также ответственный секретарь Всекитайского общества 
изучению цюйи Тао Дунь. В его докладе отмечалась большая воспитательная роль 
цюйи, из которых народ черпает свои знания. Средн достижений прежде всего ука
зывалось, что каждая новая политическая кампания оставляет после себя большое 
число произведений в различных жанрах цюйи и что приведено в порядок богатое

чжоуские сказы — Ван Шаотан. Еще в начале 50-х годов вышли сборники статей 
о цюнн Ли Сяоцана и Фу Сихуа и серия статей о жанре куайбань У Сяолина 8. До
стойное внимание было уделено и таким жанрам, как сказ под большой барабан 
и сяншэн. Только в 1958 г. Всекитайское общество по изучению цюйи с помощью 
издательства «Цзаоцзя чубаиьшэ» выпустило в свет 10 сборников избранных произ
ведений, каждый из которых был посвящен только одному какому-либо жанру цюйи. 
В том же 1958 г. появилась первая в Китае серьезная работа по истории китайского 
народного сказа ®.

Уже в первые годы народной власти особое внимание было обращено на огром
ные пропагандистские возможности цюйи. На совещании, организованном министер
ством культуры летом 1958 г. в канун смотра, всячески подчеркивалось, что партия 
н правительство считают цюйи таким видом искусства, которое отличается краткостью 
и богатой выразительностью, крайне удобной для отображения современной действи
тельности. Отряды работников цюйи именовались «форпостом» искусства, «легкой ка
валерией», которая без труда проникает в самую гущу народа. Такой жанр, как 
куайбань, говорил один из известных актеров Би Гэфэй, «это призыв, это боевой ба
рабан», а произведения в этом жанре «непосредственно участвуют в пылающем огне 
сражений, в орудийной канонаде». Участники совещания рассказывали, что в про
винции Чжэцзян 43 исполнителя обошли с концертами целый уезд, известный актер 
Хоу Баолинь выступал перед крестьянами прямо на меже, знаменитый Хань Цисян, 
который «до освобождения использовал свою трехструнку в качестве штыка, а теперь 
как мотыгу», выступал перед зрителями по три раза в день 10.

Первый всекитайский смотр цюйи открылся 1 августа 1958 г. На нем присутство
вало 343 участника, представлявших 27 делегаций. В смотре приняли участие такие 
известные мастера старшего поколения, как Ван Шаотан, Се Даюй, Ли Дэцай, Хуан 
Ляньгун, Дэн Цзюжу. Призывы к созданию новых произведений оказались не на
прасными— более 70% номеров программы смотра составили произведения на совре
менную тематику. В предисловии к двухтомному сборнику лучших произведений 
смотра указывалось, что большинство из них воспевали «генеральную линию партии 
а строительстве социализма», отображали «героические свершения», имевшие место 
в различных сферах с момента «большого скачка»11. Средн 88 произведений, вклю
ченных в сборник, оказались и те, которые были отмечены как наиболее удачные. 
Таковы «Социализм—это хорошо», «Царь-дракон уходит в отставку», «Прислали гре
бешок», «Свинопас», «Опрокинем реки и моря», «Сражение героев за машиностроитель
ный завод».

На торжественном открытии смотра заместитель министра культуры КНР Лю 
Чжимин подвел итог девяти лет творческой работы в области цюйи. В его выступле
нии отмечались успехи и были определены задачи, стоявшие перед работниками цюйи. 
Все они фактически были подчинены одному: реализации курса «политика — команд
ная сила». Лю Чжимин отметил, что сплочению актерских рядов во многом мешают 
их разноликость вследствие огромного числа местных жанров и все еще сильно бы
тующая психология «единоличника»: актеры, как правило, работали самостоятельно, 
редко объединяясь в труппы. Говорилось также о необходимости очистить ряды ис
полнителей и авторов от попутчиков, проникших в их ряды из среды помещиков, ку
лаков, контрреволюционеров и прочих вредных элементов. В связи с этим провозгла
шалась политика «насаждать красные знамена и выкорчевывать белые знамена».

Более значительными событиями явились созванная министерством культуры 
Всекитайская рабочая конференция авторов цюйи и съезд работников цюйи, прове
денный по инициативе Федерации работников литературы и искусства, которые со
стоялись сразу после смотра. Съезд работников цюйи проходил в Пекине с 14 по 
16 августа 1958 г. В его работе приняло участие 190 делегатов. С большой речью 
на съезде выступил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Чжоу- 
Ян, призвавший не только воспевать «большой скачок», но и критиковать там, где это 
необходимо, недостатки, в особенности эгоизм и мелкобуржуазную психологию «вре
менных попутчиков».



144 Н. А. Спешнее

Китая. Пекин,и
1960;

1

«2 Документы Ш съезда работников литературы 
19601’3СГм4.‘ В я н Пзуньсан и др. Исследование_

искусства

■"Ван Цзуньсан и др. Исследование жанра гуцюй. Пекин, 
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наследие цюйи. В библиотеках уже собрано множество литературы, однако, как он 
выразился,~ многое еще находится в головах у исполнителей. Поэтому задача состоят 
в том, чтобы записать традиционные произведения в исполнении старых мастеров, очи
стить их от феодальных суеверий, эротики и натурализма. К достижениям Тао Дунь 
отнес и реформы, которые были произведены в манере исполнения и музыкальном 
сопровождении, главным образом за счет привлечения мелодий из современных народ
ных песен, что позволило в большей степени исполнять произведения на современную 
тематику. Тао Дунь отметил, что хотя «желтая литература» и изъята в 1956 г. пра
вительством и таким образом ограничена возможность выступать с «плохими* про
изведениями, однако некоторые исполнители упорно продолжают переносить отрывки 
из «плохих» произведении в классический репертуар. В итоге герои таких известных 
произведений, как «Речные заводи» и «История Восточной Хань», как и герои аван
тюрных романов, вдруг стали «летать над карнизами и ходить по стенам».

На съезде было организационно оформлено создание Ассоциации работников 
цюйи Китая, председателем которого был избран известный китайский писатель Чжао 
Шули.

1959 год ознаменовался также началом ряда творческих дискуссий. В июне жур
нал «Цюйи» опубликовал статью Янь Цзн «О реформе исполнительского искусства 
в жанре гуцы», которая послужила началом дискуссии о путях дальнейшего развития 
цюйи. 18 ноября 1959 г. Ассоциация работников цюйи Китая организовала совещание 
в связи с VIII пленумом ЦК КПК (август 1959 г.). На совещании, в работе которого 
приняло участие около 30 авторов и исполнителей цюйи, говорилось о необходимости 
неуклонно следовать решениям пленума, вести борьбу против «правого уклонизма», 
в творческой деятельности ориентироваться не на готовые схемы, а писать произве
дения с «живых героев». В качестве положительного примера приводилась работа 
Лян Сяолоу «Дочь партии Сюй Сюэхуэй», сочиненная исполнителем за 7 дней, а так
же такие произведения, как «Хуан Цзигуан» и «Дун Цуньжуй» — жизнеописание 
так называемых «сверхгероев», беспредельно преданных Мао Цзэдуну.

Не было недостатка в эти годы и во всевозможных смотрах. В начале 1960 г. 
министерство культуры КНР организовало смотр-отчет лучших произведений песенно
повествовательной литературы, созданных после первого смотра в августе 1958 г. 
Были отмечены такие произведения, как «Вчера» — рассказ велорикши о своей горь
кой доле в старом Китае, «В Цинхае хорошо» (куайбань) — о новом облике провин
ции Цинхай. Пресса отмечала, что произведение это весьма полезно для тех, кого 
распределяют на работу в эту отдаленную провинцию. В мае того же года был про
веден Всекитайский смотр художественной самодеятельности рабочих и служащих, 
прошедший под лозунгом «Литература и искусство служит политике, служит произ
водству». Все 107 номеров программы были созданы самодеятельными авторами. 
Именно тогда стала намечаться тенденция привлечения к творчеству самодеятельных 
авторов и даже целых авторских коллективов-. В июле—августе 1960 г. состоялся 
III Всекитайский съезд работников литературы и искусства, на котором выступил 
Чжоу Ян. В докладе вновь подчеркивалась роль цюйи как форпоста литературы 
и искусства, «который внес полезный вклад в стремительное отображение нынешней 
революционной борьбы» *2.

Начало 60-х годов характерно появлением значительного числа теоретических 
работ, знакомящих читателя со спецификой отдельных жанров, в том числе и с му
зыкой, их сопровождающей. Многие старые мастера цюйи и театра выступали на 
страницах печати с воспоминаниями, рассказами о своих коллегах, условиях, в кото
рых приходилось работать при старом режиме, делились опытом работы и секретами 
своего мастерства. В периодике появились рецензии на публикуемые произведения. 
Под эгидой Ассоциации работников цюйи Китая стала издаваться специальная серия, 
посвященная изучению отдельных вопросов цюйи |3. По инициативе Ассоциации работ
ников цюйи Китая в конце ноября 1962 г. в Пекине и Тяньцзине были созваны кон
ференции, на которые были приглашены исполнители и авторы сяншэиов и кадровые 
работники цюйи. Речь на них шла о повышении политического и художественного 
уровня сяншэиов, об их актуальности. Расхождения во взглядах возникли в вопросе 
о том, должны ли сяншэны в современном китайском обществе сохранять сатири
ческую направленность. Одни считали, что настало время перейти к так называемым 
восхваляющим произведениям, в которых бы воспевались достижения и победы. Другие 
возражали, говоря, что специфика жанра состоит в его сатирической направленности 
и что задача сяншэиов — бичевать, а не восхвалять. Участники совещания сошлись на 
том что’главным в сяншэпах остается все же сатира, хотя не следует исключать 
и воспевающий тип произведений. На совещании выступили Лао Шэ, Чжао Шули 
и Тао Дунь Известный китайский писатель Лао Шэ был неизменным участником 
пазличных совещаний и традиционных встреч с мастерами старшего поколения. 
Он всегда выступал ярым пропагандистом песенно-повествовательной литературы КН-
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тая и сам являлся автором многочисленных произведений в различных жанрах цюйи, 
к которым обратился еще в конце 30-х годов.

Совещания и симпозиумы по отдельным жанрам, как это имело место с сяншэ- 
нами, проходили и в последующие годы.

В печати много говорилось об очищении классического репертуара от произведе
ний, в которых открыто проповедуется религиозный мистицизм и феодальная мораль. 
Вместе с тем указывалось на то, что нельзя забывать и о том, что с помощью рас
сказов о духах описывается жизнь людей, их стремление к свободе, мечта о счастье, 
борьба со злом и что подобные произведения следовало сохранить.

После X пленума ЦК КПК восьмого созыва в сентябре 1962 г., на котором, как 
известно, рассматривались вопросы развития сельскохозяйственного производства, все 
больше стали раздаваться призывы обратить свой взор к селу. Работникам цюйи 
рекомендовалось больше писать для крестьян, затрагивать в своих произведениях 
нужную и понятную для них тематику, направлять в деревни актерские бригады.

В феврале 1964 г. в Пекине состоялось Всекитайское совещание по творчеству в 
области цюйи, которое подвело итоги полутора лет работы после X пленума ЦК КПК. 
На совещании подчеркивалось, что ныне объектом отображения в песенно-повествова
тельной литературе стала деревня. Именно тогда началась кампания по отправке 
интеллигенции «в горы и деревни», что и нашло свое отражение в литературе. Было 
отмечено, что «в условиях борьбы двух линий» необходимо «объединиться с массами 
рабочих, крестьян и солдат и участвовать в классовой борьбе», быть «и красными, 
и специалистами».

Выступивший на совещании Чжоу Ян отметил, в частности, что начатое несколько 
лет назад переложение художественной прозы в жанры цюйи принесло свои плоды. 
Такие известные произведения, как «Партизанский отряд на железной дороге», «Песня 
молодости», «Деревня Саньливань», «Часовой под неоновым фонарем», «Седая девуш
ка», «Боевой пост № 51», «Ли Шуаншуан», «Ван Гун и Ли Сянсян», в новой редак
ции для цюйи имели большой успех у зрителя. Особенно удачным оказалось перело
жение фрагментов романа «Красная скала». Чжао Шули высказал ряд критических 
суждений по поводу того, почему до сих пор, несмотря на многочисленные разговоры, 
которые ведутся с 1949 г., все еще мало хороших произведений. Он говорил, что 
работники цюйи должны считать избранный ими путь делом всей своей жизни, как 
это было, например, раньше в освобожденных районах, а не думать только о гонораре 
и о своем прест!гже. Чжао Шули указывал на то, что нельзя абсолютизировать лозунг 
«цюйи — это форпост литературы». Важно правильно понять место цюйи в литера
туре в целом. Поспешность при создании новых произведений не способствует улуч
шению их качества, которое не всегда еще на высоте. Обращаясь к руководящим 
кадровым работникам цюйи, он просил их не упускать из сферы внимания проблемы 
идеологического воспитания, ибо среди авторов и актеров есть еще немало людей, 
пришедших из старого общества.

После совещания состоялся Второй всекитайский смотр цюйи, который по своим 
масштабам не уступал смотру 1958 г. Были отмечены лучшие произведения различ
ных жанров. Так, в жанре куайбань высокую оценку зрителей получили «Боз гаоля
на», «Старый генерал уступает повозку», в жанре сяншэн — «Вчера», «Маленький ге
рой— боец Восьмой армии», в жанре чанцы — «История о возрождении жизни», 
«Воспеваем героя Хуан Цзигуана», в жанре пинтань— «Обязательно обуздаем реку 
Хуайхэ», «Доменная печь» и многие другие.

В 1964 г. процесс развития китайской литературы, в том числе и цюйи, был 
неотрывно связан с двумя крупными политическими кампаниями, развернувшимися 
по всей стране. Одна из них, возникшая, по существу, еще в 1960 г., требовала те
перь обязательного изучения трудов Мао Цзэдуна. Вторая тенденция, также развив
шаяся в дальнейшем в целое «движение», была связана с лозунгом «во всем учиться 
у НОАК». Воплощением этих кампаний стал Третий фестиваль литературы и искусст
ва НОАК, который проходил в Пекине с 6 апреля по 10 мая 1964 г. Среди 388 но
меров программы фестиваля 74 произведения были в жанрах цюйи, которые отра
жали новую действительность, «разрушая старые преграды и внося элементы нова
торства». Указанные кампании отражали обострившуюся к 1964—1965 гг. борьбу 
за власть в китайском руководстве. Призыв учиться у армии, в том числе и работ
никам литературы, отвечал прежде всего интересам А\ао Цзэдуна и его сторонников.

Для многих работников песенно-повествовательной литературы и для журнала 
«Цюйи» наступили мрачные времена. Редакцию журнала стали обвинять в излишнем 
увлечении традиционными классическими произведениями в ущерб современной тема
тике, в недостаточно активной пропаганде идей Мао и слабом идеологическом пере
воспитании. Со страниц журнала практически исчезли теоретические статьи. Вскоре не
когда теоретический журнал «Цюйи» был закрыт, последний номер вышел в мае 1966 г., 
в канун «культурной революции».

С наступлением «культурной революции» литературная жизнь в Китае фактиче
ски была приостановлена. Осенью 1966 г. все творческие союзы, в том числе и Ассо
циация работников цюйи Китая, были распущены, а их руководители получили ярлык 
«черных». Главный редактор журнала «Цюйи» известный писатель Чжао Шули, 
живший много усилий в создание Всекитайского общества по изучению цюйи, а 'затем 
и Ассоциации работников цюйи Китая, подвергся поруганию и умер 23 сентября
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выступления рабочих, крестьян

1970 г. в Тайюане в возрасте 64 лет14. Один нз крупнейших писателей Китая Лао 
Шэ. чья творческая деятельность была тесно связана с созданием и пропагандой 
июни, погиб от рук хунвэйбинов в 1966 г. Многих известных деятелен цюни постигла 
та же участь.

Перерыв в издании и исполнении произведений песенно-повествовательной лите
ратуры в Китае лишь в 1972 г. сменился некоторым оживлением, были изданы серии 
брошюр и отдельные сборники, появились концертные программы из произведений 
различных жанров песенно-повествовательной литературы. Формальным поводом для 
подобного «оживления» послужила 30-я годовщина выступления Мао Цзэдуна на 
Яньаньском совещании по вопросам литературы и искусства. Сборники и грамзаписи 
официально рекомендованных «лучших» произведений вновь появились на прилавках 
магазинов. Под передачу песенно-повествовательных жанров стали отводить опреде
ленное время радиовещание и телевидение. Всего с 1972 по 1974 г. было опубликовано 
свыше 200 произведений в 27 жанрах песенно-повествовательной литературы. Тематика 
произведений цюйн тех лет, за редким исключением, перекликалась с материалом еже
дневных китайских газет. Так, цюни «Десяток яиц» рассказывает про необходимость 
заботы о народном добре, «Срочный телефон» — о том, как благодаря оперативности 
работников народной коммуны удается спасти ребенка от отравления, «Семейная ре
ликвия» убеждает в необходимости быть бережливым. На темы дня были написаны 
такие произведения, как «Дачжай идет вперед», «Провожаю дочь в вуз». Уже в фев
рале 1974 г. в одном из сборников был помещен цюни под названием «Собрание по 
критике Конфуция в горной деревушке» *5.

В эти годы осуществлялась также трансформация в различные жанры цюйи от
рывков из так называемых образцовых революционных опер. Любопытна была 
и попытка осовременить героев и сюжеты из классических июни, которые исчезли вме
сте с началом «культурной революции». Под названием «Битва Чжа И с тигром» 
в подражание известному эпизоду из романа «Речные заводи* было написано цюни, 
где героем является секретарь партийной организации одной из деревень в пригра
ничном районе на юго-западе Китая, который убивает в отличие от аналогичного 
сюжета из романа не одного, а сразу двух тигров, «мешавших народу строить новую 
жизнь в горных районах».

Несмотря на бурные события и почти полное исчезновение некоторых пластов 
•ультурной жизни в стране, такие формы зрелищного искусства, как цюйи, хотя и в 
дльно усеченном или искаженном виде, все же продолжали существовать. Во-первых, 
>тому, что традиции цюйи бережно сохранялись в народе, обогащались им с тем, 
'обы в нужный момент дать новый толчок к их развитию. Но во-вторых, довольно 
аироко пытались использовать в своих целях различные жанры цюйн и маоисты.

Свержение «банды четырех» послужило сигналом к значительным изменениям 
в литературной жизни Китая. Цюйи как малая литературная форма, гибкая и свое
образная, была сразу же использована в качестве одного из действенных средств про
паганды. Критика «злодеяний и бесчинств четверки» стала главной темой большин
ства произведений песенно-повествовательной литературы Китая.

1977 и 1978 годы стали для цюйи годами своеобразного восстановления. Го
ворить о каких-либо серьезных теоретических или творческих работах этого периода 
не приходится. Сказались длительный застой в деятельности работников цюйи, не
достаток в кадрах специалистов и нехватка актеров. Многие актеры цюйи вынуждены 
были сменить профессию и перебраться на постоянное жительство в деревни. Старые 
мастера цюйи, получавшие грошовые субсидии, с трудом сводили концы с концами, 
доживая свой век в нищете. Доведенные до отчаяния, некоторые из них покончили 
с собой.

В 1977 г. вновь смог приступить к работе Тао Дунь, длительное время находив
шийся в опале. На страницах печати, в афишах стали появляться имена известных 
в прошлом писателей и исполнителей цюйи. В 1978 г. возобновился выход многих 
литературно-художественных журналов. В октябре того же года в Шаньдунской ака
демии искусств открылось отделение цюйи, на которое было принято 30 человек. По
степенно стали восстанавливаться и творческие союзы. В марте 1979 г. снова стала 
функционировать Ассоциация работников цюйи провинции Чжэцзян, которая бездей
ствовала 14 лет.

15 января 1979 г. в связи с возобновлением выхода журнала «Цюйи» газета 
«Жэньминь жнбао» опубликовала знаменательную статью под названием «Товарищ 
Чэнь Юнь о работе в области сказа пинтань». В ней излагались некоторые сообра
жения Чэнь Юня о восстановлении и развитии одного из популярнейших на юге 
стоаны цзянсийского сказа пинтань, высказанные им еще в июне 1977 г. на специаль
ном совещании по вопросам пинтань, которое проводилось в Ханчжоу министерством 
культуры 21 января 1979 г. в пекинской гостинице «Синьцяо» впервые после 10-лет
него перерыва состоялась встреча деятелей песенно-сказитсльного искусства столицы, 
на которой присутствовало свыше 200 человек, главным образом активистов цюйи

См • Ван Я пин Чжао Шули — выдающийся литератор в области песенно- 
поввет.^т^ой^ » 2. 'Дтья„ „ солда1. |971, № 3,

с. 5—9.
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и деятелей литературы и искусства. На встрече выступили заместитель председателя 
Союза китайских писателей Чжоу Ян, заместитель министра культуры Чжоу Вэйцзи 
и драматург Цао Юй. Чжоу Ян указал задачи по пропаганде материалов III Плену
ма ЦК КПК и движения за «четыре модернизации;», вновь отметив большую роль, 
которую должны играть жанры песенно-повествовательной литературы, на сей раз 
в разоблачении «банды четырех».

Выступление Чжоу Яна, как и установочная статья Тао Дуня «Искореним беспо
рядок, приумножим цюйи» 1в, касалось многих вопросов, возникавших еще до «куль
турной революции», с той лишь разницей, что теперь решения многих из них направ
лялись к иным целям.

Еще одним документом, вызвавшим широкий резонанс среди работников цюйи, 
особенно старшего поколения, явилось опубликованное 4 февраля 1979 г. в «Жэнь
минь жибао» выступление Чжоу Эньлая 19 июня 1961 г. на совещании по вопросам 
литературы и искусства. 2—3 марта 1979 г. по инициативе Ассоциации работников 
цюйи Китая и редакции журнала «Цюйи» было созвано специальное совещание, по
священное «изучению* указанного выступления Чжоу Эньлая. Ораторы говорили 
большом внимании Чжоу Эньлая к песенно-повествовательной литературе Китая, 
о его высказываниях по поводу общих и частных проблем развития разных жанров 
цюйи. На совещании было обращено внимание на более глубокое изучение теоретиче
ских проблем цюйи. За 30 лет существования КНР было опубликовано немалое число 
специальных статей, в которых описывались малоизвестные жанры цюйи, специфика 
их композиционного построения, особенности музыкального сопровождения и исполь
зования языковых средств. Однако серьезных работ, посвященных истории китайского 
народного сказа, было крайне мало. Примечательны в этой связи книги и статьи, вы
шедшие в 1979 г. Серьезное исследование по истории сунских народных сказов подго
товил известный теоретик цюйи Чэнь Жухэн. Представитель старшего поколения ма
стеров цюйи, известный автор и исполнитель сяншэнов, один из теоретиков этого 
жанра Хоу Баолинь готовит монографию по истории жанра, глава из которой уже 
появилась в печати |7. Вышел в свет ряд сборников избранных произведений Ли 
Жуньцзе, Гао Юаньцзюня и др., выпущенных издательством «Жэньминь вэньсюе чу- 
баньшэ». 30-й годовщине МНР был посвящен специальный сборник избранных цюйи 3.

Как известно, сатира и юмор не были в чести в годы «культурной революции». 
В связи с этим публикация многочисленных произведений в жанре сяншэн восприни
мается китайским зрителем с повышенным интересом прежде всего благодаря своей 
острой критической направленности против формализма, бюрократизма и пустозвон
ства — всего того, что было так характерно для Китая последних десятилетий. Сян- 
шэны «Вот так фотография», «Шляпная фабрика», «Притворство, высокопарность, 
пустословие» были объявлены критикой лучшими в своем жанре. Читательские откли
ки на них публиковались даже в центральной печати19. Появление многочисленных 
статей в журналах «Цюйи», «Ляонин цюньчжун вэньн» и других о жанре сяншэн 
шло в русле наметившейся в последние годы тенденции создавать произведения, име
нуемые ныне в Китае «обличительной литературой». Нельзя не признать, что неко
торые произведения этого жанра являют собой образцы подлинной сатиры. Появились 
на страницах литературных журналов, наконец, и произведения традиционного плана, 
обычно относимые к категории классических, что само по себе весьма отрадный факт.

На IV съезде работников литературы и искусства Китая, который проходил 
в Пекине с 30 октября по 16 ноября 1980 г.. Ассоциация работников цюйи Китая 
была преобразована в Ассоциацию деятелей песенно-сказительного искусства Китая. 
Председателем Ассоциации был избран Тао Дунь, а его заместителями — Хань Цисян. 
Гао Юаньцзюнь, Л о Юйшэн, Хоу Баолинь, Ло Ян, У Цзунси, Цзян Юэцюань, 
Ли Дэцай.

30-летний путь развития песенно-повествовательной литературы в КНР был сло
жен и во многом противоречив. Много всевозможных преград было воздвигнуто перед 
ним, немало он несет и разнородных исторических наслоений. Преодолеть все это 
безболезненно н без потерь удавалось не всегда. Трудно предсказать, как будет даль
ше развиваться эта область художественного слова и песни в современных условиях, 
однако несомненным остается одно—подлинно народная литература и искусство не 
могут не заявить о себе в полный голос и занять подобающее им достойное место 
в сокровищнице китайской культуры независимо от того, как и во имя какой цели 
пытались или пытаются использовать их поборники своекорыстных интересов.

*» «Цюйи», 1979, № 1, с. 11 — 14.
17 См.: Чэнь Жухэн. К_._г  _

Хоу Баолинь, Сюе Б а окунь, Ли Ваньпэн, Ван Цзин шоу. Общая 
теория происхождения сяншэнов. — «Бэйцзин дасюэ сюэбао», 1980, № 1, с. 23—35.

13 См.: Избранные цюйи (1949—1979). Сост. Чжу Гуандоу и Гун Цянькэ 
Шэньян, 1979,

10 См.: «Жэньминь жибао», 12.У1.1980.
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информационным агентством, 
помощью проводной связи Синьхуа поддерживало

Г. С. Лонщаков, 
кандидат исторических наук

О
° ряду профессиональных информационных и пропагандистских учреждении КНР 
агентство Синьхуа является ведущим. Китайское руководство всегда уделяло этому 
органу пристальное внимание, рассматривая его как важнейшее звено в цепи идео
логических органов маоистского режима. Особое место отводится агентству Синьхуа

2 Ии К*^Ь.Г Э* абН° ТЬе Иеадг СЫпа Ыеу/з А^епсу ап<1 Роге^п РоНсу 1п СЫпа. — 
“Соп1етрогагу Аз!ап Кеу1ечг”, 1977, уо1. 1, № 1, р. 40.

ны по 3—4 часа в сутки на английском языке2. Помимо открытия филиалов и кор
пунктов, в районы боевых действий были направлены корреспонденты. После при
обретения агентством Синьхуа пятиламповой приемной аппаратуры была установлена 
связь с рядом зарубежных информационных агентств.

В 1949 г. Синьхуа становится государственным 
К этому времени по радио и с 
связь уже с 30 зарубежными службами информации.

Агентство Синьхуа, несмотря на трудные условия работы 
журналистов, сыграло определенную роль в борьбе за социалистические преобразо
вания в 1949—1957 гг. Восстановление народного хозяйства, выполнение первого пя
тилетнего плана, политическое просвещение народных масс на основе марксистско- 
ленинской идеологии являлись главными задачами в деятельности агентства
Синьхуа того периода. Много места в его работе отводилось осуществлению планов 
социалистического строительства, материалам, рассказывающим китайским трудя
щимся о братской помощи, об опыте Советского Союза, других 
стран.

Однако с конца 50-х годов такой курс деятельности агентства Синьхуа перестал 
отвечать интересам Мао Цзэдуна и его окружения. Разрыв правящей верхушки с 
марксистско-ленинским учением, стремление расколоть международное коммунисти
ческое движение и занять в нем лидирующее положение оказали негативное влия
ние на всю систему массовой информации.

В мае 1967 г. агентство Синьхуа оказалось под непосредственным контролем 
группы по делам «культурной революции:», «левые» маоисты превратили эту орга
низацию в одно из важнейших орудий борьбы за власть.

во внешнеполитической деятельности и пропаганде как существенному фактору, ока
зывающему определенное влияние на политическую ситуацию в некоторых регионах 
мира.

Ныне, когда маоисты под флагом ярого антисоветизма стремятся расчистить 
путь к реализации своих агрессивно-экспансионистских планов, появляется настоя
тельная необходимость более пристального внимания к деятельности этой организа
ции, прежде всего на международной арене.

Необходимость создания специального центра для сбора информации всегда 
ощущалась руководителями революционного движения в Китае. Уже в январе 
1932 г. в провинции Цзянси под руководством Чжу Дэ было основано информацион
ное агентство, первоначально получившее название «Хунсэ чжунхуа шэ», а позднее, 
пять лет спустя, в соответствии с соглашением компартии Китая и гоминьдана пе
реименованное в «Синь чжунхуа шэ», орган газетного агентства «Хунсэ чжунхуа 
баошэ». Располагая устаревшим оборудованием, агентство могло принимать только 
радиопередачи центрального агентства новостей гоминьдана. Однако позднее агент
ство «Синь чжунхуа шэ» было наделено правом редактирования материалов газет 
«Синьхуа жибао» и «Цзефан жибао», объединенных с этим агентством.

Как информационный орган компартии Китая агентство под названием Синь
хуа (Новый Китай) было основано в 1938 г. в Яньани. Годом позже агентство вы
делилось в самостоятельную организацию и в 1940 г. уже располагало 20 филиа
лами и 57 корреспондентскими пунктами внутри страны и 8 отделениями за ру
бежом1. В 1942 г. агентство Синьхуа начинает вести передачи на зарубежные стра-
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Перемены в политическом курсе всегда сопровождаются в КНР идеологически
ми кампаниями, в ходе которых кто-то оказывается вынужденным выступать с само
критикой. После устранения в октябре 1976 г. «банды четырех» в такой ситуации 
оказались средства массовой информации. Смерть Мао Цзэдуна и устранение с по
литической арены пресловутой «банды четырех» и проведение 3-го Пленума 
ПК КПК 11-го созыва в декабре 1978 г. оказали определенное воздействие на всю 
пропаганду и средства массовой информации. Новый тур борьбы за власть положил 
начало и новой фазе схватки за контроль над ядром всей информационно-пропа
гандистской машины маоистов — агентством Синьхуа. С этого времени все небла
говидные приемы и методы деятельности средств массовой информации и их источ
ника списывают на «банду четырех». Вместе с тем разоблачение бытовавших преж
де методов дезинформации, подтасовки фактов и других приемов в действительности 
означало саморазоблачение новых китайских руководителей. Продукция же, по
ставляемая агентством Синьхуа для всех каналов массовой информации КНР, по- 
прежнему остается недоброкачественной. Это признал орган ЦК КПК газета 
«Жэньминь жнбао»: «Несмотря на меры, принятые в последние годы, практика пуб
ликации лживых сообщений не искоренена еще полностью ни в китайской печати, 
ни в самой «Жэньминь жибао». Если учесть, что агентство Синьхуа сосредоточивает 
всю деятельность по сбору, переработке и распространению как зарубежной, так 
и внутренней информации, то вполне очевидно, что прежде всего эта организация 
в руках маоистов является тем орудием, которое «сыграло крайне негативную роль 
в жизни общества, принимая участие в распространении лживых и не соответст
вующих действительности сообщений и неправильных политических установок»3.

О нынешней деятельности агентства Синьхуа существует далеко не полная и 
порой разноречивая информация. После провозглашения Китайской Народной Рес
публики вся деятельность агентства Синьхуа была строго централизована. В про
винциях и автономных районах страны насчитывалось до 30 его отделений, которые 
просуществовали до «культурной революции». Филиалы и отделения агентства за
нимаются исключительно сбором информации и пересылкой ее в Пекин, где она 
тщательно просеивается, редактируется и вновь направляется на места для после
дующей публикации. Именно таким образом обеспечивается полный контроль над 
информацией, появляющейся во всех китайских газетах. От корреспондентов, рабо
тающих в филиалах и отделениях агентства Синьхуа, требовали присылки только 
таких материалов, которые бы носили общенациональный характер и могли бы 
использоваться газетами всей страны. Такой подход к обработке и подаче информа
ции рассчитан на то, чтобы скрыть действительное положение дел на местах.

Во второй половине 50-х годов агентство Синьхуа располагало сетью из 2 тыс. 
корреспондентских пунктов, на которых работало до 70 тыс. кадровых работников. 
Зарубежную информацию к 1957 г. с помощью телетайпной связи и аппаратов 
Морзе агентство Синьхуа получало в объеме 281 часа, ежесуточно принимая до 
300 тыс. английских слов.

Рост числа отделений и корреспондентских пунктов за рубежом в 
конце 50-х годов в первую очередь был связан с пересмотром пекинским руковод
ством внешней политики в целом, а также конкретных методов и подходов к от
дельным проблемам международных отношений. С 1953 по 1958 г. число отделений 
агентства Синьхуа за границей возросло с 6 до 21. В 1948 г. первое отделение 
Синьхуа было открыто в столице Чехословакии Праге. В середине 50-х годов ана
логичные отделения начали свою работу в Рангуне, Дели, Джакарте, Лондоне и 
Женеве.

Со временем в деятельности агентства Синьхуа за рубежом стало характерным 
использование заграничных отделений в качестве своего рода плацдармов для даль
нейшего расширения зоны присутствия китайцев в зарубежных странах. Отделения 
Синьхуа в Женеве и Берне явились ступенью на пути проникновения китайских 
журналистов в другие страны Западной Европы, а отделение, открытое в начале 
60-х годов в Стокгольме, послужило плацдармом для проникновения в остальные 
Скандинавские страны. Китайских журналистов, аккредитованных в Австралии, по
стоянно можно встретить в Новой Гвинее и на острове Фиджи. Типичным приме
ром такого проникновения китайских корреспондентов из отделения, открытого в 
одной стране, в соседние страны является Ближний Восток. Вслед за открытием 
корреспондентского пункта в Капре в 1956 I. вскоре были открыты пункты в Сирии 
(1957), в Иране (1958), Йемене (1959), Кувейте (1966) и НДРП (1968), Открытие 
зарубежных отделений нередко преследует также и цель воздействия на политиче
скую ситуацию в том или ином районе земного шара. Именно с этой целью в 
1970 г. отделение Синьхуа было открыто в Лусаке, столице Замбии.

Большое место в деятельности агентства в странах Латинской Америки отво
дится созданию так называемого «единого фронта» борьбы против Советского Сою
за и других социалистических государств. Активная деятельность агентства Синьхуа 
в этом регионе началась в 1959 г. после посещения в июле-августе делегацией ки
тайских журналистов Бразилии, Уругвая, Чили и Боливии. В результате этого ви
зита в 1960—1961 гг. были открыты отделения Синьхуа в Чили и Бразилии, а в Пе-



1

150 Г. С. Лонщаков

для

1949—1970. [Вегкаку. 19711. р. 95.
• р. 46. 40

руководство все шире 
международном ком-

ру, Венесуэле, Аргентине, Колумбии, Эквадоре и Доминиканской Республике — 
корреспондентские пункты, в которых работали местные кадры. В 1962 г. отделение 
было открыто в Уругвае, а уже год спустя три китайских корреспондента оказались 
в Мексике. В середине 60-х годов агентство Синьхуа также развило свою активность 
в Гайане и Коста-Рике.

В некоторых корпунктах Синьхуа работали местные журналисты. Однако Пе
кин скоро убедился в том, что они более уязвимы в случае репрессий со стороны 
властей, обычно отождествлявших их деятельность с левоэкстремнстскими движе
ниями. Корреспондентский пункт Синьхуа в Эквадоре, открытый в 1961 г., уже в 
1962 г. был закрыт властями, а его заведующий Алехандро Рома — арестован. 
Такая же участь постигла корреспондентские пункты Синьхуа в Аргентине и Вене
суэле 4.

В тех странах, где агентство Синьхуа содержало на службе журналистов из 
числа граждан страны пребывания, они нередко использовались для расширения 
маоистского политического влияния, для установления так называемых «дружест
венных отношений» с лицами, имеющими влияние на членов правительства.

Многим китайским сотрудникам агентства, выезжающим за границу, выдаются 
дипломатические паспорта, в силу чего они оказываются в более выгодном положе
нии по сравнению с представителями информационных агентств других стран, ибо 
статус дипломата позволяет им иметь более свободный и широкий доступ к боль
шему числу источников информации.

Пекин постоянно добивается открытия все новых отделений агентства Синьхуа 
за рубежом. По оценкам иностранных наблюдателей, их число составляет сейчас 
от 60 до 70.

Следует особо подчеркнуть, что нынешнее пекинское 
использует агентство Синьхуа для подрывной деятельности в 
мунистическом и рабочем движении. В странах, с которыми КНР не имеет дипло
матических отношений (а порой и там, где существуют китайские дипломатические 
миссии), представители Синьхуа действуют подобно дипломатическим миссиям: они 
могут ведать вопросами выдачи виз, улаживают дела по организации поездок в 
Китай представителей страны пребывания, разрабатывают маршруты для китайских 
делегаций, прибывающих в страну, рассылают поздравления, составляют протесты 
и т. д. Нередки случаи, когда корреспонденты агентства Синьхуа берут на себя 
роль дипломатов для ведения переговоров. Корреспондент агентства Синьхуа Гао 
Лян, работавший в странах Южной Африки, действовал в качестве посредника тог
дашнего китайского посла в Танзании Хэ Ина по вопросу расширения отношений 
с Бурунди и другими южно-африканскими странами5. Двум сотрудникам агентства 
Цзянь Шэсе и Чан Лянпину было поручено провести переговоры с премьер-мини
стром Конго по вопросу обмена миссиями. Более того, как отмечает зарубежная 
пресса, заведующий корреспондентским пунктом в Гонконге Ван Гуан фактически 
играет здесь роль посла, а некоторые сотрудники агентства имеют дипломатические 
паспорта и пользуются дипломатической неприкосновенностью. Летом 1978 г. адми
нистрация агентства Синьхуа купила в Гонконге двадцатитрехэтажный отель 
«Хэппи вэлли» стоимостью в 15,5 млн. долл.

Отделения агентства Синьхуа, нередко выступая в роли дипломатических мис
сий, добиваются предоставления их служащим свободного передвижения в странах 
пребывания. Это обстоятельство позволяет использовать учреждения Синьхуа за 
границей в качестве инструмента для создания на неправительственном уровне в 
этих странах так называемых «единых фронтов», через которые Пекин с помощью 
журналистов устанавливает более тесные связи с левоэкстремнстскими элементами. 
Деятельность сотрудников агентства Синьхуа нередко кончается выдворением их из 
страны и арестами. В годы «культурной революции» представители Синьхуа высыла
лись из Ганы и Бурунди за участие в попытках изменить государственный строй в 
этих странах. В кульминационные периоды идеологических кампаний в Китае, ки
тайские журналисты делали попытки вызвать беспорядки в Непале, Бирме и Сене
гале 6. За вмешательство во внутренние дела стран пребывания корреспонденты 
агентства Синьхуа были выдворены более чем из десяти стран.

Агентством Синьхуа, помимо снабжения тщательно отобранной и приглаженной 
информацией всех каналов массовой информации, также выпускается закрытый ин- 
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первую очередь против Советского Союза. С этой целью Синьхуа рассылает 
эмиссаров во все страны мира. В 1971 —1972 гг. один из заместителей директора

Для этих изданий характерна тенденциозность подбора и подачи материалов, 
особенно сообщений о благоприятной реакции за рубежом на события в Китае и 
на внешнеполитические акции КНР. Материалам, посвященным так называемому 
«третьему миру», свойственна демагогичность. Если в других материалах делается 
хотя бы попытка как-то соблюсти видимость объективности, то в сообщениях о стра
нах социалистического содружества и о Советском Союзе маоисты от журналистики 
теряют всякое чувство меры, перепечатывая заведомую клевету реакционной запад
ной печати, широко используются грязные пасквили, которые стряпают раскольни
ческие пропекинские группировки. Необъективность информации, клевета на народы 
и правительства других стран, и прежде всего на страны социализма, в целях обмана 
китайского народа вынуждают маоистов тщательно скрывать от иностранцев закры
тые издания Синьхуа.

Подавляющее большинство материалов этих изданий — тщательно отобранные 
сообщения из зарубежных источников. Анализ «Цанькао сяоси» показывает, что 
источниками материалов, публикуемых в бюллетене, являются агентства Рейтер 
(Англия), Ассошиэйтед Пресс (США), Франс Пресс (Франция), Сентрал Ньюс 
Эйдженси (Тайвань), радио вооруженных сил США, 
газеты «Крисчен сайенс монитор», «Нью-Йорк тайме» 
ния. Материалов, исходящих собственно от агентства Синьхуа, крайне 
дует также отметить, что лишь 17 % содержания этого издания составляют материа
лы из стран социализма7. Среди зарубежных наблюдателей существует мнение, что 
«Цанькао сяоси» тщательно скрывается от постороннего глаза потому, что в Пеки
не опасаются раскрытия путем анализа этих публикаций истинных политических 
намерений китайских руководителей 8.

В сферу деятельности агентства Синьхуа входит и специальный орган комис
сии по делам зарубежных китайцев. Для распространения маоистских изданий, пред
назначенных для «хуацяо» — зарубежных китайцев, Пекин создал в Гонконге спе
циальное информационное агентство «Чжунго синьвэнь», распространяющее подго
товленную в Пекине информацию по всем странам, где живут китайские эмигранты.

Агентство Синьхуа имеет свои собственные средства распространения инфор
мационных материалов и пропаганды за рубежом. Уже к 1957 г. агентство ежесу
точно передавало от 8 до 12 тыс. слов по 9 различного рода каналам проводной 
связи в Лондон, Прагу, Гонконг, Токио, Карачи, страны юга Европы, Каир, Пхень
ян и Ханой.

В 1972 г. по данным западных специалистов агентство Синьхуа имело свои 
отделения, корреспондентов или постоянных сотрудников в 40 зарубежных странах, 
в том числе впервые при представительстве в ООН в Нью-Йорке, где было аккре
дитовано пять его корреспондентов. Агентством подписаны соглашения об обмене 
информацией и фотоматериалами с крупнейшими информационными агентствами 
мира: Ассошиэйтед Пресс, Юнайтед Пресс Интернешнл, Рейтер, Киодо Цусин 
Франс Пресс.

В последнее время отмечаются случаи установления агентством Синьхуа так 
называемых «особых отношений» с рядом зарубежных газет, прежде всего в стра
нах «третьего мира». Эти газеты бесконтрольно и безвозмездно помещают на своих 
страницах материалы агентства. Такие отношения, в частности, установлены с тан
занийской газетой «Африкэн стандард» и конголезской «Дипанд»9.

Агентство также издает свой собственный «Информационный бюллетень агентст
ва Синьхуа», (ИБАС), предназначенный для распространения за рубежом. Агентст
во ежедневно передает в свои зарубежные отделения информацию, которая затем 
на месте размножается ротаторным способом на языке страны и продается или 
распространяется бесплатно. Для иностранцев, проживающих в пределах КНР, вы
пускаются «Новости иностранных агентств и прессы» на английском языке. Для 
сравнительно узкого круга партийных, административных и военных работников 
агентство Синьхуа издает довольно полный справочный журнал зарубежной инфор
мации, помещающий даже негативные комментарии и новости о Китае за рубе
жом. Здесь также сообщается о политической, экономической и культурной жизни 
на Тайване, в Гонконге и Макао, а также информация о положении в международ
ном коммунистическом движении.

В общей сложности агентство Синьхуа ежедневно выпускает 32 информацион
ных бюллетеня, которые не поступают в продажу 10.

Конец 1971 и начало 1972 года были отмечены активизацией деятельности 
агентства Снньхуа на международной арене, и прежде всего в странах 
Европы, где, как теперь стало очевидным, китайские руководители пытаются 
тнть священный союз реакционных сил для борьбы против мира социализма,
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агентства Дэн Ган посетил Румынию, Швейцарию, Австрию, Данию, Норвегию, 
Финляндию и Швецию. С усилением гегемонистских, великодержавных тенденций 
Пекина агентство Синьхуа еще интенсивнее используется в качестве инструмента 
навязывания идей маоизма народам Азин, Африки и Латинской Америки. В течение 
1970—1973 гг. высокопоставленные руководители Синьхуа посетили Турцию, Юго-

Конго, Заир, Сенегал и др. Тогдашний директор агентства Чжу Мучжн 
также США и Канаду. Особая активность агентства была отмечена в стра

нах Латинской Америки и в бассейне Карнбского моря, где делегация Синьхуа во 
главе с Ли Яньнянем имела встречи не только с представителями журналистских 
кругов этих стран, но и с главами государств **.

Агентство Синьхуа — это рычаг, который пускается в ход каждый раз, когда 
в Пекине решают предпринять очередную кампанию клеветы или провокационную 
акцию. Ныне весь пропагандистский аппарат маоистов во главе с агентством 
Синьхуа включен в кампанию необузданной клеветы на Советский Союз и социа
листическое содружество. Не прекращаются злобные нападки на социалистическую 
Кубу. Агентство Синьхуа почти ежедневно источает также инсинуации о «несчастной 
участи» своих соотечественников во Вьетнаме. Неблаговидная роль, которую играло 
агентство Синьхуа и его представители в Ханое, разоблачена перед мировой об
щественностью печатью СРВ. На конкретном материале убедительно показано, что 
ханойское отделение Синьхуа являлось фактически одним из центров, провоцирую
щим вьетнамцев китайского происхождения не только покидать свою родину, но и 
наносить по возможности больший экономический и политический ущерб Вьетнаму,2.

О важной роли агентства Синьхуа в арсенале средств борьбы пекинских руко
водителей против международного коммунистического и рабочего движения, про
тив стран реального социализма говорит тот факт, что даже в самые мрачные дни 
«культурной революции» китайские правители тщательно оберегали эту организа
цию. Она была поставлена под непосредственную опеку «группы по делам культур
ной революции», которая издала специальные инструкции, запрещавшие втягивание 
агентства в «революционную деятельность в силу важности стоящих перед ним 
задач»13, там не создавался даже так называемый «ревком», лишь с конца 1967 г. 
до 1 июля 1972 г. осуществляла контроль армейская группа НОАК.

В структуре агентства основными подразделениями являются: отдел между
народной информации, в функции которого входит сбор и обработка информации, 
поступающей из-за границы, иностранный отдел, подготавливающий материалы для 
зарубежной аудитории на иностранных языках, и отдел фотохроники. Технико-адми
нистративная служба агентства включает управление связи, справочный отдел, бюро 
по связям с иностранными корреспондентами, отдел переводов со штатом из 20 пе
реводчиков, не считая журналистов, также занимающихся переводами. Численность 
сотрудников агентства достигает 4 тыс. человек. Из них примерно 600 человек 
являются корреспондентами по внутренним вопросам, 200 — специализируются 
на международных новостях н.

После завершения очередной кадровой перетряски в различных звеньях про
пагандистского аппарата в мае 1977 г. на посту директора агентства Синьхуа был 
восстановлен Чжу Мучжи. Однако его вскоре заменил Цзэн Тао, занимавший в раз
ное время посты начальника секретариата горкома партии в Шанхае, заведующего 
отделением агентства Синьхуа на Кубе, посла в Алжире, Югославии, Франции и 
заместителя директора агентства Синьхуа.

После устранения «банды четырех» в октябре 1976 г. и смены руководства 
Синьхуа не было каких-либо сообщений о структурной перестройке агентства или об 
изменениях содержания его деятельности.

Разрыв с марксизмом-ленинизмом, смыкание с сплайн империализма и войны, 
ужесточение политики антисоветизма и антисоциализма неизбежно влекут за собой 
соответствующие сдвиги в деятельности и структуре агентства Синьхуа как инсти
тута подрывной деятельности в мировом коммунистическом и национально-освободи
тельном движениях. Поэтому изучение этого института, который занимается идеоло
гической обработкой сотен миллионов людей в духе шовинизма, гегемонизма и 
экспансионизма, должно быть важным звеном в разоблачении политики, враждебной 
делу мира и интересам всего человечества.
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* См. статью В. Ф. Сорокина «Жизнь, отданная науке». — «Проблемы Дальнего 
Востока», 1981, № 1.

Академик В. М. Алексеев (1881—1951)* в годы войны работал над антологией 
шедевров классической поэзии и прозы. Он перевел 463 поэтических и 402 прозаи
ческих произведения IV в. до н. э. — XVII в. Из всей этой огромной массы интересней
ших художественных текстов пока опубликована лишь малая доля (66 произведений 22 
авторов вошло в изданную в 1958 и переизданную в 1959 г. книгу «Китайская клас
сическая проза в переводах академика В. М. Алексеева»). В публикуемой ниже под
борке, подготовленной к печати доктором филологических наук Б. Л. Рифтиным и 
дочерью академика В. М. Алексеева М. В. Баньковской при любезных консульта
циях ближайшего ученика В. М. Алексеева профессора Л. 3. Эйдлина, представлены 
отдельные образцы переводов из древнекитайской прозы III в. до н. э.— II в. н. э. 
Из огромного количества переводов В. М. Алексеева были выбраны те, которые, как 
кажется, представляют наибольший общественный интерес и дают новый важный 
материал для понимания как специфики традиционного китайского мышления, так 
и особенностей литературного творчества древнего Китая.

Подборка открывается посланием Ли Сы (ок. 284—208 гг. до н. э.). Ли Сы был яр
ким представителем древнекитайского легизма, о котором столь много писалось в 
Китае конца 70-х годов. Он родился в царстве Чу, учился у знаменитого философа 
Сюнь-цзы, но, видя, что чуский князь не может оценить его таланта государствен
ного мужа, а другие царства слишком слабы, отправился в северо-западное царство 
Цинь, мечтая найти применение своим способностям. Он понравился циньскому ми
нистру Люй Бувэю, и тот представил его правителю, будущему императору Цинь 
Ши-хуану, который назначил его на высокую должность. Прежде в Цинь никогда 
не допускали к княжескому двору бродячих ученых, уроженцев других царств, но 
Люй Бувэй как первый министр стал привечать талантливых людей из других земель, 
и это не могло не вызвать недовольства местной знати. Ссылаясь на случаи засылки 
шпионов и убийц из соседних царств, местные сановники добились от князя изда
ния указа об изгнании пришельцев. Подлежал изгнанию и Ли Сы, но написанное им 
послание государю оказало свое действие, и приказ тотчас же был отменен.

Империя Цинь, основанная князем, при котором служил советником, а впослед
ствии и первым министром Ли Сы, просуществовала всего 40 лет. Жестокие меры 
подавления народа, тирания, массовые казни жителей покоренных царств, грандиоз
ное строительство Великой стены и пышного дворца Эпан, истощение людских ре
сурсов — все это привело к падению первой централизованной империи, основанной 
Цинь Ши-хуаном, правителем, оценка личности которого вызывала многочисленные 
споры в современном Китае. Ошибки его правления — тема знаменитого трактата 
Цзя И (201 —169 гг. до н. э.), видного сановника ханьского императора Вэнь-ди и, как 
писал В. М. Алексеев, «блестящего писателя, эссеи которого обязательно украшают 
каждую учебную хрестоматию».

Современник Цзя И, прославившийся своей ученостью Чао Цо (? — 154 г. до н. э.) 
представлен в публикуемой подборке докладом государю по поводу первостепен
ной значимости сельского труда и ценности зерна. Чтобы правильно понять это со
чинение, следует учесть, что писалось оно во времена, когда кочевники-гунны 
стоянно нападали на китайские пограничные заставы, а служившие там солдаты, 
получая нужного провианта, не могли должным образом отражать нападения кочев
ников. Поэтому-то доклад и кончается словами о том, что если государь внемлет 
советам Чао Цо, то на далеких заставах будет вдоволь провианта. В этом, так 
сказать, ближайший практический смысл доклада, в котором развернута целая прог
рамма «экономической перестройки» государства на основе традиционных конфу-
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Сочинения Лу Вэньшу (I в. до н. э.), Бань Чао (33—103) и его сестры Бань Чжао 
(? ок. 116 г. до н. э.) также посвящены проблемам сугубо общественным. Напи
санные около двух тысяч лет тому назад, эти человеческие документы и сегодня 
должны звучать в Китае удивительно современно. Например, послание Лу Вэньшу 
о возвышении человеческой личности и отмене суровых казней, о необходимости 
сделать так, чтобы деспотии жестоких тюремщиков, отправляющих на смертную 
казнь десятки тысяч ни в чем неповинных людей, пришел конец. Государь одобрил 
проект Лу Вэньшу, но достаточно прочитать любую книгу по истории Китая, чтобы 
увидеть, сколько раз еще тюремщики брали верх над честными людьми в этой 
многострадальной стране.

Выдающийся китайский дипломат Бань Чао в начале 70-х годов I в. н. э. 
был послан в Западный край (то есть в области современных Цинхая и Синьцзяна) 
с целью нейтрализовать угрозу гуннского нашествия. С ним было всего 36 человек, 
но ему удалось не только предотвратить очередное нашествие кочевников, но и 
заключить союз с правителями пятидесяти мелких тамошних царств. Почти трид
цать лет пробыл он в суровом Западном крае, стал стар, немощен, обратился с 
петицией к государю, мечтая получить разрешение вернуться в родные края, но за 
три года император Хэ-ди так и не удосужился ответить на его послание, и только 
слезное ходатайство его сестры блестящей поэтессы Бань Чжао, также помещаемое 
здесь в переводе В. М. Алексеева, растрогало его, и 70-летний дипломат получил 
наконец разрешение вернуться,— вернуться, чтобы через месяц умереть «от груд
ной болезни».

Блестящие сочинения древнекитайских авторов в первоклассных переводах 
академика В. М. Алексеева есть тоже документ своей эпохи, свидетельство кропот
ливого и самоотверженного труда замечательного советского ученого.

Переводы эти делались в суровые военные годы, о чем рассказывается в пуб
ликуемой ниже вступительной статье к ним, написанной дочерью В. М. Алексеева — 
М.В. Баньковской.

Передача китайского художественного слова русским художественным словом — 
эта труднейшая задача была одной из главных в научном творчестве В. М. Алексеева, 
от студенческой скамьи и до конца жизни. В 1943 г., в то самое время, когда 
В. М. Алексеев работал над публикуемыми здесь переводами, набрасывая наметки 
для доклада об установках переводчика-синолога, он записал: «Я занимаюсь китай
ским языком уже 45 лет, но трудность (в том числе и композиционная) не уменьша
ется... Трудность китайского языка совсем не в иероглифическом оформлении, а имен
но в «ли энь шэнь» — «глубине китайской мысли», в литературном намеке и в после
довательности логической, заслоненной до неузнаваемости образностью. ...Конечно, все 
китайское общечеловечно, и нет такой «китайщины», которую нельзя было бы в совер
шенстве перевести. Но это сопряжено с большим трудом: подходами, предисловиями, 
послесловиями, комментариями, парафразами. Миссия переводчика оригинала на род
ной, да еще точный, да еще складный язык огромна — надо вводить в сознание все 
полностью!»

О трудностях и сомнениях, которые мучили и не отпускали от себя, щедро наде
ляя и терзаниями неразрешимого, и радостью содеянного, В. М. Алексеев говорил 
и писал много, с полной искренностью оценивая и критикуя свои достижения и пробе
лы. Эти его оценки и установки, имеющие прямое отношение к публикуемым перево
дам, читатель может найти в книге В. М. Алексеева «Китайская литература». Здесь же 
мы хотим представить — как самые живые и непосредственные свидетельства 
работы над переводами — то, что было сказано во время самой этой 
дела, в письмах к ближайшему другу и коллеге академику И. Ю.
Борового (Северный Казахстан) сначала в осажденный Ленинград, затем в Москву, 
куда летом 1942 г был эвакуирован тяжело больной Крачковский. Письма военных 
лет (январь 1942 — май 1944 г.), сообщения о новых и новых потерях учеников, дру
зей и весной 1943-го — сына, Михаила Алексеева. Скорбь, боль, тревога — и туг же 
спокойный разговор о делах, науке, работе, — разговор ученых, в самых тяжелых 
испытаниях оставшихся верными своему долгу и самим себе, не впавших в отчаяние, 
ни на миг не терявших уверенности в победе.

В М Алексеев был эвакуирован с семьей из 
1941 г самолетом, лимит багажа - 10 кг на человека. Как самое жизненно необхо
димое им были взяты том китайской антологии и словарь. (После снятия блокады 
прибыли заранее упакованные В. М. Алексеевым посылки с последующими томами

обрёл комн^у (на семью), письменный стол и даже кресло. В местном магазине была
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* Непреодолимая сила (франц.), 
*• В конце концов (франц.).
** На потребу обывателя (лат.).

X . Г.

Боровое. 24 нюня 1943
...Читаю еженедельно разные доклады, составляемые, между прочим, «впрок», но 

в виде полуфабрикатов, ибо писать и получить обратно или угодить в корзину — 
мне надоело. С другой стороны, только переводить, не осмысляя переводов, невоз-

прнобретена бутыль чернил — к сожалению, красных (потом и ее не хватило, пришлось 
разбавлять), — но не был® бумаги. С торжеством из того же магазина им было при
несено несколько больших, на полукартоне, альбомов с описанием... болезней лоша
диных копыт. Аккуратно нарезав стопы листиков, В. М. Алексеев тут же приступил к 
работе, и строки древних китайских писателей стали ложиться поверх ветеринарных 
текстов и рисунков. На тех же «копытах» написаны и некоторые письма Крачков
скому. Разбирать их трудно, но зато как ощутима на этих странных листках интона
ция времени, какой обостренной откровенностью проникнуты обращения В. М. Алек
сеева к другу, чье мнение он ставил превыше всего.

Боровое. 11 января 1942
.. Перевожу очень усердно, но до непозволительности медленно, так что закончу 

(без комментария, для которого нет книг) не ранее чем через 6 месяцев, но надеюсь, 
надеюсь, что к этому времени буду уже дома...

Боровое. 15 марта 1942
Пишу здесь свои бесконечные переводы, не имея возможности ни о чем справить

ся: у меня с собою только одна книга+словарь! Кстати, позвольте Вам как дирек
тору ИВ сообщить, что к тому времени, как Вы получите это письмо (а по-моему, уже 
через две недели, к апрелю), я закончу (в первом этапе и без комментария, для кото
рого нет ни справочников, ни бумаги) «Мастеров китайской художественной прозы в 
худ (-ом!) переводе». После первого концентрического круга, в 67 произведений, я в 
апреле и мае прибавлю еще столько же, и далее — до 200. Весь мой план на этот год 
я этим выполню — если будет бумага. Иначе, Гогсе та)еиге * буду сосать кулак и 
вообще неизвестно что делать.

Боровое. 3 июня 1942
...Я упорно сижу над китайскими мандарино-поэтами, изводящими меня подлою 

виртуозностью своих льстивых виршей, в которых слова «милость», «соизволил», «ав
густейший» варьируются на сотни ладов, а то просто подразумеваются, и мне прихо
дится их выдумывать для построения вообще какой-либо фразы. У меня в голове, 
равно в словаре, этих слов нет, и на них отзываюсь глухим раздражением. Работаю 
сильно замедленными темпами. Не думаете ли Вы, что поэзия с утра до вечера а 1а 
1оприе ** вызывает кислую реакцию, особенно у переводчика, который обязан не толь
ко сам сосать и смаковать, что дают, но и других заставлять делать то же без их 
желания, согласия и даже, увы, возможности. Вообще погибаю от собственного одно
образия и убожества, выход из которого, конечно, есть: «дайте» мне выбрать антоло
гию по своему вкусу! Да, но научно ли это? Китаец говорит: «Я люблю это», — 
а русский ему: «Нет, шалишь! По-моему, вот это лучше!» Будет не антология, но пе- 
дзнтология, а<1 изипт уи^агет ***, ибо кто судья китайской поэзии? Не я же! Тем не 
менее если: 1) буду жив, 2) буду действовать, непременно дам том IV «Антология 
по выбору переводчика». Как Вы думаете?

Боровое. 7 марта 1943
...Я сегодня заканчиваю свою «среднюю» программу «Антологии китайской клас

сической прозы», ч. II (II в. до н. э. — XX в.), ибо для «большой» нет материала, а 
для комментария по-прежнему нет бумаги, ибо та, что пришла, промокает... Кроме 
того, даже классиков под рукою нет, и, значит, точной справки нигде нельзя дать. 
Более глупого положения я не переживал: всё, всё лежит в Ленинграде, а сам я там 
работать не могу!

Боровое. 24 мая 1943
...Сейчас собираемся втроем: А. А. Фрейман, В. М. Аникеев и я, неизменный и 

еженедельный докладчик. На днях сообщал о «Римлянин Гораций и китаец Л у Цзн 
(ум. в 303 г.) о поэтическом мастерстве». Продолжу в следующую пятницу, ибо мате
риала слишком много для одного раза. Затем перейду к «Француз Буало и китаец 
Юань Хуан о том же самом». Транспорт книг меня обеспечивает работой как пере
водчика, полукомментатора и полуученого, профессора китайского языка, преподава
теля английского и французского языков. Но... классиков под рукою нет. значит, и ни
чего нет точного. Наконец перестану писать на отребье и красными Ужасными жид
костями.



156 В. М. Алексеев

покойстве ежедневном и затяжном...

Ли Сы

• Ловкий трюк (франц.).

Ли Сы в докладе государю протестует 
против изгнания пришельцев

Боровое. 17 декабря 1943
....Сейчас только что закончил (как обычно, в полуфабрикате) большую статью 

«Буддизм в китайской культуре и изящной литературе», которая обнимает с десяток 
переводов: из них один — подлинный (опт бе [огсе * — «Надпись па стеле в храме Тоу- 
то (483?)». Настроение во время перевода было проклятое: претенциозный, высокого 
штиля мудреный текст; два комментария, делающие вид, что они понимают то, что не
понятно; буддийский язык в самой условной его форме и т. д. Переводил и ругался, 
скрежеща зубами, но доведя тем не менее до конца...

Откровенные признания В. М. Алексеева в том, сколь тошно ему переводить 
льстивые изощрения «мандарино-поэтов», могут вызвать сомнение: а нужно ли было 
вообще мучиться, переводить все это? Не педантизм ли — упорное следование под
бору кнтайца-антологнета? В. М. Алексеев не раз выслушивал подобное и возражал 
со всею твердостью убежденного в своей правоте ученого: «Я считаю, что иностра
нец вообще не имеет права отбирать в антологию то, что ему нравится» (написано 
тогда же в Боровом, 1 августа 1942 г., во «Временном или посмертном предисловии» 
к первой, только что законченной части переводов). Переводы, на которые можно ссы
латься (это подчеркивается В. М. Алексеевым прежде всего), должны, по его убежде
нию, создать базис для построения сравнительной истории китайской литературы как 
литературы мировой. Понятно, что любой произвольный выбор не мог бы не нарушить 
и полноту, и объективность. Но все-таки — об этом говорится и в письмах, и в толь
ко что цитированном предисловии — В. М. Алексеев надеялся когда-нибудь «позволить 
себе составление особой антологии по моему собственному вкусу в виде приложения 
к основной».

Главное же, чего нет и не могло быть в письмах к И. Ю. Крачковскому, кото
рому подобные оговорки были не нужны, — под претящей подобострастной формой 
(обязательность которой столь очевидна, что можно и пожалеть выжимающего из 
себя эти льстивые фразы) не трудно увидеть вековечное стремление умов, не равно
душных к судьбам страны и людей, вразумить равнодушных правителей, побудить к 
справедливости и состраданию.

В прекрасном предисловии к опубликованным в «Восточном альманахе» в 1974 г. 
переводам В. М. Алексеева (из той же антологии, но более поздних веков) Л. 3. Эйдлин 
емко и четко ответил сомневающимся в нужности подобных переводов: «...до самого 
последнего времени китайские старые писатели были в круге читательского внимания 
интеллигенции. Их имена, строки из их сочинений были известны широко в народе. 
Насильственный обрыв этой традиции произошел на наших глазах. Не исключено и 
то, что мы окажемся свидетелями возвращения ее к жизни: это неминуемо свершится 
рано или поздно. Вот почему представляемые нами переводы В. М. Алексеева и для 
нас не просто приобщение к старинной культуре великого народа, не только утоление 
любознательности, призывающей к знакомству с иными плодами человеческой мысли, 
не одно даже наслаждение изяществом художественного выражения этой мысли, но 
и встреча с размышлениями, общими для человечества любой поры его существования».

М. В. Баньковская

Циньские родичи царского дома и крупные чиновники обратились к Циньскому 
государю с таким представлением: «К нам приходят сюда люди от разных удельных 
князей, определяясь на циньскую службу. Они в большинстве случаев имеют в виду 
содействовать своими беседами изоляции циньского удела в интересах их собственных 
повелителей. Просим изгнать их всех без исключения». Ли Сы по их приговору тоже 
очутился в числе изгоняемых. Тогда он подал государю рапорт, в котором писал сле
дующее:«Я слышал Государь, что служащие Ваши решили всех изгнать пришельцев. 
Позвольте думать мне, что это — заблужденье. Когда-то было так, что князь Му-гун

Боровое. 19 мая 1944
...Сижу над переводами самых трудных текстов и редактированием плюс коммен

тарием к поэтической антологии. Негодующе чиркаю в том, что произвел два года то
му назад, ибо в своем переводческом искусе ушел дальше начатков своих... Однако 
если через каждые два года я буду все целокупно уничтожать, то где же остановка? 
В могиле, что ли? Сильно встревожен этим открытием — и вообще пребываю в бес-
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искал себе людей на службу. На западе взял он средь жуков Ю-юя, с востока, в Юань, 
он добыл Боли Си. Приветствовал Цзянь Шу из Сун, искал Пэй Бао, Гунсунь Чжи он 
в Цзинь — вот эти пять господ не родились ведь в Цинь, а князь Му-гун их взял к се
бе на службу; он присоединил к своим владениям еще десятка два уделов и стал 
сейчас же властвовать над всеми на западе владениями жупов. Князь Сяо-гун провел 
мероприятья, которые ему дал Шанский Ян2; они изменили народные нравы, иначе 
направили массовый быт. От этих законов народ стал привольнее жить, и все госу
дарство от этого стало богатым и сильным тогда. Все сотни родов, народные массы 
служили царю с удовольствием, счастьем, и все государи — соседи его, сближалися 
с ним, покорялись ему. Он захватил войска уделов Чу и Вэй, забрал себе земли на 
тысячу ли. И до сих пор еще там твердо управляют. Князь Хуэй — он тоже принял, 
в жизнь провел те планы, что Чжан И3 ему придумал: он вырвал у соседей землю 
«Среди Трех Рек»4; на западе он присоединил к себе и Ба и Шу; на севере забрал 
Шанцзюнь, на юге взял Ханьчжун; кольцом охватил все девять племен инородцев, 
себе подчинил две столицы большие, как Янь, так и Ин5. На востоке сумел захватить 
он твердыни Чэнгао, нарезал себе самых жирных земельных угодий. Затем он разнял 
коалицию по вертикали6, состоявшую из шести государств: заставил их всех повер
нуться на запад лицом и служить только Цинь. И доселе еще его дело живет. Князь 
Чжао нашел себе друга в Фань Суе; низверг он маркиза Жан-хоу, прогнал от себя 
Хуа Яна, свой княжеский дом укрепил и запер влиянье отдельных семейств. Он. как 
тутовый червь, поедал все владенья князей и дал завершиться монархии Цинь. Все 
эти четыре владетеля жили работою пришлых гостей. И если на дело отсюда взгля
нуть, то в чем провинились пришельцы пред Цинь? Ведь если бы эти четыре власти
теля раньше отвергли пришельцев-гостей, к себе их совсем не приняв, и если б они 
отстранили ученых, на службу не взяв их к себе, это значило б только не дать госу
дарству богатств настоящих и выгод, а также лишить этим циньское царство славы 
большой и сильной страны.

Теперь же, о Вы, у подножья дворцового входа которого я вот сейчас стою. Вы 
достали себе драгоценные камни из Куньских далеких гор. а Вы обладаете редкими 
перлами, теми, что были до вас у маркиза Суй-хоу, а также Бянь Хэ7. Повисли на 
Вас жемчужины светлой луны; привешен на Вас меч с «Великих Холмов». В упряжке 
у вас рысак исключительный Сяньли. Водружено знамя лазурного феникса здесь, 
стоит барабан из кожи великого монстра. Средь этих всех ценностей нет ни одной, 
которая бы в Цинь родилась. А Ваше Величество так ведь их любит! — Так что же 
выходит? — Ведь если приемлемым для вас является лишь то, что родилось в Цинь, 
то это бы значило только, что перлы ночного сиянья дворцам украшеньем не будут 
служить, а вещью из кости слона, носорога никто любоваться больше не станет; жен- 
шины из Чжэн и Вэй 8 не будут служить Вам в тех дальних дворцах; не будут тогда 
рысаки знаменитые Цзюэ и Ти в ваших конюшнях кормиться; золото или латунь из 
стран, что к югу от Цзяна, не будут уж в употребленьи, яркие краски художников 
шуских не будут пред Вами сиять. И если те, кем так украшены дворцы, что позади 
других расположились, кто услаждает дух и мысль, пленяет слух и взоры Ваши, — 
и если эти все созданья приемлемы для Вас лишь с обязательным условьем происхо
дить из Цинь, и только Цинь, то это б значило тогда, что булавки из взнских жемчу
жин, и серьги из лучших каменьев, и платья-шелка из местности Э. украшенья в парче 
и узорном атласе... что все эти вещи не будут являться больше пред Вами, пойдут 
по рукам и прекрасное .будет не то уж. Эти красавицы, нежные, тонкие, милые, оча
ровательные женщины, в Чжао рожденные девы — тоже не будут стоять возле вас. 
Позвольте, бить в глиняный жбан или плошку какую-нибудь, струну пощипать пли 
звякать костями, затем бормотать «у-у-у», восхищая всем этим и уши и глаз. — вот 
подлинно циньские звуки. А чжэнскне, вэйские песни о тутах; а музыка, напевы Шуня, 
«военных слонов» 9 — то музыка царств уж других. Теперь Вы бросили бить в жбан и 
чан, отдавшись чжэнской песне и вэнской. отставили циньские струны и взялись за 
напевы Шуня... Как это понять? Восхищенная мысль перед нами, так принято гля
деть — вот и все... А вот когда Вы принимаете людей к себе на службу, то дело уж 
не то. Не спросив никого, он приемлем иль нет. не судя уж о том. он кривой иль 
прямой, все, кто здесь не из Цинь, отвергаются; гонят прочь всех пришедших извне. 
Выходит так, что внимание все на любовных страстях, на музыке, жемчуге, яшме; 
в пренебрежении же — весь народ! Уж вот где похвастаться нечем пред миром! Не 
в этом уменье справляться с князьями!

Я слышал, Государь, «в полях обширных много злаков, а в государстве, что по
больше, многолюдно. Если войско могуче, солдаты храбры. Поэтому гора Тайшань 
не уступает своей земли и этим держит свою громаду. Река и море не отбирают, 
не отвергают и мелких струй и этим могут свою наполнить всю глубину. А настоя
щий владыка-царь не отвергает народных масс, и этим может свою он доблесть на 
свет явить». И пот ему земля — без всяких стран чужих и люди все без иноземцев, 
все годовые сезоны полны для него красоты, и духи и боги ниспосылают благость свою. 
Вот этим и были вне всяких сравнений пять Древних Монархов и Трое Царей. Те
перь же выходит, что Вы, без вниманья оставив свой черноголовый народ, даете 
тем самым ресурсы соперникам-царствам. Вы гоните прочь пришельцев-гостей, чем 
только крепите дела всех соседних князей. Вы этим заставите всех нас, ученых Земли 
Поднебесной, от вас уходить и не сметь уж стремиться на запад 10, связать себе ноги
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Вот в чем я укоряю Цинь
Цзя И

п в Цннь_ не входить. Но это ведь, как говорят, давать врагу солдат, разбойнику 
слать хлеб. А знаете, есть много ведь вещей, которыми охотно дорожат, но не родится 
в Цинь они. Найдется много тех ученых, что, не родившись в Цинь самой, готовы ве- 
рой вам служить. Теперь же Вы прочь гоните пришельцев, чтоб подарить их враже
ским уделам; вредите своему народу, обогащая лишь врагов. Внутри себя опустошив, 
садить тем злобу средь князей — и при таких делах стремиться к безопасности страны 
и государства! Конечно, ничего нз этого не выйдет!»

Тогда князь цнньскнн отменил указ об изгнании пришельцев и вернул Ли Сы его 
должность.

Князь циньский, титул храмовой имеющий Отцелюбивый **, забрал себе твердыню- 
гору Сяо, а также леёссовый проход Ханьгугуань, в руках своих держал страну, 
именовавшуюся Юн12. Князь и его помощники-министры старались крепко их держать, 
чтоб из своих твердынь высматривать и караулить Чжоу, тогдашний царский дом. 
И он задумывал уже: словно рогожку-подстилку скатать страны под нашим небом, 
мир целиком захватить в свои руки, словно в мешок какой-то засунуть все земли 
среди четырех морей. У него на уме уже было все восемь пространств бесконечных 
как бы в себя проглотить; все, что средь них лежит, объединить в своих руках. В это 
самое время Шан 13-господарь циньским князьям помогал, в этом владенье устроив, 
внутри его, строгий и твердый режим. Он требовал, чтобы народ пахал прилежно, 
ткал, производя меж тем оружие для обороны крепостей и для сражении в поле. 
В внешней же политике своей он принцип проводил соединения одних против других 

г в драку втравливал удельных всех князьков. И циньские князья, сложивши руки без- 
аботно на груди, забрали земли, что лежали за западной излучиной реки''1. Когда 
юнчался Сяо-гун (Отцелюбивый), князья Хуэй-вэнь, У, Чжао-сян (по титулам их 
храме циньских предков) преемствовали эти начинанья своих предшественников в 

.инь, и, исходя из планов, что завещаны им были, они па юге захватили страну 
<аньчжун, на западе присвоили себе страну Башу, а на востоке откромсали себе 

жирнейшие угодья из плодороднейших земель; и наконец, на севере они себе забрали 
также важнейшие в военном смысле пункты и области особого значенья. Князья-со
седи испугались, устроили свиданье за свиданьем, за лигой лигу вслед, придумывая 
разные пути, которыми возможно было б им ослабить силу Цинь.

Они не скупились на ценные вещи и редкие камни, тяжелые слитки и жирные 
земли, чтобы привлечь к себе ученых мировых, прославивших себя в стране под небом 
нашим. Они соединялись один с другим в союзы, связываясь дружбой, чтоб жить 
им вместе, как один. При этих обстоятельствах в уделах равных жили: в уделе Ци — 
Мэнчан, в уделе Чжао — Пинъюань; в Чу жил Чуньшэнь; в уделе Вэй — Синьлин *5. 
Четыре этих господаря все были люди, одаренные сознательностью ясной и умом. При 
этом в их сердцах жила большая преданность и честность, им можно было доверять. 
Все это были и широкие натуры, глубоко искренние люди, любившие, жалевшие дру
гих. И цену знали всякому достойному они, ученого отменно уважали. Они старались 
включить в союз свой те государства, что шли продольно, и разобщали между собой 
те, что лежали им поперек. В союз включили народ уделов: Хань, Вэй, Янь, Чжао, 
Сун, Вэй 1в. Чжуншань. В такие времена среди ученых на службе у князей шести 
великих государств имелись люди с именами Нин Юэ, Сюй Шан, Су Цинь, Ду Хэ ”. 
Они им вырабатывали планы и схемы для своих князей. Другие же: Ци Мин, Чжоу 
Цзуй, Чэнь Чжэнь, Чжао Хуа, Доу Хуань, Ди Цзин, Су Ли, Юэ И и многие другие — 
их мысли проводили в жизнь. У Ци, Сунь Бинь |8, Дай То, Ни Лян, Ван Ляо, Тянь 
Цзи, Лянь По, Чжао Шэ и прочие мужи организовывали им войска, войну. И вот они 
с своими землями, которых было больше в десятки раз, чем было то у Цинь, и с 
войском численностью в сто десятков тысяч, имея пред собой высокие твердыни за
ставы Цинь, напали на нее. И циньские войска открыли им свою заставу и стали 
приглашать войти своих врагов. Тогда войска всех девяти уделов бежали опрометью 
прочь и не подумали о том, чтобы войти туда, куда их зазывали. И Цинь, не израсхо
довав стрелы, не бросив во врагов копья, увидела, что все страны Китая и все се 
удельные князья уже истощены, беспомощны, бессильны. Тогда распались лиги кня
зей их договоры утратили силу... Они старались друг пред другом — кромсать куски 
своей земли, чтоб ею циньиев подкупить. А Цинь имела уж в себе избыток сил. Теперь 
она учла все недостатки своих врагов, помчалась вслед бегущих войск, погналась в 
тыл своим врагам. И лег тогда на трупе труп, десятки сотен тысяч их, и кровь текла. 
Да ТЦинь° пользуясь теперь удобствами и выгодой создавшихся позиций, посла для 
всей страны суровейший режим, оторвала от части часть, разодрала и реки, и масси
вы Сильные царства просили пощады и падали ниц; слабые царства входили уже как 
вассалы^чиновники к Цинь во дворец. Так дело обстояло вплоть до Сяо-взня, Чжуан-
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сяна, которые воспользовались властью лишь на немного, в обшрм, дней, и в государ
стве их на это время затишье было без событий. Когда ж появился Первый Влады
ка19, то он вдохновился остатнею мощью шести предыдущих великих князей. Взмах
нул он длинною плетью, поехал на мире Китая, как будто на дрогах. Проглотил обе 
Чжоу20, уничтожил князей, взошел на самый великий из тронов, на все шесть стран 
света21 режим наложил. Взял в руки палку, плеть и стал бить ею по спине страны 
под небом нашим, в страх приведя перед собой все земли средь окраинных морей 22. 
На юге отнял он все страны, что входили в союзы Ста Юз, и преобразовал их госу
дарство в две области: Гуйлинь и Сян. А государь союза Ста Юэ, с опущенною голо
вой, с веревкою, обвязанной вкруг шеи, бросал свою судьбу и жизнь последнему тю
ремщику-наймиту. И вот тогда он повелел Мэн Тяню: там, на севере, построить длин
нейшую из стен и ею охранять свою страну, как бы забором иль барьером. Он отогнал 
сюнну23 ли на семьсот; их варварские орды не смели двигаться на юг и там пасти 
своих коней, а их войска не смели уж, согнувши лук, идти отмщать свои обиды. За
тем он упразднил правление людьми в завете древних государств; предал он факелам 
слова всей сотни древних мудрецов, чтоб этим оглупить весь свой черноволосый про
стой народ. Сокрушал знаменитые он города, убивал всех талантливых, славных лю
дей. Собрал оружие со всей страны под небом нашим, скопил его в Сяньяне у себя. 
Пустил в огонь все острия, все наконечники у стрел, отлить велел из меди той две
надцать истуканов он, чтобы ослабить свой народ. А после этого всего он сразу' же 
владычною стопою наступил на горы Хуа, твердыню сделав в них. Желтую Реку 
использовал он, словно то был ему пруд. Захватил твердыню он в десятки тысяч 
сажень и подошел вплотную он к неизмеримым падям — и это все считал своим, на
веки нерушимым. И полководцы, наилучшие лучники, из сильных сильные, охраняли 
ему все самые важные пункты; верноподданные слуги и отменные войска все выстраи
вались в ряд, с оружьем острым на плечах... Кто ”б мог и что тогда ему сказать?

Вот наконец страна была утверждена, закреплена в его руках, и Ши-хуан, Едино
держец Первый, в душе своей уже решил, что твердыни страны средн застав, и сте
ны, словно из металла, чуть не на тысячу с чем-то ли, и сыновья со внуками его — едино
держцы, как и он, — что это будет достояньем десятков тысяч поколений. Когда же 
умер и исчез Единодержец Первый, остатний блеск величества его все потрясал еще 
далекие народы. Однако появляется Чэнь Шэ24, происходивший из низов, которым 
чан был окном, веревка ж на дверях — их осью. Он был простейшим из простых 
и подневольный человек, из поселенцев-беглецов и ссыльно-каторжных людей. Его 
способности едва ли достигали до среднего простого человека. В нем не было до
стоинств, какие были у великих мудрецов Чжунни и Мо-цзы м, и не было таких бо
гатств, как Таочжу, И Дунь26 имели. Он нерешительной и робкою стопой, нетвердо 
выступил вперед среди солдат, совсем таких же, как и он; не поднимая головы, под
нялся вдруг из глубины межей в полях и средь дорог. Он за собою вел солдат, вконец 
усталых и больных, разбросанных то там, то тут. Встал во главе отряда он, в котором 
было всех солдат лишь сотен несколько всего, и все же с ними вдруг напал на цинь- 
ские войска. Вместо оружия были у них лишь жерди из срубленных ими деревьев; 
вместо флагов и знамен в руках были просто шесты. А вся страна под ними собра
лась, как тучи клубом в небесах, на зов откликнувшись Чэнь Шэ, как отвечало б эхо 
нм. Тащили отовсюду хлеб н за войсками шли, как тень. И вот из страны к востоку 
от гор восстали один за другим великаны, люди отваги, люди-герои и уничтожили в 
корень династию, род истребив весь Цинь. А надо указать еще на то, что ведь страна 
была тогда не так мала, не так слаба.Юнчжоу как область и твердыни Сяо-Хань27 
стояли точно так же, как всегда. По положению Чэнь Шэ не был знатнее, чем князья 
Ци, Чу, Янь, Чжао, Хань, Вэй, Сун, Вэй и, наконец. Чжуншань. Лопаты, ручки от 
сохи, мотыги, кирки, топоры не были лучше и острей, чем пики с крючьями, отточенные 
копья с древками длинными, большими. А сброд из каторжных и ссыльных не мог 
идти в сравненье также с войсками регулярными всех этих девяти удельных госу
дарств. По глубине своих тактических задач, по предусмотренности планов и затей, 
по способам перемещенья войск и применения оружия и пик повстанцы не могли 
сравниться с мудрецами, учеными на службе у князей в былые оны времена. И все- 
таки кто выиграл войну? Кто проиграл? Причудливо все это изменилось, и результат 
войны ее ведению вполне противоречил. Попробуем теперь мы сопоставить уделы на 
восток от гор с Чэнь Шэ, учтя его большой размах и устремленность, сравнить их 
и по власти над людьми, да и по силе войск... И выйдет так. что сравнивать нельзя 
нам будет их на протяженье даже года. Однако ж Цинь с небольшою горсточкой 
земли сосредоточила в своих руках власть государя всей страны, распоряжавшегося 
встарь десятком тысяч колесниц. Ей удалось к себе призвать все восемь древних обла
стей и принимать в своем дворце к царю идущих на поклон, таких же точно, как сам 
парь, удельных рядовых князей, И это длилось сотню лет, и даже более того. До
бившись этого, царь Цинь считал уж вотчиной своей весь мир, идущий в шесть сторон; 
своим дворцом — твердыню Сяо, высокий лесс прохода Хань. И вдруг какой-то чело
век все это разом погубил: на землю рухнули подряд все семь величеств храма 
Цинь28, а царь сам умер, поражен ему неведомой рукой, и стал посмешищем для всех 
людей страны под небом нашим. В чем дело? Почему? — А вот: человечность и со
весть не жили при Цинь... И то оказать еще: напасть иль защищать — две вещи 
разные как будто!
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Чао Цо в докладе императору рассуждает о ценности зерна
Чао Цо

Когда сверхмудрый царь сидит вверху народа, народ не зябнет и не голодает, то 
дело здесь не в том, что царь пахать умеет и этим кормит свой народ иль что царица 
ткет и одевает свой народ. Нет, дело в том, что он откроет путь верный к благосо
стоянью. Вот почему при Яо, Юе потоп был целых девять лет; при Тане29 засуха 
была и тоже длилась семь годов; а между тем в стране никто не был заброшен иль 
болел. Происходило этого оттого, что накоплений было много, предупрежденье зла 
шло полным ходом, и давно уж. Теперь у нас, внутри морей, страна вполне единой 
стала; обилие земли и жителей на ней не уступает Юю, Тану. Прибавим к этому еще, 
что нет ни засух, ни потопов — небесных бедствий многолетних. А между тем в своих 
запасах мы отстаем от древних лет. Как это так и почему? Дело в том, что земля 
обладает еще неиспользованными благами, народ обладает еще неиспользованной 
своей силой. Земля, что рождает хлеба, не распахана вся целиком, а запасы гористых 
и низменных мест не проявлены полною мерой, и бродячий наш в поисках пищи народ 
не ушел еще весь в земледельческий труд. Когда беден народ, то рождается подлость 
и низость. Бедность родится в нехватках; нехватки родятся тогда, когда люди не 
пашут. Когда же не пашут, то нет и зацепки в земле. А нет раз зацепки в земле, то 
все из деревни бегут и к дому, к семье уважения больше не знают. Народ стал что 
птица, что зверь. И будь то высокие стены, глубокие рвы, свирепый закон и тягчай
шие кары, не могут они, все равно, стать удержем для населенья.

Подумаем ведь только, что холод нас берет из-за одежды, пусть уж не будет 
тонкой, дорогой; что голод нас берет из-за еды, пусть уже не будет сладко и приятно. 
Когда же подбираются к телу и голод, и холод, то тут человек уж не смотрит на 
совесть и стыд. Человек так устроен, что стоит лишь в день ему раз или два не 
поесть, как голоден он; и если год целый не шьется одежда, то он уже зябнет. Пред
ставьте же, что чрево голодное пищи своей не имеет, что кожа иззябшая не получает 
одежды. Тогда даже самая нежная мать не сможет сынка своего обеспечить. Как смо
жет тогда и владетельный князь народ свой считать своим? Разумный властитель, 
он знает, что это именно так. Поэтому он и старается, чтобы народ прилежал к зем
леделью и туту. Он снижает поборы и подать, расширяет запасы зерна. Все это для 
того, чтоб наполнить амбары, сараи и на случай потопов и засух. Поэтому народ ему 
возможно взять в свое влиянье. Народ — это то. что пасомо, как стадо, стоящим над 
шм. Стремится он к выгоде так же, как воды, идущие вниз, во всех направлениях, 
|ге разбираясь.

Заметим, что жемчуг, и яшма, и золото, и серебро — голодный не может их есть, 
а зябнущий их не наденет, а между тем люди ими все дорожат. Объяснить это надо 
лишь тем, что в ходу они только у высших.

Ведь какая же это вещь! Легкая и мелкая, легко ее запрятать. В ладони помеша
ется вполне, и можно с ней вокруг Страны морей объехать и не бояться с ней ни голо
да, ни стужи. Сановника она легко заставит спиною повернуться к господину. Народ 
же легко будет прочь уходить из деревни. Воров и грабителей есть чем привлечь, бродя
га-беглец получит легкий достаток. Просо и рис, холст, шелк рождаются нашей зем
лей. растут в свое время, с земли собирает их сила людей; не могут они в один день 
быть готовы. Тяжесть в несколько даней-камней 30 — н.х средний человек не одолеет; 
воспользоваться этим подлецу не так удобно. Но если хоть на день нельзя достать их. 
то голод и холод сейчас же настанут. Вот почему разумный государь на первом месте 
чтит все пять хлебов и ни во что не ценит золото и яшму.

Возьмем теперь крестьянскую семью в пять едоков. Из них не меньше двух в 
повинности идут. А можно запахать всего лишь сотню му. Сбор с этой сотни му не 
будет больше ста камней. Весною пахать, а летом полоть, осенью жать. а зимой 
сохранять, рубить топором валежник, дрова, ходить по делам в управленье уезда, 
давать на повиность люден. Весной ему некуда деться от ветра и пыли, а летом ему 
тоже некуда деться от знойной жары; ему осенью некуда деться от хмурой погоды, 
дождей; зимою же некуда деться от стужи, жестоких морозов. Итак, средь этих вре
мен года нет дня, чтоб он мог отдохнуть. Да к этому еще прибавить надо свои дела: 
то провожает он, то он встречает; то плачет вместе с кем-нибудь, хоронит, то наве
стить идет больного. Или берет он сироту, или растит свой молодняк, и все такое 
включено в его же собственную жизнь. Вот так страдает землероб. А тут прибавятся 
еще на голову его напасти потопов разных, засух, свирепые наскоки от властей, же
стокие терзания от них; и тут же все несвоевременные подати, поборы, приказ по 
ето'-’ вечепом  отмена. Когда есть что ему продать, он продает за полиены; коль 
нечего ему продать, тогда займет под увеличенный процент. И пот тогда бывает так, 
что он продаст свои поля, свой дом, своих детей и внуков - все для того, чтоб упла
тить свои дотги А между тем вот вам купцы: тс, кто из них побольше, покрупней, 
те деньги копят'в рост дают под очень крупные проценты, а те. кто меньше и слабее, 
сидят РЯДКОМ торгуют всем. У них в руках все замечательные веши, с которыми они 
ПП п1н₽ку бРо’дятРцелый день, и пользуются тем, что в чем-нибудь есть острый недо
статок и продают втридорога тогда. Поэтому-то мужчины у них не пашут не полют, а женщины не кормя? шелкопряда. над пряжей они не сидят. Одеты они обязательно
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пестро, нарядно, а в пище у них — все мясо да рис. У них никаких нет забот земле
дельца, но полностью все. что снимается с поля. В силу богатства, довольства они 
могут с князьями, графами дружить, влияньем своим превосходят все власти. Друг к 
другу льнут только, коль выгодно это. 11а тысячу ли гуляют надменно, текут нескон
чаемою вереницей, их шапки, зонты смотрят друг в друга. Едут в прочнейшем, сте
гают жирнейших, обуты в шелка, волочат атлас. Вот чем купец съедает, глотает совсем 
земледельца; вот почему земледелец уходит, бежит, как вода. Ныне закон презирает 
купиа — глядь, а купец знатен, богат! Закон землероба держит в почете — глядь, 
землероб и беден, и ниш! Выходит, что тот, кто толпой возвеличен, — в презрении у 
государя; а тот, кто властями унижен, — тот у закона в чести. Верхи и низы друг 
другу обратны; любовь — нелюбовь совсем разошлись. ...И вдруг теперь пожелать, 
чтоб страна богатела, закон чтоб был тверд! Нет, это не выйдет!

В нынешних наших делах нет лучше, как нам предоставить народу уйти в земле
делие — только! И если хотим мы, чтоб весь наш народ ушел в земледелие сплошь, 
го дело за тем лишь, чтоб ценным осталось зерно. А путь к возвышенью зерна заклю
чается в том, чтоб народу оставлено было зерном получать поощренье, зерном же и 
штрафы платить. И вот призываем китайский наш мир вносить все зерном губернаторам 
мест, чтоб этим себе чипы добывать и этим свои погашать преступленья. Мы будем 
иметь положенье тогда, в котором богач получает чины, а бедный мужик получит 
деньгу: зерно обретает тогда большую подвижность-текучесть. И право, все те. кто 
смогут вносить все зерном, чтобы чин получить, — все эти имеют, конечно, избыток. 
Если же брать у того, кто в достатке, чтоб дать содержанье дворцу, то подати с бед
ных людей можно сильно скостить. Все это будет значить, что мы отнимает лишь там, 
где избыток, и тем отдаем, у кого недохваток. С каждым указом народу вольготней. 
То, что идет за народною волей, то, что полезно бывает народу, трояким я мыслю: 
во-первых, чтоб царь-государь имел все в полном достатке; второе, чтоб подать с на
рода снижалась; а третье, чтоб был поощряем его земледельческий труд. Теперь же 
велят, чтобы те, у кого в упряжке есть лошадь иль лошадь под верхом, избавлены 
были до трех рекрутов. А конь верховой, боевая телега — военное то снаряженье, 
известное миру всему. Поэтому-то и снимаются с них три рекрута разом. Поученье 
бога-пахаря Шэнь-пуна нам говорит: «Пусть будет из камня стена в десять сажен, 
бурлящие рвы на сотню шагов и сотни десятков тысяч носящих кольчугу солдат, но, 
если не будет зерна, удержаться не смогут они>. Если так нам смотреть, то зерно — 
это важная царская вещь, основная забота правительств. Велите народу вносить все 
зерном, чтобы чины получать до пяти степеней больших магнатов и выше; и этим же 
рекруту дать одному свободу.

Титул есть то, что во власти монарха: выходит из уст его, длится весь век. Ну, 
а зерно — это то, что посеет народ: родится в земле и без всяких ущербов.

Меж тем получение титулов знатных, а также уход от заслуженной кары — 
то. чего люди отчаянно жаждут. Вам стоит велеть лишь людям 
чтоб подать зерном вносили они на границу — для чина г — ~ 
Пройдет года три и нс больше того, как зерна на заставах будет.

вот 
всего нашего мира, 

иль для искупленья вины. 
, конечно, много.

« Л

■ .

Светлейший Чжао-император обрушился горой великой 31, и Хэ, чанъискнй князь, 
был свергнут прочь 3-’. Монарх Всесветный, Сюань-ди, тогда взошел на царский трон. 
Лу Вэньшу подал рапорт ему, говоря, что, мол, нужно бы было высоко взнести свою 
светлую личность, замедлив уклад наказаний и казней. И рапорт гласил:

«Я слышал. Государь, что в Ци произошло злодейство от Учжи. и 
Хуань возвысился чрез это33. В уделе Цзинь был случай с дамой Ли, 
Вэнь-гун стал лидером князей34. А в наше время Чжао-князь не кончил жизни сам 
собой35. Семейство Люй там подняло мятеж — и Образцовый Сын, Монарх Всепросве- 
Щенный Вэнь стал величайшим Предком в храме. И если стать на эту точку зренья, 
то бедствия страны и беспорядки, пожалуй, открывают путь всемудрому владыке. Вот 
почему Хуань и Вэнь поддержку оказали слабым н вознесли страну из разрушенья. 
Они возвеличили дело князей и Вэня и У зв. своей благодатью покрыли народные тол
щи всей сотни фамилий. Заслуги их прямо всочилнсь в заслуги тогдашних князей. 
Хотя им и было далеко до трех древних, лучших царей 3?. но весь наш тогдашний мир 
поднебесный притек к добродетелям их.

Вэнь, Государь Препросветленный, был долог, как вечность, в мысли своей и в 
доблести духа был высшим: он этим преемствовал даже ту самую, тайную душу 
небес. Он возвеличил человечность, честь; снизил казни и пени. Он соединял проходы 
я мосты, дальнее с близким он сделал единым. Почитал он достойных ученых людей, 
словно важных гостей. И народ он любил, словно красного тельцем ребенка. То, чем 
6 Пр мы Дальнего Востока № 2
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звучал

тому, чтобы сделать пину очевидной. Поэтому-

I

А надо сказать, 
рождать: когда

7
единой власти 

-венной эпохи. Вы, 
■«шли к высокому, 

то бы исправить 
и истине нача- 

цлые прикрасы, 
ропадают, под- 
одное творите, 
них доселе все 
юь люди лите- 

■м выпадам 
’ов честно- 
шиеся там. 
ые стреми- 

,д..Авых вралей, 
с все время чтили 

<е и искренние речи 
- день-деньской

фимиамом сердце, а на- 
была скрыта и замята. Вот здесь-то и лежит причина тому, что

строго — восшествие на трон владык, и это знаменует ' 
и большой, а также настороженность, вниманье к нач1 
Государь, в подножии дворца которого стою я, — ка< 
почетному призванью, с небесным повеленьем совпа 
все ошибки и прежних лет и поколений, хранить в 
ло всей эпохи, преемственной по повелению неба, 
уничтожить все страдания народов, сохранить в • 
хватить то, что готово сгинуть. Вы этим самым 

Я слышал, Государь, что Цинь имела десять 
живет, и это вот что: надзиратель в тюрьмах. Во 
ратурного таланта, образованья; всецело от'-т 
военным. Считали низкими людьми учены 
сти и правды. Наоборот, в почете были с 
И те, кто говорили правду, считались гнусА. 
лись зло пресечь и упразднить все заблуждеиьА,  
Поэтому те люди, кто в своем великолепнейшем и стр 
прежних ■ государей, не были признаваемы на службе, 
годились где-то там, в груди, а голос лести, славословь) 
I ушах сполна. Пустые, вздорные, красивые слова коптили 
:тоящая беда — та  "
Цинь власть в мире потеряла.

Теперь же поднебесный мир, благодаря той толще благостыни, которая так от
личает Вас, Величество, всегда, уже избавлен от беды металлов, кож — доспехов 
бранных; и нет у нас уж беспокойств, что холод-голод нагоняют. Отец и сын, жена 
и муж соединенными усилиями своими стремятся мирно строить дом... И все-таки 
великий мир еще не входит в нашу жизнь! Все заключается лишь в смуте, чинимой 
от тюремщиков у нас.

Конечно, надзиратели тюрьмы — великий свой мандат имеют в мире: кто мертв 
и убит, не сможет родиться опять, и то, что порвалося раз, не сможет сплестись 
снова в ткань. «Канон Писаний»41 говорит: чем убить неповинного, лучше бы было 
дать спуску нарушившим право. Но нынешний наш тюремный чиновник — о нет, 
он совсем не такой! У них высший чин тягается, соперничает с низшим. Жестокий 
считается только разумным. Погрязший в жестокости честную славу себе обретет. 
А ровный и честный увидит впоследствии много беды. Поэтому все, кто служит в 
тюрьме, хотят человеку смерти. Не то чтобы они ненавидели этих людей, но само- 
сохранность их в чем заключается? Люди должны умирать! Поэтому кровь 
умерщвленных людей на площади лужами так и течет, и люди, идущие прямо на 
казнь, стоят там так тесно — плечо к плечу.

В списках идущих на смертную казнь — десятки там тысяч людей ежегодно. 
Это всегда причиняло страданье людям совершенной морали и чувства, и то, что у 
нас величайший мир еще не вошел в жизнь людей, как раз оттого происходит, 

что свойственно людям, когда им живется спокойно, веселье в себе 
же им больно, то думают только о смерти своей. Под розгами, пал

ками есть ли такое чего не добьется, коль ищет, палач? Коль люди в тюрьме не мо
гут вытерпеть муки, то клеплют они на себя какие угодно слова и их предъявляют 
судье Судья что заведует пыткой, использует эти призванья людей и все зачисляет 
в улики вед’ушие к ясному их обвиненью. Затем, при докладе царю, боясь, что их в улик , ду свои цепи куют н все отовсюду включают они тогда п

, ~ 1 сам мудрец Гаояо
творятся, 'и тот бы решил', что даже для смерти здесь 

-  так в чем же здесь дело? А вот: их много таких, что 
свои 'подгоняют к тому, чтобы сделать вину очевидной. Поэтому-

он сам в себе жил, человеческим чувством к другому, он простер на весь мир наш, 
лежащий средн морен. Поэтому тюрьмы и все места заключенья были при нем без
людны, пусты, — и мир наш под небом был в самом великом покое.

Теперь скажу, что после изменений в жизни царства должны идти и милости 
иные, отличные от прежних совершенно. Ведь этим именно премудрые цари и их до
стойные помощники-министры давали свет небесному велению царя, сидящего на 
троне.

Так, в дни былые Чжао-дн, Светлейший Государь, «приник», как говорят, «к зем
ле»38, и не было наследника ему. Большие чины горевали, тужили, горели сердечной 
печалью; сошлись и решили, что князь из Чанън и славен и близок. И вот возвели 
и на троне установили. Однако же небо ему не вручило мандата: душою он был раз
вратен, порочен — и сам он себя погубил. И если поглубже нам вникнуть в причины 
всех этих злосчастий и всех роковых перемен, то ими Верховное Небо нам лик откры
вает Всевышнего Всемудреца. Поэтому, Великий Генерал39, он получил приказ о 
назначенье от своего Воинственного, У-ди; служил, как руки-ноги служат, династии и 
дому Хань. Он раскрыл все свое нутро, он решал грандиозные планы-проблемы, от
странил человека, сгубившего честь<0, и выдвинул того, кто был доблести полон. Он 
действовал, небу во всем помогая, и только тогда храм предков им был установлен, 
упрочен: весь мир наш под небом китайским стал полон большого покоя.

Я слышал, Государь, что «Весны-Осени» Конфуция всегда прямое декретируют — и 
Т е/ство

пыткой, использует эти признанья люден и все 
улики, ведущие к ясному их <-------------- • -

XXеиХХкТЙХ ХХе.Гуже локлал. Теперь Лаже 
услышав, какие здесь веши^' 
слишком уж много вины, 
цепи куют и строки
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Петиция Государю за старшего брата
Бань Чжао

Единоутробный и старший мой брат, служанки рабыни Вашей, наместник глав
ный Западных земель, маркиз «Утвердивший за нами Далекие Страны», Чао, по 
счастью своему, сумел в свой жребий получить за маловажные заслуги весьма боль
шое награжденье и титулом своим стоит в ряду с маркизами, что признаются рав
ными князьям. По положению и месту своему он получает риса две тысячи даней. 
Щедрость божественная к нему исключительна и чрезвычайна. Откровенно говоря, 
он, маленький чиновник, не должен был бы стать предметом этой благостынн.
6‘

Я, Ваш слуга, о Государь, слыхал, что Величайший Граф пожалован землей 
был в Ци и пять его нисшедших поколений захоронение свое имели в Чжоу43 — 
что называется, «лиса умирает к холму головой “, дайскне кони к ветру встают» **. 
А между тем и Ци и Чжоу находятся в земле Срединной, на протяженье тысячи 
лишь ли! Что же говорить о малом человечке, который, Государь, живет отдаленно 
в стране, совершенно не нашей! Как ему можно теперь не настроиться так же, как 
те, что под ветром стоять норовят, головою к холму умирают?

В обычае у здешних дикарей — и мань, и и — бояться лишь людей здоровых и 
издеваться над больными стариками.

Я, Государь, покорнейший слуга Ваш, Чао, служа, как пес иль лошадь. Вам, 
уже все зубы потерял. И все-то боюсь я дряхлости, немоши здесь: помутнеет мой 
взор и сознанье, закоченею-растянусь, душа отлетит, отброшена и одинока.

_ В свое время Су У пребывал среди гуннов, и едва ль не девятнадцать 
Сейчас я, Государь, имею счастье, получив от Вас знамена представительства и 
власти и с серебром и золотом в руках, хранить под Вашей властью этот Запад ‘7. 
И если я закончу жизнь свою естественною смертью в лагерях ‘8, то, надо полагать, 
досадовать тут не на что совсем. Однако я боюсь, что в этом случае потомство, по
жалуй, назовет меня погибшим просто так на Западных землях.

Я, Государь, не смею и мечтать добраться до Источника 
живым войти в Заставу Яшмового Камня, Юймэньгуань 4®.

Я. Государь, и немощен, и стар, и дряхл, и силы уже нет. Рискуя жизнью и 
вслепую вот так осмеливаюсь молвить. В усердии своем теперь я посылаю сынишку 
Юна своего, в сопровождении несущих в дар вещички: пускай его войдет в пре
делы наши и пусть, пока еще я жив, мой Юн увидит нашу Землю своими собствен
ными глазами.

то наш тюремщик особенно как-то глубоко жесток: он губит людей, как разбойник 
отъявленный, грубый без всяких границ. Коварно и подло дела все они ведут. Они 
и не смотрят на то, что страна в беде. Великий злодей в них живет для нашего 
мира! Поэтому пословица гласит: «Черчу на земле тюрьму я, но сам же решаю в 
свой круг не входить; из дерева режу тюремщика я, но сам же решаю с ним не 
разговаривать». Здесь мы видим народную ненависть к делу тюремщика ясно; сло
ва эти — скорбь и боль. Поэтому из всех тревог и беспокойств, что знает мир под 
небом нашим, нет более глубоких, чем тюрьма. Разрушать все законы страны, вне
сти беспорядок в прямое, святое, отрывать родных от родных, преграждая истинный 
жизненный путь, не может никто страшней тех, кто правит делами тюрьмы. Вот это 
и есть недостаток, что еще остается у нас.

Я слышал, Государь, что сначала нетронуты будут яйна вороны, сыча и потом 
лишь на дерево сядут фениксы, фэн и хуан. Когда преступление клеветника не нака
зано смертью еще, вот тогда должны честные речи предстать перед троном. Поэто
му древние люди имели такое сужденье: «В горных зарослях скрыты болезни. В ре
ках и болотах вмещается грязь. Красивейший камень скрывает порок, а царь-госу
дарь проглатывает поношенья». Но думаю я, Вы, Ваше Величество, упраздните со
всем клевету, к себе призывая лишь честные речи. Вы откроете рты всему нашему 
миру. Вы расширите путь к наставленьям, протестам. Вы сметете ошибки, Цинь 
погубившие, возвеличите доблесть и Вэня, и У. Вы уменьшите строгость законов. 
Вы ослабите казни и кары, упразднив вообще всех тюремщиков разом. И тогда мо
жет взвиться над жизнью ветер великого мира. Мы вступим в спокойную радость 
великой симфонии мира, и с небом пребудем в ней — века веков. Наш мир Под
небесной от этого станет счастливейшим миром».

Государь эти слова одобрил.

а лишь хочу
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1 Имеется в 
пяти

зать, большая перемена, 
дома т— - ------- - -
и в ,

----  ----------- ( ЭКопомики, которые бы- 
э. по инициативе сановника Шан Яна.

Комментарии
виду циньский князь Му-гуи, правивший в VII в. до и. э., один из 

тогдашних гегемонов.
г Подразумеваются реформы, способствовавшне развитию

проведены в Цинь в IV в. до и. ь. — ----- ■

ской 
так 
человеком на службе.

Зная теперь, что Ваше Величество, Вы управляете всей Поднебесной страной 
на высших началах и чувствах к родителям Вашим, чем радость возбуждаете у 
всех в бесчисленных владеньях Ваших; что Вы без внимания даже оставить не мо
жете подданных самых ничтожных из них; тем более, значит, и Чао, который до
бился поста, приравненного к маркизам, баронам; зная все это, и я, хоть и жизнью 
своею рискуя, осмеливаюсь за Чао просить, умоляя ему подарить остатние годы. 
Чтобы мог он живым возвратиться домой и снова увидеть ворота дворца и дворец 
сам; чтоб Ваше правительство больше не знало забот управления дальней землею, 
а Западный край не знал никаких нападений внезапных и резких, могущих возник
нуть хлопот. .Мой Чао тогда наконец получит от Вас, Государь, благодетельный жест, 
что напомнит древнейшего князя Вэнь-вана, посмертным прозваньем имевшего Князь 
Просвещенный, который велел хоронить валявшиеся костяки50, иль жест милосерд
ный Цзыфана61 из жалости к старым людям. Классический стих говорит: «Народ 
уж понес все труды — он может немножко вздохнуть. Он добр к этим людям Сре
динной Страны, и так успокоил весь мир он»52.

Чао мне пишет сейчас: заживо он уж простился со мною, боится, что больше 
я с ним не увижусь. А мне, Государь, усердной Вашей рабе,— мне искренне жаль, 
что Чао, который в зрелом возрасте своем в Песчаном Море Пустырей (или Шамо) 
исполнил до конца свой долг пред государем и отцом, а как состарился и стал 
хиреть, то тут же брошен умирать в бескрайней тамошней степи. Мне в самом деле 
его жаль, и жалости заслуживает он. А если он не будет иметь честь увидеть по
мощь и защиту, то, ежели впоследствии в один прекрасный день случится, так ска- 

 - — то разрешите мне надеяться на милость и прощенье для
з Чао” и семьи от Вас, мой Государь, как это было в старину, когда мать Чжао 
другой раз конкубина Вэй заранее просили князя и господина своего53.

Когда Чао только что начал служить, стремленьем его было жизни своей не 
жалеть, для того чтобы подвиг свой скромный свершить, чтобы ему самому показать 
и себя. Как раз в это время случилось несчастье с Чэнь Му. Дороги вдруг стали 
отрезанными, недоступными вовсе, и Чао метался один в отдаленных краях. Он там 
обращался с речами и вразумлениями к различным царям, их орды военные сам на
правляя. И всякий раз когда до боя доходило, то он сейчас же лез вперед и, весь 
покрытый ранами от твердого металла, не уходил от гибели и смерти. Теперь, благо
даря тому, что выпала на счастье и на долю ему от Вашего Волнчества божест
венная благость, ему доселе удалось продлить свое существованье в песчаном Море 
дюн н тянет так до этих пор, лет тридцать, в общем, или больше. Он разлучен с 
родными по костям и мясу, его они теперь уж не узнают, а те, кто шли за ним тог
да, солдаты, воины его, уже успели, так сказать, с природой прочей былью стать.

Сейчас мой Чао имеет лета уж длинные — ему под семьдесят уж есть. Он стар 
и разрушается, подвержен болезням разным он. На голове уж не чернеет ни воло
ска. Не слушаются руки у него. Не видит глаз, не слышит ухо. Идти он может, 
лишь на палку опираясь. При всем своем желании исчерпать все силы и энергию 
свою на то, чтоб отблагодарить как следует и полностью за все благодеянья Небеса, 
он слишком сдвинут к вечереющим годам, и зубы у него, служившего, как пес и 
конь, совсем пришли к концу.

Народцы мани, и обычаем, природою своей дики, строптивы очень, а стариков 
они не терпят вовсе. Меж тем мой Чао, брат, не утром, так под вечер уйдет во 
глубь земли, и долго уж мы больше не увидим достойного преемника ему. Боюсь, 
боюсь, что этим может быть открыт источник измен подлейших и восстаний, родятся 
вдруг стремленья к мятежу, к противоборству нам. Меж тем сановники и разные 
высокие чины, все принимая близко к сердцу, никоим образом не соглашаются поду
мать о тех, кто далеки от них, и если вдруг возникает что-нибудь, то силы, дух 
изменят Чао моему, и он не сможет сделать то, что ум его повелевает. Тогда по
лучится, что он похерит все свои заслуги, и личные, и ряда поколений, презрев при 
этом службу, которой преданность и силы души нм отданы всецело. Ужасно ,и по
думать, право!

Вот почему мой Чао обратил за десять тысяч ли свое моленье искреннее к Вам, 
сам изложив все трудности и беды. Вытягивая шею в нетерпенье, все ждет и смот
рит вдаль с надеждою сюда, уже вот третий год. Но не имел еще он чести получить 
для дела своего вниманья и рескрипта.

Прислуга и раба, я слышала как будто, Государь, что в древности нашей Китай- 
пятнадцати лет человеку вручали оружие, а шестидесяти возвращали домой: 

что в общем закон был тогда увольнять на покой и больше не пользоваться
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3 В 311 г. до н. э. политик и дипломат Чжан И склонил все шесть основных 
тогдашних царств «обратиться на Запад» и поддерживать все усиливающееся царст
во Цинь.

4 То есть землю между реками Цзинхэ, Вэйхэ и Лошуй.
1 Янь — название одного из Чжоуских царств, впоследствии область в царстве 

Чжэн; Ин — древняя столица царства Чу.
6 В IV в. до и. э. некоторые политики, разъезжавшие по древнекитайским царст

вам, ратовали за объединение всех царств «по вертикали» (то есть вдоль всей стра
ны, с юга на север), чтобы противостоять Цинь, а другие, как Чжан И,— «по гори
зонтали» (с востока на запад), чтобы поддерживать Цинь.

7 Согласно легенде, князь Суй-хоу некогда пожалел змею и помог ей залечить 
раны, в благодарность змея достала ему со дна реки огромную жемчужину. Чиновник 
VIII в. до и. э. Вянь Хэ однажды нашел на горе драгоценный нефрит и под
нес его князю Ли-вану, тот не распознал в куске необработанной породы драгоцен
ность, обвинил Бянь Хэ в мошенничестве и велел отрубить ему ногу. Когда на пре
стол взошел У-ван, Бянь Хэ попытался вновь поднести ему камень, но правитель 
повелел отрубить ему вторую ногу. И только преемник У-вана, князь Вэнь-ван, при-

Царства Чжэн и Вэй, где долго сохранялись архаические традиции свободного 
общения юношей и девушек, со времен Конфуция считались местностями, где царит 
разврат.

9 Имеются в виду: песни из древнекитайского поэтического свода «Шицзнн» 
(XI—VII вв. до н. э.) о свиданиях в тутах на берегу реки; музыка, именуемая 
шао, создание которой приписывается идеальному мифическому государю древности 
Шуню. Музыка «военных слонов» — одна из разновидностей музыки при чжоу-

в виду: песни 
до н. э.) о

Шуню. Музыка 
ско.м дворе.

То есть в царство Цинь, находившееся на западе тогдашнего Китая.
11 То есть циньский князь Сяо-гун, правивший в середине III в. до н. э.

То есть основные стратегически важные пункты Северо-Западного Китая.
13 То есть упоминавшийся выше Шан Ян.
14 Имеется в виду река Сихэ, протекавшая в царстве Вэй.

То есть славившийся своим гостеприимством в отношении ученого люда санов- 
царства Ци (III в. до и. э.) Тянь Вэнь по прозванию Мэнчан-цзюнь (Мэнчан- 

ский господарь); также известный своим гостеприимством младший брат князя 
Хуэйвэнь-вана из царства Чжао, который ратовал за союз Чжао и Чу против Цинь 
(Ш в. до н. э.) и стал прозываться Пннъюаньскин господарь — по области Пинъ- 
юань, которую получил в надел; знаменитый оратор Хуан Се, более 20 лет пробыв
ший на службе у чуского князя и тоже прославившийся своим гостеприимством, 
получивший — видимо, по названию местности — прозвание Чуньшэньскнй господарь; 
и наконец, знаменитый полководец У Цзи — Снньлннский господарь из царства Вэй, 
связанный через жену родством с Пинъюаньским господарем и успешно воевавший с 
войсками царства Цинь.

” В эпоху Борющихся царств существовало два царства Вэн: одно на террито
рии нынешней провинции Шаньси, а другое — провинции Хэнань.

17 Из перечисляемых Цзя И именитых мужей наибольший след в истории Китая 
оставил Су Цинь, прославившийся как искусный дипломат (ум. в 317 г. до н. э.).

” У Ци и Сунь Бинь — знаменитейшие стратеги Древнего Китая.
То есть Цинь Ши-хуан.

79 Имеется в виду династия Чжоу, с 1122 по 770 г. 
Восточной Чжоу, а с 770 по 249 г. до н. э. — Западной.

21 Образное выражение, объединяющее небо, землю и четыре стороны света.
22 Согласно древнекитайским космогоническим представлениям, Китай считался 

сушей средь четырех морей.
23 Кочевые племена, известные в Европе под именем гуннов.
24 В 209 г. до н. э. в Китае вспыхнуло мощное крестьянское восстание под води

тельством Чэнь Шэ.
Я Чжунни — одно из имен Конфуция (VI в. до и. э.); Мо-цзы (V в. до и. э.) — 

другой знаменитый философ древности, основатель особого направления в китайской 
философии.
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рассуждения Цзя И гора Сяо (или

до н. э. Сяобай — сын Сян-гуна, правителя царства Ци, видя,

Чжоу (XI в. до н. э.) — Вэнь-вана и его

Шан идинастий Ся,

I
полководцеречь

созданных в далеких окраинных

был послан китайским императором У-ди 
: I и сослан в далекие северные земли, 

как не соглашался служить гуннскому князю.
тогдашнего Китая, правителем

послом к сюнну 
где ..

47 Имеются в ь.., 
которых был назначен Бань Чао.

«в Речь идет о китайских военных поселениях, 
районах.

Таочжу (пли Таочжу-гун)—прозвание знаменитого богача китайской древности 
нарицательным; его современник 

методах обретения богатства и впо-

идет о

' 28 '

(V в. до н. э.) Фань Ли, имя которого стало 
И Дунь явился к Фань Ли, расспросил его о 
следствии сам разбогател.

17 То есть упоминавшиеся в самом начале 
Сяошань) и лессовый проход Ханьгугуань.

28 Имеется в виду величественный храм императорских предков, состоявший из 
семи малых храмов и символизирующий собой могущество государства.

39 Яо, Юй и Тан — идеальные легендарные правители глубокой древности. Юй 
считался основателем династии Ся, а Тан — династии Шан-Инь. '

30 Переводчик использует здесь образ, заложенный в самой китайской графеме- 
иероглифе, который в чтении «ши» означает «камень», а в чтении «дань» — меру сы
пучих тел (в настоящее время—103 литра).

31 В старом Китае про императора нельзя было сказать просто «умер», для этого 
существовали особые эвфемизмы, по одному из которых смерть государя уподобля
лась обрушившейся горе.

32 После кончины ханьского императора Чжао-ди (правил с 87 по 74 г. до н. э.), 
у которого не было прямого наследника, на престол был возведен чанъискнй князь 
Хэ, сразу же погрязший в разврате. Тогда знаменитый полководец Хо Гуан вместе 
с другими сановниками низложил его и возвел на престол правнука знаменитого им-

в истории под именем Сюань-ди (правил с 74 поператора У-дн, который известен
49 г. до и. э.).

33 В VII в. до и. э. Сяобай — сын Сян-гуна, правителя царства Ци, видя, что 
отец его проводит негуманную политику, бежал в царство Цзюй; и с помощью некоего 
Гунсунь Учжн убил своего отца и сам стал править под именем Хуань-гуна.

34 В 672 г. до н. э. цзиньский князь Сянь-гун захватил в плен дочь предводи
теля племени сижунов Ли Цзи и взял ее в жены. Ли Цзи стала его фавориткой и 
родила ему сына, который в юном возрасте наследовал престол, но был тут же 
убит. После многих трагических событий при дворе царства Ци на троне наконец в 
635 г. до и. э. оказался мудрый князь Вэнь-гун, который встал во главе союза пяти 
гегемонов, претендовавших на управление чжоуским Китаем.

35 Любимая наложница ханьского императора Гао-цзу (правил с 206 по 195 г. 
до и. э.) родила ему сына, которому был пожалован титул Чжао-вана, князя Чжао. 
Потом он был отравлен вдовой Гао-цзу коварной императрицей Люй-хоу, посадившей 
<а трон императора Сяовэнь-ди.

38 То есть основателей династии 
сына У-вана.

37 Имеются в виду легендарные основатели древнейших 
Чжоу — упоминавшиеся выше Юй, Тан и Вэнь-ван.

38 То есть умер.
39 Как свидетельствуют китайские комментаторы, 

Хо Гуане.
40 То есть чанъиского князя Хэ, после свержения которого на трон был поса

жен Сюань-ди.
41 То есть «Шуцзин» — один из древнейших памятников конфуцианского канона.
42 В древних преданиях рассказывается о мудром судье Гаояо, который без

ошибочно находил виновного и определял наказание.
43 В древней «Книге обрядов» («Ли цзи») говорится, что чжоуский мниистр- 

тайгун получил во владение земли удела Ци, но пять поколений его семьи все-таки 
продолжали хоронить своих умерших родичей в Чжоу. Это значит, что благородный 
муж должен всегда помнить о своих родных местах, где ему надлежит быть захо
роненным.

44 То есть оборотись к своей норе.
45 То есть к северному ветру, долетающему из родных краев.
48 В 100 г. до н. э. сановник Су У
— .. 2*^****т (гуннам), но был захвачен ими
девятнадцать лет пас баранов, так кд” "е ?'

виду западные окраинные земли
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■49 Источник Вина (Цзюцюань) и Застава яшмового камня (Юймэньгуань) — 
окраинные земли собственно Китая, удаленные от тогдашней столицы Чанъань 
соответственно на 3600 и 2700 ли, но населенные уже не тюрко-монгольскими пле
менами, а китайцами.

50 В трактате «Хуайнань-цзы» (II в. до и. э.) сказано, что Вэнь-ван хоронил 
кости людей (проявляя милосердие), и все 9 жертвенных сосудов в храме предков

| ы

(то есть вся Поднебесная) отошли к нему.
51 Цзыфан, или полностью Тянь Цзыфан — военачальник вэйского князя Вэнь- 

хоу, увидев, как его патрон бросил старого коня, сказал: «Был молод, и вы исто
щали его силы, стал стар — и бросаете его, разве это гуманно?» Он подобрал коня 
и стал кормить его.

58 Слова из «Книги песен» («Шицзина»), раздел «Большие оды», песнь «Народ 
страждет».

51 Согласно «Историческим запискам» Сыма Цяня, мать сановника Чжао Ко 
(III в. до н. э.), боясь, что ее сын, назначенный командующим войсками царства 
Чжао во время войны с царством Цзинь, не сможет одержать победу, подала князю 
прошение, в котором писала о неспособности сына исполнить возложенное на него 
поручение и просила о снисхождении.

В «Жизнеописаниях знаменитых женщин» Лю Сяна (I в. до и. э.) рассказывается, 
что когда цискнй князь Хуань-гун задумал напасть на царство Вэй, его наложница, 
дочь вэйского князя, заранее обратилась к князю с просьбой простить и пощадить 
ее родное царство.
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Мозкуа,1945—1973.
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; 1945—1970. 
1псПапа Цп1уегз11у Ргезз,

исследование 
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По сравнению с первым выпуском книги 
на русском языке, появившимся в 1971 г., 
хронологические рамки второго издания 
(1977) были расширены на семь лет, а в 
нынешнем — до августа—сентября 1980 г. 
Несомненный многолетний успех этой книги 
слагается из целого ряда компонентов, яд
ром которых являются партийность, науч
ность в самом высоком ленинском значении 
их терминов.

Авторы неукоснительно следуют мар
ксистско-ленинскому требованию конкретно
исторического подхода к анализу явлении 
общественной жизни, учета расстановки 
классовых сил как внутри страны, так и на 
международной арене. Такая методология 
исключает субъективизм при оценке собы
тий, деятельности партий, группировок, от
дельных лиц. Книга отражает неразрывную 
связь теоретической и практической деятель
ности КПСС и других братских партий по 
китайской проблеме и основывается на реше
ниях съездов нашей партии и пленумов 
ЦК КПСС, решениях международных сове
щаний коммунистических и рабочих пар
тий, выступлениях Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева и ряда 
других руководителей КПСС и Советского 
государства.

Рецензируемая монография показывает, 
что принципиальные оценки деятельности 
пекинского руководства в минувшее двад
цатилетие, которые давались нашей партией, 
подтверждаются исторической практикой. 
Так, еще в начале 60-х годов, когда маоизм 
маскировал свою деятельность левацкой 
фразой, состоявшийся в феврале 1964 г. 
Пленум ЦК КПСС, заслушавший и обсу
дивший доклад М. А. Суслова «О борьбе 
КПСС за сплоченность’ международного 
коммунистического движения», отметил, что 
левацкие устремления пекинских лидеров на 
деле могут завести их вправо, в лагерь им
периализма. В постановлении Пленума было 
подчеркнуто, что взятый китайским руковод
ством курс на ухудшение советско-китай
ских межгосударственных отношений, вызы
ваемый им раскол международного комму
нистического движения отвлекают «силы и 
внимание коммунистических и рабочих пар
тий от решения насущных задач социали
стического строительства, затрудняют борь
бу против империализма, наносят ущерб 
всему антиимпериалистическому фронту» ‘.

Сч-^оветско-китанские отношения на совре
менном этапе проявляются как сложный 
комплекс позиций в международных делах, 
который охватывает двусторонние диплома
тические и экономические связи Советского 
Союза и Китая, политические проблемы на 
региональном уровне н в мировом масшта
бе, взаимодействие обоих государств 
в области глобальных проблем. В противо
положность последовательному курсу СССР, 
направленному на нормализацию советско- 
китайских отношений, китайские лидеры, 
осуществляя политику создания широкого 
антисоветского фронта на международной 
арене, пытаются навязать СССР политиче
скую конфронтацию во всех сферах между
народной жизни. Они превращают КНР в 
прямого пособника империализма, стремятся 
нанести ущерб мировой социалистической 
системе, национально-освободительному дви
жению, выступают противниками разрядки 
международной напряженности и подстре
кателями мировой военной катастрофы.

Глубокий анализ этих явлений содер
жится в третьем, значительно дополненном 
издании книги О. Б. Борисова и Б. Т. Ко
лоскова «Советско-китайские отношения»*. 
Эта монография давно уже стала наиболее 
авторитетным в мировом китаеведении ис
следованием современной истории советско- 
китайских отношений. Еще в 1973 г. она вы
шла в свет на немецком и чешском язы
ках ', а в 1975 г. издана в Соединенных 
Штатах и Великобритании2. Учитывая ог
ромный интерес широкой мировой обществен
ности к освещаемым в книге проблемам, из
дательство «Прогресс» также выпустило на 
английском языке ее дополненное издание3.

* О. Б. Борисов, Б. Т. Колосков. 
Советско-китайские отношения. 1945—1980. 
Изд. 3-е, дополи. М., «Мысль», 1980, 638 с.

1 О. В. В о г 1 5 о V, В. Т. К о 1 о б к о V. 
ЗоичеНвсЬ СЫпез1зс11е Вехл'еЬипйеп 1945— 
1970. ВегНп, 1973; О. В. В о г 1 8 о V, В. Т. 
К о 1 о 5 к о V. 8оу1е(зко-с1п5ке Ух1аЬу 
1945—1970. ВгаПз1ауа, 1973.

2 О. В. В о г 1 5 о V, В. Т. К о 1 о 5 к о V. 
5оУ|’е1-СЫпе5е гс1аНопз 1945—1970. В1оо- 
пп’пе(оп, 1п<Лапа Цп1уегз11у Ргезз, 1975; 
I с! е т, Ьопбоп, ТпсПапа Цт’уегзИу Ргезз, 
19753 о В В о г I 50 V, В. Т. К о 1 О 5 к о V. 
8то-8оу1е1 ге1аНопз 1945-1973. Мозкуа, 
Ргокгезз, 1975.
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«озторую конструирует, например, видный 
япг.оискнй китаевед Пакадзима Мииео. См.: 
\ аа к а ] 1 щ а М 1 п е о. Т1тс 8|по-8охче1 
Со!1п1гоп(аИоп !п Н1з1опса1 РегарссНуе. — 
-г Пр ми Дальнего Востока № 2

пнями эта схема стала основополагающей и 
для маоистской историографии. Работа 
О. Б. Борисова и Б. Т. Колоскова опровер
гает подобные исторические фальсификации, 
привлекая к научному анализу громадное 
количество уникальных документов, как 
правило не использованных в произведениях 
зарубежных авторов.

Когда авторы говорят о коренных инте
ресах советского и китайского народов, то 
они четко демонстрируют читателю, что это 
вопрос не просто политической или научной 
риторики, а проблема исторических судеб и 
перспектив развития в первую очередь ки
тайского народа. Отказ от восстановления 
действительно полноценных отношений с 
СССР и как альтернатива — сближе
ние с ведущими империалистическими дер
жавами— это попытка игнорировать харак
тер современной эпохи как эпохи перехода 
от капитализма к социализму, попытка ре
шить национальные проблемы с помощью 
империализма. Нельзя не считаться с исто
рией вообще и недавней историей Китая в 
частности. Сунь Ятсен длительное время 
связывал надежду переустроить Китай с по
мощью империалистов, но империалисты 
развеяли эти иллюзии. Великое историче
ское значение деятельности Сунь Ятсена 
состоит в том. что в освобожденной Совет
ской России он увидел действительно иск
реннего друга, способного помочь Китаю по
кончить с империалистической зависимостью 
н встать на путь национального и социаль
ного возрождения7. Нынешний курс пекин
ских лидеров, направленный на смыкание с 
империализмом, как отметил в докладе 
XXVI съезду КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев, «конечно, не вернет Китай на здоровый 
путь развития. Империалисты друзьями со
циализма не будут»8.

Восстановление дипломатических отноше
ний КНР с США на базе сотрудничества на 
международной арене в антисоветских це
лях, подписание договора о дружбе с Япо
нией, заключение экономических соглашений 
с главными капиталистическими государ
ствами, гарантированное в законодательном 
порядке допущение иностранного капитала 
к деятельности в самой КНР — все это уп
рочило связи пекинских лидеров с империа
листическим лагерем.

Но империализм отнюдь не бескорыстно 
идет на сближение с КНР. «.За готовностью 
США, Японии, ряда стран НАТО расширять 
военно-политические связи с Китаем,— под
черкнул в докладе XXVI съезду КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев,— кроется простой 
расчет — использовать его враждебность к 
Советскому Союзу, к социалистическому со
дружеству в своих собственных, империа
листических интересах»9. Велнкоханьскнй 
шовинизм, гегемонизм, оголтелый антисо-

Уопознке Ка^ай Акйа Кпе (ейз), ТЬе 
Опрп$ о( Ше СоИ \\'аг ш Аз1а, Ъ’шу. о! 
Токуо Ргезз, 1977, р. 203—204.

7 См.: С. Л. Т и х в и н с к и й. История 
Китая и современность. М., 1976, с. 207— 
238.

8

Авторы монографии постоянно акценти
руют внимание на том, что внешнеполити- 
«сскне метаморфозы маоистского курса, 
дипломатическая эквилибристика пекинских 
-'иддеров— это безответственная игра судь- 
блми китайского народа и народов всего 
«игра. Как подчеркнул в своем выступлении 
? .дтма-Ате 29 августа 1980 г. Л. И. Бреж- 
Зсгэ. «идет дальнейшее сближение Пекина с 
наиболее агрессивными кругами США и 
лруугнх империалистических государств, ак- 
тгвтаиия его попыток столкнуть эти госу
дарства с Советским Союзом — в то время, 
ад ж империалистические круги стремятся по
глубже втянуть Китай в антисоветские ак- 
Д»А>» ».

О. Б. Борисов и Б. Т. Колосков показы- 
гамот. как, ведя принципиальную, неприми- 
гзумую борьбу с маоизмом, Советский Союз 
эосследовательно и неуклонно осуществля
ет курс на нормализацию отношений с Ки- 
~еем. С уходом с политической арены 
Ма»-о Цзэдуна и его ближайшего окружения 
з Н<НР появились дополнительные возмож- 
н-хстн, чтобы сделать ответные шаги навстре
чу политике добрососедства, предлагаемой 
Советским Союзом. Однако новое 
гекхинское руководство пренебрегло создав- 
ди’мися возможностями, оказалось неспособ
ны™ даже на проведение в жизнь принципов 
киррного сосуществования между двумя стра- 
ч’мми и, продолжая реализацию маоистского 
“ртатегического курса на международной 
«реже, перешло к параллельным с империа- 
эвамом действиям на антисоветской основе.

Авторы вскрывают связь внешнеполнти- 
■:ес::кого курса Пекина с экономической и 
дэ.ттатической ситуацией в Китае. Непрекра- 
датющаяся внутриполитическая борьба в 
.• ПИК. ориентация экономического развития 
гтр^аны на первоочередное создание военно- 
зреомышлеиного комплекса путем опоры на 
■дэввнтые капиталистические государства, 
Есеемерное культивирование антисоветизма в 
■■•типической и идеологической жизни 
КИПР — все это оказывает отрицательное 
влинянне на советско-китайские межгосудар
ственные отношения.

ЕВ монографии на огромном фактическом 
изптериале доказано, что принципиальная 
беррьба КПСС и Советского государства за 
«оррмалнзацию советско-китайских отноше
ний отвечает коренным интересам народов 
наших стран. Это положение полностью раз
рушает надуманные схемы буржуазного ки- 
тасгведення, которое стремится «обосновать» 
ныанешггее состояние советско-китайских от- 
■юпшеннй влиянием «исторических трений», 
«ехжду русским и китайским народами, 
на.'личнем межгосударственных проблем, бе- 
рушцнх свои истоки якобы еще в Нерчнн- 
сксом договоре 1689 г., неразрешимостью 
кехжпзртнйных и межправительственных раз
ногласий6. С незначительными моднфнка-
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10 «Правда», 2.У1.1979.
" Там же, 27.1Х.1979.
'2 Там же, 24.11.1981.

соседское русло. Мы и сейчас готовы к это
му, но, разумеется, не за счет интересов 
третьих стран. Словом, если с китайской 
стороны будет проявлена действительно доб
рая воля, то за нами дело не станет* ,0.

Советская сторона предложила поставить 
в центр переговоров обсуждение проекта 
декларации, которая регулировала бы прин
ципы взаимоотношений между СССР и КНР 
на основе мирного сосуществования, вклю
чая равноправие, взаимное уважение суве
ренитета и территориальной целостности, 
невмешательство во внутренние дела друг 
друга, неприменение силы. Советский Союз 
предложил также, чтобы обе стороны дого
ворились не признавать чьих бы то ни было 
притязаний на особые права или гегемонию 
в мировых делах. Советские предложения 
полностью соответствуют принципам Орга
низации Объединенных Наций и современ
ному международному праву. Они не содер
жат каких-либо предварительных условий 
или требовании, не направлены против 
третьих государств, их полное осуществле
ние призвано содействовать обеспечению 
мира и международной безопасности в Азин 
н во всем мире.

Однако китайская сторона уже на стадии 
подготовки к переговорам стремилась под
черкнуть, что «переговоры могут тянуться 
долго без всякого успеха»наращивание 
антисоветской пропаганды в Китае по-преж
нему продолжалось. В ходе первого раунда 
переговоров о нормализации межгосудар
ственных отношений (с 23 сентября по 10 де
кабря 1979 г.) стороны договорились в прин
ципе о проведении второго тура переговоров 
в Пекине в согласованные по дипломати
ческим каналам сроки. Но вопреки догово
ренности китайская сторона встала на путь 
уклонения от продолжения переговоров. Ав
торы монографии отмечают, что китайская 
дипломатия сплошь и рядом не считается с 
взятыми на себя обязательствами, что «не 
служит интересам нормализации советско- 
китайских отношений и не пойдет на пользу 
самому Китаю» (с. 612).

Монография О. Б. Борисова и Б. Т. Колос
кова многопланова, но основной, стержне
вой ее линией является борьба за социали
стическую перспективу Китая, за решение 
на основе научного социализма многочислен
ных и очень непростых проблем, стоящих 
перед китайским народом. Известные изме
нения, происходящие во внутренней жизни 
КНР, пока что не повлияли на характер 
его внешней политики. «Она по-прежнему 
нацелена на обострение международной об
становки, смыкается с политикой империа
лизма», — отметил в Отчетном докладе 
XXVI съезду КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев 12. Причем, продолжая антисоветский 
курс Мао Цзэдуна, нынешние китайские ру
ководители пытаются увязать его с про
граммами военного, экономического и соци
ального развития Китая, отдавая приоритет 
развитию связей с капиталистической систе
мой. При этом китайские лидеры демонстри-

ветизм, ставшие отличительными чертами 
внешнеполитического курса КНР, импони
руют империализму, который особо оцени
вает конкретные антисоциалистические ак
ции Пекина на международной арене. Раз
вязывание 17 февраля 1979 г. вооруженной 
агрессии против Социалистической Респуб
лики Вьетнам, заявление 3 апреля 1979 г 
о непродлении Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между Советским Союзом 
и Китайской Народной Республикой от 
14 февраля 1950 г., совместное с империа
лизмом вмешательство в дела суверенного 
Афганистана — эта серия шагов свидетель
ствует о нарастании проимпериалисгических 
тенденций во внешнеполитическом курсе ны
нешнего пекинского руководства.

Вместе с тем такой курс Пекина со всей 
очевидностью показал мировой обществен
ности, что китайские лидеры стремятся ис
пользовать империализм в качестве своего 
союзника в борьбе против мирового социа
лизма, нарушить сложившееся равновесие 
сил на мировой арене, подтолкнуть мир к 
войне во имя собственных гегемонистских 
целей. Основным препятствием для Пекина 
на этом пути была и остается политика раз
рядки международной напряженности, по
литика мира, проводимая СССР.

Что касается утверждения Пекина о том, 
будто договор с СССР «устарел», то авторы 
монографии верно пишут: «Правда, однако, 
заключается в том, что не договор устарел, 
а переродилась политика Китая. От дружбы 
и сотрудничества с Советским Союзом, в 
вечной преданности которым заверяли 
Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин и 
другие китайские лидеры, от слов призна
тельности в адрес советского народа, КПСС 
и Советского государства за огромную по
мощь Китаю на всех этапах китайской ре
волюции пекинские руководители скатились 
на позиции антисоветизма, великодержав
ного гегемонизма и экспансионизма, сомкну
лись с империализмом, антикоммунизмом» 
(с. 607).

Всяческое противодействие политике раз
рядки являлось и является одной из стра
тегических задач маоистской дипломатии. 
Это подтвердили и прошедшие в Москве в 
конце 1979 г. переговоры между СССР и 
КНР о нормализации отношений. Китайская 
сторона пошла на эти переговоры после 
многократного отклонения советских иници-. 
атив, направленных на нормализацию отно
шений и вносившихся в 1969, 1970, 1973, 
1978 гг. Авторы убедительно доказывают 
(с. 608—612), что китайская сторона согла
силась на проведение переговоров для внут
ри- и внешнеполитического маневрирования, 
намереваясь усилить враждебность к СССР, 
а не урегулировать отношения между двумя 
странами. В своем выступлении 1 ию
ня 1979 г. по венгерскому телевидению 
Л, И. Брежнев подчеркнул: «Не очень-то 
это вяжется — отказ от договора и слова о 
желании улучшить отношения.

Тем не менее мы готовы серьезно и пози
тивно подойти к организации советско-ки
тайских переговоров. Мы не раз предлагали 
китайской стороне договориться о нормали
зации наших отношений, ввести их в добро-
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Соэюзу даже тогда, когда он так беден и 
5.'ргда у него такое отсталое вооружение, то 
печем же нам стремиться к примирению с 
Сооветским Союзом после того, как мы ста- 
«хм богатой страной» 13.

Делая советско-китайские
торга с
китайские

” «СИг1зИап 8С1епсе пюпДог», З.ХП.1980.
“ «Коммунист», 1980, Ха 10, с. 9.

освободительной и революционной борьбе 
китайских трудящихся... Ослабление связей 
Китая с Советским Союзом крайне отрица
тельно сказывалось на политическом клима
те в стране, вело к снижению революцион
ного накала, облегчало рост националисти
ческих тенденций, открывало внутренней ре
акции путь к сговору с империализмом» 
(с. 631).

XXVI съезд КПСС четко определил пути 
преодоления международной напряженности, 
внес на рассмотрение всех заинтересован
ных государств систему конкретных меро
приятий, которые будут способствовать оз
доровлению обстановки в наиболее взрыво
опасных районах. Выражая готовность к 
диалогу с каждой отдельной страной. Со
ветский Союз предложил в интересах укреп
ления всеобщего мира разработать и приме
нить на Дальнем Востоке меры доверия, 
провести по ним соответствующие перегово
ры. Исходя из глубокого убеждения, что 
подлинным интересам китайского народа 
отвечала бы политика мира и нормальных 
отношений с другими народами, товарищ 
Л. И. Брежнев подчеркнул в Отчетном до
кладе XXVI съезду КПСС, что «Совет
ский Союз не искал и не ищет конфронтации 
с Китайской Народной Республикой. Мы 
следуем курсу, определенному XXIV и 
XXV съездами КПСС, и хотели бы строить 
связи с ней на добрососедской основе. Оста
ются в силе наши предложения, направ
ленные на нормализацию отношений с Кита
ем, как остаются неизменными наши чувства 
уважения и дружбы к китайскому на
роду»15.

Причины нынешнего замороженного со
стояния советско-китайских отношений кро
ются отнюдь не в позиции СССР. Последова
тельное и принципиальное преодоление мао
истского наследия в области китайско- 
советских отношений является одной из 
насущнейших задач, стоящих перед китай
ским народом. Решение этой задачи неот
делимо ни от коренных изменений во внут
ренней политике и идеологической жизни, 
ни от той позитивной роли, которую Китай, 
как подлинно великая страна, должен иг
рать на международной арене.

руттот нежелание вообще восстанавливать 
Журнальные отношения между двумя стра- 
яз.чмн. «Здравый смысл подсказывает, — от- 
вреовенно заявил Дэн Сяопин в интервью 
реддактору американской газеты «Крисчен 
сШенс монитор» Фоэллоу, — что если Ки- 
та&й осмеливается противостоять Советскому

Делая советско-китайские отношения 
«елм-то вроде объекта торга с империали- 
стиическими странами, китайские лидеры 
дээлжны отдавать себе отчет в том, что соз- 
даивае.мые ими завалы на пути нормализа- 
дееи отношений КНР с СССР придется лик
видировать не в последнюю очередь самой 
жее китайской стороне. Отношения Китая с 
мизро.м социализма не могут бесконечно дол
го зависеть от тех, кто делает ставку на 
дзрртнерство с империализмом. Опасность та- 
ковго курса с предельной четкостью опреде
ленна в Постановлении Пленума ЦК КПСС 
о~’23 июня 1980 г. «О международном поло- 
кеении и внешней политике Советского Со- 
юзза». «На антисоветской враждебной делу 
наира основе происходит сближение агрес- 
сиевных кругов Запада, в первую очередь Со
единенных Штатов, с китайским руководст- 
вови, — говорится в этом постановлении.— 
Партнерство империализма и пекинского ге- 
гелмонизма представляет собой новое опас- 
ест» явление в мировой политике, опасное 
д.ия всего человечества, в том числе для аме
риканского и китайского народов» и.

Диалектика развития такова, что сегод
ня! внешняя политика КНР, по существу, 
спала синонимом политики антисоветизма в 
егсо крайних формах. Однако, проследив ис- 
торрню развития советско-китайских отноше
ний за три с половиной десятилетия, воссоз
данную на страницах рецензируемой моно
графии. нельзя не согласиться с главным вы- 
эоддом, сделанным О. Б. Борисовым и Б. Т. 
Коолосковым: «Дружба и сотрудничество 
иезжду СССР и Китаем отвечают коренным 
инчтересам народов обеих стран, а также 
интгересам мира, демократии н социализма 
во) всем мире. На всех этапах историческо
го I развития Китая в новейшее время по- 
моэщь и поддержка Советского Союза неиз- 
меенно играли важную роль в национально-
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дипломатии
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*

чем дан-

Опыт исследования 
стратагемной?

Дипломатическая служба Пекина являет
ся в наши дни одной из наиболее активных. 
Китайская дипломатия представлена почти 
во всех столицах мира, она использует три
буну ООН и других международных орга
низаций, специальные делегации КНР со
вершают вояжи в различные регионы, ки
тайские руководители принимают у себя вы
сокопоставленных представителей зарубеж
ных государств. Одним словом, китайская 
дипломатия стала повседневным явлением 
современной международной жизни. Харак
терными чертами всей ее многообразной де
ятельности являются антисоциалистическая, 
антисоветская направленность, гегемонист
ские устремления, опасный для дела мира 
авантюризм. Чтобы полностью раскрыть 
сущность названного явления, необходимо не 
только знание его сегодняшних черт, но и 
выявление исторических связей. «Самое на
дежное в вопросе общественной науки,— 
подчеркивал В. И. Ленин, — и необходимое 
для того, чтобы действительно приобрести 
навык подходить правильно к этому вопро
су и не дать затеряться в массе мелочей или 
громадном разнообразии борющихся мне- 

ий, — самое важное, чтобы подойти к это- 
у вопросу с точки зрения научной, это — 

: забывать основной I-----------исторической связи, 
мотреть на каждый вопрос с точки зрения 

.ого, как известное явление в истории воз
никло, какие главные этапы в своем разви
тии это явление проходило, и с точки зре
ния этого его развития смотреть, 
ная вещь стала теперь» *.

Монография В. С. Мясникова «Империя 
Цин и Русское государство в XVII веке»2 
посвящена одному из основных этапов исто
рии развития китайской дипломатии — пери
оду создания маньчжуро-китайской Цинской 
империи, проведения ею экспансионистской 
политики против соседних государств, в том 
числе и против Русского государства в При
амурье. Следует отметить, что содержание 
книги многопланово и, на наш взгляд, го
раздо шире, чем оно обозначено в несколько 
суховатом академическом заглавии. По при 
этом на первом плане постоянно вырисовы
вается дипломатия государства, созданного 
маньчжурскими и китайскими феодалами.

Специальная глава монографии посвя
щена генезису китайской феодальной дипло
матии. Китайская дипломатия как элемент 
политической надстройки зародилась еще в

глубокой древности. Ес «инкубационный пе
риод» относится к эпохе, предшествовавшей 
созданию первой китайской централизован
ной империи; в китайской традиционной ис
ториографии эта эпоха носит название Чунь- 
цю («Весна и осень», VIII—V вв. до и. э.) — 
Чжаньго («Борющиеся царства», V—III вв. 
до н. э.). Именно тогда во взаимоотноше
ниях между царствами Чу, Цинь, Чжао, Ци, 
Вэй, Янь и Хань, население которых состав
ляло примерно 20 млн. человек, складыва
лись нормы, методы и формы дипломатиче
ских отношений, формировались такие поня
тия, как гегемон (ба), стратегическое напа
дение, союзы по вертикали и горизонтали.

В. С. Мясников выделяет три основных 
компонента, определивших специфику китай
ской дипломатии. Древнекитайские философ
ские школы, в первую очередь конфуциан
ство и легизм, заложили идеологические ос
новы дипломатии. Китаецентрнзм как основ
ной мировоззренческий постулат, отношение 
к войне как элементу внешней политики, об
раз дипломата как верного слуги госуда
ря — все это было предметом внимания фи
лософов, советников царей. Древнекитай
ская военная наука оснастила дипломатию 
богатым арсеналом тактических методов. 
Здесь в первую очередь необходимо выде
лить военного теоретика Суньцзы. И нако
нец, конфуцианское учение о ритуале, наце
ленное на утверждение верховенства китай
ских царей над всеми владыками древнего и 
феодального мира, явилось источником фор
мирования китайского дипломатического 
протокола.

Следует отметить, что автору рецензиру
емой монографии впервые удалось воссоз
дать теоретическую модель древней китай
ской дипломатии. Механизм традиции донес 
все основные компоненты этой модели 
вплоть до периода позднего феодализма. За 
тысячелетия лишь отшлифовывались методы 
и накапливались прецеденты. Для европей
цев, вступивших в контакты с Китаем в 
XVI — начале XVII в., в первую очередь 
был неприемлем церемониал приема послов 
при дворе, так как он был жестко связан 
со схемой «сюзерен (китайский импера
тор) — вассалы» (все остальные главы госу
дарств феодального мира). На эту сторону 
китайской дипломатии обычно и обращалось 
главное внимание в имеющейся литературе. 
В. С. Мясников сумел проанализировать со
всем иные и более существенные стороны 
китайской дипломатической школы. В каче
стве ее главной особенности он выделил 
стратагемность. Сам по себе термин страта
гема означает военную хитрость, действие, 
которое вводит в заблуждение противника. 
В дипломатической сфере стратагема (по- 
китайски моулюе или фанлюе)—«это наце
ленный на решение крупной внешнеполити
ческой задачи план, рассчитанный на дли
тельный период и отвечающий государствен
ным или национальным интересам так, как 
они интерпретируются господствующим 
классом» (с. 51). В этом смысле стратагем
ность — «сумма целенаправленных диплома- 
тических и военных мероприятий, рассчи
танных на реализацию долговременного 
стратегического плана, обеспечивающего ре-

1 В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 39, 
с. 67.

2 В. С. Мясников. Империя Цин и 
Русское государство в XVII веке. М., 1980, 
312 с.
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ки зрения цинских дипломатов. Это и позво
лило ему сделать исключительно важный вы
вод о том, что процедурные моменты были 
лишь конкретной формой выражения опре
деленной политики, в данном случае направ
ленной на решение поставленной маньчжур
ским правительством задачи удаления рус
ских с берегов Амура военным путем. Цины 
понимали, что дипломатическим путем, да 
тем более при соблюдении равносторонних 
отношений, как того добивалась русская 
сторона, осуществить захват части русской 
территории в Приамурье невозможно. Им
ператор Сюань Е (правил под девизом Кан
си) принял решение военной силой «усми
рить» русских.

Вот здесь и вступила в действие страта- 
гемность как своего рода секретное оружие 
имперской политики. В течение длительного 
времени вырабатывался план, в котором 
дипломатическим и военным мероприятиям 
отводилось примерно равное место. Первый 
этап подготовки плана — визиты цинских 
разведчиков в русские города Нерчинск и 
Албазин. На основании собранных ими дан
ных о численности русского населения в 
Приамурье, укреплении острогов, коммуни
кациях началась подготовка армии: выдви
жение форпостов за рубежи империи, в об
ширную зону, простиравшуюся между Аму
ром и Ивовым палисадом и осваивавшуюся 
как русскими казачьими партиями, так и 
маньчжурскими воинскими командами. 
Строительство флота на Сунгари, создание 
провиантских складов, привлечение иезуи- 
тов-мнсснонеров для отливки пушек — все 
это элементы военной части стратагемы 
Сюань Е. главное в которой заключалось в 
выборе русской крепости Албазин в качест
ве объекта основного удара. Это позволяло 
маньчжурам расчленить русские владения в 
Приамурье, нарушить систему коммуника
ций по Амуру.

Дипломатии отводилось не менее важ
ное место. Во-первых, она должна была 
оправдать начало военных действий 
против государства, дипломатические пред
ставители которого в течение трех десяти
летий прибывали в столицу империи с. пред
ложениями установить мирные дружест
венные отношения. На то, что деятельность 
русских в Приамурье и Забайкалье носила 
мирный хозяйственный характер и не соз
давала угрозы интересам империи, указы
вали секретные доклады пинской развед
ки. следившей за ситуацией на рубежах 
Русского государства (с. 175—176). В этих 
условиях император Сюань Е выдвигает 
спою, диаметрально противоположную фак
там, версию событий, обвиняя русских в «на
рушении спокойствия пограничных племен», 
«вторжениях на территорию империи». В. С. 
Мясников подробно прослеживает модифи
кации версии Сюань Е, убедительно доказы
вает ее полную несостоятельность и произ
вольный характер, нацеленность на оправда
ние вторжения цинской армии в русские 
пределы.

Во-вторых, дипломатия должна была 
мобилизовать силы союзников Цннов, в 
первую очередь халхаских феодалов, не 
допустить сближения с русскими джунгар-
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кшение кардинальных задач внешней полити
ки государства» (там же), а стратагемиая 
^дипломатия — «дипломатия, обеспечиваю- 
ыцая реализацию стратагемы и черпающая 
«средства и методы не в принципах, нормах 
>а обычаях международного прана, а в тео
рии военного искусства, носящей тотальный 
: характер и утверждающей, что цель оправ
дывает средства» (там же).

В книге удачно сравнивается этот фено
иен китайской дипломатии со средневеко
вой итальянской дипломатией, особенно с 
наставлениями Макиавелли, но, как спра
ведливо отмечает автор, китайская школа 
была на тысячу лет старше. Действительно, 
оценив обстановку и основываясь на выра
ботанных теорией специфических приемах, 
китайский политический деятель как бы при
менял дипломатические карате — умело ис
пользуя слабости противника и нанося уда
ры по его уязвимым местам, он, даже рас
полагая меньшими силами, имел шансы обес
печить себе победу. Между тем Цинская 
империя была могущественным государст
вом, по многим параметрам превосходив
шим своих соседей на Дальнем Востоке и в 
Центральной Азии.

Маньчжурские правители Китая, захва
тив власть над огромной страной, восприня
ли методы традиционной китайской дипло
матии. Поэтому Русское государство, всту
пив в контакты с Цинской империей, столк
нулось в первую очередь со стремлением Ци
нов навязать русской стороне статус «вас
сала» империи. Русская дипломатия к этому 
времени уже накопила значительный опыт в 
сношениях с великими государствами Восто
ка—Индией, Турцией — на равных основа
ниях. Русская дипломатическая школа во 
многом опиралась на традиции византийской 
дипломатии ’, хотя некоторые авторы и от
носили зарождение русской дипломатии 
лишь ко второй половине XV века *. Мос
ковские дипломаты категорически отвергали 
идею неравенства, заложенную в кнтаецент- 
ристской внешнеполитической доктрине Ци
нов. Но неудачи первых русских посольств 
в Пекине (Ф. И. Байкова 1654—1657 гг., 
Н. Г. Спафария 1675 г.) связаны не только 
с этим.

В. С. Мясников, прежде чем приступить 
к подготовке рецензируемой монографии, в 
течение длительного времени занимался раз
работкой и публикацией источников по рус
ско-китайским отношениям5. В указанных 
публикациях позиция русского правительст
ва по отношению к Цнискому Китаю выра
жена предельно полно. Теперь же исследо
ватель взглянул на события как бы с точ-

’ См.: В. Л е ш к о в. Речь о древней 
русской дипломатии. М., 1847.

1 См.: М. Капустин. Дипломатиче
ские сношения России с Западною Европою 
во второй половине XVII пека. М., 1852, 
с- Н; В. О. Ключевский. Сказания 
иностранцев о Московском государстве. М., 
1866, с. 1.

5 См.: Русско-китайские отношения в 
XVII в.,_т. 1. М„ 1969; т. 2. М„ 1972; Рус
ско-китайские отношения в XVIII в., т. 1. 
М, 1978.



174 Критика и библиография
■

Р-

реализации своей стратагемы, а дру- 
пыталась основаться на международ- 
обычаях своего времени» (с. 216).

Ход конференции и ее результаты свиде
тельствуют о том, что для русской стороны 
переговоры являлись тем, чем они, собст
венно. и теперь являются для любой дипло
матии, — «поиском решений посредством 
мирных и взаимоприемлемых соглашений»*. 
В противоположность этому «имперская 
дипломатия не признавала компромиссов и 
отступлении, отдавая предпочтение пози
ции силы» (с. 239). Цинские делегаты вы
двигали совершенно произвольные терри
ториальные притязания и всячески оказы
вали давление на русскую сторону, чтобы 
заставить ее принять маньчжурский вари
ант размежевания. В ход были пущены и 
запугивание путем угрозы развернуть бое
вые действия, и обвинения русского посла в 
«несговорчивости» с добавлением, что на 
него последует донос в Москву, и предло
жения прервать переговоры, и угон в цин
ские пределы русских подданных. Когда же 
все это не возымело действия, Нерчинск был 
блокирован и последовала прямая демонст
рация военной силы. В таких условиях рус
ской делегации все же удалось, пойдя на су
щественные уступки, не позволить втянуть 
Русское государство в войну с Цинскон 
империей.

Нерчинский договор 1689 г. — это один 
из сложнейших памятников истории дипло
матии. Его изучению посвящена огромная 
литература, в которой высказывались по
рой диаметрально противоположные точки 
зрения. Не случайно почти два с половиной 
столетия спустя после подписания Нер
чинского договора английский юридический 
журнал пришел к выводу, что «Нерчинское 
соглашение по форме являлось не «дого
вором», а вообще мандатом китайского 
императора, который всех королей в мире 
считал своими подданными или вассала
ми» 7. Рассмотрение договора как результа
та действий стратагемной дипломатии поз
воляет не только уяснить его насильствен
ный для Русского государства характер, 
но и раскрыть методы его фальсификации 
маньчжуро-китайской дипломатией и исто
риографией.

В. С. Мясников убедительно доказал, что 
среди этих методов главное место занима
ют не прямые выбрасывания из текста до
говора положений, мешавших цинской сто
роне, или толкования статей с использова
нием произвольно выбираемых географиче
ских ориентиров, а обширная фальсификация 
дипломатических документов цинской сто
роны, связанных с подготовкой н осуществ
лением маньчжурской экспансии в При
амурье, произведенная императором Сюань 
Е в ходе реализации его стратагемы. Иска
жения реального хода исторического про
цесса, став благодаря императорскому ут
верждению официальной цинской версией 
событий, были некритически восприняты ки
тайской феодальной и буржуазно-национа
листической историографией, а ныне горе-

' Д. Вуд, Ж. Сер ре. Дипломатиче
ский церемониал и протокол. Принципы, 
процедура и практика. М„ 1976, с. 183.

7 “Еахе риаг!ег1у Неччехс", 1928, № 44, 
150—151.

ского хана Галдана. Взаимосвязь и взаимо
зависимость русского и монгольского на
правлении деятельности цинской диплома
тия постоянно прослеживаются автором. И 
в-третьих, дипломатия должна была обеспе
чить закрепление международно-правовым 
актом успехов цинского оружия,

В рассматриваемый период цинские дип
ломаты свыше десяти раз вели переговоры 
с русскими представителями. В книге, на 
наш взгляд, удачно раскрывается тактика 
цинскон стороны на переговорах: крайне 
жесткое отстаивание своей великодержав
ной позиции при навязывании Русскому го
сударству статуса «вассала», выдвижение 
ультиматумов, в которых закладывалась 
собственная, выгодная Цинам интерпрета
ция событий, а затем использование этих 
ультиматумов как основы для выдвижения 
территориальных притязаний, провоциро
вание русских дипломатов на переговоры с 
целью предварительного раскрытия пози
ции русской стороны и многие другие прие
мы. Но, безусловно, главным дипломати
ческим событием была Нерчинская конфе
ренция 1689 г.

Автор монографии стремится анализи
ровать не дипломатию вообще, а действия 
конкретных лиц, облеченных дипломатиче
скими полномочиями. В этом плане боль
шой интерес представляют характеристики 
цинских дипломатов, позволяющие понять, 
например, принцип комплектования цинской 
делегации, направлявшейся сначала в Се- 
ленгинск. а затем появившейся близ стен 
Нерчинска. Интересно сделанное в книге 
наблюдение, что Сюань Е в период Нерчин
ской конференции покинул столицу империи 
н со своей свитой находился на западе 
Чаньчжурни, что позволило ему фактически 
1ично руководить деятельностью своих пос- 
1ОВ.

В дипломатической подготовке цинским 
правительством Нерчинской конференции об
ращают на себя внимание два главных 
момента: искусная изоляция джунгарского 
хана Галдана и обеспечение военного пре
восходства для маньчжурской стороны как 
на самих переговорах, так и в Приамурье в 
целом. Первая из этих целей была достиг
нута отправлением к Галдану исключитель
но пышного посольства во главе с факти
ческим министром иностранных дел — ру
ководителем Лифаньюаня Арани. Ожида
ние прибытия посольства и последовавшие 
затем переговоры сковали активность Гал
дана, не дали ему возможности покинуть 
пределы Джунгарии и вмешаться в цинско- 
русские отношения. Военное же превосход
ство было достигнуто путем фактической 
оккупации цинскими войсками территории 
Албазинского уезда и внезапным появлени
ем у Нерчинска — места встречи послов — 
многотысячной маньчжурской армии.

Нерчинская конференция была кульми
национным моментом цинско-русских отно
шений в XVII веке. Уже в наказах послам 
можно четко проследить, что одна из дип
ломатий «действовала исключительно в це
лях 
гая 
ных
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регионах в последние десятилетия связаны 
с реализацией руководством КНР экспанси
онистской политики в отношении сопредель
ных государств. Идеологической основой 
этой политики является великоханьский шо- ' 
винизм, ее корни уходят в политические 
концепции императорского феодального Ки
тая. Территориальные притязания и погра
ничные конфликты — это конкретная фор
ма выражения этой политики. Конфликты и 
вооруженные столкновения практически по 
всему периметру границ Китая, провоци
руемые китайским руководством, застав
ляют соседние государства рассматривать 
китайскую политику в регионе как деста
билизирующий фактор, крайне опасный для 
дела мира и безопасности.

Китайская дипломатия в духе присущих 
ей традиций маскирует экспансионистскую 
сущность внешней политики Пекина ссыл
ками на так называемый «гегемонизм» со
седей Китая, на «угрозу» Китаю то с одной, 
то с другой стороны. Особенно излюбленным 
приемом китайских руководителей являют
ся рассуждения о наличии советских воору
женных’ сил в районе советско-китайской 
границы. Китайским политикам мало того, 
что они выдвигают притязания на часть со
ветской территории, объявляют ряд ее уча
стков «спорными», они еще хотели бы. что
бы эти советские земли были бы оставлены 
без защиты. То, что советские вооруженные 
силы на Дальнем Востоке выполняют имен
но эту защитную функцию и никому не уг
рожают, признают даже зарубежные экс
перты. В отчете японского Института по 
изучению проблем мира и обеспечения без
опасности, возглавляемого проф. Масамити 
Иноки, отмечено, что укрепление советских 
вооруженных сил на Дальнем Востоке име
ет целью «обеспечить безопасность государ
ственных границ, предотвратить попытки 
Китая изменить нынешнюю линию советско- 
китайской границы путем использования во
оруженной силы...» 9. Вряд ли эта оценка 
нуждается в дополнительных коммента
риях.

Осознание серьезной угрозы, которую не
сет делу мира и безопасности китайская по
литика, сохраняющая отпечаток традицион
ной стратагемности, требует и принятия со
ответствующих мер. Последовательная и 
принципиальная позиция КПСС, Советско
го правительства направлена на нормализа
цию советско-китайских отношений. Эта по
зиция неоднократно выражалась в заявле
ниях руководителей нашей партии и госу
дарства, в официальных документах, адре
сованных китайской стороне. Принципы 
полного равноправия сторон, уважения не
зависимости и суверенитета, территориаль
ной целостности, невмешательства во внут
ренние дела друг друга, неприменения си
лы и угрозы силой, взаимной выгоды — вот 
основа подхода советской стороны к норма
лизации советско-китайских отношений. Если 
эти принципы, полностью соответствующие 
уставу ООН и нормам современного между
народного права, будут приняты в качестве
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ксочевалн и на страницы публикаций, изда
ваемых в КНР. Обширная глава, в которой 
рассматриваются основные особенности ис
точников и литературы, и прилагаемая к 
виннге библиография проблемы, включаю- 
ешя свыше 700 названий, на наш взгляд, не 
теолько имеют большое познавательное зна
чение, но и предоставляют возможность в 
Дальнейшем исследовать новые фазы разви
тии маньчжуро-китайской дипломатии.

Хотя русская дипломатия и не смогла 
реализовать свои предложения на Нерчин- 
счкой конференции, успех маньчжурских 
стратегов также был временным. Их про- 
сячет заключался в том, что они механически 
керенесли «опыт действий империи против 
еее сравнительно слабых соседей, для кото- 
рвых взаимоотношения с Цинской империей 
бэылн главным звеном в системе их между
народных связей, иа отношения с государ
ством, по своим параметрам не уступав
шим империи и не замыкавшим свою внеш- 
пыою политику лишь на проблеме отноше
ний с Цииами» (с. 264). Крушение стратеги
ческого плана Сюань Е произошло в иную 
несторическую эпоху, однако относительная 
дллнтельность разрешения Россией «амурской 
проблемы» «определялась отнюдь не неспо
собностью России восстановить свои права 
наа утраченные земли, а стремлением совер
шить это исключительно мирными, диплома
тическими средствами» (там же).

Автор приходит к выводу, что стратагем- 
наая дипломатия, ставившая субъективные 
стремления выше объективных тенденций 
развития реального мира, отдававшая при
оритет политике диктата и произвола и 
пнротивопоставлявшая их обоюдопрнемле- 
мчыч компромиссам, с вовлечением Китая в 
ссовременную систему международных от
ношений утрачивает свой универсальный 
характер. «Оставаясь опасным средством в 
отношениях с каждым конкретным госу
дарством или даже группой стран, она не 
миожет обеспечивать абсолютного превос- 
хчодства, так как сама идея государства-ге- 
ггемона, диктующего свою волю в между
народных делах, постоянно приходит в про
тиворечие с интересами остальных госу
дарств, с основными положениями между
народного права, вызывает все более ак
тивное противодействие ее осуществлению» 
«с. 264-265).

Хотя во многих внешнеполитических 
даекларациях пекинские лидеры пытаются 
ууверять, что «Китай никогда не будет сверх
державой и он выступает против гегемоннз- 
мма и любой политики силы», однако зару
бежные исследователи отмечают, что внеш
няя политика КИР в настоящее время яв
ляется не просто «возобновлением с новы- 
мни актерами в новых костюмах тщетных 
уусилнн пришедшей в упадок Цинской дина
стии»’. Факты свидетельствуют, что мно- 
гтие конфликтные ситуации в дальневосточ
ном, индокитайском, центральноазиатском
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ровленню международного климата не толь
ко на Дальнем Востоке, по и во всем мире 
в целом.

Л1. С. Капица, 
профессор

нормы взаимоотношений между всеми стра- 
онн явятся надежной 
безопасности народов 
Востока. Согласован- 
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нами региона, то 
гарантией мира и 
стран Дальнего

4ность действий общественности и прави
тельств этих стран в борьбе за реализацию 
указанных принципов — это путь к оздо-

♦Сигэтада Манабэ. Нитиро кан- 
кэйси 1697—1875 (История японо-русских 
отношений). Токио, изд-во «Есикава ко-

С. Манабэ пишет, что о русских япон- 
--- довольно поздно —

XVII в. В 1695 г. ученый 
Нагасаки Дзёкэн Ннсикава издал

гу «Размышления о торговле с Китаем и 
Эдзо», в которой говорится, что «Моско
вия — это теплая страна, расположенная 
в 4100 ри 1 за морем». Само название 
«Московия» было известно в Японии не
сколько раньше, от голландцев, которые 
привозили московскую кожу, высоко це
нившуюся, так как ее использовали для 
изготовления кошельков и украшения эфе
сов мечей.

Но в Японии, пишет японский историк, 
до середины XVIII в. не знали, что рус
ские землепроходцы и мореплаватели вы
шли на берега Тихого океана и, дойдя до 
Камчатки, начали осваивать Курильские 
острова, хотя первые прямые контакты с 
русскими моряками, которые обследовали 
Курильские острова и плавали у берегов 
Северо-Восточной Японии, у японцев за
вязались еще в 1739 г.

Непосредственный интерес к России 
возник у японцев после того, как в 1759 г. 
айнский старейшина с о. Итуруп Кацуко- 
ро сообщил купцу К. Минато из клана Ма- 
цумаэ в Аккэси (северо-восточная часть 
Хоккайдо) о появлении на Курильских ост
ровах русских, подаривших ему красный 
кафтан и копье и начавших создавать 
здесь свои поселения и сторожевые по
сты. С. Манабэ указывает, что пребыва
ние русских в 1778—1779 гг. в местечке 
Ноккамаппу и в Аккэси на Хоккайдо с 
целью завязать торговые отношения с кла
ном Мацумаэ, осуществлявшиеся до это
го через айнов нелегально, и общение с 
ними значительно углубило представления 
японцев о России. С. Манабэ пишет в 
связи с этим, что «предостережение» бе
жавшего с Камчатки венгерского авантю
риста М. Венёвского о том, что русские 
хотят захватить Японию, оказалось лож
ным. Именно этим объясняется тот факт, 
что в 1781 г. врач Хэйскэ Кудо написал 
книгу «Изучение сообщений о рыжих вар
варах», в которой предлагал начать раз
работку природных ресурсов Северной 
Японии и установить с Россией торговые 
отношения. Позиция X. Кудо была проти
воречивой — с одной стороны, он считал 
«предостережения» М. Веневского неправ
доподобными, а с другой — предлагал при
нять меры предосторожности против воз
можного проникновения русских путем 
установления взаимовыгодных торговых 
связей с ними, а также путем экономиче
ского освоения Эдзо (ныне Хоккайдо) по
сле направления туда правительственных 
экспедиций, которые выполнили бы как

А втор рецензируемой книги * — в 
шлом сотрудник исследовательского 
дела ЮМЖД и преподаватель истории; в 
1955 г. получил магистерскую степень по 
специальности история Японии в универ
ситете Риссё в Токио. В его труде содер
жится в основном объективный анализ 
истории отношений между Россией и Япо
нией в рассматриваемый период. С. Мана
бэ критикует тех исследователей и полити
ков, кто заявлял, будто в отношениях с 
Японией Россия выступала с «экспансио
нистских» позиций. Он пишет, что после 
того, как цинский Китай вынудил Россию 
временно уступить в конце XVII в. При
амурье и Приморье, цель русских заклю- 
алась в том, чтобы, развивая торговлю с 
Гпонией, получать необходимые продукты 
.итання и другие предметы повседневного 

спроса для населения русского Дальнего 
Востока и островов северо-восточной части 
Тихого океана. «Если опираться на исто
рические факты, — констатирует С. Мана
бэ, — будет совершенно очевидно, что 
политика России в отношении Японии все
гда носила мирный характер и не опи
ралась на силу как средство претворения 
этой политики в жизнь» (с. 2).

Японский историк считает, 
политика объяснялась слабостью 
царской России на Дальнем Востоке и что 
ее продвижение в район Курильских ост
ровов и Сахалина не было главным на
правлением ее внешнеполитического курса, 
а лишь средством установления с Япони
ей торговых отношений. Это положение 
обосновывается широким введением в на
учный оборот как японских, так и зару
бежных, в особенности русских, мате
риалов.
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1 аСота В. И. Горелова* является первым 
'! ■ только в советском, по и мировом ки- 
-гссведснни трудом о стилистических проб- 
’ммах современного китайского языка.

Эти проблемы, решению которых В. И. Го
релов посвятил много лет, относятся к 
числу наиболее трудных и наименее изу
ченных проблем в китайском языкознании, 
по поводу которых высказано немало про
тиворечивых суждений. Большая заслуга 
В. И. Горелова состоит в том, что он взял
ся за это трудное исследование, точно 
определил его границы и дал оригиналь
ную трактовку основных проблем китай
ской стилистики.

Автор определяет стилистику как линг
вистическую дисциплину, дающую систе
матическое описание выразительных средств 
языка и его функциональных стилей, и 
согласно этому определению после
довательно рассматривает соответствующие

I находились в русском под
как Россия за дальностью 

не имела в этот период воз- 
обеспечивать их защиту от воз

ик

.1

Ч .

Екатерина II в своем указе, направленном 
иркутскому губернатору, запретила соби
рать подати с жителей Курильских остро
вов, хотя они ~ -------
даистве, так 1 
расстояния 
можности 
можного покушения на их безопасность и 
имущество со стороны других государств.

С. Манабэ указывает также на откло
нение русским правительством в 1788 г. 
просьбы основателя Северо-Восточной Аме
риканской компании купца Г. И. Шелихо- 
ва о направлении на острова Тихого океа
на правительственных войск. В подтверж
дение положения о том, что Россия «не 
стремилась к территориальным захватам 
на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого 
океана» (с. 341) и ее «интерес к Японии 
заключался в получении посредством тор
говли с этой страной товаров, необходи
мых для русского населения Дальнего Вос
тока и островов Тихого океана» (там же), 
автор ссылается на документ, подписан
ный Екатериной II, в котором говорилось, 
что в отличие от торговли приобретение 
новых территорий в этом районе не при
несет России никаких выгод.

Позднее, после учреждения своего кон
сульства в Хакодатэ, указывает С. Мана
бэ, Россия в отличие от других держав 
«не вмешивалась во внутренние дела» 
Японии и не прибегла к силе оружия да
же тогда, когда в 1859 г. японцы убили 
нескольких моряков из состава миссии ге
нерал-губернатора Н. Н. Муравьева, при
бывшего для переговоров в Токио.

Несмотря на тенденциозный характер 
некоторых содержащихся в ней положе
ний, монография японского ученого вно
сит определенный вклад в разоблачение 
мифа о традиционной «военной угрозе» со 
стороны России и подрывает основной те
зис японской буржуазной историографии, 
которым она пользуется в раздувании кам
пании территориальных притязаний к 
СССР.

«мигом ячеек не, так и 
&>дачи.

В 1784 г. эти рекомендации были при- 
Кмгы Окииугу Танума, временщиком, ко- 
тсорый в 70—80-е годы XVIII в. фактиче
ский возглавлял японское правительство. 
ПИоэтому, как пишет японский историк, в 
17785 г. на остров Эдзо, Курильские остро- 
гл и Сахалин была послана первая япон
ская официальная экспедиция. В 1786 г. 
огтряд во главе с Т. Ямагути и С. Аосима 
геерепра вился на острова южной части Ку
рзал, изгнав с острова Итуруп проживав
ших там русских С. Ежова и его товари
щей. Другой отряд под руководством 
ИД Онсн высадился на Сахалине в районе 
мяса Крильон. С. Манабэ констатирует, 
то после отставки О. Танума и прихода 
« власти С. Мацудайра в отношениях Япо- 
Еииа к русским произошел резкий сдвиг в 
хуудшую сторону, и это особенно усилилось 
згосле визита в Японию в 1792—1793 гг. 
первого русского посольства во главе с 
А. Лаксманом. Правящие круги Японии 
хгали курс на отказ от установления 
торговых отношений с Россией и насильст- 
ееннное вытеснение русских из южной ча
стя Курил. В 1799—1800 гг. на островах 
луунашнр и Итуруп были вместо спесен- 
еыих русских крестов воздвигнуты столбы 
с японскими надписями. Однако такой 
~:отивоправный акт не означал перехода 
этяях островов во владение Японии.

В книге японского историка приводят
ся ’ многие факты, свидетельствующие о тра
диционно миролюбивом характере русской 
гозлитикн в отношении Японии.

сОбе стороны были заинтересованы в раз- 
гвттин взаимовыгодных торговых отноше
ний. Со второй половины XVIII в. русские 
питы и жители японского полуавтопом- 
говго княжества Мацумаэ (на острове Хок- 
шйдо), пишет С. Манабэ, вели между со
боли неофициальную торговлю. Политика 
-зс правительства России на Дальнем Вос- 
тегке, занятого европейскими делами, ха
рактеризовалась сдержанностью, и оно 
<?:« проявляло активности в расширении 
сзооих владений на Тихом океане» (с. 341). 
ёоолее того, отмечается в книге, в 1779 г.
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недоговорки, 
высказывания 

отличается

дение», 
гунов.

не только 
с короткой

I разговорном языке (суф- 
,, л -цзы). «Советское постокове- 
VI, 1949, с. 102—119; А. А. Д р а- 

........... - ----------' со' 
китайского языка. М.—Л., 1952,

полнозиачного 
местоимения) 

использование связки ши в качестве сред
ства выделения. В последнем случае гла
гольное предложение превращается в пред
ложение связочное. Цепным достижением

1 А. А. Драгунов. Категории зависи
мой и независимой предметности в совре
менном китайском р; _ . -/-.-и
фиксы-[э]р и • 

- т.
Исследования по грамматике 

временного 1----------
с .75—91.

языка — чэныой, пословицы, 
изречения, парадоксальные 
Этот раздел несколько отличается по 
структуре от предыдущего. Автор главное 
внимание уделяет вопросам строения фра
зеологических единиц, что несколько от
тесняет на задний план описание их сти
листических функций.

Совокупность выразительных средсгв 
китайского синтаксиса В. И. Горелов на
зывает стилистическим синтаксисом. В со
став стилистического синтаксиса входит 
эмфаза компонентов синтаксических струк
тур и синтаксические структуры с эмоцио
нально-оценочным значением. В китайском 
языке порядок слов является одним из 
основных средств формирования граммати
ческих отношении как между отдельными 
словами, так и между более крупными об
разованиями. В. И. Горелов совершенно 
справедливо пишет, что «...развитые и со
вершенные средства и приемы китайского 
синтаксиса допускают инверсию, различно
го рода перестановки компонентов, обу
словливающие иной порядок слов в предло
жении» (с. 58). Это положение можно бы
ло бы развить более подробно.

Грамматические средства выделения от
дельных слов или синтагм китайского 
предложения состоят из усилительных, ог
раничительных и фразовых частиц. Усили
тельными и ограничительными частицами 
В. И. Горелов называет служебные наре
чия цэю, бянь, цай (тогда), чжи, гуан 
(только), которые часто выступают в со
четании со связкой ши. Выделительное и 
усилительное значение связки ши в сов
ременном китайском языке известно доста
точно хорошо, поэтому представляется, что 
в основе выделительной функции указан
ных наречий находится именно связка.

Фразовые частицы китайского языка 
являются одним из наиболее трудных для 
стилистической интерпретации разделов 
синтаксиса китайского языка. Достижение 
В. И. Горелова в этой части состоит в 
том, что он поставил фразовые частицы 
китайского языка в ряд его стилистиче
ских средств.

Наиболее важная и наиболее тщатель
но разработанная часть книги В. И. Горе
лова посвящена грамматическому выделе
нию отдельных членов предложений: под
лежащего, сказуемого, дополнения, обсто
ятельства и т. д. Эта часть представляет 
собой последовательное и полное описание 
экспрессивного синтаксиса китайского 
языка.

Грамматические средства экспрессивно
го синтаксиса китайского языка подробно 
описаны в этой части пособия. Такими 
средствами являются инверсия (при кото
рой инвертированный член предложения 
выделяется специальной паузой), сегмен
тация (при которой выделяемый член пред
ложения повторяется в предложении два 
раза: первый раз в виде 
имени, во второй — в виде

явления современного китайского языка.
Выразительные средства языка подраз

деляются на собственно выразительные и 
изобразительные средства, причем собст
венно выразительные стилистические сред
ства используются в своем прямом значе
нии, а изобразительные — в составе поэти
ческих тропов. Эго деление дает возмож
ность провести границу между стилисти
кой и поэтикой. Однако раздел об изоб
разительных средствах китайского языка 
отнюдь не выглядит лишним: в книге из
ложены важные сведения о самих этих 
средствах, о взглядах китайских исследо
вателей на эту проблему и некоторые важ
ные примеры, вводящие читателя в не
обычный мир китайских поэтических тро
пов. В их основе лежит структура ассоциа
ций, присущая китайской культуре, систе
ма ценностей которой не всегда совпадает 
с европейской. Классик современной китай
ской литературы Мао Дунь в нейтральном 
контексте может сравнить покрасневшее от 
стыда лицо женщины со свиной печенью, 
отнюдь не имея в виду вызвать у своего 
читателя отвращение к своей героине.

Исследуя выразительные возможности 
лексики китайского языка, автор начинает 
со смысловой структуры слова, которая 
складывается из предметно-логического, 
эмоционально-оценочного, экспрессивного и 
стилистического значений. В пособии по 
стилистике современного китайского языка 
невозможно детально рассмотреть стили
стические особенности отдельных слов, по
этому В. И. Горелов избрал путь тонкого 
анализа некоторых словообразовательных 
моделей, с помощью которых образуются 
существительные, принадлежащие различ
ным стилистическим уровням. Так, напри
мер, с помощью словообразующего элемен
та жэнь (человек) можно образовывать 
лексически нейтральные имена деятеля ти
па эньжэнь (благодетель), но имена деятеля 
с отрицательной эмоциональной оценкой 
образуются с помощью словообразующего 
элемента хань (человек, мужчина): цзуй- 
хань (пропойца) или с помощью морфем 
чун (червь) и дань (яйцо) в бранной лек
сике: хуньдань (негодяй), цзишэн чун 
(дармоед) и т. п.

Внимание автора уделено 
словообразующим элементам 
парадигмой, но также и широко распро
страненным суффиксам -цзы и -эр. Говоря 
об этой части работы, нельзя не пожалеть 
о том, что автор не воспользовался деталь
ным исследованием этих суффиксов, кото
рое провел А. А. Драгунов в 40-х годах1.

Переходя к изобразительным возмож
ностям фразеологии китайского языка, 
В. И. Горелов рассматривает различные 
типы фразеологических единиц китайского
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жение в том, что некоторые распространен
ные двусложные глаголы типа цзиньсин 
(проводить), цзяи (производить) требуют, 
чтобы дополнение к ним также было дву
сложным: цзиньсин дяоча (проводить про
верку), цзяи чжэньдунь (произвести упо
рядочение), и т. п. Аналогичными свойст
вами обладают и некоторые двусложные 
прилагательные. Так, двусложные 
гательные типа вэйда (великий),вэйда (великий), 
(драгоценный), сяньцзинь 
ще всего сочетаются с двусложными суще
ствительными без определительного суффик
са -ды. Ритмические проблемы стиля ки
тайского языка очень сложны. Их исследо
вание только начинается. Большим достоин
ством книги В. И. Горелова является то, 
что в ней эти проблемы рассматриваются 
с той наибольшей полнотой, которая воз
можна при современном состоянии иссле
дований в области ритмики китайской речи.

Книга В. И. Горелова завершается ис
следованием системы функциональных сти
лей современного китайского языка. Выде
лено пять функциональных стилей: публи
цистический, научно-технический, офици
ально-деловой, разговорный н литературно
художественная речь. Каждый из этих 
стилей охарактеризован подробно с точки 
зрения лексико-фразеологических и грам
матических особенностей, а публицистиче
ский стиль и литературно-художественная 
речь охарактеризованы также еще и с 
точки зрения изобразительных и вырази
тельных средств, свойственных этим стилям. 
Описание стилей китайского языка, прове
денное В. И. Гореловым, является самым 
полным в синологической литературе. Од
нако представляется, что роль средневеко
вого письменного языка вэньянь у него 
освещена недостаточно. Письменный язык 
вэньянь, основой которого послужил древ
некитайский язык III в. до н. э.—III в. н. э.. 
был языком китайской культуры вплоть до 
движения «4 мая». Престиж этого языка 
был исключительно высок, а владение им 
было признаком высокой культуры и об
разованности. В Китае вплоть до начала 
XX в. параллельно существовала высокая 
литература на вэньяне и простонародная 
литература на разговорном языке, пред
ставленная жанрами романа, повести и 
рассказа. В наше время публицистика, нау
ка, официальная переписка широко поль
зуются лексикой, фразеологией, а иногда и 
грамматикой вэньяня для создания «высо
кой прозы», между тем как в разговорном 
стиле и литературно-художественной речи 
элементы вэньяня неощутимы. Наоборот, 
там можно часто найти диалектизмы и 
арготизмы, являющиеся важными элемен
тами разговорного языка. В этом противо
поставлении публицистического, научно- 
технического и делового стиля разговорно
му н литературно-художественной речи 
можно увидеть отражение былого противо
поставления высокого стиля на вэньяне 
низкому стилю на разговорном языке.

АГ. В. Софронов, 
доктор филологических наук

* А. А. Драгунов. Грамматическая 
сиг.сц'ча современного китайского разговор- 
кото язика. Л., 1962, с. 44.

«ЭДорнзмов также широко применяется 
тозд параллельного построения: 
лз;?ы должны склонить голову, 
дсилжны уступить дорогу».

Важной стилистической 
хо1>й китайского языка является его рит
мическая структура. В основе ритмической 
сррганизацин китайской речи лежит слог, 
который является основной единицей изме- 
Гхьзия ритма. Такая роль слога объясняет
ся I не только его фонетическими особенно- 
гтяямн, но также и тем, что каждый слог 
алтайского языка содержательно представ- 
ляяет собой морфему — знаменательную или 
служебную. Ритм речи создается передо- 
ваянием устойчивых ритмических единиц. 
Оббычно такая устойчивая ритмическая еди- 
гизна содержит два, три или четыре слога. 
Ппри художественном чтении прозаического 
теккста исполнители явно членят текст на 
ритмические единицы такого объема.

Указанная размерность устойчивых рит
мических единиц зависит не только от их 
фонетических характеристик, она имеет 
тэикже и содержательную интерпретацию. 
Оссобенность грамматической структуры 
алтайского языка состоит в том, что в 
осснове его структуры лежат не качествен- 
ьым'е единицы — морфема, слово, словосоче
тание, а количественные синтагматические 
единицы, состоящие из одного или двух 
слсогов, которые А. А. Драгунов называет 
со-итветственно однослог и двуслог. Каче
ственные единицы китайского языка — мор- 
•реемы, слова, словосочетания — реализуют
ся*. количественно в форме однослогов, дву
стогов, а также сочетаний однослогов с 
дввуслогами или сочетания пары двуслогов2. 
Дквуслог—это тот минимальный контекст, 
з котором могут реализоваться граммати
ческие отношения китайского языка. Соот- 
ве.тственио трехслоги и четырехслоги пред- 
сг,тавляют собой минимальные контексты, в 
гооторых реализуются грамматические от- 
«'Ойшсиня двусложных единиц между собой 
е односложных единиц с двусложными.

■эта тенденция к созданию устойчивых 
тиятмнческих синтагм находит свое выра-

рвботы В. И. Горелова является стилисти- 
чееская интерпретация этого важного грам- 
ХлДтического явления.

Переходя к композиционным 
сргганнзацни синтаксических ...
Б . И. Горелов рассматривает традициои- 
ьэое для китайского литературного стиля 
параллельное построение синтаксически 
связанных фраз. Этот стилистический прием 
всгтречается уже в древнейших поэтических 
зхччятннках китайской литературы, а в 
з’соху «Шести династий» этот параллелизм 
Сида введен в норму литературного язы- 
»ла. В настоящее время 
ажтроенне чаще всего 
хргылатых словах и изречениях, 
сиихся к далекому прошлому
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Американо-китайские
противоречия 
на Дальнем Востоке

--------( воепно-по-
Дальнем Востоке.

.
I

также Южной Кореи 
а лишь отодвинуты

Однако американо-китайские противоречия 
из-за Тайваня, а также Южной Кореи не 
сняты полностью, а лишь отодвинуты на 
задний план.

Вспыхнут ли они вновь и если да, то 
как, при каких обстоятельствах и с какого 
рода последствиями для всего комплекса 
взаимоотношений Пекина и Вашингтона — 
это вопрос, заслуживающий серьезного вни
мания.

В советской научной литературе имеется 
ряд работ, затрагивающих данную пробле
матику. Однако систематизированный, де
тальный анализ эволюции роли Тайваня и 
Южной Кореи в политике КНР и США в 
70-х годах предпринимается в рецензируе
мой книге* впервые. Монография Д. Т. Ка
пустина, посвященная острой, политически 
актуальной проблеме, обстоятельно доку
ментированная и выражающая глубоко ар
гументированную концепцию, несомненно, 
будет с большим интересом встречена всеми 
интересующимися вопросами международ
ного положения на Дальнем Востоке.

Д. Т. Капустин начинает свою работу с 
изучения процесса выработки «нового под
хода» США к Китаю в 1969—1971 гг., Ва
шингтон, указывает автор, пришел к выво
ду о целесообразности уменьшения своего 
«участия в сдерживании Китая» с тем, что
бы извлечь для США выгоды из углубле
ния раскола между КНР и социалистичес
кими странами.

Курс на сближение с Пекином не озна
чал свертывания других направлений 
внешнеполитической активности США на 
Дальнем Востоке — в рамках «доктрины 
Никсона» продолжались, в частности, 
усилия, направленные на наращивание во
енного потенциала дальневосточных союз
ников Вашингтона, соседей КНР — Японии, 
Южной Кореи, Тайваня. Вместе с тем, спра
ведливо считает автор, поиски сближения 
с Китаем не могли не создать серьезных 
трудностей в отношениях между США н 
их дальневосточными партнерами, не могли 
не усилить центробежных тенденции внутри 
лагеря американских союзников в Азин 
(с. 30).

Уже первые, «малые» шаги Вашингтона 
в направлении Пекина в 1969—1970 гг. (на
пример, отмена некоторых ограничений на 
поездки американских граждан в Китаи, 
торговлю с КНР н пр.) были расценены 
гоминьдановцами как «унижение Соединен
ных Штатов», «плохая услуга США». Столь 
же негативной была реакция на действия 
США по отношению к Пекину и в Южной 
Корее. Сеул особенно беспокоили сообще
ния о планах Вашингтона относительно вы
вода из Южной Кореи части американских 
войск.

Переход Соединенных Штатов к реа
лизации на практике «доктрины Никсона» 
оказал весьма заметное влияние на полити
ческую линию «малых» дальневосточных 
партнеров США. С одной стороны, они ста
ли проявлять повышенную активность в

* Д. Т. Капустин. Тайвань и Южная 
Корея в китайско-американских отношени
ях, 1969—1979. М., «Наука», 1980, 197 с.

сСближение Соединенных Штатов с КНР 
происходит на все более откровенной анти
советской, враждебной делу мира основе. 
Разобраться в причинах и сущности парт
нерства империализма и пекинского геге
монизма, создающего угрозу для всего че
ловечества, безусловно, одна из наиболее 
актуальных задач советской исторической 
науки.

Задача эта комплексная, требующая 
тщательного анализа не только различных 
«точек соприкосновения» и «параллельных 
интересов» Пекина и Вашингтона, но и 
выявления противоречий и разногласий, 
которые препятствуют или могут воспрепят
ствовать в будущем совместным американо
китайским маневрам в мировой политике.

Один из районов, где интересы Китая 
и США традиционно сталкиваются, — Даль
ний Восток. Обе державы, движимые эк
спансионистскими агрессивными мотивами, 
стремятся добиться на Дальнем Востоке 
доминирующих позиций и в результате 
выступают там по отношению друг к другу 
в качестве соперников.

Рассчитывая сохранить свое присутст
вие в этом районе земного шара. Соединен
ные Штаты Америки предпринимают уси
лия для поддержания и модернизации раз
ветвленной военно-договорной системы, ко
торая была создана ими еще в первые по
слевоенные годы и по настоящий день 
нацелена своим острием против сил социа
лизма, демократии и национального осво
бождения в Азии. Ключевая роль в воен
ной стратегии американского империализ
ма на Дальнем Востоке была с самого на
чала отведена двум реакционным режимам, 
искусственно созданным и взращенным 
Вашингтоном на Тайване и в Южной Ко
рее. Тайбэй и Сеул являлись, в частности, 
главными инструментами «сдерживания» Ки
тая, осуществлявшегося Соединенными Шта
тами на протяжении двух десятилетий.

Естественно, что сближение Пекина с 
Вашингтоном весьма остро поставило воп
рос о дальнейшей судьбе Тайваня и Южной 
Кореи. С одной стороны, Белый дом, ру
ководствуясь глобальными интересами, про
явил готовность приглушить антикитайскне 
аспекты своей политики на Дальнем Восто
ке, с другой — американцы не хотят от
казываться от своих военно-политических 
плацдармов в регионе.

На данном этапе Пекин, также считая 
делом первостепенной важности развитие 
и укрепление партнерства с США, демон
стрирует определенную гибкость в отноше
нии сохранения американского 
литического влияния на , у-1*"
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недовольство народных масс Южной Кореи, 
связанное с разделением страны» (с. 90).

Следующий раздел книги повествует о 
дальнейшем приспособлении Тайбэя и Сеу
ла к политическим переменам на Дальнем 
Востоке, имевшим место в 1972—1975 гг. 
Автор показывает, как Тайбэй в условиях 
растущей политической изоляции режима 
на мировой арене стал проводить все бо
лее прагматическую линию в международ
ных отношениях.

Вашингтон, как убедительно показано в 
исследовании, в эти годы не только про
должал сохранять с Тайбэем дипломатиче
ские и военные связи, но и предпринимал 
значительные усилия, направленные на ук
репление экономического потенциала острова, 
его хозяйственных связей с американским 
бизнесом, деловыми кругами Японии и дру
гих капиталистических стран. В 1972— 
1975 гг. значительно возросли частные ино
странные капвложения на Тайване, увели
чился и объем торговли Тайбэя с США, 
Японией и западноевропейскими государст
вами.

Краеугольным камнем политики Сеула в 
1972—1975 г. также оставалось укрепление 
военно-политических и экономических свя
зей с США, необходимых для выживания 
режима Пак Чжон Хи. Этот курс, говорит
ся в книге, разделялся и Вашингтоном, ко
торый всеми средствами, в том числе дипло
матическими (в ООН или на многосторон
ней основе), стремился закрепить Южную 
Корею в качестве самостоятельной государ
ственной единицы и плацдарма американ
ского империализма в Азии. Параллельно 
упомянутый период характеризовался по
пытками Сеула и Вашингтона использо
вать в своих интересах двуличную 
цию КНР по корейской проблеме.

Сеул, при поощрении США, упорно высту
пал с различными инициативами.направлен
ными на развитие южнокорейско-китайских 
контактов, и. хотя Пекин отвергал эти ини
циативы, китайское руководство демонст
рировало благожелательное отношение ко 
многим аспектам внешной политики режи
ма Пак Чжон Хи и, в частности, к сохране
нию военного союза Южной Кореи с Сое
диненными Штатами. Д. Т. Капустин при
водит доказательства того, что в Белом 
доме знали о поддержке Пекином военно
го присутствия США на юге Корейского 
полуострова и учитывали такую позицию 
КНР в политике на Дальнем Востоке 
(с. 121 — 122).

Заключительная глава книги повеству
ет о месте Тайваня и Южной Кореи в стра
тегии Вашингтона и Пекина на последнем 
этапе, начиная от поражения США в Ин
докитае в 1975 г. и вплоть до середины 
1980 г. Автор монографии подчеркивает, 
что Вашингтон ради создания на Дальнем 
Востоке антисоветского альянса с участи
ем Пекина отбросил в сторону союзниче
ское соглашение 1954 г. и прежние гаран
тии тайваньскому режиму. Вместе с тем 
Соединенные Штаты упорно цепляются за 
Южную Корею, рассматривая ее как стра
тегический форпост и исходя из того, что 
американское военное присутствие на Ко-

■крреплении «коллективной безопасности ре- 
Тоиа», в создании на Дальнем Востоке и 
» Юго-Восточной Азии военного союза 
>«зиламн азиатов». С другой стороны, Юж-

Корея и Тайвань вынуждены были 
Дрнклупнть к переосмысливанию своей 
энесшнсполнтической линии с учетом изме- 
?<®шейся ситуации в регионе. Так, во 
гзегшней политике Сеула в 1969—1970 гг., 
этмыечает автор, появились признаки гибко- 
;тиа: отказ от претензий на представительст- 
= 3 «всего корейского народа», разрешение 
а выдачу виз для въезда в Южную Ко- 
хюо представителям социалистических 
:-??ан на международные форумы и т. п. 
Шрризнаки изменений затронули и отно- 
Дсгние правящих кругов Южной Кореи к 
юпзросу объединения страны» (с. 57).

В книге глубоко и детально характери- 
г-еется позиция в отношении Тайваня, за- 
ктая Соединенными Штатами в ходе пе- 
:егговоров Р. Никсона с пекинскими лиде- 
гачми в 1972 г., и ее влияние на политику 
Гавйбэя и Южной Кореи.

Еще до визита американского президен
та в Пекин были восстановлены права 
К.гНР в ООН, а чанкайшистский предста- 
:аттель изгнан из этой международной ор- 
Дйаизацни. Д. Т. Капустин подчеркивает. 

~-х> тайваньский режим, таким образом, по- 
геропел первое серьезное поражение в своей 
’спории. Вместе с тем, как свидетельство- 
гз.-.тн итоги американо-китайских перегово- 
:-сев 1972 г., Соединенные Штаты на том 
гтавпе были намерены сохранить связи с 
хнякайшистами и продолжать использовать 
Гатйвань в своих политических целях. Пред- 
ггаавители администрации Р. Никсона за- 
весрилн тайбэйских лидеров в верности Ва- 
хиннгтона американо-тайваньскому догово
ру о «взаимной обороне» и в неизменности 
-И1ЯНП правительства США на поощрение 
сазпиталовложений американских бизнесме- 
ио»в в «образцовую тайваньскую экономи
ку?» (с. 76). Влиятельные защитники и дру- 
:ьяя оставались у Тайваня в Соединенных 
ЦНтатах и среди конгрессменов, высшего 
говенного командования, бизнесменов. В этой 
евзязи Тайбэй, осудив действия американ- 
д-оого президента, счел необходимым- про
должить модификацию своей внешней и 
сатутренней политики для сохранения рс- 
жиича и его главной опоры — американо- 
тавйваньского военного союза.

Средн последствий контактов на выс- 
ЕС-еч уровне между Вашингтоном и Пеки- 
яоом на политику Сеула автор исследования 
справедливо выделяет решение южнокорей- 
ск.:ях правителей пойти на переговоры с 
КИПР. «Готовность Южной Кореи к пере
говорам с КНДР означала серьезный сдвиг 
в позиции сеульских властей, которые рань- 
шве не только вообще отвергали такую 
идлею, но и преследовали ее сторонников» 
кх 85). Анализируя подход Сеула к этим 
г~реговорам, автор приходит, однако, 
я выводу о том, что Пак Чжон Хи и его 
грруппа вовсе не стремились к действитель
ному объединению родины, а лишь пы- 
’ились «ослабить давление Соединенных 
иНтаюв и (косвенное) Китая на южно- 
кафсйскнй режим, а также предупредить
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Ежегодники по КНР —

гегемонистские

издание интересное 
и необходимое

Е. П. Бажанов, 
кандидат исторических наук

жизни 
им не уда- 
«стабильности 

стране, 
они 
это 
пытаются

рейском полуострове не только не мешает 
сближению США с КНР. но, напротив, на 
данном этапе одобряется китайским руко
водством.

Борьба между Вашингтоном и Пекином, 
однако, как справедливо подчеркивает ав
тор, еще не закончена. «Пекин,— говорит
ся в исследовании Д. Т. Капустина,— про
являет пока стремление отложить оконча
тельное решение острых проблем (Кореи, 
острова Сенкаку, отчасти Тайваня), сохра
нить статус-кво, с тем чтобы предъявить 
свой «реестр по этому счету» позже, когда, 
как надеются в Пекине, Китай станет силь
ной милитаристской державой» (с. 183).

* Китайская Народная Республика в 
1977 году политика, экономика, идеология. 
М 1979, 326 с.; Китайская Народная Рес
публика в 1978 году: политика, экономика, 
идеология. М., 1980, 368 с.

Точная оценка обстановки и перспектив 
развития международных отношений в столь 
политически сложном регионе, каким явля
ется Дальний Восток,— задача весьма не
легкая, ио в то же время исключительно 
актуальная. Книга Д. Т. Капустина отно
сится к исследованиям, которые помогают 
пролить свет на эволюцию ситуации в этой 
части земного шара, а также комплекса 
взаимоотношений двух держав, угрожаю
щих миру в Азии,— США и КНР.

И как 
«объек- 

сделать, 
не 

только сохранить маоизм в целом как од
ну из важных опор режима, но и усилить 
его наиболее реакционные шовинистические, 
милитаристские и гегемонистские черты 
(КИР-78, с. 76).

Принципиальная правильность этих вы
водов подтверждается и сегодня, когда 
грызня за власть и сведение счетов до-

С интервалом немногим более полугода 
Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука» выпустила в свет 
ежегодники КНР-77 и КНР-78*. Последний 
из них является шестым по счету выпуском 
(первый — в 1973 г.), поэтому есть основа
ния подвести некоторые итоги всей серии, 
взяв за основу два последних выпуска.

Научным работникам хорошо известно, 
что издание любого ежегодника является 
делом трудоемким, тем более когда речь 
идет о такой стране, как КНР, где весьма 
непросто даже в течение года уследить за 
всеми зигзагами внутренней и внешней по
литики, за непрестанной чехардой статисти
ки. Именно поэтому следовало бы прежде 
всего отметить успех Института Дальнего 
Востока, большого коллектива авторов и 
редколлегии (почти 70 человек), наладив
шего регулярный выпуск ценного в науч
ном и политическом отношении справочни
ка по Китаю, сделавшего его популярным 
изданием как для специалистов-китаеведов, 
так и для широкого круга читателей. Еже
годник имеет свое лицо и выделяется в по
токе литературы по различным проблемам 
стран Востока. Видимо, можно уже гово
рить, что трудности его становления позади 
и ежегодник вышел на дорогу всесоюзно
го признания

В основу ежегодника положен «сквоз
ной», «энциклопедический» принцип постро
ения, когда разделы и рубрики жестко 
фиксированы, в основном ежегодно повто
ряются и ограничены только освещаемым

годом. И он является более сложным, чем 
«постатейный» принцип, когда один-два 
автора целиком освещают крупный раздел, 
часто даже не ставя для себя четких вре
менных рамок. Думается, что выбор для 
ежегодника по Китаю первого принципа 
полностью оправдан, ибо он позволяет 
историку в ретроспективе анализировать 
ту или иную проблему, позволяет 
с предельной четкостью и наглядностью по
казать развитие страны и изменения, про
исходящие в Китае.

Особо хотелось бы сказать о трех раз
делах ежегодника, характеризующих внут
риполитическую жизнь страны. Стабильный 
состав авторов этих разделов, их высокая 
квалификация как специалистов-китаеведов 
(ряд из них известен широком}' кругу чи
тателей по своим монографическим рабо
там) является основой того, что большин
ство помещенных здесь статей отличаются 
в целом точностью политических оценок, 
глубоко научной аргументированностью, 
скрупулезностью в «прорисовке» важней
ших деталей. Их авторы дают впечатляю
щую картину всей остроты и сложности 
внутриполитической обстановки в КНР, под
черкивая, что политическая нестабильность 
в Китае и непрекращающаяся борьба за 
власть в пекинской правящей верхушке на
кладывают существенный и пагубный отпе
чаток на все стороны жизни страны. Ма
териалы разделов о внутриполитической си
туации убедительно показывают, что воп
реки многоплановым попыткам китайских 
лидеров приукрасить фасад маоистского 
военно-бюрократического режима, громо
гласно декларировать некую «демократи
зацию» общественно-политической 
КНР в прошедшие годы им не 
лось добиться реальной 
и сплоченности» в 
подчеркивают авторы, 
тивно не в состоянии» 
поскольку пекинские власти
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Отмечая хорошую «детализацию» разде
ла экономики по отраслям, его в целом вы
сокое качество, необходимо сделать некото
рые замечания, касаюшиеся раздела эконо
мики как по его структуре, так и по су
ществу.

Непонятно, почему некоторые рубрики, 
появившись, затем исчезают, а другие по
мещаются нерегулярно («Финансы»).

Слабее на общем фоне выглядят статьи 
о внутренней торговле и водохозяйствен
ном строительстве. Видимо, следовало бы 
изменить название рубрики «Реорганизация 
системы управления народным хозяйством», 
поскольку статьи обоих выпусков посвяще
ны почти исключительно промышленности. 
В целом же эти статьи своевременны и ин
тересны, особенно в ежегоднике за 1978 
год, и вместе со статьями о сельском хо
зяйстве (КНР-78), а также о материальном 
положении трудящихся (КНР-77) являются, 
на наш взгляд, лучшими в разделе.

Замечание по существу касается того 
факта, что авторы статей о промышлен
ности, географической характеристике 
(оценка численности населения) 
рых других заменили прежние 
данные за ряд предыдущих лет. приняв за 
основу появившиеся в июне 19/9 г. цифры 
официальной статистики Китая. Думается, 
что в таком случае следовало бы дать раз
вернутое объяснение этому и соответству
ющие примечания к таблицам, тем более 
если авторы отмечают, что новые данные 
«во многих случаях не согласуются с ра
нее публиковавшимися китайской печатью 
цифрами абсолютного н относительного 
прироста за отдельные годы и являются за
вышенными» (КНР-78, с. 104).

Раздел «Внешняя политика и междуна
родные отношения» занимает в ежегодни
ке, пожалуй, центральное место. Это и по
нятно: перерождение политики китайского 
руководства зашло довольно далеко, идей
ная деградация наследников и последова
телей Мао беспрецедентна в истории, поли
тический курс Пекина несет очевидную уг
розу миру. «Китай, — подчеркивают авторы 
ежегодника КНР-79, — является единствен
ной страной, которая возвела в ранг офи
циальной партийной и государственной по
литики провоцирование новой мировой вой
ны. Курс на срыв разрядки, на обострение 
международной напряженности, на всеоб
щую милитаризацию и подготовку к вой
не стал краеугольным камнем внешней по
литики Пекина» (с. 167).

Подчеркивая высокий в целом уровень 
статей раздела, необходимо отметить, что до 
этого уровня не «дотягивают» материалы 
обоих выпусков «КНР и ООН» и «Политика 
Пекина в отношении Австралии и Новой 
Зеландии». Страдает некоторым схематиз
мом и поверхностным описанием п раз
дел «КНР н страны Юго-Восточной Азии» 
(КНР-78).

Значительное место в ежегодниках — и 
по праву — занимают разделы, анализиру
ющие идеологическую, культурную и науч
ную жизнь КНР.

В разделе «Идеология», на наш взгляд, 
убедительно показана исключительная на

стигли таких прямо-таки гротескных форм, 
как суд над «четверкой» и «группой Линь 
Бяо».

Отмечая лучшие, на наш взгляд, статьи 
этих разделов — анализ внутриполитическо
го положения (выпуск 1977 г.), статьи о 
конституции 1978 г. и социальной структу
ре КНР и социальной политике (выпуск 
1978 г.), следует сказать и об описательно- 
стн некоторых материалов, в частности ста
тей о деятельности женских и отчасти 
профсоюзных организаций. Думается так
же, что столь важной проблеме, как наци
ональная политика в КНР, должно быть 
уделено больше места в ежегоднике. И ве
роятно, уже назрел вопрос о том, чтобы 
проанализировать в этом плане (а может 
быть, и шире) религиозную сторону этой 
проблемы.

Хорошее впечатление оставляет раздел 
экономики. И это тем более необходимо 
подчеркнуть, что последние два десятиле
тня (до середины 1979 г.) официальная 
статистика в КНР практически отсутство
вала, да и нынешняя внушает немалые 
сомнения.

Вывод авторов данного раздела едино
душен: экономическая политика КНР, кон
кретизированная в курсе «четырех модер
низаций», подчинена целям «мирового ве
личия» Китая. Она направлена не на 
удовлетворение материальных потребно
стей трудящихся, а на усиление военно- 
промышленного потенциала Китая. И этот 
курс на милитаризацию страны, осу
ществляемый в условиях относительной 
ограниченности материальных ресурсов, 
только усугубляет существующие кар
динальные противоречия и трудности ки
тайской экономики. В свою очередь это 
неизбежно ведет к сдерживанию прогрес
са во многих отраслях, к новым матери
альным невзгодам для народных масс.

Сильная сторона данного раздела состо
ит в том, что большинство его авторов 
трезво подошли к оценке состояния эконо
мики КНР, особенно в 1978 г., когда пе
кинская пропаганда поспешила объявить 
миру о «наведении порядка» в экономике н 
«блестящих успехах» в ряде отраслей. Ав
торы наглядно показали, что рост произ
водства в отдельных отраслях промышлен
ности имел временный, преходящий харак
тер и о действительном оздоровлении эко
номики не могло быть и речи. Особенно 
наглядно это показано в аналитической 
статье о сельском хозяйстве: ее авторы 
привели расчеты, из которых явствовало, 
что радужная картина положения дел в 
сельском хозяйстве КНР, которое, кстати 
говоря, дает более половины бюджетных 
поступлений и где занято 2/з населения 
страны, нарисованная пекинской пропаган
дой в 1978 г., не соответствовала действи
тельности (с. 119—121).

Следует подчеркнуть, что подобные вы
воды специалистов подтвердились в 1979— 
1980 гг., когда началась новая «пробуксов
ка» в китайской экономике и речь пошла 
об очередной корректировке содержания 
амбициозного лозунга «четырех модерни
заций».
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В. А. Владимиров

Шовинизм
в национальной 
политике Пекина

на «четверку», 
огня критики 
го вдохновителя 
чинств и гонений (с. 268—269).

водства КНР в отношении неханьских на
родов, раскрытие пагубных последствий 
этой политики в национальных районах Ки
тая.

В решение этой задачи востоковеды со
циалистических стран внесли весомый 
вклад. Вышли в свет глубоко аргументиро
ванные, основанные на тщательном марк
систско-ленинском анализе и подкрепленные 
фундаментальным фактическим материалом 
работы. Среди них — опубликованные в 
последнее время сборник материалов меж
дународного научного симпозиума, состояв
шегося в столице МНР в мае — июне 
1979 г. и включившего доклады и выступ
ления представителей ученого мира брат
ских социалистических стран по нациоиаль-

Одной из важнейших задач, стоящих ны
не перед востоковедением Советского Сою
за и других социалистических стран, явля
ется дальнейшее изучение и активное раз
облачение шовинистической политики руко-

пряженность идеологической ситуации в 
стране в конце 70-х годов, являющейся 
следствием разногласий в пекинской вер
хушке в связи с отношением к «идеям Мао 
Цзэдуна». Эти оценки и сегодня не потеря
ли своей остроты и актуальности, будучи 
подтвержденными дальнейшим развитием 
событий в Китае. Столь же принципиально 
важным и злободневным остается вывод 
авторов и о кризисе идеологии маоизма. 
Они пишут: «Лихорадочные попытки пекин
ского руководства подправить, «модернизи
ровать» маоизм, создать новую его версию, 
базирующуюся на соцпал-шовиннстской его 
сути, лишь обнажили теоретическое бан
кротство маоизма, его принципиальную 
враждебность научному социализму» (КНР- 
78, с. 254).

Авторы, анализирующие проблемы куль
туры в ежегоднике КНР-78, подчеркива
ют: «...При всех зигзагах политики в об
ласти культуры есть общий стержень: 
стремление полностью подчинить литерату
ру, искусство и образование маоистскому 
политическому курсу внутри и вне страны. 
На данном этапе речь идет о служении ки
тайской культуры курсу «четырех модерни
заций»» (с. 268). В статьях раздела хоро
шо показано, что новая позитивная оценка 
Пекина роли интеллигенции, реабилитация 
ряда видных деятелей культуры Китая (да
леко не всех), отдельных произведений 
различных жанров (также не всех), попыт
ки восстановления нормальной системы об
разования — это необходимость для нынеш
них руководителей КНР, без которой не
возможно и думать о выходе «в ряд вели
ких держав». При этом верно подчеркнуто, 
что пекинская верхушка прибегла к очеред
ной подтасовке, свалив всю вину за систе
матические гонения на интеллигенцию, за 
вопиющее пренебрежение к культурным и 
общеобразовательным потребностям масс — 

стараясь убрать из-под 
Мао Цзэдуна — истинпо- 
и организатора этих бес- 

' ' Хотелось
бы только, чтобы эта важная оценка более 
четко просматривалась в статьях, анализи
рующих состояние дел в области литерату
ры, кино и изобразительного /искусства.

Что касается нового раздела «Паука» 
(КНР-78), то надо сказать о его актуаль
ности и достаточно интересной постановке 
освещаемых проблем. Авторам следовало 
бы уделять больше внимания реальному 
выполнению в КНР задач по развитию на
уки и техники, а не прожектам Пекина. 
Целесообразно, на наш взгляд, ввести в 
данный раздел и общую вступительную 
статью по образцу других разделов.

Значительный интерес представляют 
приложения к ежегодникам, которые следу
ет рассматривать как большой и важный 
раздел. Интересная рубрика персоналий, 
подробная хроника событий за год, тща
тельно составленные, весьма нужные и 
удобные для повседневной работы геогра
фический и именной указатели — все это 
несомненный актив ежегодников по КНР, 
которые по праву стали настольной книгой 
научных и практических работников-китае
ведов, необходимым справочником всех спе
циалистов-международников.

И в заключение необходимо отметить 
еще две важные черты ежегодников по Ки
таю. Во-первых, это их строгая научная до
кументированность, опора прежде всего на 
первоисточники, в том числе китайские 
(хотя желателен их более тщательный от
бор). Во-вторых, — уважительное отноше
ние к великому китайскому народу. Через 
все материалы ежегодника проходит как 
бы сквозная мысль, что советские люди, 
советские ученые никогда не отождествля
ли замыслы прежних и нынешних пекин
ских правителей с интересами трудового 
народа Китая.

Ежегодники по Китаю стали заметным 
явлением советской востоковедческой нау
ки. От выпуска к выпуску улучшается их 
содержание, растет научная ценность. Ав
торы и редколлегия устраняют имеющиеся 
недостатки, совершенствуют каждый вы
пуск, улучшают его структуру. А это явля
ется лучшим свидетельством того, что 
ежегодник «Китайская Народная Республи
ка: политика, экономика, идеология» — на 
правильном пути.
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ной китайской нации», 
кова — «Великодержавный 
тайского руководства в 
ционально-государственного 
и политике национальной
В. И. Потапова — «Экономическая политика 
руководства КНР в национальных районах»

Неханьские народы в КНР лишены пра
ва на самоопределение. В докладах и вы
ступлениях, вошедших в сборник, подчер
кивается, что «формально провозглашенная 
система районной национальной автономии 
превращена правящей верхушкой Китая в 
фикцию... Экономическая политика в нацио
нальных районах Китая консервирует хо
зяйственную отсталость этих районов, пре
пятствует их развитию» (с. 4). Факты пос
леднего времени свидетельствуют, что, на
пример, в сфере кадровой политики, и в осо
бенности в вопросах расстановки кадров, 
Пекин придерживается прежнего курса на 
всемерное усиление роли ханьцев в районах 
национальной автономии, призывает нехань
ское население «приветствовать помощь» 
ханьских переселенцев, помогать им «уко
реняться на границе» («Гуанси-Чжуанский 
и Нинся-Хуэйский автономные районы 
КНР», с. 17). В сборнике широко представ
лены различные аспекты реакционной сущ
ности великоханьского шовинизма. Убеди
тельно они вскрыты в докладах М. И. Слад- 
ковского — «Великоханьская доктрина еди- 

Л. М. Гудошни- 
шовинизм 
вопросах 

строительства 
автономии».

1 Маоизм и национальный вопрос (Ма
териалы международного научного симпо
зиума, состоявшегося в Улан-Баторе 
30 мая — 2 июня 1979 г.). Улан-Батор, Ин
ститут востоковедения АН МНР, 1980, 
388 с.; А. А. Москалев. Гуансп-Чжуан- 
скин и Нинся-Хуэйский автономные районы 
КНР: Вопросы политики районной нацио
нальной автономии. (Под общей редакцией
чл.-корр. АН СССР М. И. Сладковского. 
Отв. ред. Т. Р. Рахимов.) М„ «Наука», 
1979, 152 с.; Автономный район Внутрен
няя Монголия Китайской Народной Рес
публики. (Нод общей редакцией акад. 
Б. Ширендыба, чл.-корр. АН СССР М. 1-1. 
Сладковского.) М„ «Наука», 1980, 160 с.

(СССР), А. Халкнмарского — «Некоторые 
проблемы политики ассимиляции и китаи- 
зации национальных меньшинств в Китае» 
(ПНР), Р. В. Неронова — «Социально-клас
совая политика китайского руководства и 
некоторые ее особенности в национальных 
районах. 1971—1976 гг.» (СССР), Ч. Да- 
лая и М. Зэнээ—«Маоистская политика 
ассимиляции коренного населения Внутрен
ней Монголии», Э. Пунцага и М. Хурметха- 
на — «К изучению современного положения 
неханьскнх народов Синьцзян-Уйгурского 
автономного района» (МНР), А. Дамдин- 
сурэна — «Пагубные последствия «культур
ной революции» во Внутренней Монголки» 
(МНР).

Академик Б. Ширендыб. говоря о наци
ональной политике в Китае, отметил, что 
речь идет о национально-шовинистической 
политике пекинского руководства, диамет
рально противоположной марксистско-ле
нинскому учению по национальному вопро
су и его подлинному воплощению ’в СССР 
и странах социалистического содружества 
(«Маоизм и национальный вопрос»', с. 8). 
После образования КНР ни одна нация 
Китая не получила права на создание са
мостоятельных республик, хотя бы авто
номных. Территории автономных районов 
за годы существования КНР неоднократно 
перекраивались и заселялись представителя
ми ханьской национальности.

Б. Ширендыб изложил характерные чер
ты этой национально-шовинистической по
литики китайского руководства, заключаю
щиеся в следующем. Во-первых, в нацио
нальных районах КНР всячески вытравли
ваются из сознания коренных жителей по
нятия о равноправии наций, широко пропо
ведуется концепция об исключительности

ному вопросу в Китае, а также моногра
фии, в которых рассматриваются нацио
нальная политика китайского руководства 
в трех крупных автономных районах 
КНР— Гуанои-Чжуа неком, Нинся-Хуэйском 
и Автономном районе Внутренняя Мон
голия1.

В сборник «Маоизм и национальный 
вопрос» вошли наиболее актуальные мате
риалы. которые явились предметом обсуж
дения на симпозиуме. Во вступительном 
слове на симпозиуме президента Ака
демии наук МНР академика Б. Ши
рендыба разоблачается реакционная поли
тика маоизма в национальном вопросе, 
подчеркивается значение ее анализа с по
зиций марксизма-ленинизма. Интерес пред
ставляют доклады вице-президента АН 
МНР, директора Института востоковедения 
академика Ш. Биры на тему «Маоизм и 
национальный вопрос в Китае», директора 
Института Дальнего Востока, члена-кор
респондента АН СССР М. И. Сладковско
го—«Велнкоханьская доктрина единой ки
тайской нации», заместителя директора Ин
ститута марксизма-ленинизма при ЦК 
КПЧ, доктора М. Матоуша — «Великохань
ский шовинизм — враг мирового прогрес
са». заведующего кафедрой философии 
ВПШ при ЦК КПВ Нго Тхань Зыонга — 
«Экспансионистский великодержавно-геге
монистский национализм пекинских реакци
онных кругов в отношениии Вьетнама» и др.

Правящие круги Пекина продолжают 
проводить в отношении неханьских народов 
КНР шовинистическую политику насильст
венной ассимиляции. «Обоснованием» для 
них служит «теория» о том, что в Китае 
существует единая китайская нация, ядро 
которой составляют ханьцы. Извращая ис
торию, возвеличивая китайскую нацию как 
якобы объединяющую не только народы, 
населяющие современную территорию Ки
тая, но и территории соседних стран, ки
тайские идеологи нагнетают военный пси
хоз и разжигают великоханьский фанатизм. 
Они намеренно игнорируют общественно-ис
торические условия существования народов, 
классовое расслоение общества, выдвигают 
в качестве главного, определяющего крите
рия образования нации этногенез. Правда, 
и здесь не обходится без фальсификаций, 
поскольку ими отнесены к одной этниче
ской группе народы различных 
(с. 38—39).
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так иханьской нации. Во-вторых, проводится кн- 
таизацня национальных меньшинств путем 
демографической ассимиляции. В-третьих, 
беспощадно подавляются силой оружия ма
лейшие проявления недовольства народов 
Тибета, Синьцзяна, Внутренней Монголии 
и других национальных' районов. В-четвер
тых, пограничные районы, такие, как Синь
цзян. Тибет и Внутренняя Монголия, пре
вращены в военно-стратегические базы про
тив соседних стран — СССР, Индии и 
МНР. что еще более ухудшает условия 
жизни нацменьшинств. В-пятых, пекинские 
лидеры, маскируя свою шовинистическую 
политику в национальных районах фразе
ологией о давнем родстве китайских импе
раторов, монгольских ханов,-тибетских ца
рей и феодалов национальных районов, ве
дут разнузданную клеветническую кампа
нию против СССР и других социалистиче
ских стран, где впервые в истории челове
чества получило свое подлинное воплоще
ние марксистско-ленинское учение о наци
ональном вопросе.

Отмечая успехи национальной политики 
Советского Союза, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI 
съезду подчеркнул, что «с первых лет Со
ветской власти наша экономическая и со
циальная политика строилась так, чтобы 
как можно быстрее поднять бывшие на
циональные окраины России до уровня 
развития ее центра. И эта задача была ус
пешно решена».

Пути разрешения национального вопро
са всегда привлекали внимание китайских 
революционеров. Как известно, еще Сунь 
Ятсен высказывался за самоопределение на
селяющих Китай национальностей. С мо
мента возникновения Коммунистической 
партии Китая к национальному вопросу 
было привлечено внимание коммунистов. 
Не случайно на I съезде КПК в 1921 г. 
в качестве основной была выдвинута зада
ча борьбы за социальное и национальное 
освобождение народов, населяющих Китай, 
а в решениях II съезда КПК поставлен во
прос о будущем национальном устройстве 
страны. Характерно, что один из пунктов 
Программы действий VI съезда КПК 
(1928) включал признание права на наци
ональное самоопределение. Еще в доку
ментах освобожденных районов содержа
лись положения, предусматривавшие после 
победы революции в Китае федеративное 
устройство и самоопределение наций (с. 
68). В ряде материалов сборника исследу
ются вопросы насильственной кнтаизации 
материальной и духовной культуры нацио
нальных меньшинств, особенно в периоды 
массовых кампаний (с. 76—77, 191—203, 
334—335).

Разъяснение с позиций марксизма-лени
низма сущности шовинистической политики 
китайской верхушки, изложенное в матери
алах сборника, делает его ценным источни
ком и отправной базой для продолжения 
работы по разоблачению великоханьской 
шовинистической политики китайского ру
ководства, проводимой как в национальных

районах КНР, 
плане.

Синологами Советского Союза и дру
гих социалистических стран в последние 
годы сделаны шаги к расширению изучения 
вопросов национальной политики в КНР, к 
исследованию конкретных аспектов этой 
политики в отдельных национальных рай
онах, изучению практических методов, ис
пользуемых китайскими властями в отно
шении к различным неханьским народам 
в КНР.

В связи с этим представляет значитель
ный интерес монография А. А. Москалева 
«Гуанси-Чжуанский и Нннся-Хуэйский ав
тономные районы КНР». Книга состоит из 
двух разделов, соответственно освещающих 
проблемы указанных автономных районов. 
В ней подробно изложены все этапы, ко
торые прошли эти автономные районы от 
момента создания до последнего времени, 
включая национальное строительство в пер
вые годы после образования КНР, пери
од усиления шовинистических тенденций в 
политике маоистов, «большой скачок», 
«урегулирование», «культурную револю
цию» со всеми вытекающими отсюда по
следствиями.

На примере рассматриваемых в моно
графии районов можно понять особенности 
политической практики китайского руковод
ства в национальных районах, уяснить их 
современное положение, наконец, просле
дить процесс деформации китайской поли
тики районной автономии. В книге подчерки
вается, что выбор для исследования имен
но этих автономных районов не был слу
чайным и по другой причине. Образован
ные в одном и том же 1958 г., оба района 
в практике осуществления политики рай
онной национальной автономии испытали 
на себе воздействие так называемого опы
та Внутренней Монголии. Известно, что в 
середине 50-х годов территория Автоном
ного района Внутренняя Монголия (АРВМ) 
в порядке оказания «помощи» монголам и 
в целях «усиления сплоченности» нацио
нальностей была значительно расширена 
за счет соседних областей, густо засе
ленных ханьцами, и процент монголов в 
автономном районе сильно сократился. В 
годы «культурной революции» отноше
ние монгольского населения к ки
тайскому в АРВМ составляло 1 :38, что 
значительно меньше, чем в любом другом 
автономном районе КНР. Гуанси-Чжу
анский и Нинся-Хуэйский автономные рай
оны (ГЧАР и НХАР) также приобрели 
определенную «типологическую» общность — 
большинство их населения составляют 
ханьцы.

Автор проделал значительную работу, 
собрав и проанализировав имеющийся фак
тический материал, который почерпнут по
чти исключительно из монографий, жур
нальных статей на китайском языке, а так
же из местных и центральных китайских 
газет. В частности, были использованы ма
териалы, выходившие в 50—60-х годах в 
Гуансн-Чжуанском автономном районе нв 
языке чжуан, например газета «Пау Саы- 
щуэн» и др.
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Система районной автономии, преду
смотренная законодательными актами 
КНР, значительно сократила территорию 
расселения коренного монгольского 
ления. Руководство КПК стремилось 
ми способами ограничить права 
самоуправления 
КНР, снизить 
уровня (с. 3).

Монгольский народ вел 
борьбу за свою независимость.

Революция 1911 г. в Китае способство
вала мошному подъему национально-осво
бодительной борьбы монгольского народа. 
Под руководством Народно-революцион
ной партии Монголии и при поддержке 
Советской России народ Внешней Монго
лии сумел осуществить народную револю
цию и создать МНР. В силу ряда причин 
народным массам Внутренней Монголии 
не удалось добиться успеха в своей борьбе 
за свободу. Внутренняя Монголия стала 
объектом великоханьской политики прави- 

Юань Шикая, китайских мили- 
реакционных гоминьдановских 

начале 30-х годов — жертвой 
японской агрессии (АРВМ, с. 140).

Но и в этих тяжелейших условиях мон
гольский народ с оружием в руках не пре
кращал самоотверженной борьбы за сво
боду.

В книге ярко показано значение разгро
ма японских захватчиков и освобождения 
Внутренней .Монголии советско-монгольски
ми войсками (1945) в создании благо
приятных условий для успешного заверше
ния национально-освободительной борьбы 
народов Внутренней Монголии, для со
циального прогресса и строительства новой 
жизни (с. 39).

Конкретные результаты национально-ос
вободительной борьбы нашли отражение в 
решениях ряда съездов народных предста
вителен Внутренней Монголии в 1945— 
1946 гг., в создании автономной Внутрен
ней Монголии в мае 1947 г., в демократи
ческих преобразованиях в конце 40-х годов 
(с. 141).

На ход политических, социальных, эко
номических и культурных преобразований 
района отрицательное воздействие оказали 
великодержавные тенденции в политике 
руководства КПК. После победы народной 
революции в Китае и образования КНР 
Мао Цзэдун лишил неханьскне народы, в 
том числе и народы Внутренней Монголии, 
права на самоопределение, предоставив нм 
лишь районную автономию. Все же в пер
вые годы существования КНР во Внутрен
ней Монголии были проведены коренные 
преобразования в политической, социаль
ной и культурной областях. Внутренняя 
Монголия, как и другие районы КНР, 
вступила на путь социалистического строи
тельства (с. 141).

Однако в конце 50-х годов Мао Цзэдуну 
удалось навязать КПК и народам КНР 
свой «особый» курс: национальная полити
ка руководства КПК приобретает откро
венно шовинистический характер. Особенно 
наглядно это проявилось в период «куль
турной революции», когда были разогнаны

Социально-экономические и политиче
ские преобразования в ГЧАР и НХАР в 
первые годы после образования КНР со
действовали постепенному изживанию на
следия прошлого — национального гнета, 
дискриминации, вражды и отчужденности, 
характеризовавших прежде всего взаимо
отношения между ханьцами и неханьски
ми национальностями.

Эти положительные процессы и станов
ление районной национальной автономии с 
самого начала проходили в острой борьбе 
между пролетарско-интернационалистскими 
и мелкобуржуазно-националистическими 
силами в КПК. До VIII съезда КПК 
(1956) в национальном строительстве пре
обладали позитивные моменты, в чем бы
ла . непосредственная заслуга китайских 
коммунистов-интернационалистов, ориенти
ровавшихся на научный социализм (с. 132).

Однако навязанный Китаю Мао Цзэду
ном и его сторонниками политический курс 
прервал ход позитивного развития систе
мы районной национальной автономии. Не
смотря на то что два указанных автоном
ных района были образованы в 1958 г., в 
разгар «большого скачка» в КНР, именно 
с этого времени в национальном строитель
стве начинает наблюдаться явный регресс, 
а районная национальная автономия все 
больше приобретает номинальный харак
тер. Факты свидетельствуют о том, что со 
времени «большого скачка» институт рай
онной национальной автономии в КНР не 
только не совершенствовался, а наоборот, из 
года в год деградировал.

Итоги более чем 20-летнего существо
вания ГЧАР и НХАР подтверждают, что 
национальное строительство в КНР раз
вивалось успешно лишь в те годы, когда 
Китай вместе с Советским Союзом и дру
гими странами социалистического содруже
ства шел по пути строительства социализ
ма, использовал их богатый опыт. Очевид
но, что позитивное развитие национально
го строительства в КНР возможно лишь 
на основе проведения в жизнь марксистско- 
ленинских принципов национальной поли
тики, что, конечно, зависит от общего по
литического курса китайского руководства 
(с. 135).

В монографии «Автономный район 
Внутренняя Монголия», подготовленной 
коллективом ученых Института Востокове
дения Академии наук МНР при участии 
сотрудников ИДВ АН СССР, монгольские 
авторы выступают по национальному во
просу с четких марксистско-ленинских по
зиций.

Созданный в результате национально- 
освободительной борьбы монгольского на
рода в 1947 г., еще до победы народной ре
волюции в Китае и образования КНР, этот 
автономный район выделяется своими спе
цифическими особенностями.

Авторы книги посвятили немало страниц 
истории национально-освободительного дви
жения народа Внутренней Монголии, со
циальным преобразованиям в автономном 
районе. Они раскрыли пагубность для су
деб неханьских народов КНР великодер
жавной политики китайского руководства.

. а--д• ча.-
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жерновах части Внутрен-

Б. К. Отраднов

Стратегия победы

воору-

трудя-
поражение мощной

Великая победа
Мемуары. Пер.

с вьет. М., Воениздат, 1980, 247 с., с илл. 
л схемами.

пытаются превратить этот националь- 
китайскнх провнн- 

расширенном за- 
, состоявшемся в 

мае — июне 1979 г. в Тяньцзине, подчер
кивалась необходимость «соединения мно
гочисленного населения ханьской нации и 
ее технического преимущества с обширной 
территорией национальных меньшинств и 
ее природными богатствами» (с. 142).

Как показывают факты, реальная об
становка в автономных районах КНР, ха
рактер нынешней политики Пекина в этих 
районах, по сути дела, остаются прежними 
и являются продолжением пресловутой 
«национальной политики Мао Цзэдуна», не- 
ханьские народы подвергаются дискрими
нации во многих отношениях.

Рецензируемые книги подтверждают, что 
такая политика обрекает неханьские на
роды на бесправное положение и низкий 
жизненный уровень.

в великоханьских жерновах части Внутрен
ней Монголии, китайские лидеры фактнче-

ный район в одну из 1 
цнй. Недаром на первом 
седанин Госсовета КНР, 

1979 г.

3 До декабря 1976 г. — Партия 
щихся Вьетнама (ПТВ).

* В а и Т и е и 3 у и г. 
весной семьдесят пятого.

конституционные органы самоуправления 
и созданы «ревкомы» во главе с ханьцами. 
Национальная культура, обычаи и привыч
ки коренного населения оказались под за
претом. Резко усилилась милитаризация.

В последние годы китайское руковод
ство прибегает к различным тактическим 
ухищрениям, пытаясь скрыть великохань
скую сущность своей национальной полити
ки. скорректировать наиболее одиозные, 
скомпрометировавшие себя установки мао
истского курса.

Летом 1979 г. ЦК КПК и Госсовет 
КНР приняли решение о восстановлении 
Автономного района Внутренняя Монголия 
в прежних административных границах, су
ществовавших до нюня 1969 г. В соответ
ствии с этим решением в состав АРВМ 
вновь включены некоторые аймаки и хошу- 
ны, которые в годы «культурной револю
ции» были отторгнуты и переданы сосед
ним провинциям, заселенным преимуще
ственно ханьцами (с. 142).

Перекройка карты АРВМ продиктована 
отнюдь не заботой об участи монгольского 
национального меньшинства в Китае. Вос
станавливая раздробленные, размолотые

военной машине американского империализ
ма, безусловно, заслуживает самого при
стального изучения.

В этой связи привлекает к себе особое 
внимание недавно изданная на русском язы
ке книга члена Политбюро Коммунистиче
ской партии Вьетнама 3, министра нацио
нальной обороны СРВ Ван Тиен Зунга, по
священная заключительному этапу много
летней героической борьбы вьетнамского на
рода против сил империализма и внутрен
ней реакции *. Автор был активным участни
ком описываемых событий, одним из руко
водителей операции по освобождению Сай
гона, что придает книге дополнительный ин
терес.

27 января 1973 г. было подписано Па
рижское соглашение по Вьетнаму. В соот
ветствии с ним США должны были прекра
тить агрессивную войну во Вьетнаме и вы
вести все свои войска и войска стран-союэ- 
ников из Южного Вьетнама. Парижское со
глашение по Вьетнаму явилось большой по
бедой вьетнамского народа и серьезным по
ражением американских империалистов. Со
глашение ознаменовало собой поворотный 
пункт в революционной борьбе вьетнамского 
народа, открыло новый этап в истории юж
новьетнамской революции, — этап заверше
ния национальной народно-демократической 
революции и воссоединения Родины. Одна
ко США и их сайгонские марионетки вся
чески стремились сорвать достигнутую до
говоренность, пытались уничтожить

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. 
речи и статьи, т. 6. М., 1978, с. 159.

а Там же, с. 591.

В1975 г. многолетняя борьба вьетнамского 
народа против агрессии американского импе
риализма за воссоединение Родины заверши
лась полным триумфом: 30 апреля был пол
ностью освобожден Южный Вьетнам. 2 июля 
1976 г. было провозглашено создание Соци
алистической Республики Вьетнам — едино
го социалистического государства на вьет
намской земле. Это событие имело исключи
тельно большое международное значение. 
Товарищ Л. И. Брежнев говорил по этому 
поводу: «Вьетнам с его большим опытом ге
роической борьбы против империалистиче
ской агрессии, за свободу и независимость, 
с его высоким революционным авторитетом 
стал ныне важным фактором мира и про
гресса в Юго-Восточной Азии, да и в Азии 
в целом» Победа вьетнамского народа в 
отражении агрессии США имела и то значе
ние, что, как отмечал Л. И. Брежнев, им
периалистам «теперь не просто решиться на 
прямое вооруженное вмешательство в дела 
освободившихся государств. Последняя 
крупная акция такого рода — война США 
против народа Вьетнама — закончилась 
слишком сокрушительным и позорным про
валом чтобы вызывать охоту к повторению 
таких авантюр»2. Опыт вьетнамского нарсу
де, нанесшего жестокое поражение мощной
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более 20 тыс. км военных дорог стратегиче
ского и оперативного назначения, что по
требовало поистине героических усилий 
(с. 17). Достаточно сказать, что вдоль со
зданной к весне 1975 г. линии снабжения на 
5 тыс. км протянулся с севера на юг нефте
провод, позволивший безотказно снабжать 
войска горючим.

Равней весной 1975 г. по позициям ма
рионеточных войск в районе Тайнгуен был 
нанесен сильнейший удар, резко изменивший 
всю политическую и военную ситуацию в

Ч !
■ <

Южном Вьетнаме. Марионеточные 
потерпели в этом районе сокрушительное 
поражение и оставили свои позиции. Пора
жение на фронте повлекло за собой полити
ческий хаос в Сайгоне. Уже в марте 1975 г. 
Политбюро ПК НТВ констатировало рез
кое изменение обстановки в Южном Вьет
наме и нацелило военное командование на 
скорейшее освобождение Сайгона. 25 мар
та 1975 г. Политбюро ПК ПТВ приняло ре
шение реализовать стратегический план ос
вобождения Южного Вьетнама уже в бли
жайшие месяцы. При этом политическому 
руководству Вьетнама постоянно приходи
лось держать в поле зрения возможные кон
тракции со стороны Вашингтона. И хотя 
вьетнамские руководители были уверены в 
том, что возможность нового вступления в 
войну потерпевших во Вьетнаме серьезней
шее военное и политическое поражение 
США исключена, они знали, что даже вме
шательство Вашингтона, если оно и про
изойдет, уже не сможет изменить ход собы
тий (с. 149).

Начало генерального наступления на 
Сайгон было твердо ограничено последней 
декадой апреля 1975 г. Этот срок был про
диктован не только военно-политической си
туацией в Южном Вьетнаме, но и бли
зостью наступавшего сезона дождей, во 
время которого проведение крупной насту
пательной операции с применением тяжело
го оружия крайне затруднительно. 14 ап
реля 1975 г. Политбюро ПК ПТВ приняло 
решение присвоить Сайгонской операции на
именование операция «Хо Ши Мин».

Автор подробно описывает подготовку 
операции «Хо Ши Л1ин», в ходе которой 
было необходимо в кратчайшие сроки ре
шить множество оперативных, политических, 
экономических проблем — от переброски в 
район Сайгона больших масс войск и во
енной техники до организации взаимодейст
вия с сангонскимн подпольщиками. При 
этом необходимо было планировать военные 
действия таким образом, чтобы не нанести 
ущерба многомиллионному населению горо
да. 26 апреля 1975 г. операция «Хо Ши 
Мин» началась ударом с пяти направлений 
по позициям марионеточных войск. Харак
терно, что даже в этот момент продолжа
лась борьба за власть в сайгонской вер
хушке: 28 апреля пришел к власти Зыонг 
Ван Минь, очередной и на этот раз послед
ний «президент» сайгонской марионеточной 
республики. 29 апреля началось всеобщее 
наступление на Сайгон, а уже через сутки, 
утром 30 апреля, флаг революции был под
нят над «Дворцом независимости», полная 
победа была достигнута.

Этой победы вьетнамскому народу уда
лось добиться в результате долгой и кро
вопролитной войны. Тридцать лет он вел 
борьбу за осуществление своих националь
ных чаяний. В ее ходе он поочередно нанес 
сокрушительные военные поражения фран
цузским колонизаторам и американским им
периалистам. А силы их, брошенные против 
Вьетнама, были велики. Достаточно сказать, 
что в кульминационный момент агрессии про
тив Вьетнама США использовали 60 % сво
ей пехоты, 58 % морской пехоты, 32 % так-

20

Л-- ;

и
'й ■

Л
1

женные силы и революционные организации 
в Южном Вьетнаме. В этих условиях 
XXI пленум НТВ (октябрь 1973 г.) принял 
решения, суть которых сводилась к следу
ющему: противник не выполняет Парижское 
соглашение, осуществляет политику «вьег- 
намизации» войны. Вьетнамскому народу ни
чего не остается, как вести революционную 
войну, с тем чтобы уничтожить врага и ос
вободить Южный Вьетнам (с. 13).

Автор подробно рассказывает о серии по
литических и военных мероприятий, предше
ствовавших заключительному этапу борьбы 
вьетнамского народа. Особый интерес пред
ставляет описание важного совещания в По
литбюро ЦК ПТВ, проходившего 18 декаб
ря 19/4 г. — 8 января 1975 г. Кроме чле
нов Политбюро ПТВ (все они выступили на 
заседаниях), на совещании присутствовали 
командующие и комиссары фронтов, члены 
Военного комитета при ЦК ПТВ, замести
тели начальника Генерального штаба. Про
анализировав внутриполитическое и между
народное положение Вьетнама, Политбюро 
ЦК ПТВ приняло стратегический план на 
1975—1976 гг. Согласно плану в 1975 г. не
обходимо было развернуть повсеместное на
ступление и одновременно готовить усло
вия для организации в 1976 г. генерально
го наступления и всеобщего восстания с 
целью полного освобождения Южного Вьет
нама. Одновременно Политбюро ЦК ПТВ 
разработало запасной план, суть которого 
была в том, что в случае благоприятного 
развития событий необходимо освободить 
Южный Вьетнам еще в 1975 г. (с. 28). По
литическое руководство Вьетнама правиль
но оценило возможную реакцию США в 
случае военного поражения Сайгона: оно ис
ходило из убеждения, впоследствии под
твердившегося ходом событий, что Вашинг
тон не сможет вновь ввести свои войска в 
Южный Вьетнам (с. 22).

При подготовке к заключительному эта
пу войны вьетнамскому политическому и 
военному руководству пришлось решить, по
мимо чисто оперативных, массу сложнейших 
проблем. Например, в связи с отдален
ностью стратегического тыла — социали
стического Севера Вьетнама — от театра 
военных действий необходимо было создать 
мощную систему коммуникаций, иметь со
временные транспортные средства, 
чивающне бесперебойную доставку 
продовольствия, оружия и боеприпасов на 
фронт. Необходимо было построить в сжа
тые сроки систему дорог с большой про
пускной способностью. А всего, сообщает 
автор, за годы войны на Юге в труднейших 
условиях боевых действий было проложено

.....'.'.'.- .а,-
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Книга товарища Ван Тиен Зунга, видно
го вьетнамского военачальника, написанная 
на документальной основе, живо и ярко, не
сомненно, вызовет большой интерес у со
ветских читателей, она поможет им глубже 
познакомиться с заключительным этапом 
освободительной эпопеи вьетнамского на
рода.

^^оветское корееведение добилось значи
тельного прогресса в исследовании различ
ных проблем корейской истории и совре
менности. Одним из основных направлений 
исторических исследований советских уче
ных является изучение вопросов развития 
Кореи после ее освобождения от длитель
ного колониального ига Японии. Важное 
место в трудах советских корееведов зани
мают исследования процесса возникнове
ния и упрочения новой социалистической 
формации в северной части страны — ко
ренных революционных преобразований в 
политической, социально-экономической и 
культурной сферах еще в недалеком прош
лом бесправной, угнетенной колонии, кото
рую японские империалистические «циви
лизаторы» грабили варварски, «с неслы
ханным зверством, соединяющим все 
новейшие изобретения техники и пыток 
чисто азиатских»1. В работах советских 
авторов раскрывается значение пролетар
ского интернационализма для успешного 
строительства социализма в Корейской На
родно-Демократической Республике — по
зитивная роль интернациональной помощи 
социалистических стран в деле националь
ного возрождения Кореи и превращения 
некогда отсталой колонии в политически 
независимое, индустриально развитое со
циалистическое государство.

Иной подход у буржуазных социологов 
к оценке бескорыстного, товарищеского со
действия социалистических стран народной 
Корее. Преследуя известные политические 
цели, они вопреки историческим фактам 
грубо извращают действительное положе
ние вещей, пытаясь скомпрометировать 
прогрессивный характер политической, дип
ломатической и материальной помощи 
КНДР со стороны Советского Союза. 
Буржуазные ученые преднамеренно иска
жают ту очевидную истину, что националь
ные права и достоинство корейского наро
да не могут ущемляться интернациональ
ной дружбой и помощью социалистических 

будучи органически присущи 
социальной природе, они всемерно спо-

Полн. собр. соч„ т. 42,

тнческой и 50 % стратегической авиации, 
сотни тысяч солдат, более миллиона солдат 
марионеточной армии (с. 220). Несмотря на 
всю эту брошенную против него военную 
мощь, вьетнамский народ, его славные 
вооруженные силы смогли отстоять свобо
ду и независимость своей Родины, добиться 
ее воссоединения. Они доказали, что спо
собны нанести сокрушительное поражение 
любому агрессору.

собствуют подъему его национального са
мосознания и независимому прогрессивно
му развитию, росту международного авто
ритета КНДР.

В этой связи весьма актуальным яви
лось издание сборника документов «Отно
шения Советского Союза с народной Ко
реей. 1945—1980»*, подготовленного Ин
ститутом востоковедения АН СССР, Глав
ным архивным управлением при Совете 
Министров СССР и Историко-дипломати
ческим управлением МИД СССР.

В сборник, являющийся первым 
полным собранием материалов по данной 
тематике, вошли наиболее важные доку
менты (некоторые из них ранее не публи
ковались), охватывающие отношения Со
ветского Союза с народной Кореей за три 
с половиной десятилетия и показывающие, 
как формировался их договорно-правовой 
фундамент — основа развития равноправ
ного советско-корейского сотрудничества в 
различных областях. Это договоры, согла
шения и другие договорные акты; совмест
ные заявления, коммюнике и сообщения о 
переговорах партийно-правительственных и 
иных делегаций; речи советских и корей
ских партийных и государственных деяте
лей; послания, обращения, телеграммы ру
ководителей двух стран; документы об
щественных организаций и другие ма
териалы.

Многочисленные документальные мате
риалы сборника, несомненно, будут способ
ствовать правильному пониманию событий, 
связанных с освободительной миссией Со
ветской Армии в Корее; характера интер
национальной помощи СССР в деле отра
жения империалистической агрессии 1950— 
1953 гг., восстановления и укрепления эко
номического потенциала и строительства 
социализма в КНДР, существа равноправ
ного союза двух братских народов и стран: 
позиции Советского Союза в вопросах уре
гулирования корейской проблемы и мирно
го объединения разделенной страны.

Материалы сборника убедительно сви
детельствуют о том, что многогранное 
сотрудничество между СССР и КНДР 
представляет собой образец равноправных 
и взаимовыгодных отношений, основанных 
на принципах пролетарского интернацио
нализма. Они охватывают все стороны 
жизнедеятельности народов и партий обе
их стран. Документы сборника позволяют 
составить ясную картину того, что Совет-

* Отношения Советского Союза с > 
родной Кореей. 194{>—1980. Документы 
материалы. М., «Наука», 1981, 424 с.« В. И. Л е и и н. 

с. 61.
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ский Союз всегда выступал в отношениях 
с КНДР с позиций полного равноправия, 
что советско-корейские связи в политиче
ской и иных областях порождались обоюд
ной волен и заинтересованностью народов 
и партий двух государств.

В этом есть своя закономерность. Ко
рейский народ, находившийся в течение 
40 лет под игом японского империализма, 
в условиях жестокого гнета и репрессий 
мужественно боролся за свободу и нацио
нальную независимость. Документы сбор
ника показывают, что эта борьба увенча
лась успехом благодаря интернациональ
ной помощи Страны Советов в августе 
1945 г. Советская Армия, начав одновре
менное наступление против японских войск 
в Северо-Восточном Китае и Корее, в ко
роткие сроки разгромила Квантунскую 
армию — главную сухопутную силу импе
риалистической Японии. В боевых опера
циях по освобождению Кореи, как свиде
тельствуют документы и комментарии 
сборника, участвовали соединения 25-й ар
мии под командованием И. М. Чистякова 
и части Тихоокеанского флота под коман
дованием адмирала И. С. Юмашева, кото
рые, проявляя самоотверженность и мас
совый героизм, к концу августа 1945 г. 
завершили разгром японских войск в Се
верной Корее. В течение августа и сентяб
ря 1945 г. Советской Армией были разору
жены и взяты в плен все японские войска, 
жандармерия и полиция, упразднен аппа
рат японского колониального господства в 
северной части страны. Таким образом Ко
рея перестала быть колонией Японии, и 
корейский народ стал хозяином своей соб
ственной судьбы. День 15 августа 1945 г., 
когда японские войска в Корее капитули
ровали, стал праздником корейского наро
да — Днем Освобождения. Чтя память 
погибших советских воинов, корейский на
род воздвиг во многих городах Северной 
Кореи памятники своим освободителям; 
в КНДР была учреждена медаль «За ос
вобождение Кореи», которой награждались 
воины Советской Армии, участвовавшие в 
освобождении Кореи. «Героическая Крас
ная Армия Советского Союза, — отмечал 
в декабре 1945 г. товарищ Ким Ир Сен,— 
изгнав с территории нашей родины япон
ских империалистов, принесла корейскому 
народу свободу и независимость. Перед ос
вобожденным корейским народом открыл
ся путь к светлому

С первых дней 
Советское правительство последовательно 
проводило курс на восстановление Корен 
как единого, демократического, независи
мого государства, что полностью соответ
ствовало чаяниям корейского народа. Эта 
принципиальная позиция Советского Союза 
убедительно подтверждается вошедшими в 
сборник документами Московского сове
щания министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании по Корее (де
кабрь 1945 г.), материалами о деятельно
сти делегации СССР в Совместной совет
ско-американской комиссии по Корее 
(1946—1947 гг,), заявлениями правитель-

2 К и м Ир Се и. Избр. пронзв., т. 1. 
Пхеньян, 1970, с. 11.

ь,- й

ства СССР, представителей СССР в ООН 
и других международных организациях 
этого периода.

После образования Корейской Народно- 
Демократической Республики (сентябрь 
1948 г.) Советский Союз продолжал ока
зывать ей всемерную помощь и поддержку. 
Верный ленинским принципам интернацио
нализма, СССР первым признал молодое 
государство рабочих и крестьян на корей
ской земле и установил с ним дипломати
ческие отношения (октябрь 1948 г.). В пись
ме Председателя Совета Министров СССР 
Председателю Кабинета Министров КНДР 
по этому поводу подчеркивалось, что «Со
ветское правительство, неизменно отстаи
вающее право корейского народа на созда
ние своего единого, независимого государ
ства, приветствует образование корейского 
правительства и желает ему успехов в его 
деятельности на пользу национального воз
рождения и демократического развития 
Кореи» (док. 30). Эта акция СССР поло
жила начало международному признанию 
КНДР, упрочила внешнеполитическое по
ложение республики как суверенного го
сударства и явилась историческим собы
тием, которое подняло на новую ступень 
традиционную дружбу советского и корей
ского народов. Открылись новые возмож
ности для широкого политического, эконо
мического и культурного сотрудничества 
двух стран.

Обоюдное стремление СССР и КНДР к 
активизации контактов и связей по всем 
направлениям было вскоре реализовано в 
первом в истории Кореи равноправном со
глашении об экономическом и культурном 
сотрудничестве от 17 марта 1949 г. 
(док. 34) н в ряде последующих двусторон
них договоров и соглашений. Принципи
ально новый характер взаимоотношений 
СССР и КНДР нашел отражение в совет
ско-корейском Договоре о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи от 6 июля 
1961 г., фундаментом которого являются 
принципы полного равенства, взаимного 
уважения, товарищеской помощи и под
держки (док. 87).

В заявлении правительства КНДР при 
подписании договора отмечалось, что пос
ледний «имеет добрые намерения обеспечи
вать мир и безопасность на Дальнем Во
стоке и во всем мире и еще более укреп
лять нерушимую дружбу и сплоченность 
народов Корен и Советского Союза, осно
ванные на принципах социалистического 
интернационализма» (док. 88). Советско- 
корейский договор 1961 г. отвечает корен
ным интересам народов обоих государств, 
делу укрепления мира и безопасности в 
Корее и на Дальнем Востоке, задачам 
совместной борьбы против агрессивных 
происков империализма. Таким образом, 
как свидетельствуют документы сборника, 
был заложен прочный договорно-правовой 
фундамент дружественных отношений на
ших стран. Все эти базирующиеся на прин
ципах пролетарского интернационализма 
соглашения всемерно способствовали и 
способствуют развитию связей СССР и 
КНДР в различных областях политики, 
экономики и культуры.
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П. И. Ольгин

империалистической 
гг. «Огромная бескорыстная 

советского 
отмечал 

подписания 
в 

факторов 
тяжелой

Прошедшие годы наглядно показали 
плодотворность тесного взаимодействия на
ших государств и во время суровых испы
таний, и в период мирного созидательного 
труда. Верный интернациональному долгу, 
Советский Союз оказал КНДР большую 
политическую, дипломатическую и матери
альную поддержку в деле отражения воо
руженной империалистической агрессии 
1950—1953 гг. «Огромная 
помощь и поддержка советского народа 
корейскому народу, — отмечал товарищ 
Ким Ир Сен по случаю подписания Со
глашения о перемирии в Корее, — 
служит одним из главных факторов на
шей победы в трехлетней тяжелой вой
не в защиту свободы и независимости своей 
родины, против американских агрессоров»

3 См.: «Правда», 5.III.1981.
4 «Правда», 24.11.1981.

Председателя Совета Министров СССР 
Н. Л. Тихонова с участвовавшей в работе 
XXVI съезда КПСС делегацией ТПК во 
главе с членом Президиума Политбюро 
НК ТПК, премьером Административного 
совета КНДР Ди Ден Оком3.

Важным моментом внешнеполитическо
го взаимодействия советского и корейского 
народов является постоянная солидарность 
Советского Союза со справедливой борь
бой КНДР за мирное решение корейского 
вопроса. Многочисленные документы сбор
ника показывают, что на всех этапах этой 
борьбы СССР последовательно поддержи
вал и ныне поддерживает многолетние уси
лия КНДР, направленные на мирное объ
единение Кореи. Эта принципиальная пози
ция Советского Союза определяется интер
националистской политикой КПСС, всей 
классовой сущностью отношений между со
ветским и корейским народами. Товарищ 
Л. И. Брежнев отметил в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXVI съезду партии, что 
«Советский Союз солидарен с борьбой Ко
рейской Народно-Демократической Респуб
лики за мирное демократическое объедине
ние родины без вмешательства извне и 
стремится углублять и обогащать связи 
с ней»4.

Документы сборника свидетельствуют о 
том, что солидарность и дружба народов 
наших стран прошли хорошую проверку 
временем. Они основаны на общности ин
тересов советского и корейского народов, 
идущих по пути строительства социализма 
и коммунизма. Эта общность остается 
главным фактором дальнейшего развития 
сотрудничества между СССР и КНДР, 
фактором обеспечения мира и безопасности 
в Корее и на Дальнем Востоке. «Тради
ционные отношения дружбы и сотрудни
чества между нашими партиями, государ
ствами и народами, — отмечалось в при
ветствии советских руководителей по слу
чаю 35-й годовщины освобождения Ко
реи, — будут неуклонно развиваться на 
основе идей марксизма-ленинизма и проле
тарского интернационализма на благо 
народов наших стран, в интересах совмест
ной борьбы против империализма и реак
ции, за торжество великого дела социализ
ма и коммунизма» (док. 188).

Представляется, что сборник «Отноше
ния Советского Союза с народной Кореей. 
1945—1980» будет полезным источником 
для ученых, специалистов-международни
ков и широкого круга читателей, интере
сующихся вопросами советско-корейских 
отношений.

(док. 49).
Солидарность наших народов прояви

лась и в мирное время — в период восста
новления разрушенного народного хозяйст
ва демократической Кореи. СССР помог 
народной Корее в реконструкции и разви
тии ее экономики. Только в 1953 г. прави
тельство СССР предоставило КНДР без
возмездную помощь в размере 1 млрд. руб. 
(в старом исчислении) для нужд народно
го хозяйства республики (док. 50). Всего 
в 1953—1980 гг. при экономическом и тех
ническом содействии СССР в КНДР было 
реконструировано и сооружено около 60 
важных для республики промышленных и 
других объектов. Эти предприятия заложи
ли основу национальной экономики респуб
лики, обеспечили быстрые темпы развития 
промышленности, сельского хозяйства, по
вышения благосостояния населения. Мате
риалы сборника подтверждают, что и се
годня советско-корейские связи в сфере 
экономики и культуры, науки и техники, 
здравоохранения и спорта продолжают 
совершенствоваться и углубляться на бла
го народов обоих государств, содействуя 
решению задач социалистического и ком
мунистического строительства в наших 
странах.

Документы сборника широко освещают 
также деловые контакты по партийной ли
нии, обмен опытом работы КПСС и ТПК 
в различных областях, связи между парла
ментами и общественными организациями 
наших стран.

Особую роль в динамике советско-ко
рейских отношений, как это хорошо видно 
из материалов сборника, играют контакты 
и встречи между партийными и государст
венными руководителями СССР и КНДР. 
Прошедшие десятилетия отмечены взаим
ными визитами на высоком уровне. Новый 
импульс упрочению отношений между на
шими двумя странами и партиями дала 
состоявшаяся в мае 1980 г. встреча това
рищей Л. И. Брежнева и Ким Ир Сена, 
на которой были рассмотрены вопросы со
ветско-корейского сотрудничества (док. 185). 
Пути дальнейшего совершенствования свя
зей между СССР и КНДР в конкретных 
областях сотрудничества были обсуждены 
на встрече члена Политбюро ЦК киьс.



I

-•
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

• •• ■

$ V- •китаеведения

*■ ь

*Ч'

На XXVII
Европейском конгрессе

Л
Л

?■■■■

; 5

! Г ,
Ь
ч
11
>,

р I

| г

'Очередной, XXVII Европейский конгресс 

китаеведения проходил с 31 августа по 
!5 сентября 1980 г. в швейцарском го
роде Цюрихе. По поручению Европейской 
ассоциации китаеведения (ЕАК) он был 
сорганизован сотрудниками восточноазиат- 
оского семинара при Цюрихском универси- 
ттете под руководством профессора Р. Кра- 
имерса.

В работе конгресса приняло участие 
соколо 130 делегатов из стран Европы и 
□свыше 10 наблюдателей с других конти- 
ннентов (окончательный список участников 
нче был опубликован). Наибольшее число 
делегатов, по 20—30 человек, прибыло 
низ Франции, ФРГ и Италии. Англия на 
эатот раз была представлена лишь 4 уча
стниками, немногочисленными были и груп
пы китаеведов из остальных стран Запад
иной Европы. КНР на этот раз представля- 
лпн два историка, сотрудники Академии 
существенных наук в Пекине (согласно 
уставу ЕАК, представители КНР пользуют
ся особым статусом — не будучи членами 
диссоциации, они могут выступать с докла
дами и участвовать в прениях).

Из социалистических стран Европы на 
конгрессе были представлены Болгария,

Венгрия, ГДР, Польша и Чехословакия. 
Советская делегация состояла из пяти уче
ных: члена-корреспондента АН СССР
М. И. Сладковского, доктора исторических 
наук В. А. Кривцова, доктора филологи
ческих наук В. М. Солнцева, доктора фи
лологических наук В. Ф. Сорокина и док
тора экономических наук В. И. Шабалина. 
Намечавшаяся поездка группы советских 
китаеведов для участия в конгрессе в ка
честве наблюдателей не состоялась по не 
зависящим от советской стороны причинам.

Общая тема конгресса была определена 
достаточно широко: «Преемственность и 
изменения в Китае». По сложившейся тра
диции допускались доклады н на темы, 
непосредственно с главной не связанные. 
Поэтому в ходе секционных и пленарных 
заседаний, длившихся три с половиной дня, 
было заслушано и обсуждено 30 научных 
сообщений по обширному кругу проблем, 
11 сообщений и тезисов были розданы уча
стникам в письменном виде.

Конгресс открыл Р. Крамере, выступив
ший с «Предварительными замечаниями по 
общей теме». Другой цюрихский ученый, 
Н. Майненбергер, прочитал доклад «Боль
шая трансформация Китая: от Срединной 
империи к нации средн наций». Как пока
зали его ответы на заданные делегатами 
вопросы, докладчик не считает эту транс
формацию завершенной. На пленарном за
седании выступил также Цюй Тунцзу (Пе
кин) с выдержанным в академическом ду
хе докладом «Анализ преемственности и 
изменений в цннском законодательстве».
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с политической ситуацией в Китае. Вопро
сам классической культуры посвятили свои 
выступления польский синолог Р. Славинь- 
скнй (анализ и перевод стихотворения 
Ван Вэя о живописи) и голландский уче
ный В. Идема, говоривший о творчестве 
драматурга XV в. Чжу Юдуня.

На секции лингвистики с докладами по 
отдельным вопросам грамматики китай
ского классического и современного язы
ка выступили Г. Мальмквист (Стокгольм),
A. Пейроб (Париж), Р. Гассманн (Цюрих) 
и другие исследователи.

Советские китаеведы выступили на кон
грессе с четырьмя докладами. Большой 
интерес участников вызвал доклад М. И. 
Сладковского «Некоторые аспекты со
циально-экономического развития Китая», 
в котором было указано на тяжелое эко
номическое положение страны и на исполь
зование программы «модернизации» для 
увеличения военного потенциала вместо ре
шения главных проблем китайского обще
ства — незанятости миллионов люден, от
сталости сельскохозяйственного производст
ва и т. д. В докладе В. А. Кривцова «Стра
тагемы в политике Китая: традиция и сов
ременность» было показано, что страта- 
гемность была присуща политике Китая 
на протяжении двух с половиной тысяч лет 
и продолжает использоваться пекинским 
руководством в его действиях внутри стра
ны и на международной арене. Доклад
B. М. Солнцева был посвящен проблемам 
факультативности грамматических показа
телей в китайском языке. В выступлении 
В. Ф. Сорокина, связанном с приближаю
щимся столетним юбилеем Лу Синя, обра
щалось внимание на особенности подхода 
писателя к оценке исторических и культур
ных традиций в их диалектической связи с 
злободневными проблемами. Кроме того, до
клады В. И. Шабалина («К вопросу о созда
нии «новой экономической системы» в 
КНР») и Л. М. Гудошникова («Современ
ное китайское законодательство: нормы и 
реальность») были распространены в ви
де тезисов.

Предполагалось выступление и другого 
представителя КНР, Хуан Ле, однако его 
доклад «О слиянии национальностей в ис
тории Китая», в котором излагалась сов
ременная официальная версия об коконном 
многонациональном характере китайского 
государства, был роздан в письменном ви
де. В выступлении X. Шютте (Гамбург) на 
тему «Формирование и демонтирование ис
ториографической ортодоксии» было ука
зано на политические аспекты проходив
ших средн историков КНР дискуссий по 
вопросам периодизации истории Китая.

Пленарное заседание почтило память 
недавно скончавшихся маститых кнтаеве- 
ведов П. Демьевиля (Франция), Б. Карлг- 
рена (Швеция) и Я. Прушека (ЧССР).

В дальейшем работа конгресса прохо
дила как на общих заседаниях, так и в 
трех секциях (истории и социальных наук, 
литературы, лингвистики). Вопросам древ
ней истории были посвящены доклады 
М. Лёве (Кембридж) о манускриптах, най
денных в гробнице Маваньдуй, и С. Куче
ры (ИВ АН СССР) о некоторых пробле
мах археологического прошлого Тайваня. 
Идеология и социальная история средне
векового Китая стали предметом анализа 
в докладах Э. Цюрхера (Лейден) о ран
них следах взаимодействия буддизма и 
даосизма, Э. Глан (Орхус) на тему «Го
сударство и ремесленники в Сунском Ки
тае» и др. Экономическим и социально-по
литическим аспектам современной китай
ской действительности были посвящены 
выступления С. ван дер Спренкел (Лидс) 
о нынешнем отношении к законам в КНР, 
X. Бекманна (Осло) об «изменениях спо
соба производства» в Тайском националь
ном районе провинции Юньнань и некото
рые другие.

Современная тема доминировала и на 
секции литературоведения. В докладах 
А. Долежаловой (Братислава), И. Шу
махера (Цюрих), Гуань Юйцзяня (Гам
бург), И. фон Зенгера (Цюрих) были про
анализированы различные стороны литера
турного процесса последних лег в связи
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циации китаеведения, на которой были 
проведены выборы нового состава Правле
ния ассоциации в количестве 24 членов. 
Новым президентом Ассоциации был изб
ран Г. Мальмквист (Швеция), вице-прези
дентами — И. Эрвуэт (Франция) и В. Ф. 
Сорокин, генеральным секретарем — 
К. Шиппер (Франция). В состав Бюро 
правления вошли также Л. Ланчотти (Ита
лия), Р. Фельбер (ГДР) и Б. Штай- 
гер (ФРГ).

Единогласно были избраны три почет
ных члена Ассоциации — член-корреспон
дент АН СССР М. И. Сладковский, профес
сор А. Хулсве (Голландия) и профессор 
В. Саймон (Англия).

Вновь избранное правление обсудило 
ряд организационных и финансовых воп
росов. Принято решение о том, что сле
дующий конгресс ЕАК состоится в 1982 г. 
в английском университетском городе 
Кембридже.

А 1“ ■

Большинство докладов вызвали ожив
ленный обмен мнениями, как правило про
ходивший в спокойной и деловой атмо
сфере.

В ходе работы конгресса состоялись 
рабочие совещания по трем осуществляе
мым ЕАК научным проектам. Было конста
тировано, что сравнительно успешно про
двигается работа по двум из них — состав
лению индекса к даосскому религиозному 
своду «Даоцзан» (руководитель — К. Шип
пер) и написанию пятитомного аналитиче
ского справочника произведений китайской 
литературы первой половины нашего века 
(координатор — Г. Мальмквист), в котором 
принимают участие и советские китаеведы. 
Состоялась также первая конференция по 
проекту «Государство в Китае» (председа
тель оргкомитета — С. Шрамм). Было от
мечено, однако, что в работе над проектом 

.до сих пор практически не имели возмож
ности принять участие синологи соцнали- 
«стических стран.

В соответствии с уставом состоялась 
Генеральная ассамблея Европейской ассо-
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К 60-летию В. А. Кривцова

18* апреля 1981 г. известному советскому китаеведу доктору исторических наук, 
профессору Владимиру Алексеевичу Кривцову исполнилось 60 лет. Он родился в 
Москве в семье рабочего. На китайском отделении Московского института востоко
ведения В. А. Кривцов изучал язык, историю, культуру Китая. Он закончил ин
ститут в 1949 г., в год создания Китайской Народной Республики. Это и определи
ло дальнейшее поле деятельности молодого китаеведа: начиналось строительство 
нового типа государственных отношений между нашей страной и Китаем, для этого 
требовались высококвалифицированные дипломаты. В. А. Кривцов начинает работу 
в Министерстве иностранных дел СССР и через год, в 1951 г., становится сотрудни
ком Посольства СССР в КНР.

В 1958 г. В. А. Кривцов успешно заканчивает Высшую дипломатическую школу 
МИД СССР и возвращается на дипломатическую работу. В 1958—1960 гг. он — 
первый секретарь Посольства СССР в Японии, а в 1960—1962 гг. — генеральный 
консул в Шанхае, в 1963—1966 гг. — советник Посольства СССР в КНР. В тече
ние долгих лет работы в Китае и Японии В. А. Кривцов внимательно изучает один 
из главнейших компонентов китайской культуры — эстетическую мысль древнего и 
средневекового Китая. Это и явилось темой кандидатской диссертации, которую он 
защитил в 1963 г.

Ныне, когда список научных трудов доктора исторических наук, профессора 
В. А. Кривнова включает около 90 работ, когда его имя пользуется заслуженным 
авторитетом в кругах научной общественности в нашей стране и за рубежом, мы 
можем с уверенностью выделить ряд главных направлений, характеризующих его 
вклад в развитие советского китаеведения.

В. А. Кривцов является одним из ведущих специалистов в области истории об
щественной мысли Китая. Он принимает самое активное участие в идейной борьбе 
против маоизма, создал цикл работ, вскрывающих генетические особенности маоиз
ма, его связь с традиционной китайской философией, с националистической идеоло
гией китайской буржуазии. Характеристика маоизма как политического и обществен
ного явления дана В. А. Кривцовым в подготовленных им разделах таких признан
ных трудов, как «Критика теоретических концепций Мао Цзэдуна» (М., 1970), 
«Идейно-политическая сущность маоизма» (М., 1977), «Маоизм: проблема идейных 
истоков» (М., 1977), «Маоизм после Мао» (М., 1980).

Глубокое знание китайской политической культуры, традиционных политических 
концепций и методов управления отличает исследования В. А. Кривцова в области 
современной китайской политики. Изучая внутриполитическую жизнь современного 
китайского общества в различных ее проявлениях, взаимосвязь внутренней и внеш
ней политики Китая, В. А. Кривцов особое внимание уделяет стратегии пекинских 
лидеров на международной арене.

Диапазон научных интересов В. А. Кривцова необычайно широк. Его по-прежне
му привлекают проблемы культуры Китая, китайской эстетики, истории китайской 
живописи, литературы, классической философии. Он участвует в подготовке хресто
матии по древней китайской философии («Древнекитайская философия. Собранно 
текстов». М., 1972), где опубликован его перевод конфуцианского канона «Лунь юн», 
выступает со статьями о средневековых китайских художниках и с монографией о 
выдающемся китайском коммунисте-интернационалисте Ли Дачжао.

Наконец, под руководством и при непосредственном участии В. А. Кривцова 
создается цикл работ, исследующих проблемы социальной и этнической психологии 
китайцев. В этой области широко раскрывается стремление ученого к поискам но
вого его умение ставить и разрабатывать задачи, находящиеся на стыке отраслей 
знания использовать в китаеведении методики других общественных дисциплин.

Начав свою преподавательскую деятельность на курсах стажеров при Посоль
стве СССР в КНР в 1951 — 1952 гг., В. А. Кривцов неустанно продолжает подготоп-
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ку дипломатических и научных кадров высшей квалификации. Он руководит аспи
рантами, готовящими диссертации по внешней и внутренней политике современного 
Китая, читает лекции слушателям Дипломатической академии СССР и Академии 
общественных наук при ЦК КПСС.

Много сил В. А. Кривцов отдает научно-организационной и общественной рабо
те. Он является заместителем директора Института Дальнего Востока АН СССР и 
членом редколлегии журнала «Проблемы Дальнего Востока». В качестве замести
теля председателя правления Общества советско-китайской дружбы В. А. Кривцов 
постоянно руководит деятельностью общества, направленной на воспитание уваже
ния к китайскому народу, его истории, культуре, революционным традициям. Нема
ловажен его вклад и в деятельность Общества советско-японской дружбы, членом 
правления которого он является. В. А. Кривцов — активный участник советско- 
японских конференций «Круглого стола». Делу укрепления мира' и международной 
солидарности ученых в борьбе за мир посвящена и его деятельность в Пагуошском 
движении.

Идеи интернационализма, необходимости мира и разрядки международной на
пряженности В. А. Кривцов последовательно отстаивает на международных фору
мах китаеведов, а также в своей работе в качестве члена Бюро Европейской ассо
циации китаеведения.

В. А. Кривцов отдает много сил и энергии укреплению дружественных связей 
между советским и китайским народами. Его плодотворные усилия в этих областях 
неоднократно отмечались правительственными наградами.

За успехи в развитии общественных наук и подготовке научных кадров и в связи 
с шестидесятилетием со дня рождения 24 апреля 1981 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР В. А. Кривцов был награжден орденом Дружбы народов.

Научная общественность желает Владимиру Алексеевичу Кривцову многих лет 
дальнейшей исследовательской, научно-организаторской, педагогической ' и обществен
ной деятельности на благо нашей социалистической Родины.



К 75-летию А. ЛЛ. Дубинского

этом году научная общественность отметила 75-летне доктора исторических 
наук, профессора, высококвалифицированного исследователя истории международ
ных отношений на Дальнем Востоке Александра Марковича Дубинского.

А. М. Дубинский родился 11 февраля 1906 г. Свою педагогическую и научную 
деятельность начал в 1938 г. в Саратовском университете после завершения учебы 
в Московском институте истории, философии и литературы. В 1939—1942 гг. выхо
дят его первые печатные работы.

Период 1944—1967 гг. в жизни А. М. Дубинского связан с педагогической и 
научной деятельностью в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В послевоенные годы вышел из печати ряд его монографий, в том числе «Война 
на Тихом океане», «Китай. 1918—1949», «Народная антиимпериалистическая и ан
тифеодальная революция в Китае», «Развитие капитализма в Индии во второй по
ловине XIX в.» и др. В капитальном труде «Международные отношения на Даль
нем Востоке (1870—1945 гг.)», появившемся в свет в 1951 г., его перу принадле
жит глава «Международные отношения на Дальнем Востоке в период войны на Ти
хом океане (1941 —1945)».

В 50—60-х годах А. М. Дубинский участвовалВ 50—60-х годах А. М. Дубинский участвовал в написании глав и разделов 
для коллективных изданий — «Всемирной истории», «Новейшей истории», «Истории 
международного рабочего и национально-освободительного движения», он автор мо
нографии «Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке».

В 1980 г. вышла книга. А. М. Дубинского «Советско-китайские отношения в пе
риод японо-китайской войны 1937—1945 гг.», в которой ярко показана помощь Со
ветского Союза Китаю в годы борьбы против японской агрессии.

С 1967 г. А. М. Дубинский — старший научный сотрудник Института Дальнего 
Востока АН СССР. Он один из авторов и членов редколлегии книги «Внешняя по
литика КНР. О сущности внешнеполитического курса современного китайского ру
ководства» (1971). В течение длительного времени А. М. Дубинский является чле
ном Ученых советов Высшей партийной школы при ЦК КПСС и Института Дальне
го Востока АН СССР, Научного совета Отделения истории АН СССР по проблеме 
«Международные отношения и внешняя политика СССР», Национального Тихооке
анского комитета (Академия наук СССР), редколлегии ежегодника «Китайская На
родная Республика», авторского коллектива ряда томов «Истории второй мировой 
войны 1939—1945», редколлегии ее XI тома, редакционных советов издательств 
«Мысль» и «Прогресс».

Коллектив ученых Института Дальнего Востока АН СССР и редколлегия жур
нала «Проблемы Дальнего Востока» желают Александру Марковичу крепкого здо
ровья и дальнейших успехов в его научно-исследовательской деятельности.
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Основная задача журнала — освещать политику Советско
го Союза на Дальнем Востоке, направленную на укрепление 
мира и безопасности в этом районе.

На страницах журнала находят отражение вопросы эконо
мики, политики, идеологии, истории, культуры стран и наро
дов Дальнего Востока.

Значительное место в журнале отводится социалистическим 
странам Дальнего Востока, их экономическим достижениям и 
росту их международного авторитета, борьбе СССР и этих 
стран против политики империалистических государств в дан
ном районе.

Широко освещаются в журнале проблемы Китая, пережи
вающего сейчас трудный период.

Издание журнала, который выходит на русском, англий
ском, японском и испанском языках, вызвано растущим инте
ресом советской и зарубежной общественности к проблемам 
Дальнего Востока.

Вы можете подписаться на журнал в любое время и полу
чать его с очередного номера.
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